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Тема 1. Введение 

Пожары являются большой опасностью для работающих, вызывая в ряде случаев тяжелые травмы и гибель людей, а 

также могут причинить огромный материальный ущерб. Вопрос обеспечения пожарной безопасности производственных 

зданий и сооружений имеет государственное значение. 
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Статистика, причины и последствия пожаров. 

 

В 2011 г. Обстановка с пожарами в Российской Федерации характеризовалась следующими основными показателями 

(по данным МЧС России). 
                                        Таблица 1 Статистика пожаров в РФ за 2011 год 

Наименование показателя Всего 

Количество пожаров, единиц 168528 

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. руб.  17 280 086 

Погибло при пожарах, человек 12028 

Травмировано при пожарах, человек 12457 

Уничтожено (единиц):  

-строений 

43452 

- морских, речных судов 4 

- воздушных судов 5 

- автотракторной техники 8077 

- железнодорожного подвижного состава 7 

- горные выработки, пласты угля и т.д. 1 

Повреждено (единиц):  

-строений 

 

98644 

- морских, речных судов 80 

- воздушных судов 1 

- автотракторной техники 27443 

- железнодорожного подвижного состава 69 

- горные выработки, пласты угля и т.д. 4 
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     Таблица 2 Основные причины пожаров в РФ за 2011 год 

Наименование показателя 

Количество 

пожаров, единиц 

 

Прямой материальный 

ущерб от пожаров, тыс. 

руб. 

Причины пожаров: 

- поджоги 15821 2280844 

- нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования и бытовых электроприборов 
40891 4563492 

- неисправность производственного оборудования, нарушение 

технологического процесса производства 
724 715923 

- неосторожное обращение с огнем 64226 2349626 
- в т.ч. шалость детей с огнем 3168 95671 

- нарушение правил пожарной безопасности при проведении 

электрогазосварочных работ 
1144 320171 

- взрывы 161 26941 

- самовозгорание веществ и материалов 497 123836 

- неисправность и нарушение правил эксплуатации печного 

отопления 
26516 1489504 

- не установленные 2145 3327462 

- прочие причины пожаров 16403 2082287 
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Рисунок 1 Основные причины пожаров 
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Рисунок 2 Объекты пожаров 
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1.2 Задачи пожарной профилактики. 

 

Согласно ГОСТа 12.1.033 – 81.   

Пожарная профилактика – комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий 

успешного тушения пожара.  

Пожарно-профилактические мероприятия направлены на обеспечение пожарной безопасности. 

Пожарная безопасность – состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность 

возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита 

материальных ценностей. 

Организационные мероприятия включают в себя разработку мер (правил) пожарной безопасности на предприятии 

(приказов, инструкций, положений и т.п.). 

Правила пожарной безопасности – комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм 

пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.  

Предупреждение пожаров, ограничение распространения огня и ущерба от него опираются на пять основополагающих 

принципов: 

предотвращение травматизма в результате пожара или связанной с ним паники; 

устройство систем противопожарной защиты; 

регулярные, периодические осмотры; 

раннее обнаружение и тушение загораний; 

ограничение ущерба, причиненного пожаром и пожаротушением. 

Задачи пожарной профилактики 

Основной задачей пожарной профилактики является исключение возникновения пожара. Эта задача решается на 

предприятии системой предотвращения пожара. 

Система предотвращения пожара реализуется строгим исполнением инструкций о мерах пожарной безопасности, 

выполнением режимных (ограничительных) мероприятий. На каждом предприятии приказом устанавливаются общие 

требования по обеспечении противопожарного режима. Приказ об обеспечении пожарной безопасности, после 

утверждения руководителем предприятия, является основным юридическим документом на предприятии, нарушение 

которого несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность, предусмотренную законодательством. 
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Этим распорядительным документом должен быть установлен соответствующий пожарной опасности предприятия 

противопожарный режим, в том числе: 

определены и оборудованы места для курения; 

определены места и допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции; 

установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранение промасленной спецодежды; 

определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; 

регламентированы: 

порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

действия работников при обнаружении пожара; 

определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому 

минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 

Другие задачи направлены на обеспечение безопасности людей и материальных ценностей путем ограничения 

распространения пожара, а также создания условий для успешного тушения пожара. Эти задачи решаются системой 

противопожарной защиты. 

Система противопожарной защиты регламентирует выполнение капитальных мероприятий и достигается: 

применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники: 

применением установок автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения; 

применением основных строительных конструкций и материалов, в том числе используемых для облицовок 

конструкций, с нормированными показателями пожарной опасности; 

применением пропитки конструкций объектов антипиренами и нанесением на их поверхности огнезащитных красок 

(составов); 

устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара; 

применение систем противодымной защиты и т.д. 

1.3 Законодательная база в области пожарной безопасности.  
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Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"(Приложение 7). Основные 

положения.  

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия 

В целях настоящего Федерального закона применяются следующие понятия: 

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; 

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам 

общества и государства; 

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные 

в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами 

или уполномоченным государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной 

безопасности; 

противопожарный режим - требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок 

организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других 

объектов в целях обеспечения пожарной безопасности; 

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению 

требований пожарной безопасности; 

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и 

организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них 

аварийно-спасательных работ; 

пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, 

предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное 

снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для 

электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства предупреждения и тушения пожаров; 

федеральный государственный пожарный надзор - деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, а 

также подведомственных им государственных учреждений, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о 
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пожарной безопасности (далее - обязательные требования), посредством организации и проведения проверок 

деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, проведения 

мероприятий по контролю на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, 

транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных 

нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому 

наблюдению за исполнением требований пожарной безопасности, анализу и прогнозированию состояния исполнения 

указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности; 

ведомственный пожарный надзор - деятельность ведомственной пожарной охраны по проверке соблюдения 

организациями, подведомственными соответствующим федеральным органам исполнительной власти, требований 

пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки; 

подтверждение соответствия в области пожарной безопасности - документальное удостоверение соответствия 

продукции или иных объектов, выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регламентов, стандартов, 

норм пожарной безопасности или условиям договоров; 

нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования 

пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления 

в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные 

документы, содержащие требования пожарной безопасности; 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения 

пожаров и ограничение их последствий; 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по 

предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров; 

гарнизон пожарной охраны - совокупность расположенных на определенной территории органов управления, 

подразделений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, к функциям 

которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ; 

организация тушения пожаров - совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий (за 

исключением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), направленных на спасение людей 

и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 
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особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами 

государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на 

соответствующих территориях; 

локализация пожара - действия, направленные на предотвращение возможности дальнейшего распространения горения 

и создание условий для его ликвидации имеющимися силами и средствами. 

 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности 

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской 

Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и 

иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности. 

Законодательство субъектов Российской Федерации не действует в части, устанавливающей более низкие, чем 

настоящий Федеральный закон, требования пожарной безопасности. 
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1.4 Основные требования Правил противопожарного режима в РФ 

1. Организационные мероприятия (документы по ПБ в учреждении) 

2. В отношении каждого объекта руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в  пользовании  

которой  на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты, утверждается инструкция о мерах 

пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том 

числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского 

назначения (Приложение 1) 

3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума 

определяются руководителем организации. 

4. Руководитель  организации  назначает лицо (Приказом, Приложение 2), ответственное за пожарную безопасность, 

которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. 

6. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения 

веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие 

табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. 

43. Руководитель  организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности (Согласно НПБ 160-

97), в том  числе  обозначающих  пути эвакуации и эвакуационные выходы. 

7. На объекте с массовым  пребыванием  людей,  а  также  на  объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более  

человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. 

12. На  объекте  с  массовым  пребыванием  людей  руководитель организации  обеспечивает  наличие инструкции о 

действиях персонала по  эвакуации людей при пожаре (дополнительно к плану эвакуации Приложение 3), а также 

проведение не реже 1 раза в полугодие   практических   тренировок   лиц (акт или журнал тренировок, Приложение 4), 

осуществляющих  свою деятельность на объекте. 

20. Руководитель  организации  обеспечивает  наличие на дверях помещений  производственного  и  складского  

назначения  и наружных установках  обозначение  их  категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а  также 

класса зоны в соответствии с главами  5, 7 и 8 Федерального  закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" (Расчет категорий). 

21. Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений  огнезащитных покрытий  (штукатурки, 

специальных красок, лаков, обмазок) строительных  конструкций,  горючих  отделочных и теплоизоляционных 

материалов,  воздуховодов,  металлических  опор оборудования  и  эстакад,  а  также  осуществляет проверку качества 
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огнезащитной  обработки  (пропитки)  в  соответствии  с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки 

качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в 

инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год. 

24. Руководитель  организации обеспечивает содержание наружных пожарных  лестниц  и  ограждений  на  крышах  

(покрытиях)  зданий и сооружений  в  исправном  состоянии,  организует  не  реже 1 раза в 5 лет  проведение  

эксплуатационных  испытаний  пожарных  лестниц и ограждений на крышах с составлением  соответствующего акта 

испытаний. 

50. Руководитель   организации   определяет  порядок  и  сроки проведения работ по  очистке  вентиляционных  камер,  

циклонов, фильтров и воздуховодов от  горючих  отходов  с  составлением соответствующего  акта, при  этом  такие 

работы проводятся не реже 1 раза в год. 

54. Порядок  использования организациями лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных 

подразделений", регламентируется инструкцией, утверждаемой руководителем организации. Указанные инструкции 

должны быть вывешены непосредственно у органов управления кабиной лифта. 

55. Руководитель  организации  обеспечивает  исправность сетей наружного  и  внутреннего противопожарного 

водопровода и организует проведение  проверок  их  работоспособности  не  реже  2 раз  в год (весной и осенью) с 

составлением соответствующих актов. 

58. Руководитель  организации  обеспечивает помещения насосных станций  схемами  противопожарного  

водоснабжения и схемами обвязки насосов. На  каждой  задвижке  и пожарном насосе-повысителе должна быть  

табличка  с  информацией  о  защищаемых  помещениях,  типе  и количестве пожарных оросителей. 

59. Руководитель  организации обеспечивает исправное состояние и  проведение проверок работоспособности задвижек 

с электроприводом (не  реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных 

насосов-повысителей (ежемесячно), с занесением  в  журнал  даты  проверки и характеристики технического состояния 

указанного оборудования. 

61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние  (автоматических установок пожаротушения и 

сигнализации, установок систем противодымной  защиты,  системы  оповещения людей о пожаре, средств пожарной 

сигнализации, систем  противопожарного  водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и  дымовых  

клапанов, защитных  устройств в противопожарных  преградах) и организует не реже 1 раза в  квартал проведение 

проверки  работоспособности указанных систем  и  средств  противопожарной  защиты  объекта  с оформлением 

соответствующего акта проверки. 
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На  объекте  должна  храниться  исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты 

объекта. 

63. Руководитель  организации  обеспечивает  в  соответствии с годовым  планом-графиком, составляемым с учетом 

технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ  проведение регламентных 

работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному  ремонту систем противопожарной защиты 

зданий  и  сооружений  (автоматических   установок   пожарной сигнализации  и  пожаротушения, систем 

противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). 

64. Руководитель  организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта  (пожарного  поста)  

инструкции  о  порядке действий  дежурного  персонала  при  получении  сигналов о пожаре и неисправности установок 

(систем) противопожарной защиты объекта. 

70. Первичные  средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты. 
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1.5 Система обеспечения пожарной безопасности.  

Статья 3 ФЗ 69 «О пожарной безопасности». Система обеспечения пожарной безопасности 

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами  

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 

нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности; 

создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 

разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; 

проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности; 

содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности; 

научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 

информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

осуществление федерального государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению 

пожарной безопасности; 

производство пожарно-технической продукции; 

выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 

лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - лицензирование) и подтверждение 

соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности (далее - подтверждение соответствия); 

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

учет пожаров и их последствий; 

установление особого противопожарного режима. 

Виды пожарной охраны 

Статья 4 ФЗ 69 «О пожарной безопасности». Виды и основные задачи пожарной охраны 

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 

государственная противопожарная служба; 

муниципальная пожарная охрана; 
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ведомственная пожарная охрана; 

частная пожарная охрана; 

добровольная пожарная охрана. 

Основными задачами пожарной охраны являются: 

организация и осуществление профилактики пожаров; 

спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 

организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

К действиям по предупреждению, ликвидации социально-политических, межнациональных конфликтов и массовых 

беспорядков пожарная охрана не привлекается. 
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1.6 Федеральная противопожарная служба. 

Постановление Правительства РФ от 20 июня 2005 г. N 385 "О федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы" (с изменениями от 29 декабря 2009 г., 20 июня 2011 г.) 

 

1. Федеральная противопожарная служба Государственной противопожарной службы (далее - федеральная 

противопожарная служба) входит в систему Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). 

2. Федеральная противопожарная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми и иными актами МЧС России, а также настоящим Положением. 

3. Федеральная противопожарная служба осуществляет свою деятельность через следующие органы управления, 

подразделения и учреждения: 

1) структурные подразделения центрального аппарата МЧС России; 

2) структурные подразделения территориальных органов МЧС России - региональных центров по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и органов, уполномоченных решать 

задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 

Российской Федерации; 

3) органы государственного пожарного надзора; 

4) пожарно-технические научно-исследовательские и образовательные учреждения; 

5) подразделения обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы; 

6) подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях обеспечения профилактики пожаров и 

(или) их тушения в организациях (объектовые подразделения); 

7) подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях организации профилактики и тушения 

пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, а также в особо важных и режимных 

организациях (специальные и воинские подразделения); 

8) подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях организации профилактики и тушения 

пожаров в населенных пунктах (территориальные подразделения); 

9) подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях охраны имущества организаций от 

пожаров на договорной основе (договорные подразделения федеральной противопожарной службы). 
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4. Задачи, функции и порядок деятельности органов управления, подразделений и учреждений федеральной 

противопожарной службы определяются положениями (уставами) о них. 

5. Основными задачами федеральной противопожарной службы являются: 

1) организация и осуществление государственного пожарного надзора на территории Российской Федерации, за 

исключением объектов, государственный пожарный надзор на которых отнесен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к компетенции иных государственных органов; 

2) организация и осуществление профилактики пожаров; 

3) осуществление тушения пожаров в населенных пунктах, организация и осуществление тушения пожаров в закрытых 

административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях, в которых создаются 

специальные и воинские подразделения, в организациях, в которых создаются объектовые подразделения федеральной 

противопожарной службы, на объектах, охраняемых договорными подразделениями федеральной противопожарной 

службы, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей, проведение 

аварийно-спасательных работ, спасение людей и имущества при пожарах; 

4) координация деятельности других видов пожарной охраны в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

5) осуществление научно-технического обеспечения пожарной безопасности и координация научных исследований в 

области пожарной безопасности; 

6) организация в пределах своей компетенции подготовки в образовательных учреждениях МЧС России, других 

образовательных учреждениях специалистов для пожарной охраны и организаций; 

7) осуществление методического руководства и контроля деятельности по вопросам обучения населения в области 

обеспечения пожарной безопасности, а также организации подготовки в установленном порядке должностных лиц 

органов государственной власти в области пожарной безопасности. 

6. Федеральная противопожарная служба осуществляет следующие основные функции: 

1) проводит профилактику, тушение пожаров и аварийно-спасательные работы: 

на объектах, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных 

объектах, особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации, при проведении мероприятий 

федерального уровня с массовым сосредоточением людей; 

в закрытых административно-территориальных образованиях, а также в особо важных и режимных организациях; 

в населенных пунктах; 

2) реализует государственную научно-техническую политику в области пожарной безопасности; 
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3) осуществляет контроль за исполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями федеральных законов, 

технических регламентов и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности; 

4) осуществляет оперативное управление другими видами пожарной охраны, силами и средствами, привлекаемыми для 

тушения пожаров на объектах, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных 

пожароопасных объектах, особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации, а также при 

проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей; 

5) обеспечивает профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации личного состава 

федеральной противопожарной службы; 

6) обеспечивает подготовку в установленном порядке должностных лиц федеральных органов исполнительной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности; 

7) проводит мониторинг состояния пожарной безопасности на территории Российской Федерации; 

8) готовит предложения для органов государственной власти и органов местного самоуправления по осуществлению мер 

в области обеспечения пожарной безопасности; 

9) готовит предложения по формированию перечня оперативных должностей Государственной противопожарной 

службы, утверждаемого Правительством Российской Федерации; 

10) обеспечивает подготовку в образовательных учреждениях МЧС России специалистов для пожарной охраны, а в 

случае необходимости - в других образовательных учреждениях с учетом потребности федеральной противопожарной 

службы в специалистах; 

11) проводит противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности; 

12) организует и ведет официальный статистический учет и государственную статистическую отчетность по пожарам и 

их последствиям на территории Российской Федерации, показателям оперативной деятельности и ресурсам федеральной 

противопожарной службы, противопожарной службы субъектов Российской Федерации и иных видов пожарной охраны; 

13) осуществляет сбор и обработку информации в области обеспечения пожарной безопасности; 

14) осуществляет заказ и приемку пожарной техники, огнетушащих средств, оборудования и пожарно-технического 

имущества; 

15) производит в соответствии с законодательством Российской Федерации дознание по делам о пожарах и по делам о 

нарушениях требований пожарной безопасности, а также производство по делам об административных 

правонарушениях в области пожарной безопасности; 
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16) организует проведение экспертиз, испытаний веществ, материалов, изделий, оборудования, конструкций на 

пожарную опасность; 

17) готовит проекты нормативных правовых актов МЧС России в области пожарной безопасности и организации 

деятельности федеральной противопожарной службы; 

18) участвует: 

в разработке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, технических регламентов, национальных стандартов, норм, правил пожарной безопасности и 

других нормативных документов в области пожарной безопасности; 

в разработке и реализации в части, ее касающейся, федеральных целевых программ в области пожарной безопасности, 

контроле за их реализацией; 

в испытаниях пожарной техники, огнетушащих средств и пожарно-технического имущества; 

в подготовке предложений по проекту государственного оборонного заказа; 

в организации работ по лицензированию видов деятельности в пределах своей компетенции; 

в координации деятельности органов по сертификации и аккредитации испытательных лабораторий (центров) в системе 

МЧС России; 

в координации деятельности противопожарной службы субъектов Российской Федерации, а также других видов 

пожарной охраны в пределах своей компетенции; 

19) осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7. Федеральная противопожарная служба в установленной сфере деятельности имеет право: 

1) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности, а также данные о произошедших пожарах и их последствиях; 

2) в случае необходимости использовать дополнительно при тушении пожаров имеющиеся в наличии у собственника 

средства связи, транспорт, оборудование, средства пожаротушения и огнетушащие вещества с последующим 

урегулированием в установленном порядке вопросов, связанных с их использованием; 

3) использовать на безвозмездной основе возможности средств массовой информации для оповещения и 

информирования населения о пожарах; 

4) ограничивать или запрещать доступ транспорта и пешеходов к местам пожаров и зонам чрезвычайных ситуаций. 
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8. Деятельностью федеральной противопожарной службы руководит Министр Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
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1.7 Государственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности.  

Статья 6 ФЗ 69 «О пожарной безопасности». Федеральный государственный пожарный надзор 

Федеральный государственный пожарный надзор, за исключением федерального государственного пожарного надзора, 

осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, 

хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществляется 

должностными лицами органов государственного пожарного надзора, находящихся в ведении федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности. 

Органами государственного пожарного надзора являются: 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности, в 

лице структурного подразделения его центрального аппарата, в сферу ведения которого входят вопросы организации и 

осуществления федерального государственного пожарного надзора; 

структурные подразделения региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, созданные для организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора на территориях федеральных округов; 

структурные подразделения территориальных органов управления федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, созданные для организации и осуществления 

федерального государственного пожарного надзора на территориях субъектов Российской Федерации; 

структурные подразделения специальных и воинских подразделений. 

Руководители соответствующих органов государственного пожарного надзора по должности одновременно являются: 

главными государственными инспекторами субъектов Российской Федерации по пожарному надзору; 

главными государственными инспекторами специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной 

службы по пожарному надзору. 

Перечень иных должностных лиц органов государственного пожарного надзора (государственных инспекторов) и 

соответствующих им прав и обязанностей по осуществлению федерального государственного пожарного надзора 

определяется Правительством Российской Федерации. 

Должностные лица органов государственного пожарного надзора при проведении проверок на объектах, являющихся 

собственностью иностранных юридических лиц или организаций с иностранными инвестициями, пользуются правами, 

установленными настоящей статьей. 

Указания и распоряжения вышестоящих должностных лиц органов государственного пожарного надзора обязательны 

для исполнения нижестоящими должностными лицами органов государственного пожарного надзора. 



 

26 

Организационная структура, полномочия и функции органов государственного пожарного надзора, а 

также порядок осуществления федерального государственного пожарного надзора устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Контроль за обеспечением пожарной безопасности дипломатических и консульских учреждений Российской Федерации, 

а также представительств Российской Федерации за рубежом осуществляется в соответствии с положениями настоящего 

Федерального закона, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

В случае, если при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осуществление 

государственного строительного надзора, федеральный государственный пожарный надзор осуществляется в рамках 

государственного строительного надзора уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора 

федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

Должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, имеют право: 

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и 

документы, необходимые в ходе проведения проверки; 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя 

(заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и 

объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования 

и другие мероприятия по контролю; 

выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной 

безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных 

участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, 

использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой 

продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы 

возникновения пожара; 

вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения об осуществлении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

производить дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности; 
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вызывать в органы государственного пожарного надзора должностных лиц организаций и граждан по находящимся в 

производстве органов государственного пожарного надзора делам и материалам о пожарах, получать от указанных лиц и 

граждан необходимые объяснения, справки, документы и их копии; 

составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями требований пожарной 

безопасности, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 

предотвращению таких нарушений. 

Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору наряду с правами, указанными 

в части двенадцатой настоящей статьи, имеет также право организовывать разработку нормативных документов по 

вопросам пожарной безопасности, в том числе регламентирующих порядок разработки, производства и эксплуатации 

пожарно-технической продукции, а также утверждать рекомендации, инструктивные и методические документы, 

регламентирующие вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора. 

Орган государственного пожарного надзора может быть привлечен судом к участию в деле для дачи заключения по иску 

о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью людей, вреда, причиненного животным, растениям, окружающей 

среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу вследствие 

нарушений требований пожарной безопасности. 

Федеральный государственный пожарный надзор в лесах осуществляется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках переданных 

полномочий и подведомственными им государственными учреждениями при осуществлении ими федерального 

государственного лесного надзора согласно их компетенции в соответствии с настоящим Федеральным законом 

и лесным законодательством Российской Федерации. 

Федеральный государственный пожарный надзор на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, 

транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения 

осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при осуществлении им федерального 

государственного надзора в области промышленной безопасности и федерального государственного горного надзора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 6.1 ФЗ 69 «О пожарной безопасности». Особенности организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора 

К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного пожарного надзора, организацией и 

проведением проверок организаций, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
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(надзора) и муниципального контроля"(Приложение 5) с учетом особенностей организации и проведения проверок, 

установленных настоящей статьей. 

Предметом проверки является соблюдение на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией в 

процессе осуществления своей деятельности, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, 

при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного 

назначения требований пожарной безопасности. 

В ежегодном плане проведения плановых проверок, приказе (распоряжении) органа государственного пожарного 

надзора о назначении проверки, акте проверки дополнительно указываются наименование и место нахождения объекта 

защиты, в отношении которого соответственно планируется проведение мероприятий по контролю и фактически были 

проведены указанные мероприятия, наименование его правообладателя (правообладателей). 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение: 

1) трех лет со дня: 

ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения его класса функциональной пожарной безопасности; 

окончания проведения последней плановой проверки; 

2) одного года и более со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты, используемого 

(эксплуатируемого) организацией, осуществляющей деятельность в отдельных сферах деятельности. Периодичность 

проведения таких проверок устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".  

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения организацией выданного органом государственного пожарного надзора предписания об 

устранении выявленного нарушения требований пожарной безопасности; 

2) наличие решения органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении особого 

противопожарного режима на соответствующей территории; 

3) поступление в орган государственного пожарного надзора: 

сведений от организаций, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться объектом защиты, о вводе объекта 

защиты в эксплуатацию после строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта или 

об изменении его класса функциональной пожарной безопасности; 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 

от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного пожарного надзора), органов 

http://base.garant.ru/12164247/
http://base.garant.ru/12164247/
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местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений требований пожарной 

безопасности при использовании (эксплуатации) объектов защиты, о проведении работ и об осуществлении 

деятельности, влияющих на пожарную безопасность объекта защиты, о несоответствии объектов защиты 

требованиям пожарной безопасности, а также требований пожарной безопасности на лесных участках, на 

подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и 

утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, если такие нарушения создают угрозу 

причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу 

возникновения пожара либо влекут причинение такого вреда, возникновение пожара; 

4) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного 

надзора о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в абзаце третьем пункта 3 части пятой настоящей 

статьи, может быть проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 

статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Предварительное уведомление организации о проведении внеплановой выездной проверки по основанию, указанному 

в абзаце третьем пункта 3 части пятой настоящей статьи, не допускается. 

Мероприятия по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах проводятся должностными 

лицами органов государственного надзора, уполномоченными на осуществление федерального государственного 

лесного надзора, на основании плановых заданий. Порядок оформления и содержание плановых заданий на проведение 

мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

  

http://base.garant.ru/10103955/2/#61033
http://base.garant.ru/12164247/2/#1012
http://base.garant.ru/12164247/2/#1012
http://base.garant.ru/10103955/2/#61033
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1.8 Виды административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм ПБ. 

Статья 20.4 КоАП. Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями частями 3 -
 8 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 

должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, 

электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам 

пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными 

средствами пожаротушения - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо 

системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, 

сооружений и строений - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч 

до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
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6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение 

чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до 

четырехсот тысяч рублей. 

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую документацию на вещества, 

материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий 

и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой 

информации обязательно, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей. 

8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, 

сооружениям и строениям - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 
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Тема 2. Общие понятия о горении.  

Виды пожаров и их классификация 

Различают пожары – наружные и внутренние, скрытые и открытые. 

В зависимости от характера горючей среды или горящего объекта пожары подразделяются на следующие классы и 

подклассы (согласно правил пожарной безопасности в РФ и СТ СЭВ 5637 – 86): 

 
Таблица 3 Классификация пожаров 

Класс Характеристика класса Подкласс Характеристика подкласса 

А Горение твердых веществ А1 

А2 

сопровождаемое тлением (древесина, бумага, текстиль) 

без тления (пластмасса, каучук) 

В Горение жидких веществ В1 

В2 

нерастворимых в воде (бензин, нефтепродукты и др.) 

растворимых в воде (спирты, ацетон и др.) 

С Горение газов –– бытовой газ, водород, аммиак, пропан и др. 

D Горение металлов и 

металлсодержащих веществ 

D1 

D2 

D3 

легких металлов (Al, Mr и их сплавов) 

щелочных металлов 

металлсодержащих веществ (металлорганика, гидриды металлов и др.) 

(Е) Горение электроустановок –– Электроизоляционные материалы, оборудование под напряжением 

Треугольник пожара 

 
                                                                                 Рисунок 3 Треугольник пожара 

 

 

Опасные факторы пожара, воздействующие на людей 

пламя и искры; 



 

33 

повышенная температура окружающей среды; 

ограничение видимости; 

токсичные продукты горения и термического разложения; 

пониженная концентрация кислорода; 

Предельные значения опасных факторов (согласно ГОСТ 12.1.004 – 91 «Пожарная безопасность. Общие 

требования.»): 

Температура среды                                            70
о 
С 

Тепловое излучение                                           500 Вт/ м
2 
 

Содержание оксида углерода                            0,1 % (объема) 

Содержание диоксида углерода                        6 % (объема) 

Содержание кислорода                                      менее 17 % (объема) 

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

осколки, части разрушающихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций; 

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и установок; 

электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, 

аппаратов, агрегатов; 

опасные факторы взрыва (по ГОСТ 12.1.010 – 91), происшедшего вследствие пожара; 

огнетушащие вещества. 

Динамика развития пожара 

Развитие пожара зависит от многих факторов: физико-химических свойств горящего материала; пожарной нагрузки, под 

которой имеется в виду масса всех горючих и трудногорючих материалов, находящихся в горящем помещении; 

скорости выгорания пожарной нагрузки; газообмена очага пожара с окружающей средой и с внешней атмосферой и т.п. 

В зависимости от средней скорости выгорания веществ и материалов развитие пожара может принимать ту или иную 

динамику. Например: (согласно ГОСТ 12.1.004 – 91 «Пожарная безопасность. Общие требования.» приложение 4, 

таблица 12), бензин выгорает со скоростью 61,7 * 10
3 

; дизельное топливо – 42,0 * 10
3 

; мебель в жилых и 

административных зданиях влажностью 8 – 10 % – 14,0 * 10
3 

; книги, журналы – 4,2 * 10
3 

; резина – 11,2 * 10
3 

; хлопок + 

капрон (3:1) – 12,5 * 10
3 
 кг/(м

2 
* с). 

Общая схема развития пожара включает несколько фаз (экспериментальные данные для помещения размером 5х4х3 м, 

отношением площади оконного проема к площади пола 25 %, пожарной нагрузкой 50 кг/м
2 
– древесные бруски): 

I фаза (10 мин) – начальная стадия, включающая переход возгорания в пожар (1-3 мин) и рост зоны горения (5–6 мин). 



 

34 

В течение первой фазы происходит преимущественно линейное распространение огня вдоль горючего вещества или 

материала. Горение сопровождается обильным дымовыделением, что затрудняет определение места очага пожара. 

Температура в помещении повышается до 200
о
С (15

о
 в 1 минуту). Приток воздуха в помещение сначала увеличивается, а 

затем медленно снижается. Важно в это время обеспечить изоляцию данного помещения от наружного воздуха (не 

рекомендуется открывать или вскрывать окна и двери в горящем помещении)  

Продолжительность I фазы составляет 2 – 30 % от общей продолжительности пожара. 

II фаза (30-40 мин) – стадия объемного развития пожара. 

Бурный процесс, температура внутри помещения поднимается до 250–300
о
С, начинается объемное развитие пожара, 

когда пламя заполняет весь объем помещения, и процесс распространения пламени происходит уже не поверхностно, а 

дистанционно, через воздушные разрывы. Разрушение остекления через 15-20 мин от начала пожара. Из-за разрушения 

остекления приток свежего воздуха резко увеличивает развитие пожара. Темп увеличения среднеобъемной температуры 

– 50
о
С в 1 мин. Температура внутри помещения повышается с 500-600 до 800-900

о
С. Максимальная скорость выгорания 

– 10-12 минут. 

Стабилизация пожара происходит на 20-25 минуте от начала пожара и продолжается 20-30 минут. 

III фаза – затухающая стадия пожара. 

Догорание в виде медленного тления, после чего через некоторое время (иногда весьма продолжительное) пожар 

догорает и прекращается. 

Температурное поле внутреннего пожара неравномерно в объеме помещения. Так, при горении бензина на площади 2 м
2
 

в помещении объемом 100 м
3
 на 15 минуте горения температура составила 900

о
С, в самой удаленной точке 200

о
С. При 

этом у потолка температура достигала 800
о
С и более, по центру высоты помещения – 500

о
С, у пола – 200

о
С. 

Нагретые продукты горения преимущественно концентрируются в верхней части помещения, что особенно характерно 

для помещений с высокими потолками. Поэтому в условиях задымленного помещения лучшая видимость и 

соответственно наименьшая концентрация отравляющих веществ у припольного пространства.  
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2.1 Общие понятия о пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов.  

Глава 3. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Приложение 6). ПОКАЗАТЕЛИ И 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 

 

Статья 12. Классификация веществ и материалов (за исключением строительных, текстильных и кожевенных 

материалов) по пожарной опасности. 

1. Классификация веществ и материалов по пожарной опасности основывается на их свойствах и способности к 

образованию опасных факторов пожара или взрыва. 

2. По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы: 

1) негорючие - вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе. Негорючие вещества могут быть 

пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с 

водой, кислородом воздуха или друг с другом); 

2) трудногорючие - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но 

неспособные самостоятельно гореть после его удаления; 

3) горючие - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться под воздействием источника 

зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. 

Статья 13. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности 

1. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности основывается на их 

свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара. 

2. Пожарная опасность строительных, текстильных и кожевенных материалов характеризуется следующими свойствами: 

1) горючесть; 

2) воспламеняемость; 

3) способность распространения пламени по поверхности; 

4) дымообразующая способность; 

5) токсичность продуктов горения. 

3. По горючести строительные материалы подразделяются на горючие (Г) и негорючие (НГ). 

5. Горючие строительные материалы подразделяются на следующие группы: 

1) слабогорючие (Г1); 

2) умеренногорючие (Г2); 

3) нормальногорючие (Г3);4) сильногорючие (Г4); 
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7. По воспламеняемости горючие строительные материалы (в том числе напольные ковровые покрытия) в зависимости 

от величины критической поверхностной плотности теплового потока подразделяются на следующие группы: 

1) трудновоспламеняемые (В1); 

2) умеренновоспламеняемые (В2); 

3) легковоспламеняемые (В3). 

8. По скорости распространения пламени по поверхности горючие строительные материалы (в том числе напольные 

ковровые покрытия) в зависимости от величины критической поверхностной плотности теплового потока 

подразделяются на следующие группы: 

1) нераспространяющие (РП1); 

2) слабораспространяющие (РП2); 

3) умереннораспространяющие (РП3); 

4) сильнораспространяющие (РП4); 

9. По дымообразующей способности горючие строительные материалы в зависимости от значения коэффициента 

дымообразования подразделяются на следующие группы: 

1) с малой дымообразующей способностью (Д1); 

2) с умеренной дымообразующей способностью (Д2); 

3) с высокой дымообразующей способностью (Д3); 

10. По токсичности продуктов горения горючие строительные материалы подразделяются на следующие группы: 

1) малоопасные (Т1); 

2) умеренноопасные (Т2); 

3) высокоопасные (Т3); 

4) чрезвычайно опасные (Т4). 

11. Классы пожарной опасности в зависимости от групп пожарной опасности строительных материалов приведены в 

таблице 3 приложения к настоящему Федеральному закону. 

 

 

 

 
Таблица 4 Классы пожарной опасности строительных материалов 

Свойства пожарной опасности Класс пожарной опасности строительных  материалов в зависимости от групп 
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строительных материалов    КМ0 КМ1 КМ2 КМ3 КМ4 КМ5 

Горючесть   НГ Г1 Г1 Г2 Г3 Г4 

Воспламеняемость - В1 В2 В2 В2 В3 

Дымообразующая способность    - Д2 Д2 Д3 Д3 Д3 

Токсичность                   - Т2 Т2 Т2 Т3 Т4 

Распространение пламени       - РП1 РП1 РП2 РП2 РП4 

Примечание. Перечень показателей пожарной опасности строительных материалов, достаточных для присвоения 

классов пожарной опасности КМ0 - КМ5, определяется в соответствии с таблицей 27 настоящего приложения. 
 

Таблица 5 Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности строительных материалов 

Назначение 

строительных 

материалов    

Перечень необходимых показателей в зависимости от   назначения строительных материалов           

группа 

горючести 

Группа 

распространения 

пламени 

Группа 

воспламеняемости 

Группа по 

дымообразующей 

способности 

Группа по 

токсичности 

продуктов 

горения 

Материалы для 

отделки стен и    

потолков, в том   

числе покрытия из 

красок, эмалей,   

лаков 

+ - + + + 

Материалы для 

покрытия полов ,в 

том числе ковровые 
- + + + + 

Теплоизоляционные 

материалы. + - + + + 
 

Примечания: 1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять. 

2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется.  
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2.2 Пожарная опасность зданий. 

 

СП 12.13130.2009 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО 

ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

4  Общие положения 

4.1 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1—В4, Г и Д, а здания 

— на категории А, Б, В, Г и Д. 

По пожарной опасности наружные установки подразделяются на категории АН, БН, ВН, ГН и ДН. 

4.2 Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и 

материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и 

характеристик проводимых в них технологических процессов. 

Категории наружных установок определяются, исходя из пожароопасных свойств находящихся в установках горючих 

веществ и материалов, их количества и особенностей технологических процессов. 

4.3 Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или 

расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т. д.). 

Допускается использование официально опубликованных справочных данных по пожароопасным свойствам веществ и 

материалов.  

Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному 

компоненту. 

5  Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 
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5.1 Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1. 
Таблица 6 Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

Категория  

помещения 

Характеристика веществ и материалов,  

находящихся (обращающихся) в помещении 

А  

повышенная 

взрывопожаро-

опасность 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 С в таком количестве, что 

могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, способные 

взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в  таком количестве, что 

расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа 

Б  

взрывопожаро-

опасность 

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 С, горючие 

жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, 

при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 

5 кПа 

В1—В4  

пожароопасность 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли 

и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом 

только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А 

или Б 

Г 

умеренная  

пожароопасность 

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки 

которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые 

вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива 

Д 

пониженная  

пожароопасность 

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии 

П р и м е ч а н и я 

1 Категории помещений определяются в соответствиями с «Методими определения категорий помещений» 

 

 

5.2 Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности 

помещения к категориям, приведенным в таблице 1, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д). 

6  Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности 
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6.1 Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности определяются, исходя из доли и суммированной 

площади помещений той или иной категории опасности в этом здании. 

6.2 Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5 % 

площади всех помещений или 200 м
2
. 

6.3 Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений категории А в здании не превышает 

25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м
2
) и эти помещения оснащаются 

установками автоматического пожаротушения. 

6.4 Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие условия:  здание не относится к 

категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех 

помещений или 200 м
2
. 

6.5 Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании не 

превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений  (но не более 1000 м
2
) и эти помещения 

оснащаются установками автоматического пожаротушения. 

6.6 Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к 

категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в 

здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений. 

6.7 Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 в здании 

не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м
2
) и эти 

помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения. 

6.8 Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к 

категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2, ВЗ и Г превышает 5 % 

суммированной площади всех помещений. 

6.9 Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2, В3 и Г в здании 

не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м
2
) и помещения 

категорий А, Б, B1, B2 и В3 оснащаются установками автоматического пожаротушения. 

6.10 Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г. 

7  Категории наружных установок по пожарной опасности 

7.1 Категории наружных установок по пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 2. 
Таблица 7 Категории наружных установок по пожарной опасности 
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Категория 

наружной установки 

Критерии отнесения наружной установки  

к той или иной категории по пожарной опасности 

АН 

повышенная  

взрывопожаро-опасность 

 

Установка относится к категории АН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, 

транспортируются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 

28 С, вещества и (или) материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и 

(или) друг с другом (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ 

с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной 

установки) 

БН 

взрывопожаро-опасность 

 

Установка относится к категории БН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, 

транспортируются) горючие пыли и (или) волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки более 28 С, горючие жидкости (при условии, что величина пожарного риска при возможном 

сгорании пыле- и (или) паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в 

год на расстоянии 30 м от наружной установки) 

ВН 

пожароопасность 

Установка относится к категории ВН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, 

транспортируются) горючие и (или) трудногорючие жидкости, твердые горючие и (или) трудногорючие 

вещества и (или) материалы (в том числе пыли и (или) волокна), вещества и (или) материалы, способные при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом гореть, и если не реализуются критерии, 

позволяющие отнести установку к категории АН или БН (при условии, что величина пожарного риска при 

возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на 

расстоянии 30 м от наружной установки) 

ГН 

умеренная  

пожароопасность 

Установка относится к категории ГН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, 

транспортируются) негорючие вещества и (или) материалы в горячем, раскаленном и (или) расплавленном 

состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и (или) пламени, а 

также горючие газы, жидкости и (или) твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве 

топлива 

ДН 

пониженная  

пожароопасность 

Установка относится к категории ДН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, 

транспортируются) в основном негорючие вещества и (или) материалы в холодном состоянии и если по 

перечисленным выше критериям она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН 

 

7.2 Определение категорий наружных установок следует осуществлять путем последовательной проверки их 

принадлежности к категориям, приведенным в таблице 2, от наиболее опасной (АН) к наименее опасной (ДН). 
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7.3 В случае, если из-за отсутствия данных представляется невозможным оценить величину пожарного риска, 

допускается использование вместо нее следующих критериев. 

Для категорий АН и БН: 

- горизонтальный размер зоны, ограничивающей газопаровоздушные смеси с концентрацией горючего выше нижнего 

концентрационного предела распространения пламени (НКПР) по ГОСТ 12.1.044, превышает 30 м (данный критерий 

применяется только для горючих газов и паров) и (или) расчетное избыточное давление при сгорании газо-, паро- или 

пылевоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 5 кПа. 

Для категории ВН: 

- интенсивность теплового излучения от очага пожара веществ и (или) материалов, указанных для категории ВН, на 

расстоянии 30 м от наружной установки превышает 4 кВт  м
–2

. 

Горизонтальные размеры зон, ограничивающих газопаровоздушные смеси с концентрацией горючего выше НКПР, 

определяются в соответствии с «Методом расчета критериев пожарной опасности наружных установок». 

Интенсивность теплового излучения от очага пожара определяется в соответствии с «Методом расчета критериев 

пожарной опасности наружных установок». 
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2.3 Понятие о пределе огнестойкости и пределе распространения огня.  

Глава 10.(ФЗ-123) Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных 

преград 

Статья 34. Цель классификации 

1. Строительные конструкции классифицируются по огнестойкости для установления возможности их 

применения в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках определенной степени огнестойкости или для 

определения степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Строительные конструкции классифицируются по пожарной опасности для определения степени участия 

строительных конструкций в развитии пожара и их способности к образованию опасных факторов пожара. 

3. Противопожарные преграды классифицируются по способу предотвращения распространения опасных 

факторов пожара, а также по огнестойкости для подбора строительных конструкций и заполнения проемов в 

противопожарных преградах с необходимым пределом огнестойкости и классом пожарной опасности. 

Статья 35. Классификация строительных конструкций по огнестойкости 

1. Строительные конструкции зданий и сооружений в зависимости от их способности сопротивляться 

воздействию пожара и распространению его опасных факторов в условиях стандартных испытаний 

подразделяются на строительные конструкции со следующими пределами огнестойкости: 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

1) ненормируемый; 

2) не менее 15 минут; 

3) не менее 30 минут; 

4) не менее 45 минут; 

5) не менее 60 минут; 

6) не менее 90 минут; 

7) не менее 120 минут; 
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8) не менее 150 минут; 

9) не менее 180 минут; 

10) не менее 240 минут; 

11) не менее 360 минут. 

2. Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются в условиях стандартных испытаний. 

Наступление пределов огнестойкости несущих и ограждающих строительных конструкций в условиях 

стандартных испытаний или в результате расчетов устанавливается по времени достижения одного или 

последовательно нескольких из следующих признаков предельных состояний: 

1) потеря несущей способности (R); 

2) потеря целостности (E); 

3) потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности 

конструкции до предельных значений (I) или достижения предельной величины плотности теплового потока на 

нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W). 

3. Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах наступает при потере 

целостности (E), теплоизолирующей способности (I), достижении предельной величины плотности теплового 

потока (W) и (или) дымогазонепроницаемости (S). 

4. Методы определения пределов огнестойкости строительных конструкций и признаков предельных состояний 

устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 

5. Условные обозначения пределов огнестойкости строительных конструкций содержат буквенные обозначения 

предельного состояния и группы. 

Статья 36. Классификация строительных конструкций по пожарной опасности 

1. Строительные конструкции по пожарной опасности подразделяются на следующие классы: 

1) непожароопасные (K0); 

2) малопожароопасные (K1); 

3) умереннопожароопасные (K2); 

4) пожароопасные (K3). 

2. Класс пожарной опасности строительных конструкций определяется в соответствии с таблицей. 
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Таблица 8  Определение класса пожарной опасности строительных конструкций  

  

3. Численные значения критериев отнесения строительных конструкций к определенному классу пожарной 

опасности определяются в соответствии с методами, установленными нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

Статья 37. Классификация противопожарных преград 

1. Противопожарные преграды в зависимости от способа предотвращения распространения опасных факторов 

пожара подразделяются на следующие типы: 

1) противопожарные стены; 
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2) противопожарные перегородки; 

3) противопожарные перекрытия; 

4) противопожарные разрывы; 

5) противопожарные занавесы, шторы и экраны; 

6) противопожарные водяные завесы; 

7) противопожарные минерализованные полосы. 

2. Противопожарные стены, перегородки и перекрытия, заполнения проемов в противопожарных преградах 

(противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы) в зависимости от пределов 

огнестойкости их ограждающей части, а также тамбур-шлюзы, предусмотренные в проемах противопожарных 

преград в зависимости от типов элементов тамбур-шлюзов, подразделяются на следующие типы: 
                            Таблица 9 Противопожарные преграды 

№п/п Противопожарные преграды Тип 
1 стены 1-й или 2-й 

2 перегородки 1-й или 2-й 

3 перекрытия 1, 2, 3 или 4-й 

4 двери, ворота, люки, клапаны, экраны, шторы 1, 2 или 3-й 

5 окна 1, 2 или 3-й 

6 занавесы 1-й 

7 тамбур-шлюзы 1-й или 2-й 

 

3. Отнесение противопожарных преград к тому или иному типу в зависимости от пределов огнестойкости 

элементов противопожарных преград и типов заполнения проемов в них осуществляется в соответствии 

со статьей 88 настоящего Федерального закона. 
 

2.4 Понятие о степени огнестойкости зданий и сооружений.  

Глава 9. (ФЗ-123) Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков 
Статья 28. Цель классификации 
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1. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков применяется для 

установления требований пожарной безопасности к системам обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений 

и строений в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. 

2. Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, классы их функциональной и 

конструктивной пожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального строительства и 

реконструкции. 

Статья 29. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков 

Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков осуществляется с учетом следующих критериев: 

1) степень огнестойкости; 

2) класс конструктивной пожарной опасности; 

3) класс функциональной пожарной опасности. 

Статья 30. Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по степени огнестойкости 

1. Здания, сооружения, строения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на здания, сооружения, 

строения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости. 

2. Порядок определения степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков устанавливается 

статьей 87 настоящего Федерального закона. 

Статья 31. Классификация зданий, сооружений, строений пожарных отсеков по конструктивной пожарной 

опасности 
1. Здания, сооружения, строения и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на классы 

С0, C1, C2 и С3. 

2. Порядок определения класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков 

устанавливается статьей 87 настоящего Федерального закона. 

Статья 32. Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной 

опасности 
1. Здания (сооружения, строения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений, строений - помещения или группы 

помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от 

их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, 

строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на: 

1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе: 
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а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и 

инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских 

учреждений; 

б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и 

пансионатов; 

в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома; 

г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные; 

2) Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе: 

а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и 

другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях; 

б) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях; 

в) Ф2.3 - здания учреждений, указанные в подпункте \"а\" настоящего пункта, на открытом воздухе; 

г) Ф2.4 - здания учреждений, указанные в подпункте \"б\" настоящего пункта, на открытом воздухе; 

3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: 

а) Ф3.1 - здания организаций торговли; 

б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания; 

в) Ф3.3 - вокзалы; 

г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории; 

д) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом 

посадочных мест для посетителей; 

е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без 

трибун для зрителей, бытовые помещения, бани; 

4) Ф4 - здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления 

учреждений, в том числе: 

а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования; 

б) Ф4.2 - здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов; 

в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и 

редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов; 
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г) Ф4.4 - здания пожарных депо; 

5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе: 

а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, строения, производственные и лабораторные помещения, мастерские; 

6) Ф5.2 - складские здания, сооружения, строения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, 

книгохранилища, архивы, складские помещения; 

в) Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения. 

2. Правила отнесения зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков к классам по конструктивной пожарной 

опасности определяются в нормативных документах по пожарной безопасности. 

2.5 Способы огнезащиты конструкций. 

Огнезащита конструкций является составной частью общей системы мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности и огнестойкости зданий и сооружений. Она направлена на снижение пожарной опасности конструкций, 

обеспечения их требуемой огнестойкости. В число основных задач огнезащиты входят: предотвращение возгорания, 

прекращение развития начальной стадии пожара, создание "пассивной" локализации пожара, ослабление опасных 

факторов пожара, расширение возможности применения новых прогрессивных проектных решений. 

Способы огнезащиты конструкций разнообразны и включают конструктивные методы, методы создания на поверхности 

элементов разного рода теплозащитных экранов, физико-химические и технологические приемы, направленные на 

снижение пожарной опасности материалов. 

(Статьи ППР) 

21.Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных 

красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, 

воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной 

обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества 

огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в 

инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год. 

22. Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими 

требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах 

пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и 

технологическими коммуникациями.  
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Тема 3. Пожарная опасность организации 

3.1 Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность производства.  

К основным нормативным документам, регламентирующим требования пожарной безопасности относятся: 

нормативные правовые акты Российской Федерации по пожарной безопасности: 

- технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для 

исполнения требования пожарной безопасности, например, Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации. 

нормативные документы по пожарной безопасности: 

- национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные 

документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе 

обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации  

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  

3. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»  

4. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»  

5. Федеральный закон от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»  

6. Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»  

7. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»  

8. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390. 
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9. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. N 304 «Об утверждении Правил 

оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем 

независимой оценки пожарного риска»  

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. N 272 «О порядке проведения 

расчетов по оценке пожарного риска»  

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 304-р «Об утверждении Перечня 

национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила 

отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»  

Нормативные документы по пожарной безопасности: 
1. Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение 

нормам пожарной безопасности работников организаций» (зарегистрирован в Минюсте РФ 21 января 2008 г. 

Регистрационный N 10938)  

2. Приказ МЧС России от 28 июня 2012 г. N 375 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований 

пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте РФ 13 июля 2012 г. Регистрационный N 24901)  

3. Приказ МЧС России от 20 июня 2003 г. N 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2003 г. Регистрационный N 4837)  

4. Приказ МЧС России от 18 июня 2003 г. N 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень 

зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2003 г. 

Регистрационный N 4836)  

5. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. N 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации 

пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 марта 2009 г. Регистрационный N 13577)  

6. Приказ МЧС России от 30 июня 2009 г. N 382 «Об утверждении Методики определения расчетных величин 

пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 6 августа 2009 г. Регистрационный N 14486)  
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7. Приказ МЧС России от 10 июля 2009 г. N 404 «Об утверждении Методики определения расчетных величин 

пожарного риска на производственных объектах» (зарегистрирован в Минюсте РФ 17 августа 2009 г. Регистрационный 

N 14541)  

8. Приказ Ростехрегулирования от 30 апреля 2009 г. N 1573 «Об утверждении Перечня национальных 

стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

9. Своды правил, Госты, СНиПы, НПБ и другие документы, содержащие требования пожарной безопасности. 
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3.2 Пожарная опасность систем отопления и вентиляции.  

СП 7.13130.2009 

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

1 Область применения 

1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 85 и 138 Федерального за-кона от 22 июля 2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», является нормативным документом по 

пожарной безопасности в области стандартизации добро-вольного применения и устанавливает требования пожарной 

безопасности к системам отопления, вентиляции, в том числе противодымной, и кондиционирования воздуха в 

помещениях зданий и сооружений (далее — здания). 

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на системы: 

а) отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха защитных сооружений гражданской обороны; сооружений, 

предназначенных для работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений; объектов 

подземных горных работ и помещений, в которых производятся, хранятся или применяются взрывчатые вещества; 

б) специальных нагревающих, охлаждающих и обеспыливающих установок и устройств для техно-логического и 

электротехнического оборудования; аспирации, пневмотранспорта и пылегазоудаления от технологического 

оборудования и пылесосных установок. 

1.3 Наряду с настоящим сводом правил должны соблюдаться противопожарные требования, изложенные в других 

нормативных документах, утвержденных в установленном порядке. Эти нор-мативные документы могут содержать 

дополнения, уточнения и изменения положений настоящего свода правил, учитывающие особенности функционального 

назначения и специфику противопожарной защиты различных зданий, помещений и инженерных систем. 

1.4 Настоящий свод правил может быть использован при разработке специальных технических условий на 

проектирование и строительство зданий. 

4 Общие положения 

4.1 В зданиях и сооружениях следует предусматривать технические решения, обеспечивающие 

пожаровзрывобезопасность систем отопления, вентиляции и кондиционирования. 

4.2 Для всех систем противодымной вентиляции, кроме совмещенных с ними систем общеоб-менной вентиляции, 

уровни шума и вибраций при работе или опробовании оборудования не норми-руются. 

4.3 Для материалов, конструкций и изделий, подлежащих обязательной сертификации в области пожарной 

безопасности, возможность использования в системах отопления, вентиляции и кондици-онирования следует определять 
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подтверждением на их применение в строительстве — при наличии сертификатов соответствия и пожарной 

безопасности России.  

4.4 При реконструкции и техническом перевооружении действующих производственных, жилых, общественных и 

административно-бытовых зданий допускается использовать при технико-экономиче-ском обосновании существующие 

системы отопления, вентиляции и кондиционирования, в том числе противодымной вентиляции, если они отвечают 

требованиям настоящего свода правил. 
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3.3 Требовани ППР к печному отоплению 

III. Печное отопление 

81. Перед началом отопительного сезона руководитель организации обязан осуществить проверки 

и ремонт печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, а также других отопительных 

приборов и систем. 

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок 

(отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала 

размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при 

наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. 

82. Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение 

отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей от сажи не реже: 

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. 

83. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается: 

а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших 

соответствующих квалификационных удостоверений; 

б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования; 

в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из 

систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у емкости с топливом; 

г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; 

д) разжигать установки без предварительной их продувки; 

е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, 

предусмотренных предприятием-изготовителем; 

ж) сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах; 

з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых 

не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи. 

84. При эксплуатации печного отопления запрещается: 

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 
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б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
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3.4 Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению. 

 

Коротким замыканием (КЗ) называется всякое замыкание между проводами, или между проводом и землей.  

Причиной возникновения КЗ является нарушение изоляции в электрических проводах и кабелях, машинах и аппаратах, 

которое вызывается: перенапряжениями; старением изоляции; механическими повреждениями изоляции; прямыми 

ударами молнии. При возникновении КЗ в цепи ее общее сопротивление уменьшается, что приводит к увеличению 

токов в ее ветвях по сравнению с током нормального режима. Опасность КЗ заключается в увеличении в сотни тысяч 

ампер силы тока, что приводит к выделению в самый незначительный промежуток времени большого количества тепла 

в проводниках, это вызывает резкое повышение температуры и воспламенение изоляции, расплавление материала 

проводника с выбросом искр, способных вызвать пожар горючих материалов (температура плавления алюминия 

составляет 660°С, меди – 1085°С; температура кипения алюминия составляет около 2500°С, меди – 2540°С). 

Воспламеняемость кабеля и проводника с изоляцией зависит от значения кратности тока короткого замыкания Iкз , т.е. от 

значения отношения Iкз к длительно допустимому току кабеля или провода. Если эта кратность больше 2,5, но меньше 18 

для кабеля и 21 для провода, то происходит воспламенение поливинилхлоридной изоляции. 

В общем случае температура проводника, нагреваемого током короткого замыкания прямо пропорционально зависит от 

квадрата силы тока короткого замыкания, сопротивления проводника и времени короткого замыкания, и обратно-

пропорционально – от теплоемкости проводника и его массы. 

Внезапное снижение напряжения при КЗ негативно сказывается на работе электрооборудования и может привести к 

пожару за много метров от места КЗ.  

 

Профилактика короткого замыкания  

Наиболее действенным предупреждением короткого замыкания являются правильный выбор, монтаж и эксплуатация 

электрических сетей, машин и аппаратов. Конструкция, вид исполнения, способ установки и класс изоляции 

применяемых машин, аппаратов, приборов, кабелей, проводов и прочего электрооборудования должны соответствовать 

номинальным параметрам сети или электроустановки (току, нагрузке, напряжению), условиям окружающей среды и 

требованиям ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Особенно строго следует соблюдать регулярное проведение 

осмотров, ремонтов, планово-предупредительных и профилактических испытаний электрооборудования во 

взрывоопасных установках как при приемке его, так и при эксплуатации. Кроме того, должна быть предусмотрена 
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электрическая защита сетей и электрооборудования. Основное назначение электрической защиты заключается в том, что 

питание поврежденной в любом месте проводки должно быть прекращено раньше, чем произойдет опасное развитие 

аварии. Наиболее эффективными аппаратами защиты являются быстродействующие реле и выключатели, установочные 

автоматы и плавкие предохранители.  

 

Перегрузки 

Перегрузкой называется такой аварийный режим, при котором в проводниках электрических сетей, машин и аппаратов 

возникают токи, длительно превышающие величины, допускаемые нормами. 

Одним из видов преобразования электрической энергии является переход ее в тепловую. Электрический ток в 

проводниках электрических сетей, машин и аппаратов выделяет теплоту, рассеивающуюся в окружающем пространстве. 

Проводники при этом могут нагреваться до опасных температур. Так, для голых медных, алюминиевых и стальных 

проводов воздушных линий максимально допустимая температура не должна превышать 70°С. Объясняется это тем, что 

с повышением температуры усиливаются окислительные процессы и на проводах (особенно в контактных соединениях) 

образуются окиси, имеющие высокое сопротивление; увеличивается сопротивление контакта, и следовательно, 

выделяемая в нем теплота. С увеличением температуры соединения увеличивается окисление, а это может привести к 

полному разрушению контакта провода.Весьма опасным является перегрев изолированных проводников, особенно с 

горючей изоляцией, приводящий к ускорению её износа (старению). Старение изоляции оценивается в относительных 

единицах. За единицу принимается старение, соответствующее работе при температуре, допускаемой нормами для 

данного рода изоляции. Для расчетов обычно пользуются установленным экспериментально «восьмиградусным 

правилом». По этому правилу длительное повышение температуры проводника сверх допустимого на каждые 8°С, 

приводит к ускорению износа его изоляции вдвое.Опыты показали, что продолжительность срока службы изоляции в 

электродвигателях при нагреве до 100°С будет 10 – 15 лет, а при 150°С сокращается до l,5 – 2 мес.Старение изоляции 

характеризуется уменьшением ее эластичности и механической прочности. Сильно состарившаяся изоляция под 

влиянием вибрации при работе трансформаторов, генераторов, электродвигателей и т. п. начинает растрескиваться и 

ломаться. Следствием этого могут быть электрический пробой изоляции и повреждение электроустановки, а при 

наличии сгораемой изоляции и пожаро- и взрывоопасной среды – пожар или даже взрыв.Причиной возникновения 

перегрузки может быть неправильный расчет проводников при проектировании. Если сечение проводников занижено, то 

при включении всех предусмотренных электроприёмников возникает перегрузка. Перегрузка может возникнуть из-за 

дополнительного включения электроприёмников, на которые проводники сети не рассчитаны.  



 

59 

Профилактика перегрузок Чтобы избежать перегрузки или ее последствий, при проектировании необходимо 

правильно выбирать сечения проводников сетей по допустимому току, а также электродвигатели и аппараты 

управления. 

В процессе эксплуатации электрических сетей нельзя включать дополнительно электроприёмники, если сеть на это не 

рассчитана. При эксплуатации машин и аппаратов не следует допускать нагрев их до температуры, превышающей 

предельно допустимую. Для защиты электроустановок от токов перегрузки наиболее эффективными являются 

автоматические выключатели, тепловые реле магнитных пускателей и плавкие предохранители.  

 

Переходные сопротивления. 

Переходными называются сопротивления в местах перехода тока с одной контактной поверхности на другую через 

площадки действительного их соприкосновения. В таком контактном соединении за единицу времени выделяется 

некоторое количество теплоты, пропорциональное квадрату тока и сопротивлению участков действительного 

соприкосновения.Количество выделяемой теплоты может быть столь значительным, что места переходных 

сопротивлений сильно нагреваются. Следовательно, если нагретые контакты будут соприкасаться с горючими 

материалами, возможно их воспламенение, а соприкосновение этих мест со взрывоопасными концентрациями горючих 

пылей, газов и паров легковоспламеняющихся жидкостей явится причиной взрыва.  

Профилактика пожаров от контактных сопротивлений Чтобы увеличить площади действительного соприкосновения 

контактов, необходимо увеличить силы их сжатия путем применения упругих контактов или специальных стальных 

пружин. Если контактные плоскости прижать друг к другу с некоторой силой, мелкие бугорки в местах касания 

плоскостей будут несколько сминаться, при этом увеличатся размеры соприкасающихся основных площадок и появятся 

новые дополнительные площадки касания. Переходное сопротивление контакта снизится, уменьшится и нагрев 

контактного устройства.Для отвода тепла от точек соприкосновения и рассеивания его в окружающую среду 

необходимы контакты с достаточной массой и поверхностью охлаждения. Особое внимание следует уделять местам 

соединения проводов и подключения их к контактам вводных устройств электроприемников. На съемных концах для 

удобства и надежности контакта применяют наконечники различной формы и специальные зажимы, что особенно важно 

для алюминиевых проводов. Для надежности контакта предусматривают также пружинящие шайбы и бортики, 

препятствующие растеканию алюминия. В местах, подвергающихся вибрации, при любых проводниках необходимо 

применять пружинящие шайбы или контргайки. Все контактные соединения должны быть доступны для осмотра — их 

систематически контролируют в процессе эксплуатации.Существует несколько способов соединения проводов; 

основные из них — пайка, сварка, механическое соединение под давлением (опрессование). При пайке необходим 
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источник тепла с температурой, достаточной для нагревания соединяющихся проводов и плавления дополнительного 

металла (олова или оловянно-свинцовых припоев). Во время пайки изолированных проводов следует применять 

предохранительные меры, чтобы не повредить изоляцию. Сварка проводов (электрическая и газопламенная) 

обеспечивает надежный электрический контакт (что особенно важно для алюминиевых проводов), однако это сложная 

операция, требующая большого опыта. Соединение проводов пайкой и сваркой не допускается в помещениях со 

взрывоопасной средой. Наиболее распространено в настоящее время соединение проводов механической опрессовкой 

специальными клещами и гидропрессом. Этот способ дает хороший электрический контакт, не требует источника тепла 

и дефицитных припоев и допускается в помещениях с взрывоопасной средой. Жилы проводов и кабелей в местах 

соединений и ответвлений должны иметь такую же изоляцию, как и в целых местах этих проводов и кабелей. Для 

уменьшения влияния окисления на контактное сопротивление размыкающиеся контакты конструируют таким образом, 

чтобы размыкание и замыкание их сопровождались скольжением (трением) одного контакта по другому. При этом 

тонкая пленка окислов разрушается, удаляется с площадки действительного касания контактов, и происходит 

самоочищение контактов. Контакты из меди, латуни и бронзы защищают от окисления лужением тонким слоем олова 

или сплава олова и свинца. Лужение медных контактов особенно эффективно в наружных установках, в сырых или 

содержащих активные газы и пары помещениях и при температуре воздуха выше 60°С. В процессе эксплуатации 

необходимо систематически следить за тем, чтобы контакты аппаратов, машин и т. п. плотно и с достаточной силой 

прилегали друг к другу. Существенную роль играет защитная смазка, предохраняющая контактную поверхность от 

быстрого окисления. 

3.5 Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон.  

Глава 5.(ФЗ-123) Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон 
Статья 17. Цель классификации 

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон применяется для выбора электротехнического и другого 

оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне. 

Статья 18. Классификация пожароопасных зон 

1. Пожароопасные зоны подразделяются на следующие классы: 

1) П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и 

более градуса Цельсия; 

2) П-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна; 
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3) П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при 

котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр; 

4) П-III - зоны, расположенные вне зданий, сооружений, строений, в которых обращаются горючие жидкости с 

температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия или любые твердые горючие вещества. 

2. Методы определения классификационных показателей пожароопасной зоны устанавливаются нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

Статья 19. Классификация взрывоопасных зон 

1. В зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси взрывоопасные зоны подразделяются на 

следующие классы: 

1) 0-й класс - зоны, в которых взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или хотя бы в течение одного часа; 

2) 1-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования 

выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные смеси; 

3) 2-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования 

взрывоопасные смеси горючих газов или паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не образуются, а 

возможны только в результате аварии или повреждения технологического оборудования; 

4) 20-й класс - зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют нижний концентрационный 

предел воспламенения менее 65 граммов на кубический метр и присутствуют постоянно; 

5) 21-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования 

выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом 

взрывоопасные смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр; 

6) 22-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования не 

образуются взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов на 

кубический метр, но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей или волокон с воздухом только 

в результате аварии или повреждения технологического оборудования. 

2. Методы определения классификационных показателей взрывоопасной зоны устанавливаются нормативными 

документами по пожарной безопасности. 
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3.6 Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

Глава 6. .(фз-123) Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

Статья 20. Цель классификации 

Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности применяется для 

определения области его безопасного применения и соответствующей этой области маркировки 

электрооборудования, а также для определения требований пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования. 

Статья 21. Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

1. В зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудование 

подразделяется на следующие виды: 

1) электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты; 

2) пожарозащищенное электрооборудование (для пожароопасных зон); 

3) взрывозащищенное электрооборудование (для взрывоопасных зон). 

2. Под степенью пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудования понимается опасность 

возникновения источника зажигания внутри электрооборудования и (или) опасность контакта источника 

зажигания с окружающей электрооборудование горючей средой. Электрооборудование без средств 

пожаровзрывозащиты по уровням пожарной защиты и взрывозащиты не классифицируется. 

Статья 22. Классификация пожарозащищенного электрооборудования 

1. Электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах, классифицируется по степени защиты от 

проникновения внутрь воды и внешних твердых предметов, обеспечиваемой конструкцией этого 

электрооборудования. Классификация пожарозащищенного электрооборудования осуществляется в 

соответствии с таблицами 4 и 5 приложения к настоящему Федеральному закону. 

2. Методы определения степени защиты оболочки пожарозащищенного электрооборудования устанавливаются 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

3. Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при помощи международного 

знака защиты (IP) и двух цифр, первая из которых означает защиту от попадания твердых предметов, вторая - от 

проникновения воды. 
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Статья 23. Классификация взрывозащищенного электрооборудования 

1. Взрывозащищенное электрооборудование классифицируется по уровням взрывозащиты, видам 

взрывозащиты, группам и температурным классам. 

2. Взрывозащищенное электрооборудование по уровням взрывозащиты подразделяется на следующие виды: 

1) особовзрывобезопасное электрооборудование (уровень 0); 

2) взрывобезопасное электрооборудование (уровень 1); 

3) электрооборудование повышенной надежности против взрыва (уровень 2). 

3. Особовзрывобезопасное электрооборудование - это взрывобезопасное электрооборудование с 

дополнительными средствами взрывозащиты. 

4. Взрывобезопасное электрооборудование обеспечивает взрывозащиту как при нормальном режиме работы 

оборудования, так и при повреждении, за исключением повреждения средств взрывозащиты. 

Электрооборудование повышенной надежности против взрыва обеспечивает взрывозащиту только при 

нормальном режиме работы оборудования (при отсутствии аварий и повреждений). 

5. Взрывозащищенное электрооборудование по видам взрывозащиты подразделяется на оборудование, 

имеющее: 

1) взрывонепроницаемую оболочку (d); 

2) заполнение или продувку оболочки под избыточным давлением защитным газом (p); 

3) искробезопасную электрическую цепь (i); 

4) кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями (q); 

5) масляное заполнение оболочки с токоведущими частями (o); 

6) специальный вид взрывозащиты, определяемый особенностями объекта (s); 

7) любой иной вид защиты (e). 

6. Взрывозащищенное электрооборудование по допустимости применения в зонах подразделяется на 

оборудование: 

1) с промышленными газами и парами (группа II и подгруппы IIA, IIB, IIC); 

2) с рудничным метаном (группа I). 

7. В зависимости от наибольшей допустимой температуры поверхности взрывозащищенное 

электрооборудование группы II подразделяется на следующие температурные классы: 
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1) Т1 (450 градусов Цельсия); 

2) Т2 (300 градусов Цельсия); 

3) Т3 (200 градусов Цельсия); 

4) Т4 (135 градусов Цельсия); 

5) Т5 (100 градусов Цельсия); 

6) Т6 (85 градусов Цельсия). 

8. Взрывозащищенное электрооборудование должно иметь маркировку. В приведенной ниже 

последовательности должны указываться: 

1) знак уровня взрывозащиты электрооборудования (2, 1, 0); 

2) знак, относящий электрооборудование к взрывозащищенному (Ex); 

3) знак вида взрывозащиты (d, p, i, q, o, s, e); 

4) знак группы или подгруппы электрооборудования (I, II, IIA, IIB, IIC); 

5) знак температурного класса электрооборудования (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6). 

9. Методы испытания взрывозащищенного электрооборудования на принадлежность к соответствующему 

уровню, виду, группе (подгруппе), температурному классу устанавливаются нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

3.7 Молниезащита. Статическое электричество. 

Краткие сведения о разрядах молнии и их параметрах 

Молния представляет собой электрический разряд длиной в несколько километров, развивающийся между грозовым 

облаком и землей или каким-либо наземным сооружением. 

Разряд молнии начинается с развития лидера — слабо светящегося канала с током в несколько сотен ампер. По 

направлению движения лидера — от облака вниз или от наземного сооружения вверх — молнии разделяются на 

нисходящие и восходящие. Данные о нисходящих молниях накапливались продолжительное время в нескольких 

регионах земного шара. Сведения о восходящих молниях появились лишь в последние десятилетия, когда начались 

систематические наблюдения за грозопоражаемостью очень высоких сооружений, например, Останкинской 

телевизионной башни. 

Лидер нисходящей молнии возникает под действием процессов в грозовом облаке, и его появление не зависит от 
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наличия на поверхности земли каких-либо сооружений. По мере продвижения лидера к земле с наземных объектов 

могут возбуждаться направленные к облаку встречные лидеры. Соприкосновение одного из них с нисходящим лидером 

(или касание последнего поверхности земли) определяет место удара молнии в землю или какой-либо объект. 

Восходящие лидеры возбуждаются с высоких заземленных сооружений, у вершин которых электрическое поле во время 

грозы резко усиливается. Сам факт появления и устойчивого развития восходящего лидера определяет место поражения. 

На равнинной местности восходящие молнии поражают объекты высотой более 150 м, а в горных районах 

возбуждаются с остроконечных элементов рельефа и сооружений меньшей высоты и потому наблюдаются чаще. 

Рассмотрим сначала процесс развития и параметры нисходящей молнии. После установления сквозного лидерного 

канала следует главная стадия разряда — быстрая нейтрализация зарядов лидера, сопровождающаяся ярким свечением и 

нарастанием тока до пиковых значений, варьирующихся от единиц до сотен килоампер. При этом происходит 

интенсивный разогрев канала (до десятков тысяч кельвин) и его ударное расширение, воспринимаемое на слух как 

раскат грома. 

Восходящая молния развивается следующим образом. После того как восходящий лидер достиг грозового облака, 

начинается процесс разряда.  

 

Опасные воздействия молнии 

Воздействия молнии принято подразделять на две основные группы: первичные, вызванные прямым ударом молнии, и 

вторичные, индуцированные близкими ее разрядами или занесенные в объект протяженными металлическими 

коммуникациями. Опасность прямого удара и вторичных воздействий молнии для зданий и сооружений и находящихся 

в них людей или животных определяется, с одной стороны, параметрами разряда молнии, а с другой — 

технологическими и конструктивными характеристиками объекта (наличием взрыво- или пожароопасных зон, ог-

нестойкостью строительных конструкций, видом вводимых коммуникаций, их расположением внутри объекта и т.д.). 

Прямой удар молнии вызывает следующие воздействия на объект: 

•    электрические, связанные с поражением людей или животных электрическим током и появлением перенапряжений 

на пораженных элементах. Перенапряжение пропорционально амплитуде и крутизне тока молнии, индуктивности 

конструкций и сопротивлению заземлителей, по которым ток молнии отводится в землю. Даже при выполнении 

молниезащиты прямые удары молнии с большим током и крутизной могут привести к перенапряжениям в несколько 

мегавольт. При отсутствии молниезащиты пути растекания тока молнии неконтролируемы и ее удар может создать 

опасность поражения током, опасные напряжения шага и прикосновения, перекрытия на другие объекты; 

•    термические, связанные с резким выделением теплоты при прямом контакте канала молнии с содержимым объекта и 
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при протекании через объект тока молнии. Выделяемая в канале молнии энергия определяется переносимым зарядом, 

длительностью вспышки и амплитудой тока молнии; в 95% случаев разрядов молнии эта энергия (в расчете на 

сопротивление 1 Ом) превышает 5,5 Дж, она на два-три порядка превышает минимальную энергию воспламенения 

большинства газо-, паро- и пылевоздушных смесей, используемых в промышленности. Следовательно, в таких средах 

контакт с каналом молнии всегда создает опасность воспламенения (а в некоторых случаях взрыва), то же относится к 

случаям противления каналом молнии корпуса взрывоопасных наружных установок. При протекании тока молнии по 

тонким проводникам создается опасность их расплавления и разрыва; 

•     механические, обусловленные ударной волной, распространяющейся от канала молнии, и электродинамическими 

силами, действующими на проводники с током молнии. Это воздействие может быть причиной, например, 

сплющивания тонких металлических трубок. Контакт с каналом может вызвать резкое паро- и газообразование в 

некоторых материалах с последующим механическим разрушением, например, расщеплением древесины или 

образованием трещин в бетоне. 

Вторичные проявления молнии связаны с действием на объект электромагнитного поля близких разрядов. Обычно это 

поле рассматривается в виде двух составляющих: первая обусловлена перемещением зарядов в лидере и канале молнии, 

вторая — изменением тока молнии во времени. Эти составляющие иногда называют электростатической и электромаг-

нитной индукцией. 

Электростатическая индукция проявляется в виде перенапряжения, возникшего на металлических конструкциях объекта 

и зависящего от тока молнии, расстояния до места удара и сопротивления заземлителя. При отсутствии надлежащего 

заземлителя перенапряжение может достигать сотен киловольт и создавать опасность поражения людей и перекрытий 

между разными частями объекта. 

Электромагнитная индукция связана с образованием в металлических контурах ЭДС, пропорциональной крутизне тока 

молнии и площади, охватываемой контуром. Протяженные коммуникации в современных производственных зданиях 

могут образовывать охватывающие большую площадь контуры, в которых возможно наведение ЭДС в несколько 

десятков киловольт. В местах сближения протяженных металлических конструкций, в разрывах незамкнутых контуров 

создается опасность перекрытий и искрений с возможным рассеянием энергии около десятых долей джоуля. 

Еще одним видом опасного воздействия молнии является занос высокого потенциала по вводимым в объект 

коммуникациям (проводам воздушных линий электропередачи, кабелям, трубопроводам). Он представляет собой 

перенапряжение, возникающее на коммуникации при прямых и близких ударах молнии и распространяющееся в виде 

набегающей на объект волны. Опасность создается за счет возможных перекрытий с коммуникации на заземленные 

части объекта. Подземные коммуникации также представляют опасность, так как могут принять на себя часть 
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растекающихся в земле токов молнии и занести их на объект. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций 

СО 153-34.21.122-2003 

 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Опасность статического электричества 

 

Возникновение статического электричества — сложный процесс, зависящий от множества факторов. Электризация 

возникает при соприкосновении двух разнородных веществ, обладающих различными атомными и молекулярными 

силами притяжения на поверхности соприкосновения. Одна из контактирующих поверхностей должна быть из диэлек-

трического материала. При этом происходит перераспределение электронов или ионов веществ, образующее двойной 

электрический слой с зарядами противоположных знаков. 

Образование двойных электрических слоев возможно при контакте тел и из одинаковых диэлектрических материалов за 

счет наличия на их поверхностях загрязнений, различной температуры тел и т.д. 

Величина контактной разности и потенциалов весьма различна и зависит от диэлектрических свойств соприкасающихся 

поверхностей, их состояния, величины давления, с которыми поверхности прижаты друг к другу, а также от влажности 

поверхностей, между которыми возникла контактная электризация, каждая поверхность сохраняет свой заряд, а 

контактная разность потенциалов по мере уменьшения емкости между поверхностями может достичь десятков и сотен 

киловольт. Так, при максимальной плотности зарядов (30 мкКл/м2 и более) увеличение расстояния между 

наэлектризованными поверхностями на 1 см повышает разность потенциалов на десятки киловольт. 

Энергию искры (Wи), Дж, способной возникнуть под действием напряжения между пластиной и каким-либо зазем-

ленным предметом, вычисляют по запасенной конденсатором энергии из формулы: 

Wи = 0,5CU
2
, 

где С — емкость конденсатора, Ф; U — напряжение, В. 

Разность потенциалов между заряженным телом и землей измеряют электрометрами в реальных условиях производства. 

Если Wи > 0,4 Wмэз (Wмэз - минимальная энергия зажигания среды), то искру статического электричества рассматривают 

как источник зажигания. 



 

68 

Реальную опасность представляет "контактная" электризация людей, работающих с движущимися диэлектрическими 

материалами. При соприкосновении человека с заземленным предметом возникают искры с энергией от 2,5 до 7,5 мДж. 

Ниже приведены потенциалы от электрического поля статического 

электричества, кВ: 

Хождение людей в обуви на резиновых подошвах....................................1 

Езда на автомобиле с резиновыми шинами по бетонной дорожке............3 

Вынимание шерстяной одежды из бензина.................................................5 

Распыление краски......................................................................................10 

Хождение людей по шерстяному ковру.....................................................14 

Движение кожаного приводного ремня (со скоростью 15 м/с).................80 

При разности потенциалов 3 кВ искровой разряд может воспламенить почти все горючие газы, а при 5 кВ также 

большую часть горючих пылей. 

Токи при статической электризации обычно составляют микроамперы. Так, при протекании бензина к цистернам по 

трубопроводу величина токов составила от 1 до 10 мкА. При этом ток оказался прямо пропорциональным скорости 

течения бензина. 

Минимальная энергия, необходимая для воспламенения паро- и газовоздушных взрывоопасных смесей составляет 0,009-

2 мДж, а для пылевоздушных и твердых материалов 2-250 мДж. Минимальная энергия зажигания водорода составляет 

0,017 мДж, винилацетата — 0,7 мДж, хлопка — 25 мДж, крахмала картофельного — 45 мДж, резины — 50 мДж. 

Разряды статического электричества не в состоянии воспламенять смеси с минимальной энергией воспламенения 100 

мДж и выше. 

Для исключения накапливания статического электричества на человеке обеспечивают быструю утечку зарядов с 

человека. С этой целью уменьшают сопротивление обуви и пола, обеспечивая работающих электропроводящей 

(антистатической) обувью (например, с кожаным верхом и подошвой из электропроводной резиновой пластины). 

Покрытие пола, выполненное из бетона толщиной 3 см, спецбетона и пенобетона, ксилолита, настила из 

антистатической резины, считайся электропроводящим. 

Особое внимание следует уделять устранению электрического заряда с человека при выполнении некоторых ручных 

операций (промывка, чистка, протирка, проклеивание, прорезинивание) с применением бензина, бензола, ацетона, 

резинового клея и т.п. 

Общие требования электростатической искробезопасности устанавливаются ГОСТ 12.1.018 

Средства защиты от статического электричества определены ГОСТ 12.4.124  
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Тема 4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и 

материалов 

(ППР) XVI. Пожароопасные работы 

395. При проведении окрасочных работ необходимо: 

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с 

оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде 

централизованно, размещать лакокрасочные материалы в цеховой кладовой в количестве, не превышающем сменной 

потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках; 

б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, 

исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной 

вентиляции или неподвижном конвейере; 

в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами 

только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих 

веществ в специально отведенном месте вне помещений. 

396. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на 

изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-

вытяжной вентиляцией. Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях 

определяется проектом производства работ. Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие 

вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться 

людям в смежных помещениях. 

397. Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах (территориях), в которых 

возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует выполнять искробезопасным инструментом в одежде и 

обуви, не способных вызвать искру.  

398. Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, 

наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах - после завершения работ в помещениях. 

При проведении огневых работ оформляется наряд-допуск.(Приложение 10) 

При проведении сварочных работ необходима очистка зоны работ от горючих материалов согласно таблицы. 
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                                        Таблица 10 Радиус очистки территории от горючих материалов 

Высота точки сварки над уровнем 

пола или прилегающей 

территорией, метров 

Минимальный радиус зоны очистки 

территории от горючих материалов, 

метров 

0 5 

2 8 

3 9 

4 10 

6 11 

8 12 

10 13 

свыше 10 14 
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(ППР) IV. Объекты хранения 

339. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-

химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, 

соприкосновении с воздухом и др.). 

341. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия. 

342. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в негорючих 

контейнерах. 

343. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра. 

344. Запрещается хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, 

превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно 

превышать сменную потребность.  

345. Запрещается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях и на 

дебаркадерах. 

346. Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу рабочего дня должны быть убраны. 

347. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, 

приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны 

производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.  

348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые литы и 

электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки. 

349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для 

отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих 

материалов или отдельно стоящей опоре. 

350. При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 

300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 6 метров. 

351. Запрещается въезд локомотивов в складские помещения категорий А, Б и В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной 

опасности. 

352. Обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, а также переезды через обвалования должны 

находиться в исправном состоянии. Площадь внутри обвалования должна быть засыпана песком. 
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353. Запрещается на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: 

а) эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры; 

б) эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, проемы или трещины на плавающих крышах, а также 

неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные 

противопожарные устройства; 

в) наличие деревьев и кустарников внутри обвалований; 

г) установка емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из горючих материалов; 

д) переполнение резервуаров и цистерн; 

е) отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов; 

ж) слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы. 

354. На складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: 

а) дыхательные клапаны и огнепреградители необходимо проверять в соответствии с технической документацией 

предприятий-изготовителей; 

б) при осмотрах дыхательной арматуры необходимо очищать клапаны и сетки от льда, их отогрев производится только 

пожаробезопасными способами; 

в) отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре необходимо производить при помощи приспособлений из 

материалов, исключающих искрообразование; 

г) хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна немедленно убираться; 

д) запрещается разливать нефтепродукты, а также хранить упаковочный материал и тару непосредственно в хранилищах 

и на обвалованных площадках. 

355. При хранении газа: 

а) окна помещений, где хранятся баллоны с газом, закрашиваются белой краской или оборудуются солнцезащитными 

негорючими устройствами; 

б) при хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, 

выполняются из негорючих материалов; 

в) баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором 

и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом; 

г) размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий. 

Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, 

исключающую образование в них взрывоопасных смесей; 
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д) при хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел  (жиров) и 

соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную 

не разрешается браться за клапаны; 

е) в помещениях должны устанавливаться газоанализаторы для контроля за образованием взрывоопасных концентраций. 

При отсутствии газоанализаторов руководитель организации должен установить порядок отбора и контроля проб 

газовоздушной среды; 

ж) при обнаружении утечки газа из баллонов они должны убираться из помещения склада в безопасное место; 

з) на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими 

гвоздями или подковами; 

и) баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях 

или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном 

положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны должны 

закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону; 

к) хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом не 

разрешается; 

л) помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной вентиляцией. 
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4.1 Транспортировка пожаровзрывоопасных веществ и материалов 

(ППР)XII. Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов 

 

289. При организации перевозок пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует выполнять 

требования правил и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической документации по их 

транспортировке. Запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

без заземления, первичных средств пожаротушения, а также не промаркированных в соответствии со степенью 

опасности груза и не оборудованных исправными искрогасителями. 

290. Упаковка пожаровзрывоопасных веществ и материалов, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые, 

едкие, коррозионные пары или газы, становятся взрывчатыми при высыхании, могут воспламеняться при 

взаимодействии с воздухом и влагой, а также веществ и материалов, обладающих окисляющими свойствами, должна 

быть герметичной. 

291. Пожароопасные вещества и материалы в стеклянной таре упаковываются в прочные ящики или обрешетки 

(деревянные, пластмассовые, металлические) с заполнением свободного пространства соответствующими негорючими 

прокладочными и впитывающими материалами, исключающими разгерметизацию тары. 

292. Запрещается погрузка в один вагон или контейнер пожаровзрывоопасных веществ и материалов, не разрешенных к 

совместной перевозке. 

293. При погрузке в вагоны ящики с кислотами ставятся в противоположную сторону от ящиков с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

294. Запрещается эксплуатация транспортеров, норий, самотечных и пневматических труб с неисправными и 

негерметичными укрытиями мест выделения пыли. Вентиляция должна обеспечивать постоянное и эффективное 

удаление пыли из-под укрытий. 

295. Запрещается эксплуатировать пневмотранспортные и самотечные устройства (при движении продукта в 

трубопроводах) при скоплении пыли в трубопроводах.  

296. Пуск транспортеров и пневмотранспортных устройств производится после проверки их работы на холостом ходу, 

отсутствия в них посторонних предметов, наличия смазки в подшипниках, и исправности всех устройств защиты. 

297. Автоблокировка электродвигателей технологического оборудования с электродвигателями воздуходувных машин, 

из которых продукт поступает в соответствующую пневмотранспортную сеть, должна находиться в исправном 

состоянии и проверяться при каждом пуске оборудования. 
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298. Запрещается эксплуатация неисправных винтовых транспортеров и норий (в том числе при отсутствии зазора 

между винтом и стенкой желоба, трении лент и задевании ковшей о стенки желоба). 

299. Ролики транспортеров и натяжные барабаны должны свободно вращаться. Не допускается буксование ленты, а 

также смазывание приводных барабанов битумом, канифолью и другими горючими материалами. 

300. Кнопки для остановки работы технологического оборудования цеха и выключения аспирационной и 

вентиляционной систем при загорании в нориях, самотечных и пневматических трубах и на других транспортерах 

должны устанавливаться на каждом этаже около лестничной клетки и находиться в исправном состоянии. 

301. Запрещается эксплуатировать аспирационные линии и линии транспортировки измельченных материалов с 

отключенными или неисправными системами противопожарной защиты. 

302. На транспортном средстве, перевозящем пожаровзрывоопасные вещества, а также на каждом грузовом месте, на 

котором находятся эти вещества и материалы, должны быть знаки безопасности. 

303. Руководитель организации обеспечивает места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных 

веществ и материалов: 

а) специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, 

трапы, носилки и т.п.). При этом для стеклянной тары должны предусматриваться тележки или специальные носилки, 

имеющие гнезда. Допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими 

возможность перемещения их 2 работающими; 

б) первичными средствами пожаротушения;  

в) исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении. 

304. Запрещается пользоваться открытым огнем в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и 

пожароопасными веществами и материалами. 

305. Транспортные средства (вагоны, кузова, прицепы, контейнеры и т.п.), подаваемые под погрузку 

пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, должны быть исправными и очищенными от 

посторонних веществ. 

306. При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожаровзрывоопасных и 

пожароопасных веществ и материалов следует немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и 

убрать рассыпанные или разлитые вещества. 

307. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и 

материалами работающие должны соблюдать требования маркировочных знаков и предупреждающих надписей на 

упаковках. 
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308. Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с пожаровзрывоопасными и пожароопасными 

веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и 

материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой. 

309. Пожаровзрывоопасные и пожароопасные вещества и материалы следует надежно закреплять в вагонах, контейнерах 

и кузовах автомобилей в целях исключения их перемещения при движении. 

310. При проведении технологических операций, связанных с наполнением и сливом легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей: 

люки и крышки следует открывать плавно, без рывков и ударов, с применением искробезопасных инструментов. 

Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с емкостями, облитыми легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями; арматура, шланги, разъемные соединения, устройства защиты от статического электричества 

должны быть в исправном техническом состоянии. 

311. Перед заполнением резервуаров, цистерн, тары и других емкостей жидкостью необходимо проверить исправность 

имеющегося замерного устройства. 

312. По окончании разгрузки пожаровзрывоопасных или пожароопасных веществ и материалов необходимо осмотреть 

вагон, контейнер или кузов автомобиля, тщательно собрать и удалить остатки веществ и мусор. 

313. Перед каждым наливом и сливом цистерны проводится наружный осмотр присоединяемых рукавов. Рукава со 

сквозными повреждениями нитей корда подлежат замене. Запрещается эксплуатация рукавов с устройствами 

присоединения, имеющими механические повреждения и износ резьбы. 

314. Операции по наливу и сливу должны проводиться при заземленных трубопроводах с помощью резинотканевых 

рукавов. 
 

Тема 5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 

Статья 53. (ФЗ-123) Пути эвакуации людей при пожаре 

1. Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное 

исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности 

безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты. 

2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 
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1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей 

и эвакуационных выходов; 

2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 

3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием 

световых указателей, звукового и речевого оповещения). 

3. Безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений и строений при пожаре считается обеспеченной, если интервал 

времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает 

необходимого времени эвакуации людей при пожаре. 

4. Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной 

эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности. 

 

Статья 89. (ФЗ-123) Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным 

выходам 
1. Эвакуационные пути в зданиях, сооружениях и строениях и выходы из зданий, сооружений и строений должны 

обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета 

применяемых в них средств пожаротушения. 

2. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения, применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах 

путей эвакуации должны определяться в соответствии с требованиями федеральных законов о соответствующих 

технических регламентах. 

3. К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые ведут: 

1) из помещений первого этажа наружу: 

а) непосредственно; 

б) через коридор; 

в) через вестибюль (фойе); 

г) через лестничную клетку; 

д) через коридор и вестибюль (фойе); 

е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку; 

2) из помещений любого этажа, кроме первого: 

а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 



 

78 

б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа; 

3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное 

выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих 

мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается 

оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений. 

4. Эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели 

непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, строения, за 

исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом. 

5. Эвакуационными выходами считаются также: 

1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным от 

остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между 

лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым 

этажами; 

2) выходы из подвальных и цокольных этажей с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения категорий В4, Г и Д и 

вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5; 

3) выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных помещений, размещенных в подвальных или цокольных 

этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа; 

4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на 

такую лестницу, при условии соблюдения ограничений, установленных нормативными документами по пожарной 

безопасности; 

5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного транспорта. 

6. К аварийным выходам в зданиях, сооружениях и строениях относятся выходы, которые ведут: 

1) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема 

(остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); 

2) на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный 

отсек; 

3) на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии; 
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4) непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или 

дверь размером не менее 0,75x1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6x0,8 метра. При этом выход через 

приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих 

лестниц не нормируется; 

5) на кровлю зданий, сооружений и строений I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и С1 через окно или дверь 

размером не менее 0,75 x 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 x 0,8 метра по вертикальной или наклонной 

лестнице. 

7. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, 

вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей. 

8. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от 

максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее 

удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. 

9. Части здания различной функциональной пожарной опасности разделяются противопожарными преградами и должны 

быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами. 

10. Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться в зависимости от предельно допустимого 

расстояния от наиболее удаленной точки (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. 

11. Число эвакуационных выходов из здания, сооружения и строения должно быть не менее числа эвакуационных 

выходов с любого этажа здания, сооружения и строения. 

12. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения (для зданий, сооружений и строений 

класса Ф5 - от наиболее удаленного рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси 

эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории 

помещения, здания, сооружения и строения по взрывопожарной и пожарной опасности, численности эвакуируемых, 

геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени 

огнестойкости здания, сооружения и строения. 

13. Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа в помещении следует определять равной ее утроенной высоте. 

14. Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие: 

1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие 

конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным 

преградам; 
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2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в 

котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной; 

3) по кровле зданий, сооружений и строений, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного 

участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции; 

4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и с цокольных 

этажей; 

5) по лестницам и лестничным клеткам для сообщения между подземными и надземными этажами, за исключением 

случаев, указанных в частях 3-5 настоящей статьи. 

 

5.1 Режимные мероприятия (ППР) 

 

7. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже 

для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. 

12. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о 

действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических 

тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. 

33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных 

решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, 

размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях 

эвакуации знаков пожарной безопасности). 

34. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, 

направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности 

или к которым предъявляются особые требования. 

35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри 

без ключа. 

Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в 

закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. 

36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: 



 

81 

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-

опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной 

эвакуации людей; 

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, 

лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, 

оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери 

эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для 

одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении 

(если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; 

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.  

37. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования 

обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам. 

38. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных 

электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. 

39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях 

эвакуации должны надежно крепиться к полу. 

5.2 Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. 

Статья 56.(ФЗ-123) Система противодымной защиты 

Система противодымной защиты здания, сооружения или строения должна обеспечивать защиту людей на путях 

эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для 

эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов 

горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения.  

(СП 7.13130.2009) 
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5.3 Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. 

Классификация оповещателей. 

По характеру выдаваемых сигналов оповещатели подразделяют на: световые, звуковые, речевые, комбинированные. 

По информационной емкости (количеству обслуживаемых охраняемых зон) оповещатели подразделяют на однозонные 

и многозонные. 

По исполнению оповещатели подразделяют на: 

для использования в помещениях; 

для использования на открытом воздухе. 

Нормами предусмотрено 5 типов систем оповещения людей о пожаре (НПБ 104-03. Системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях./ СП 3.13130.2009): 

1-й тип характеризуется наличием звукового способа оповещения (звонки, тонированный сигнал и др.). 

2-й тип характеризуется наличием звукового способа оповещения и светоуказателей «Выход». Оповещение должно 

производиться во всех помещениях одновременно. 

3-й тип характеризуется речевым способом оповещения, наличием светоуказателей «Выход». Регламентируется 

очередность оповещения: сначала обслуживающего персонала, а затем всех остальных по специально разработанной 

очередности. 

4-й тип характеризуется речевым способом оповещения, наличием светоуказателей направления движения и «Выход».  

5-й тип характеризуется речевым способом оповещения, наличием светоуказателей направления движения и «Выход». 

Светоуказатели направления движения должны быть с раздельным включением для каждой зоны. Должна 

обеспечиваться связь зоны оповещения с диспетчерской.  
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Тема 6. Общие сведения о системах противопожарной защиты. 

6.1 Первичные средства пожаротушения.  

Глава 24.(ФЗ-123) Требования к первичным средствам пожаротушения 

 

Статья 105. Требования к огнетушителям 

1. Переносные и передвижные огнетушители должны обеспечивать тушение пожара одним человеком на площади, 

указанной в технической документации организации-изготовителя. 

2. Технические характеристики переносных и передвижных огнетушителей должны обеспечивать безопасность человека 

при тушении пожара. 

3. Прочностные характеристики конструктивных элементов переносных и передвижных огнетушителей должны 

обеспечивать безопасность их применения при тушении пожара. 

Статья 106. Требования к пожарным кранам 

1. Конструкция пожарных кранов должна обеспечивать возможность открывания запорного устройства одним 

человеком и подачи воды с интенсивностью, обеспечивающей тушение пожара. 

2. Конструкция соединительных головок пожарных кранов должна позволять подсоединять к ним пожарные рукава, 

используемые в подразделениях пожарной охраны. 

Статья 107. Требования к пожарным шкафам 

1. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны обеспечивать 

размещение и хранение в них первичных средств пожаротушения. 
2. Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов должна позволять 

быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование. 

3. Габаритные размеры и установка пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов не 

должны приводить к загромождению путей эвакуации. 

4. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из 

негорючих материалов. 

 

(ППР)XIX. Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения 
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463. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и 

пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь 

производственных помещений, открытых площадок и установок. 

464. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям 

технических условий (паспортов) на это оборудование. 

465. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в 

соответствии с приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади 

помещения, а также класса пожара. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь 

соответствующие заряды: 

для пожаров класса A - порошок ABCE; 

для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE; 

для пожаров класса D - порошок D. 

В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей 

(или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые. Выбор 

огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При значительных размерах 

возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители. 

466. При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом использования учитываются 

климатические условия эксплуатации зданий и сооружений. 

467. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более 

универсальному по области применения. 

468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей. 

469. Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь 

этого помещения не превышает 100 кв. метров. 

470. При наличии нескольких помещений одной категории пожарной опасности, суммарная площадь которых не 

превышает предельную защищаемую площадь, размещение в этих помещениях огнетушителей осуществляется с учетом 

пункта 474настоящих Правил. 

471. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются соответствующим количеством 

заряженных огнетушителей. 
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472. При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать 

специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные 

помещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями. 

473. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются 

огнетушителями на 50 процентов от расчетного количества огнетушителей. 

474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для 

общественных зданий и сооружений, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной 

опасности, 40 метров - для помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для 

помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности. 

475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на 

корпус белой краской. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано 

одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа. 

476. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителя или 

специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя. 

477. На одноразовую номерную контрольную пломбу роторного типа наносятся следующие обозначения: 

индивидуальный номер пломбы; 

дата в формате квартал-год; 

модель пломбировочного устройства; 

символ завода-изготовителя пломбировочного устройства. 

Контрольные пломбы с ротором белого цвета используются для опломбирования огнетушителей, 

произведенных заводом-изготовителем. 

Контрольные пломбы с ротором желтого цвета используются для опломбирования огнетушителей после проведения 

регламентных работ специализированными организациями.  

478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и 

проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков 

перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале 

произвольной формы (Приложение 8). 

479. В зимнее время (при температуре ниже + 1 °C) огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в 

отапливаемых помещениях. 
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480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. 

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. 

481. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в 

зданиях, сооружениях, строениях и на территориях оборудуются пожарные щиты. 

Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территорий определяется в соответствии с 

приложением N 5. 

482. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем 

согласно приложению N 6. 

483. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра 

и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. 

Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. 

484. Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в помещениях или на открытых площадках, где 

возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. Для помещений и наружных технологических 

установок категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра 

на каждые 500 кв. метров защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категорий Г 

и Д по взрывопожарной и пожарной опасности - не менее 0,5 куб. метра на каждые 1000 кв. метров защищаемой 

площади. 

485. Асбестовые полотна, полотна из грубошерстной ткани или из войлока (далее - полотна) должны иметь размер не 

менее 1 x 1 метра. В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие 

жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 x 1,5 метра. Полотна хранятся в водонепроницаемых 

закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. 

Указанные полотна должны не реже 1 раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.  

486. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для 

хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается. 

А также следует соблюдать:  

п. 57 ППР: Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует 

перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).  

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. 
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Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90 

градусов. 

Свод правил СП 9.13130.2009. «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». Техническое 

обслуживание огнетушителей производится один раз в квартал внешним осмотром с отметкой в эксплуатационном 

паспорте. Один раз в год производится проверка качества огнетушащего вещества с отметкой в эксплуатационном 

паспорте. Ответственность за учёт и содержание огнетушителей возлагается на ответственное лицо за пожарную 

безопасность. 
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6.2 Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Общие сведения. 

Статья 45.(ФЗ-123) Классификация установок пожаротушения 

1. Установки пожаротушения - совокупность стационарных технических средств тушения пожара путем выпуска 

огнетушащего вещества. Установки пожаротушения должны обеспечивать локализацию или ликвидацию пожара. 

Установки пожаротушения по конструктивному устройству подразделяются на агрегатные и модульные, по степени 

автоматизации - на автоматические, автоматизированные и ручные, по виду огнетушащего вещества - на водяные, 

пенные, газовые, порошковые, аэрозольные и комбинированные, по способу тушения - на объемные, поверхностные, 

локально-объемные и локально- поверхностные. 

2. Тип установки пожаротушения, способ тушения и вид огнетушащего вещества определяются организацией-

проектировщиком. При этом установка пожаротушения должна обеспечивать: 

1) реализацию эффективных технологий пожаротушения, оптимальную инерционность, минимально вредное 

воздействие на защищаемое оборудование; 

2) срабатывание в течение времени, не превышающего длительности начальной стадии развития пожара (критического 

времени свободного развития пожара); 

3) необходимую интенсивность орошения или удельный расход огнетушащего вещества; 

4) тушение пожара в целях его ликвидации или локализации в течение времени, необходимого для введения в действие 

оперативных сил и средств; 

5) требуемую надежность функционирования. 

Статья 46. Классификация средств пожарной автоматики 

Средства пожарной автоматики предназначены для автоматического обнаружения пожара, оповещения о нем людей и 

управления их эвакуацией, автоматического пожаротушения и включения исполнительных устройств систем 

противодымной защиты, управления инженерным и технологическим оборудованием зданий и объектов. Средства 

пожарной автоматики подразделяются на: 

1) извещатели пожарные; 

2) приборы приемно-контрольные пожарные; 

3) приборы управления пожарные; 

4) технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные; 

5) системы передачи извещений о пожаре; 

6) другие приборы и оборудование для построения систем пожарной автоматики. 

Статья 61(ФЗ-123). Автоматические установки пожаротушения 
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1. Здания, сооружения и строения должны быть оснащены автоматическими установками пожаротушения в случаях, 

когда ликвидация пожара первичными средствами пожаротушения невозможна, а также в случаях, когда 

обслуживающий персонал находится в защищаемых зданиях, сооружениях и строениях некруглосуточно. 

2. Автоматические установки пожаротушения должны обеспечивать достижение одной или нескольких из следующих 

целей: 

1) ликвидация пожара в помещении (здании) до возникновения критических значений опасных факторов пожара; 

2) ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления пределов огнестойкости строительных конструкций; 

3) ликвидация пожара в помещении (здании) до причинения максимально допустимого ущерба защищаемому 

имуществу; 

4) ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления опасности разрушения технологических установок. 

3. Тип автоматической установки пожаротушения, вид огнетушащего вещества и способ его подачи в очаг пожара 

определяются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, 

строения и параметров окружающей среды. 

Статья 83.(ФЗ-123) Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации 

1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях, сооружениях 

и строениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. 

Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены: 

1) расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в защищаемом помещении, 

здании, сооружении или строении; 

2) устройством для контроля работоспособности установки; 

3) устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения пожарной охраны 

о месте его возникновения; 

4) устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для 

эвакуации людей из помещения пожара; 

5) устройством для ручного пуска установки пожаротушения. 

2. Способ подачи огнетушащего вещества в очаг пожара не должен приводить к увеличению площади пожара 

вследствие разлива, разбрызгивания или распыления горючих материалов и к выделению горючих и токсичных газов. 

3. В проектной документации на монтаж автоматических установок пожаротушения должны быть предусмотрены меры 

по удалению огнетушащего вещества из помещения, здания, сооружения или строения после его подачи. 
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4. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое 

обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой 

противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. 

5. Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об 

обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 

людей, управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками пожаротушения. 

6. Пожарные извещатели и побудители автоматических установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации 

должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара 

в любой точке этого помещения. 

7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении 

пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные 

устройства оповещения. 

8. Пожарные приемно-контрольные приборы, как правило, должны устанавливаться в помещениях с круглосуточным 

пребыванием дежурного персонала. Допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего 

круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещение 

с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. 

9. Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения 

при возникновении пожара. 

10. Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации 

устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. 

 

Статья 91(ФЗ-123). Оснащение помещений, зданий, сооружений и строений, оборудованных системами 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками пожарной 

сигнализации и (или) пожаротушения 
1. Помещения, здания, сооружения и строения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в 

соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий, сооружений и строений на основе анализа пожарного 

риска. Перечень объектов, подлежащих обязательному оснащению указанными установками, устанавливается 

нормативными документами по пожарной безопасности. 
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2. Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения должны быть оборудованы источниками 

бесперебойного электропитания. 

Статья 104.(ФЗ-123) Требования к автоматическим установкам пожаротушения 

1. Автоматические установки пожаротушения должны обеспечивать ликвидацию пожара поверхностным или объемным 

способом подачи огнетушащего вещества в целях создания условий, препятствующих возникновению и развитию 

процесса горения. 

2. Тушение пожара объемным способом должно обеспечивать создание среды, не поддерживающей горение во всем 

объеме защищаемого помещения, здания, сооружения и строения. 

3. Тушение пожара поверхностным способом должно обеспечивать ликвидацию процесса горения путем подачи 

огнетушащего вещества на защищаемую площадь. 

4. Срабатывание автоматических установок пожаротушения не должно приводить к возникновению пожара и (или) 

взрыва горючих материалов в помещениях зданий, сооружений, строений и на открытых площадках. 
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6.3 Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью (ППР) 

61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта 

(автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы 

оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, 

противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) 

и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств 

противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и 

обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные 

решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. 

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. 

62. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными документами по пожарной безопасности. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в 

исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному 

закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом 

технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных 

работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты 

зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной 

защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому 

обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов 

руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров. 

64. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) 

инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок 

(систем) противопожарной защиты объекта. 

65. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими 

фонарями. 
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6.4 Принцип действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового 

пожаротушения.  

Для тушения пожара могут быть использованы: вода, водяной пар, пены,  негорючие газы, твердые огнегасительные 

порошки, песок, специальные химические вещества и составы. 

Тушение водой. Вода является одним из наиболее доступных, дешевых и широко распространенных огнегасительных 

средств, пригодных для тушения как малых, так и больших пожаров. 

Огнегастительные свойства воды заключаются в том, что она имеет большую теплоемкость, способна отнимать от 

горящих веществ значительное количество тепла, снижая температуру очага горения до такой, при которой горение 

становится невозможно. Известно, что для нагрева 1 л воды на 1
о
С необходимо затратить 4,2 кДж. Следовательно, при 

тушении пожара 1 л воды, нагреваясь от температуры помещения (20
о
С) до температуры кипения (100

о 
С), отнимет от 

очага горения 335 кДж. Затем переходя из одного физического состояния в другое (из жидкого в парообразное), за счет 

скрытой теплоты парообразования отнимет еще 2260 кДж. При этом выделяющийся при испарении воды пар (1700 л 

пара из 1 л воды), препятствуя доступу кислорода к горящему веществу, дополнительно способствует прекращению 

горения. 

Для пожаротушения вода применяется в виде компактных струй, в распыленном состоянии, тонкодисперсном 

состоянии, а также в виде воздушно-механической пены. Компактные струи воды, направленные на очаг горения, 

обладают большой силой, и, действуя механически, сбивают пламя, одновременно охлаждая горящие поверхности. 

Такими струями тушение пожара можно производить с дальнего расстояния, что имеет существенное значение при 

интенсивном излучении тепла, затрудняющем подход к очагу горения. Нельзя применять компактные струи при 

тушении горящих легковоспламеняющихся жидкостей, так как при этом происходит растекание жидкости, 

всплывающей на поверхность воды, что способствует увеличению зоны горения.  

Если воду применять в распыленном состоянии, в виде мелкодисперсных частиц, когда большинство капель 

распыленной воды имеет размер 0,1 мм, то при этом увеличивается поверхность соприкосновения воды с горящими 

веществами, что способствует более интенсивному отбору водой тепла от очага горения и образованию пара, 

способствующего тушению. Распыленная струя воды при пожарах в помещениях может быть применена для снижения 

температуры и осаждения дыма. Струя воды подается в верхнюю часть помещения и распределяется по наибольшей 

площади с тем, чтобы путь движения воды в нагретом воздухе и дыме был возможно большим. Опускаясь вниз, мелкие 

капли воды нагреваются и испаряются, а более крупные нагреваются и поглощают газообразные и твердые продукты 



 

94 

горения. Благодаря этому температура в горящем помещении снижается, дым оседает, очаг горения становится 

видимым и появляется возможность более эффективного тушения пожара. 

Вода в распыленном состоянии может применяться для тушения горящих нефтепродуктов с температурой вспышки 

свыше 120
о 
С.  

Добавление к воде 0.2 – 2,0% (по массе) пенообразователей способствует понижению поверхностного натяжения, в 

результате чего улучшаются ее огнегасительные свойства, в 2 – 2,5 раза уменьшается расход воды, сокращается время 

тушения. В качестве пенообразователей используют сульфонаты, пенообразователь ПО-1, ПО-6, ПО-11, смачиватель НБ 

(некаль) и др. 

Воду нельзя применять для тушения веществ, вступающих с нею в реакцию, например, металлов калия и натрия, 

которые даже при низкой температуре вступают в реакцию с водой и замещают в ней водород. Выделяющийся водород 

в смеси с воздухом образует взрывоопасную смесь. Воду нельзя использовать при тушении электрических установок, 

находящихся под напряжением, поскольку при этом появляется опасность поражения человека, который производит 

тушение, электрическим током, а также при тушении карбида кальция из-за возможности взрыва выделяющегося при 

этом ацетилена. 

Тушение паром. Огнегасительное действие пара заключается в вытеснении воздуха из помещения. Огнегасительная 

способность пара обеспечивает эффективность только при больших его концентрациях на единицу объема.  

Принцип тушения пожара паром заключается в том, что помещение, в котором возник пожар, быстро заполняют паром 

(в течение 5-10 мин). При этом температуру в помещении следует доводить не менее чем до +85
о
 С, что вызовет 

понижение содержания кислорода в воздухе на 31 % (уменьшит содержание кислорода в воздухе до 15 – 16 %), и 

горение прекратится. В помещении, наполненном паром, необходимо плотно закрыть все проемы и отверстия в стенах и 

потолке, в полу же для выпуска вытесняемого воздуха надо иметь проемы из расчета 0,5 м
2
 на 1000 м

3
 помещения. 

13.4.3 Характеристика современных огнетушащих средств 

Пены – коллоидные системы, состоящие из пузырьков газа, окруженных пленками жидкости, и характеризуются 

агрегативной и термодинамической неустойчивостью. 

К воде добавляются пенообразователи (ПО) и пенопорошки, в качестве которых применяют некоторые природные и 

синтетические поверхностно-активные вещества. Основной классификационной характеристикой ПО является 

кратность образующейся пены – отношение объема пены к объему ее жидкой фазы. 

Пены подразделяются на виды: химическая и воздушно-механическая. 

Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и щелочей. Из-за низкой кратности пены, высокой 

коррозионноактивности широкого применения не нашла (огнетушители ОХП-10). 
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Воздушно-механическая пена в зависимости от ее кратности подразделяется на : 

низкократную – до 20; 

среднекратную: 

а) не менее 60 для пенообразователей общего назначения и углеводородных; 

б) не менее 40 для фторсодержащих; 

высокократную – не менее 200. 

Наибольшее применение нашла пена средней кратности (60-150). 

Инертные разбавители. Диоксид углерода (СО2), азот (N2), аргон (Ar), дымовые газы, водяной пар применяются для 

тушения пожаров методом разбавления газопаровоздушной среды помещения. Горение прекращается при снижении 

содержания кислорода в атмосфере защищаемого объекта до 12-15 % (об.). Для веществ, имеющих широкую 

концентрационную область распространение пламени (например, водород, ацетилен, диборан и др.), металлов. Тлеющих 

материалов – 5 % и ниже. 

Аргон применяют при образовании взрывчатых нитридов соединений (например, нитридов некоторых металлов). 

Огнетушащая концентрация СО2 20-40 % (масс.) при интенсивности расхода 0,7 кг/м
3
 и времени тушения от 60 до 120 

сек. 

При объемном тушении щелочных металлов небольшие добавки СО2 (до 6 % объема) к азоту позволяют существенно 

повысить эффективность последнего. 

Хладоны (фреоны) – товарное наименование предельных галогенуглеводородов, в молекулах которых обязательно 

имеются атомы фтора, а также могут быть все остальные  галогены (ранее назывались фреонами). Обычно используются 

бромсодержащие, а также бромхлорсодержащие хладоны. 

Хладоны являются ингибиторами горения, т.е. активно вмешиваются в химические процессы, тормозя их. Наиболее 

эффективны они для тушения органических веществ (нефтепродуктов, растворителей и др.) и значительно слабее – 

водород, аммиак и некоторые другие вещества. К торможению реакции горения приводит преимущественно связывание 

атомов водорода. 

Хладоны обладают хорошими диэлектрическими свойствами, высокой плотностью паров, легкостью образования 

газовой фазы (температура кипения от минус 50 до минус 4
о
С; давления пара при 20

о
С от 0,38 до 15 атм), низкой 

температурой замерзания (от минус 110 до минус168
о
С), низкой коррозионной активностью. В огнетушителях 

используются хладоны 114В2 и 12В1. 

Хладоны практически считаются негорючими веществами. Однако, они разрушают озоновый слой Земли и поэтому их 

применение для целей пожаротушения ограничивается. 
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Комбинированные составы. Тушение основано на сочетании свойств различных огнетушащих средств. Наиболее 

эффективные составы – комбинации носителя с сильным ингибитором горения. 

Порошковые огнетушащие средства. Основу огнетушащих порошков составляют аммонийные соли (моно-, 

диаммонийфосфаты, аммофос), карбонат и бикарбонат натрия, хлориды натрия и калия и др. 

Обеспечивают тушение пожаров класса В на большой площади при времени тушения несколько секунд. 

Виды огнетушащих порошков и их огнетушащая способность: 

ПСБ-3 – бикарбонат натрия – для тушения пожаров класса ВСЕ – огнетушащая способность 1,6 кг/м
2
; 

ПФ – диаммоний фосфат – АБСЕ – 1.4 кг/м
2
; 

ПС – карбонат натрия –D -40 кг/м
2
; 

П-2АП – аммофос – АВСЕ – 1,8 кг/м
2
; 

Пирант А – аммофос – АВСЕ – 1.8 кг/м
2
; 

ПГС –М – мсесь хлоридов калия и натрия – ВСD – 26D-1,4ВС кг/м
2
; 

СИ-2 – силикагель – 20-32D; 0,2 В кг/м
2
; 

РС – графит, вспучивающийся при нагреве – D (сплав калия и натрия) – 6-9 кг/м
2
; 

МГС – графит с пониженной плотностью – D (для натрия и лития) – 3-10 кг/м
2
. 

Механизм огнетушащего действия заключается в ингибировании горения в результате связывания активных центров 

цепных реакций, протекающих в пламени. Происходит либо гетерогенная рекомбинация этих центров на поверхности 

порошков, либо гомогенное взаимодействие газообразных продуктов возгонки порошков с активными центрами. 

Оптимальный размер порошков общего назначения 40-80 мкм. 

Аэрозольные огнетушащие средства. Начиная с 1994 года для целей пожаротушения стали использовать системы 

объемного аэрозольного тушения и локализации пожаров (САТ) на основе генераторов огнетушащего аэрозоля (ГОА). 

Огнетушащий состав получается  сжиганием твердотопливной композиции (ТТК) окислителя и восстановителя. В 

качестве окислителя обычно используют неорганические соединения щелочных металлов (преимущественно нитрат и 

перхлорат калия), в качестве горючего-восстановителя – органические смолы. Эти ТТК могут гореть без доступа 

воздуха. 

Образуемый в качестве продукта сгорания аэрозоль состоит из газовой фазы (преимущественно диоксид углерода) и 

взвешенной конденсированной фазы в виде тончайшего порошка, аналогичного огнетушащим порошкам. Благодаря 

высокой дисперсности огнетушащая способность АОС в 5–8 раз превышает огнетушащую способность порошков и 

хладонов, и более чем на порядок двуокиси углерода и азота. Ими возможно тушить пожары подкласса А1 (тлеющие 

материалы).  
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6.5 Системы противодымной защиты. 

Статья 56.(ФЗ-123) Система противодымной защиты 

1. Система противодымной защиты здания, сооружения или строения должна обеспечивать защиту людей на путях 

эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для 

эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов 

горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения. 

2. Система противодымной защиты должна предусматривать один или несколько из следующих способов защиты: 

1) использование объемно-планировочных решений зданий, сооружений и строений для борьбы с задымлением при 

пожаре; 

2) использование конструктивных решений зданий, сооружений и строений для борьбы с задымлением при пожаре; 

3) использование приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления воздуха в защищаемых 

помещениях, тамбур-шлюзах и на лестничных клетках; 

4) использование устройств и средств механической и естественной вытяжной противодымной вентиляции для удаления 

продуктов горения и термического разложения. 

 

Статья 85. Требования к системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений 

1. В зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений системы приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции зданий, сооружений и строений должны выполняться с естественным или механическим способом 

побуждения. Независимо от способа побуждения система приточно-вытяжной противодымной вентиляции должна 

иметь автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств противодымной 

вентиляции. Объемно-планировочные решения зданий, сооружений и строений должны исключать возможность 

распространения продуктов горения за пределы помещения пожара, пожарного отсека и (или) пожарной секции. 

2. В зависимости от функционального назначения и объемно-планировочных и конструктивных решений зданий, 

сооружений и строений в них должна быть предусмотрена приточно-вытяжная противодымная вентиляция или 

вытяжная противодымная вентиляция. 

3. Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы зданий, сооружений и строений 

без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается. Не допускается 

устройство общих систем для защиты помещений с различными классами функциональной пожарной опасности. 

4. Вытяжная противодымная вентиляция должна обеспечивать удаление продуктов горения при пожаре 

непосредственно из помещения пожара, коридоров и холлов на путях эвакуации. 
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5. Приточная вентиляция систем противодымной защиты зданий, сооружений и строений должна обеспечивать подачу 

воздуха и создание избыточного давления в помещениях, смежных с помещением пожара, на лестничных клетках, в 

лифтовых холлах и тамбур-шлюзах. 

6. Конструктивное исполнение и характеристики элементов противодымной защиты зданий, сооружений и строений в 

зависимости от целей противодымной защиты должны обеспечивать исправную работу систем приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в течение 

всей продолжительности пожара. 

7. Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции зданий, сооружений и строений должен осуществляться при срабатывании автоматических установок 

пожаротушения и пожарной сигнализации. 

8. Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции зданий, сооружений и строений должен осуществляться от пусковых элементов, расположенных у 

эвакуационных выходов и в помещениях пожарных постов или в помещениях диспетчерского персонала. 

9. При включении систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий, сооружений и строений при пожаре 

должно осуществляться обязательное отключение систем общеобменной и технологической вентиляции и 

кондиционирования воздуха (за исключением систем, обеспечивающих технологическую безопасность объектов). 

10. Одновременная работа автоматических установок аэрозольного, порошкового или газового пожаротушения и систем 

противодымной вентиляции в помещении пожара не допускается. 

11. Требования к составу, конструктивному исполнению, пожарно-техническим характеристикам, особенностям 

использования и последовательности включения элементов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции 

зданий, сооружений и строений в зависимости от их функционального назначения и объемно-планировочных и 

конструктивных решений устанавливаются настоящим Федеральным законом. 
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Тема 7. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации 

7.1 Пожарно-технические комиссии.  

Приложение 4 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 10 августа 1999 г. N 722 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЖАРНО - ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИССИЯХ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Пожарно - технические комиссии (далее - ПТК) создаются в соответствии с Федеральным законом "О пожарной 

безопасности" (ст. 13) и Законом города Москвы "О пожарной безопасности" (ст. 7) на предприятиях, в учреждениях и 

организациях (далее - предприятия) независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности в целях 

проведения мероприятий по предупреждению пожаров с числом работающих 10 и более человек. 

1.2. Целью создания ПТК является привлечение инженерно - технических работников и специалистов предприятия к 

активному участию в работе по предупреждению пожаров и противопожарной защите предприятия. 

1.3. На крупных промышленных предприятиях кроме общеобъектовой могут создаваться цеховые ПТК. 

На малочисленных предприятиях функции ПТК могут возлагаться на службу охраны труда предприятия. 

1.4. ПТК создаются приказом руководителя предприятия из лиц, ответственных за пожарную безопасность предприятия 

(подразделений предприятия), с правами и обязанностями, регламентирующими порядок их работы. 

На основании настоящего Положения разрабатывается Положение о ПТК предприятия, которое утверждается его 

руководителем. 

1.5. В состав ПТК включают ИТР, деятельность которых связана с организацией и проведением технологических 

процессов, эксплуатацией и обслуживанием электроустановок, систем водоснабжения, связи, производственной 

автоматики, автоматической противопожарной защиты и т.п., а также руководителей ведомственной или добровольной 

пожарной охраны и специалистов по пожарной безопасности службы охраны труда, представителей профсоюзов. 
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На малых и средних предприятиях, не имеющих собственных технических служб, в состав ПТК могут включаться 

специалисты сторонних организаций, работающие на предприятии по договору. 

1.6. На должность председателя ПТК, как правило, назначается главный инженер предприятия, а на должность секретаря 

- специалист по пожарной безопасности службы охраны труда предприятия. 

1.7. ПТК в своей деятельности руководствуется установленными законодательством требованиями пожарной 

безопасности, предписаниями Государственного пожарного надзора, а также Положением о ПТК предприятия. 

Она должна поддерживать постоянную связь с профсоюзными организациями и службой охраны труда предприятия, а 

также соответствующими органами управления или подразделениями Государственной противопожарной службы. 

 

2. Основные задачи ПТК 

 

2.1. Содействие администрации предприятия в проведении пожарно - профилактической работы и осуществлении 

контроля за соблюдением требований стандартов, норм, правил, инструкций и других нормативных актов по вопросам 

пожарной безопасности, а также в выполнении предписаний и постановлений Государственного пожарного надзора. 

2.2. Выявление нарушений в технологических процессах производства, в работе агрегатов, установок, лабораторий, 

мастерских, на складах, базах и т.п., которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка 

мероприятий, направленных на устранение этих нарушений. 

2.3. Организация рационализаторской и изобретательской работы по вопросам пожарной безопасности. 

2.4. Проведение массово - разъяснительной работы среди рабочих, служащих и ИТР предприятия по вопросам 

соблюдения требований противопожарных норм и правил. 

 

3. Функции ПТК 

 

3.1. Выявление взрывопожароопасных производственных факторов на рабочих местах. 

3.2. Проведение анализа взрывопожароопасности технологических процессов производства предприятия. 

3.3. Оказание помощи подразделениям предприятия в исследовании взрывопожароопасности технологических 

процессов производства, аттестации рабочих мест и производственного оборудования на соответствие пожарной 

безопасности. 

3.4. Информирование работников от лица работодателя о взрывопожароопасности технологических процессов 

производства, о возможных причинах пожаров и взрывов, а также о способах их предотвращения. 
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3.5. Участие в проверке фактов пожаров на предприятии. Выявление причин и подготовка обоснованных заключений по 

предотвращению подобных случаев. 

3.6. Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений предприятия пожарно - технических 

обследований зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их требованиям пожарной 

безопасности (не реже 4 раз в год). 

3.7. Разработка совместно с руководителями подразделений и другими службами предприятия мероприятий по 

профилактике пожаров на предприятии, а также оказание организационной помощи по выполнению запланированных 

мероприятий. 

3.8. Согласование разрабатываемой на предприятии проектной документации в части соблюдения в ней требований 

пожарной безопасности. 

3.9. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или реконструированных 

производственных объектов, а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого 

оборудования в части соблюдения требований пожарной безопасности. 

3.10. Оказание помощи руководителям подразделений предприятия в составлении списков профессий и должностей, в 

соответствии с которыми работники должны проходить обязательное противопожарное обучение (пожарно - 

технические минимумы, инструктажи). 

3.11. Составление (при участии руководителей подразделений и соответствующих служб предприятия) видов работ, на 

которые должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. 

3.12. Оказание методической помощи руководителям подразделений предприятия при разработке и пересмотре 

инструкций о мерах пожарной безопасности для зданий, сооружений, технологических процессов, отдельных видов 

взрывопожароопасных работ. 

3.13. Разработка программы и проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности со всеми вновь 

принимаемыми на работу, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение 

или практику, а также с работниками подрядных организаций, выполняющими различные работы на предприятии. 

3.14. Согласование проектов документов: инструкций о мерах пожарной безопасности (общеобъектовой, для 

подразделений предприятия, технологических процессов и отдельных видов работ); перечней профессий и должностей 

работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте; программ первичного инструктажа на 

рабочем месте; программ обучения в системе пожарно - технического минимума. 

3.15. Методическая помощь по организации инструктажа или пожарно - технического минимума, а также проверки 

знаний по вопросам пожарной безопасности работников предприятия. 
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3.16. Участие в работе комиссий по проверке знаний по пожарной безопасности у работников предприятия. 

3.17. Организация обеспечения подразделений предприятия правилами, нормами, плакатами и другими наглядными 

пособиями по пожарной безопасности, а также оказание им методической помощи в оборудовании соответствующих 

информационных стендов. 

3.18. Составление отчетности по пожарной безопасности по установленным на предприятии формам и в 

соответствующие сроки. 

3.19. Осуществление контроля за: 

3.19.1. Соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности. 

3.19.2. Правильным содержанием и сохранностью первичных средств пожаротушения, автоматических систем 

обнаружения и тушения пожара. 

3.19.3. Соблюдением Инструкции о порядке государственного статистического учета пожаров и последствий от них в 

Российской Федерации (приложение 1 к приказу МВД России от 30.06.94 N 332). 

3.19.4. Наличием в подразделениях инструкций о мерах пожарной безопасности для работников согласно перечню 

профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда, своевременным их 

пересмотром. 

3.19.5. Своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических 

освидетельствований оборудования, машин и механизмов. 

3.19.6. Эффективностью работы автоматических систем обнаружения и тушения пожара, противодымной защиты, 

наружного и внутреннего противопожарного водопровода, систем оповещения о пожаре. 

3.19.7. Состоянием противопожарных предохранительных приспособлений и защитных устройств. 

3.19.8. Своевременным и качественным проведением противопожарного обучения, проверки знаний и всех видов 

противопожарных инструктажей. 

3.19.9. Правильным расходованием в подразделениях предприятия средств, выделенных на выполнение мероприятий 

пожарной безопасности. 

3.20. Подготовка и внесение предложений о разработке и внедрении более совершенных конструкций оградительной 

техники, предохранительных и блокировочных устройств и других средств защиты от опасных факторов пожара. 

3.21. Доведение до сведения работников предприятия вводимых в действие новых законодательных и иных 

нормативных правовых актов по пожарной безопасности. 



 

103 

3.22. Организация хранения документации (актов по проверке противопожарного состояния предприятия, актов по 

проверке фактов пожаров, планов работы и протоколов комиссии, материалов аттестации и сертификации рабочих мест 

по пожарной безопасности и др.). 

3.23. Руководство работой кабинета по пожарной безопасности, организация противопожарной пропаганды и агитации 

на предприятии. Проведение общественных смотров противопожарного состояния цехов, складов предприятия и 

боеготовности ДПД, а также проверка выполнения противопожарных мероприятий, предложенных предписаниями 

Государственного пожарного надзора. 

 

4. Организация работы пожарно - технической комиссии. 

Стимулирование работы ее членов 

 

4.1. ПТК осуществляют свою работу на основании планов, которые разрабатываются на квартал или полугодие и 

утверждаются председателем комиссии предприятия. Решения комиссии оформляются протоколами и вводятся в 

действие приказами руководителя предприятия. 

4.2. Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению, оформляются актами, утверждаются 

руководителем предприятия и подлежат выполнению в установленные сроки (приложения 1 и 2 к Положению). 

4.3. Повседневный контроль за выполнением противопожарных мероприятий, предложенных комиссией, в 

подразделениях предприятия возлагается непосредственно на начальника пожарной охраны (ДПД) предприятия или 

лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность подразделения предприятия. 

4.4. ПТК не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями Государственного 

пожарного надзора. В тех случаях, когда, по мнению комиссии, имеется необходимость изменения или отмены этих 

мероприятий, комиссия представляет свои предложения руководителю предприятия, который согласовывает этот вопрос 

с соответствующими органами управления или подразделениями Государственной противопожарной службы. 

4.5. Комиссия не менее одного раза в год должна отчитываться о своей работе на общих собраниях (конференциях) 

трудового коллектива. Этот отчет может проводиться совместно с комиссией по вопросам охраны труда. 

4.6. В случае привлечения к противопожарным обследованиям и проверкам, проведению обучения или другим 

противопожарным мероприятиям члены ПТК могут освобождаться от основной работы с сохранением за ними 

среднемесячного заработка. Это должно быть отражено в коллективном договоре. 
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4.7. За добросовестное выполнение возложенных обязанностей, непосредственный вклад в улучшение 

противопожарного состояния предприятия членам ПТК могут предоставляться материальные и моральные поощрения, 

применяемые на предприятии. 

 

5. Права членов ПТК 

 

5.1. В любое время суток беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения 

предприятия, знакомиться с документами по пожарной безопасности. 

5.2. Проверять противопожарный режим в подразделениях предприятия и предъявлять должностным лицам и 

ответственным за пожарную безопасность обязательные для исполнения акты об устранении выявленных нарушений 

требований пожарной безопасности. 

5.3. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в цехах, на участках, рабочих местах при 

выявлении нарушений инструкций о мерах пожарной безопасности, которые могут привести к пожару, с уведомлением 

об этом руководителей подразделения и предприятия. 

5.4. Привлекать по согласованию с руководителем предприятия и руководителями подразделений соответствующих 

специалистов к проверке состояния пожарной безопасности. 

5.5. Запрашивать и получать от руководителей подразделений материалы по вопросам пожарной безопасности, 

требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения противопожарного режима. 

5.6. Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не прошедших в установленном порядке 

инструктаж по пожарной безопасности, обучение и проверку знаний в системе пожарно - технического минимума или 

грубо нарушающих правила, нормы и инструкции о мерах пожарной безопасности. 

5.7. Представлять руководителю предприятия, руководителям подразделений предприятия предложения о поощрении 

отдельных работников за активную работу по созданию пожаробезопасных условий труда, а также о привлечении к 

ответственности виновных в нарушении требований пожарной безопасности. 

5.8. Представительствовать по поручению руководства предприятия в государственных и общественных организациях 

при обсуждении вопросов пожарной безопасности. 
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Приложение 1 
к Положению о ПТК 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель предприятия 
_______________________ 
"____" ____________ 19__ 

 

АКТ 
ПРОВЕРКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА 

(ЦЕХА, УЧАСТКА) 
 

   Пожарно - техническая комиссия ________________________________ 

_______________________________________________________ в составе: 

              (наименование предприятия) 

председатель комиссии: ___________________________________________ 

                              (должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: __________________________________________________ 

                      (должность, фамилия, инициалы) 

в период с ____________________ по ___________________ 19 _____ г. 

провела противопожарное обследование _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (предприятие или структурные подразделения, которые проверялись) 

------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

             КОМИССИЯ ВЫЯВИЛА: 

------------------------------------------------------- 

 

ребований  правил пожарной безопасности (общеобъектовой 

нструкции о мерах  пожарной  безопасности),  подлежащие 

 

 

------------------------------------------------------- 

┌───┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┐ 

│ N │Мероприятия, предлагаемые │Намечаемые сроки         │Отметка об│ 

│п/п│для устранения нарушений  │устранения нарушений и   │устранении│ 

│   │противопожарных требований│ответственный исполнитель│нарушений │ 

└───┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────┘ 

 

   Подписи членов ПТК 

 

   "___" _____________19__ г. 

 

Контрольные проверки устранения нарушений противопожарных 
требований 

 

Дата Номера невыполненных 
противопожарных      
мероприятий          

Проверяющий     Ознакомлен       

должность подпись  должность подпись  

 

Принимаемые меры в отношении лиц, виновных в невыполнении 
противопожарных требований (дисциплинарная практика) 

 

Дата Должность, Ф.И.О. привлекаемого    
к дисциплинарной ответственности   

N приказа, распоряжения 
по предприятию      

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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к Положению о ПТК 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель предприятия 
_______________________ 
"____" ____________ 19__ 

 

АКТ 
ПОЖАРНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРА 

__________________________________________________________________ 

               (наименование проверяемого объекта) 

   Комиссия в составе: 

   председатель ПТК: _____________________________________________ 

                             (должность, Ф.И.О.) 

   члены ПТК: ____________________________________________________ 

                             (должность, Ф.И.О.) 

           _______________________________________________________ 

составили  настоящий Акт по результатам проверки  причины  пожара, 

происшедшего "___"______________ 201_ г. в _______________________ 

__________________________________________________________________ 

по адресу: _______________________________________________________ 

   Проверкой установлено: пожар произошел ________________________ 

__________________________________________________________________ 

     (дается полная характеристика объекта пожара: этажность, 

__________________________________________________________________ 

      материал стен, перекрытий, наличие чердака и подвала; 

__________________________________________________________________ 

  электро-, водо- и теплоснабжение, телефонная сеть, лифт и пр.; 

__________________________________________________________________ 

  расположение очага пожара, наличие в месте наибольших огневых 

__________________________________________________________________ 

    повреждений электроприборов, приборов отопления и наличие 

__________________________________________________________________ 

    протечек; заключения специалистов по возможным источникам 

__________________________________________________________________ 

   зажигания; пути распространения огня и характерные огневые 

__________________________________________________________________ 

      повреждения конструкций, оборудования, мебели, вещей; 

__________________________________________________________________ 

       количество уничтоженных (поврежденных) огнем комнат 

__________________________________________________________________ 

      и площадей; предполагаемый ущерб - прямой и косвенный) 

 

   Комиссия считает, что наиболее вероятной причиной пожара стало: 

__________________________________________________________________ 

             (внесение открытого источника зажигания; 

__________________________________________________________________ 

             аварийная работа электропроводки и т.п.) 

   Виновным в возникновении пожара является ______________________ 

_________________________________________________________________, 

нарушивший требования  ППР  (Инструкции  о  мерах  пожарной 

безопасности, принятой на предприятии) ___________________________ 

                                       (указать конкретные пункты 

__________________________________________________________________ 

                           нарушений) 

   В целях  предупреждения  подобных  случаев   пожаров   комиссия 

предлагает: ______________________________________________________ 

 

   Председатель ПТК: _____________________________________________ 

                                    (подпись) 

   Члены ПТК: ____________________________________________________ 

                                    (подпись) 
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7.2 Добровольная пожарная дружина.  

Федеральный закон от 6 мая 2011 г. N 100-ФЗ 

"О добровольной пожарной охране" 

 

Принят Государственной Думой 20 апреля 2011 года 

Одобрен Советом Федерации 27 апреля 2011 года 
 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные отношения, возникающие в 

связи с реализацией физическими лицами и юридическими лицами - общественными объединениями права на 

объединение для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также 

в связи с созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией общественных объединений пожарной 

охраны. 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы создания и деятельности добровольной пожарной 

охраны, права и гарантии деятельности общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных, 

регулирует отношения добровольной пожарной охраны с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без 

гражданства. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) добровольная пожарная охрана - социально ориентированные общественные объединения пожарной охраны, 

созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений для участия в 

профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

2) добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом или участником общественного объединения 

пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ; 
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3) добровольная пожарная дружина - территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной 

охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров и не имеющее на вооружении мобильных средств 

пожаротушения; 

4) добровольная пожарная команда - территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной 

охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров и имеющее на вооружении мобильные средства 

пожаротушения; 

5) работник добровольной пожарной охраны - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с юридическим 

лицом - общественным объединением пожарной охраны; 

6) статус добровольного пожарного - совокупность прав и свобод, гарантированных государством, и обязанностей и 

ответственности добровольных пожарных, установленных настоящим Федеральным законом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, уставом добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины 

либо положением о добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине. 

Статья 3. Основные принципы создания и деятельности добровольной пожарной охраны 

Создание и деятельность добровольной пожарной охраны осуществляются в соответствии с принципами: 

1) равенства перед законом общественных объединений пожарной охраны независимо от их организационно-правовых 

форм; 

2) добровольности, равноправия и законности деятельности добровольной пожарной охраны; 

3) свободы в определении внутренней структуры добровольной пожарной охраны, целей, форм и методов деятельности 

добровольной пожарной охраны; 

4) гласности и общедоступности информации о деятельности добровольной пожарной охраны; 

5) готовности подразделений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в профилактике и 

(или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказанию первой помощи пострадавшим; 

6) приоритетности спасения людей и оказания первой помощи пострадавшим при тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ; 

7) обоснованного риска и обеспечения безопасности добровольных пожарных при тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ. 

Статья 4. Правовая основа создания и деятельности добровольной пожарной охраны 
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Правовой основой создания и деятельности добровольной пожарной охраны являются Конституция Российской 

Федерации, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий 

Федеральный закон, другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты. 

Статья 5. Участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в обеспечении деятельности 

добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают соблюдение прав и законных 

интересов добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны, предусматривают систему мер 

правовой и социальной защиты добровольных пожарных и оказывают поддержку при осуществлении ими своей 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Обучение рабочих, служащих и инженерно-технических работников (далее - ИТР) мерам пожарной безопасности. 

Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной безопасности. Порядок 

разработки противопожарных мероприятий. Практические занятия с работниками организаций. Противопожарная 

пропаганда. Уголки пожарной безопасности. 

Понятие термина "противопожарный режим". Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и 

чердачных помещениях, содержание помещений. 

 

Глава 4. Организация службы добровольной пожарной охраны 

Статья 20. Несение службы работниками добровольной пожарной охраны и добровольными пожарными 

1. Работники добровольной пожарной охраны, состоящие на должностях, предусмотренных штатным расписанием, и 

добровольные пожарные допускаются к самостоятельной работе по тушению пожаров при наличии у них документа о 

прохождении обучения по программе первоначальной профессиональной подготовки. 

2. Режим несения службы (дежурства) работниками добровольной пожарной охраны и режим их отдыха 

устанавливаются трудовым законодательством. 

3. Режим несения службы (дежурства) добровольными пожарными устанавливается учредителем (учредителями) 

общественного объединения пожарной охраны по согласованию с территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности. 

http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/10103955/3/#300
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Статья 21. Подготовка работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 

1. Не имеющие специального профессионального образования в области пожарной безопасности работники 

добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные в обязательном порядке проходят обучение по программам 

первоначальной и последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных, разработанным и 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 

безопасности. 

2. Первоначальная и последующая профессиональная подготовка работников добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных осуществляется в подразделениях добровольной пожарной охраны в порядке, установленном 

руководителем соответствующего подразделения, с учетом особенностей охраняемых объектов и территорий городских 

и сельских поселений и межселенных территорий или на базе учебных центров (пунктов) Государственной 

противопожарной службы, пожарно-технических образовательных учреждений, а также других организаций, имеющих 

лицензию на обучение. 

3. Физические лица, входящие в состав органов территориального общественного самоуправления, либо физические 

лица, входящие в состав органов общественной самодеятельности, созданных физическими лицами по месту их 

жительства, работы или учебы в целях решения различных социальных проблем в области пожарной безопасности, 

проходят первоначальную и последующую профессиональную подготовку в объеме, предусмотренном для 

добровольных пожарных, на добровольной основе в общественных организациях пожарной охраны. 

Статья 22. Привлечение подразделений добровольной пожарной охраны к участию в тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ 

1. Подразделения добровольной пожарной охраны осуществляют несение службы (дежурство) в составе гарнизона 

пожарной охраны и привлекаются к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в 

соответствии с порядком привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, утвержденным федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

2. Выезд территориальных и объектовых подразделений добровольной пожарной охраны на тушение пожаров и 

проведение аварийно-спасательных работ за пределы закрепленного за ними района выезда осуществляется в порядке, 

согласованном с учредителем (учредителями) общественного объединения пожарной охраны. 
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3. Личный состав добровольной пожарной охраны, участвовавший в тушении пожара и проведении аварийно-

спасательных работ и действовавший в условиях крайней необходимости и (или) обоснованного риска, освобождается 

от возмещения причиненного ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Старшее должностное лицо подразделения добровольной пожарной охраны, первым прибывшее на пожар, до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы координирует действия личного состава 

добровольной пожарной охраны по тушению пожара, спасению людей и имущества при пожаре, проведению аварийно-

спасательных работ. По прибытии на пожар подразделений Государственной противопожарной службы руководство 

тушением пожара осуществляет старшее оперативное должностное лицо Государственной противопожарной службы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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7.3 Обучение мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется на основании Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. 

N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 21 января 2008 г. Регистрационный N 10938) 

Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний 

правил пожарной безопасности работников организаций несут администрации (собственники) этих организаций, 

должностные лица организаций, предприниматели без образования юридического лица, а также работники, 

заключившие трудовой договор с работодателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной безопасности являются противопожарный 

инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний (далее - пожарно-технический минимум). 

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-

техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность. 

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с 

взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей 

периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и 

работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год. 

Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в организации возлагаются на ее 

руководителя. 

Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства. 

Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным 

программам, с отрывом от производства проходят: 

руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности; 

работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа; 

руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны; 

работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы; 

иные категории работников (граждан) по решению руководителя. 

http://base.garant.ru/12125268/10/#3000
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Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организаций основных требований 

пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, 

средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара. 

Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организации по специальным программам 

обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (далее - специальные программы) и в порядке, 

определяемом администрацией (собственником) организации. 

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем 

месте, повторный, внеплановый и целевой. 

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается 

запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности (Приложение 9) с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии 

(должности); 

с сезонными работниками; 

с командированными в организацию работниками; 

с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 

с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя. 

Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем организации или лицом, 

ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации. 

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и 

инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом 

(распоряжением) руководителя организации.  

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте: 

со всеми вновь принятыми на работу; 

с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое; 

с работниками, выполняющими новую для них работу; 

с командированными в организацию работниками; 



 

114 

с сезонными работниками; 

со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории 

организации; 

с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. 

Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом 

(распоряжением) руководителя организации. 

Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, 

правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения первичного инструктажа утверждается 

руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность 

структурного подразделения. 

Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и 

отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил 

эвакуации, помощи пострадавшим. 

Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в 

пределах общего рабочего места. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным 

приказом (распоряжением) руководителя организации со всеми работниками, независимо от квалификации, 

образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих 

пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным 

руководителем организации. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих 

однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа 

на рабочем месте. 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной 

безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности; 
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при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, 

исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта; 

при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к 

пожару; 

для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного 

надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации; 

при перерывах в работе, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 календарных дней (для работ, к 

которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности); 

при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах; 

при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности. 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной 

безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером), имеющим 

необходимую подготовку индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание 

внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и 

обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

Целевой противопожарный инструктаж проводится: 

при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы); 

при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных 

производствах; 

при проведении экскурсий в организации; 

при организации массовых мероприятий с обучающимися; 

при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, 

конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек. 

Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в 

организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером) и в установленных правилами 

пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ. 
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Тема 8. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах 

 

(ППР) 71. При  обнаружении  пожара  или  признаков горения в здании, помещении  (задымление, запах гари, 

повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

     а) немедленно  сообщить  об этом по телефону в пожарную охрану (при  этом  необходимо  назвать  адрес объекта, 

место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

     б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

 

8.1 Психофизиологические особенности поведения человека при пожаре. 

Правильная организация действий по спасению людей до прибытия пожарной охраны напрямую зависит от качества 

проведения практических занятий и учебных тренировок, направленных на предупреждение возникновения паники и 

других негативных последствий беспорядочного поведения сотрудников при любых чрезвычайных ситуациях. 

Любой инцидент (пожар, теракт, авария и т.д.) на многих объектах, в том числе с массовым пребыванием людей, 

зачастую сопровождается отключением напряжения. К сожалению, у многих в темноте срабатывает не здравый смысл, а 

инстинкт самосохранения, возникает паника, что приводит к давке. 

При пожаре бывает гораздо темнее, чем принято думать. Только в самом начале загорания пламя может ярко осветить 

помещение, но практически сразу появляется густой черный дым и наступает темнота. Дым опасен не только 

содержащимися в нем токсичными веществами, но и снижением видимости. Это затрудняет, а порой делает практически 

невозможной эвакуацию людей из опасного помещения. При потере видимости организованное движение нарушается, 

становится хаотичным. Людьми овладевает страх, подавляющий сознание, волю. В таком состоянии человек теряет 

способность ориентироваться, правильно оценивать обстановку. При этом резко возрастает внушаемость, команды 

воспринимаются без соответствующего анализа и оценки, действия людей  становятся автоматическими, сильнее 

проявляется склонность к подражанию. 

Панические реакции появляются в основном либо в форме ступора (оцепенение), либо - фуги (бега). В первом случае 

наблюдается расслабленность, вялость действий, общая заторможенность, а при крайней степени проявления - полная 
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обездвиженность, в которой человек физически не способен выполнить команду. Такие реакции чаще всего 

наблюдаются у детей, подростков, женщин и пожилых людей. Поэтому во время пожаров они нередко остаются в 

помещении, и при эвакуации их приходится выносить. 

Исследования показали, что реакции, противоположные заторможенности, наблюдаются у 85-90% людей, оказавшихся в 

опасной для жизни ситуации, при этом для их поведения характерно хаотическое метание, дрожание рук, тела, голоса. 

Речь ускорена, высказывания могут быть непоследовательными. Ориентирование в окружающей обстановке 

поверхностное. 

Паническое состояние людей, при отсутствии руководства ими в период эвакуации, может привести к образованию 

людских пробок на путях эвакуации, взаимному травмированию и даже игнорированию свободных и запасных выходов. 

В то же время исследования структуры толпы, охваченной паникой, показали, что в общей массе под влиянием 

состояния аффекта находится не более 3% человек с выраженными расстройствами психики, не способных правильно 

воспринимать речь и команды. У 10-20% лиц отмечается частичное сужение сознания, для руководства ими необходимы 

более сильные (резкие, краткие, громкие) команды, сигналы. 

Основная же масса (до 90%) представляет собой вовлекаемых "в общий бег" людей, способных к здравой оценке 

ситуации и разумным действиям, но, испытывая страх и заражая им друг друга, они создают крайне неблагоприятные 

условия для организованной эвакуации. 

Анализ пожаров, а также практические испытания по изучению скорости и характера задымления зданий повышенной 

этажности без включения систем противодымной защиты показывают: скорость движения дыма в лестничной клетке 

составляет 7-8 м/мин. При возникновении пожара на одном из нижних этажей уже через 5-6 мин задымление 

распространяется по всей высоте лестничной клетки. Уровень задымления таков, что находиться в лестничной клетке 

без средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно. Одновременно происходит задымление помещений 

верхних этажей, особенно расположенных с подветренной стороны. Ухудшение видимости, паника, токсичное 

воздействие продуктов горения могут привести к гибели людей. Нагретые продукты горения, поступая в объем 

лестничной клетки, повышают температуру воздуха. Установлено, что уже на 5-й минуте от начала пожара температура 

воздуха в лестничной клетке, примыкающей к месту пожара, достигает 120-140°С, что значительно превышает 

предельно допустимое значение для человека. 

По высоте лестничной клетки в пределах двух-трех этажей от того уровня, где возник пожар, создается как бы тепловая 

подушка с температурой 100-150°С. Преодолеть ее без средств индивидуальной защиты невозможно. При отсутствии 
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горизонтальных преград на фасаде здания пламя из оконного проема через 15-20 мин от начала пожара может 

распространиться вверх по балконам, лоджиям, оконным переплетам, воспламеняя горючие элементы строительных 

конструкций и предметы обстановки в помещениях вышерасположенного этажа. 
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8.2 Рекомендуемые варианты поведения при пожаре. 

В ходе учений с каждым работником необходимо разобрать два распространенных варианта: когда из здания при 

пожаре еще можно выйти, и когда эвакуация обычным путем уже невозможна. Прежде всего, следует определить для 

себя, выходить или не выходить. 

Если огонь не в вашем помещении (комнате), то прежде чем открыть дверь и выйти наружу, убедитесь, что за дверью 

нет большого пожара: приложите свою руку к двери или осторожно потрогайте металлический замок, ручку. Если они 

горячие, то ни в коем случае не открывайте эту дверь. 

Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м: достаточно сделать несколько вдохов и вы 

можете погибнуть от отравления продуктами горения. В спокойной обстановке определите на своем этаже или в 

коридоре: сколько это 10 метров? 

Возможно, кто-то решится пробежать задымленное пространство, задержав дыхание, хорошо представляя себе выход на 

улицу. При этом обязательно надо учесть, что в темноте можно за что-то зацепиться одеждой или спотыкнуться о 

непредвиденное препятствие. Кроме того, очаг пожара может находиться на нижнем этаже, и тогда путь к спасению - 

только наверх, т.е. вашей задержки дыхания должно хватить, чтобы успеть вернуться обратно в помещение. 

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, то: 

- уходите скорее от огня; ничего не ищите и не собирайте; 

- ни в коем случае не пользуйтесь лифтом: он может стать вашей ловушкой; 

- знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро; для оценки ситуации и для спасения вы 

имеете очень мало времени (иногда всего 5-7 мин); 

- если есть возможность, попутно отключите напряжение на электрическом щите, расположенном на лестничной клетке; 

- дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на уровне вашего роста и выше, поэтому 

пробирайтесь к выходу на четвереньках или даже ползком; ближе к полу температура воздуха ниже и больше 

кислорода; 

- по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь может задержать распространение 

горения более чем на 10-15 мин!). Это даст возможность другим людям также покинуть опасную зону или даже 

организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны 
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(например, проложить рукавную линию от пожарного крана и подать воду от внутреннего противопожарного 

водопровода); 

- если дыма много, першит в горле, слезятся глаза - пробирайтесь, плотно закрывая дыхательные пути какой-нибудь 

многослойной хлопчатобумажной тканью, дышите через ткань. Хорошо, если вы сможете увлажнить внешнюю часть 

этой ткани. Этим вы спасете свои бронхи и легкие от действия раздражающих веществ. Но помните, что этот способ не 

спасает от отравления угарным газом; 

- покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад зачем-нибудь #: во-первых, опасность там сильно 

возросла, а во-вторых, вас в том помещении никто не будет искать и спасать, потому что все видели, что вы уже вышли 

на улицу; 

- в случае, если вы вышли из здания незамеченными (например, через кровлю и наружную пожарную лестницу на стене 

сооружения), то обязательно сообщите о себе находящимся во дворе людям, должностным лицам объекта, в целях 

предупреждения ненужного риска при ваших поисках. 

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу: 

- не поддавайтесь панике; помните, что современные железобетонные конструкции в состоянии выдержать высокую 

температуру; 

- если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации в многоэтажном здании, проверьте, существует ли 

возможность выйти на крышу или спуститься по незадымляемой пожарной лестнице, или пройти через соседние 

лоджии; 

- если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно загерметизировать свое 

помещение. Для этого плотно закройте входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и 

плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения. Во избежание тяги из коридора и проникновения дыма 

с улицы - закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия, закройте фрамуги вентиляционных решеток; 

- если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки; 

- если в помещении есть телефон, звоните по "01", даже если вы уже звонили туда до этого, и даже если вы видите 

подъехавшие пожарные автомобили. Объясните диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от 

выхода; 

- если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком - так будет легче дышать (около пола температура ниже и 

кислорода больше); 
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оберните лицо повязкой из влажной ткани, наденьте защитные очки; 

продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей на улице; 

- если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), старайтесь не открывать и не разбивать 

окно, так как герметичность вашего убежища нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у 

распахнутого окна станет нечем. Благодаря тяге вслед за дымом в помещение проникнет пламя. Помните об этом, 

прежде чем решиться разбить окно. Опытные пожарные говорят: "Кто на пожаре открыл окно, тому придется из него 

прыгать"; 

- привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, не обязательно открывать окна и кричать, можно, например, 

вывесить из форточки или из окна (не распахивая их!) большой кусок яркой ткани. Если конструкция окна не позволяет 

этого сделать, можно губной помадой во все стекло написать "SOS" или начертить восклицательный знак; 

- если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической, крепко свяжите шторы, предварительно 

разорвав их на полосы, закрепите их за батарею отопления, другую стационарную конструкцию (но не за оконную раму) 

и спускайтесь. Во время спуска не нужно скользить руками. При спасании с высоты детей нужно обвязывать их так, 

чтобы веревка не затянулась при спуске. Надо продеть руки ребенка до подмышек в глухую петлю, соединительный 

узел должен находиться на спине. Обязательно нужно проверить прочность веревки, прочность петли и надежность 

узла. 
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8.3 Обязанности и действия работников при пожаре 

По каждому происшедшему пожару или загоранию администрация предприятия обязана назначить специальную 

комиссию для установления обстоятельств, способствовавших возникновению и развитию пожара (загорания), 

конкретных виновных в возникновении пожара и разработки противопожарных мероприятий.  

Руководитель объекта (должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан:  

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее 

руководство, дежурные службы объекта;  

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;  

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, 

пожаротушения, противодымной защиты);  

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу 

транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть газовые, паровые и водяные коммуникаций, остановить 

работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие 

предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;  

- прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;  

- удалить за пределы опасной зоны всех работников и арендаторов, не участвующих в тушении пожара;  

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия 

подразделения пожарной охраны;  

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;  

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;  

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к 

очагу пожара.  

По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта (или лицо его замещающее) обязан проинформировать 

руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и 

сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других 

сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта 

к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.  
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8.4 Правила пользования первичными средствами пожаротушения 

 

Внутренние пожарные краны предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей.  

Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове 

пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру 

внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав. В случае опасности поражения 

электрическим током использование внутреннего противопожарного водопровода – запрещено!  

 

Успех использования огнетушителей зависит не только от их исправного состояния, но и от того, насколько работники 

знакомы с принципом и особенностями их применения. Изучать руководства по применению, надписи и пиктограммы 

на корпусах огнетушителей, показывающие порядок приведения их в действие, следует не в случае пожара, а в 

спокойных условиях регулярных противопожарных инструктажей. Необходимо предоставить возможность каждому 

работнику не только подержать в руках огнетушитель (оценить его вес и свои возможности), но и попробовать снять его 

с подвесных кронштейнов (если он расположен не в специальном шкафу, а на стене или на полу с применением средств 

фиксации   от   возможного   падения   при   случайном  воздействии).   Идеальной  считается тренировка с 

практическим применением огнетушителей. 

Самыми распространенными типами огнетушителей на сегодняшний день являются: порошковые огнетушители (ОП), 

углекислотные огнетушители (ОУ) Принцип приведения в действие этих типов огнетушителей примерно одинаковый: 

необходимо сорвать пломбу и вынуть блокирующий фиксатор (предохранительную чеку), затем следует ударить рукой 

по кнопке запускающего устройства огнетушителя или воздействовать на пусковой  рычаг,   расположенный   в   головке   

огнетушителя,   и   направить   огнетушащее вещество через ствол, насадку, раструб или шланг на очаг горения. 

Особенность применения огнетушителей порошкового типа заключается в том, что в замкнутом пространстве 

помещений проход через зону выброса мелкодисперсного порошка становится невозможным: порошок забивает глаза, 

дыхательные пути. Поэтому применять порошковые огнетушители следует из места расположения между очагом 

пожара и эвакуационным выходом. Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП необходимо нажать на 

пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг через выкидную насадку. 
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Особенность применения огнетушителей углекислотного типа в том, что углекислота не причиняет порчи объекту 

тушения, обладает хорошими диэлектрическими свойствами (возможно тушение электрооборудования под 

напряжением до 10000 В). Предназначены для тушения загораний различных веществ, за исключением тех, горение 

которых происходит без доступа воздуха.  

Однако применение двуокиси углерода имеет и недостатки:  

- охлаждение металлических деталей и раструба огнетушителя достигает минус 60°С; - в замкнутом пространстве 

помещений происходит заметное снижение содержания кислорода и увеличение доли углекислого газа, что может 

вызвать удушье и потерю сознания. Во избежание обмораживания, нельзя касаться металлической части раструба 

оголенными частями тела.  

Тушить пламя необходимо с краев, кругами к центру очага. Не допускать нагрева свыше 50 градусов. Через каждые 12 

месяцев проверять сохранность заряда взвешиванием. 
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Рисунок 4 Работа с огнетушителем 
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Тема 9. Практическое занятие 

 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка использования 

пожарного крана. Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций. 

Тренировки по эвакуации людей. 

Зачет 

 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 
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Приложение 1 

“УТВЕРЖДАЮ” 
Генеральный директор  

ООО «ЕВРОВЕРТОЛ» 

С.Ю. Герасимов 
“___”___________ 2012 г. 

 

Инструкция 

о мерах пожарной безопасности 
 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации устанавливают 

требования пожарной безопасности на территории Российской Федерации и 

являются обязательными для исполнения всеми организациями, 

должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными 

гражданами, а также лицами без гражданства. Нарушение, невыполнение, 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности влечет 

уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности должно 

обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной 

безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований 

государственных инспекторов по пожарному надзору. 

Все работники компании должны допускаться к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа.  

Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с 

указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 

Курение разрешается только в местах,  специально отведенных для курения и 

обозначенных знаками "Место для курения". 

Запрещается  на территориях, прилегающих к объекту, оставлять  емкости  с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. 

 

На объекте запрещается: 

- использовать  вентиляционные камеры  и  другие  технические помещения   

для   организации производственных   участков,   мастерских,  а  также  для  

хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

- снимать   предусмотренные   проектной  документацией  двери 

эвакуационных   выходов   из  поэтажных  коридоров,  холлов,  фойе, 

тамбуров,  другие  двери,  препятствующие распространению опасных 

факторов пожара на путях эвакуации; 

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение  

инженерных  коммуникаций  и  оборудования, в результате которых  

ограничивается  доступ  к огнетушителям и другим системам  обеспечения 

пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических 
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систем противопожарной защиты (автоматической  пожарной сигнализации, 

стационарной автоматической установки  пожаротушения,  системы 

дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией); 

- проводить уборку помещений  и стирку одежды с применением бензина, 

керосина и   других легковоспламеняющихся и  горючих жидкостей, а  также  

производить  отогревание  замерзших  труб паяльными  лампами  и другими  

способами  с  применением открытого огня; 

- устраивать  в  коридорах кладовые   и  другие  подсобные  помещения,  а  

также  хранить  под лестничными  маршами  вещи,  мебель и другие горючие 

материалы; 

Специальная  одежда  лиц,  работающих  с  маслами, лаками, красками  и  

другими  легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится  в  

подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально 

отведенных для этой цели местах. 

При  проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в 

помещениях запрещается: 

а) применять  пиротехнические  изделия,  дуговые  прожекторы и свечи; 

б) украшать  елку  марлей и  ватой,  не  пропитанными огнезащитными 

составами; 

в) проводить   перед   началом   или  во  время  представлений огневые,  

покрасочные  и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

г) уменьшать  ширину  проходов  между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.; 

е) допускать нарушения установленных   норм   заполнения помещений 

людьми. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться 

соблюдение проектных решений и  требований  нормативных  документов  

по пожарной безопасности (в том числе  по освещенности, количеству, 

размерам и объемно-планировочным  решениям  эвакуационных  путей  и 

выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной 

безопасности). 

Запоры  на  дверях  эвакуационных  выходов  должны обеспечивать 

возможность  их  свободного  открывания  изнутри  без ключа. 

 

При  эксплуатации  эвакуационных  путей,  эвакуационных  и 

аварийных выходов запрещается: 

- устраивать   пороги  на  путях  эвакуации  (за  исключением порогов  в 

дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота,  

вращающиеся  двери и турникеты, а также другие устройства, 

препятствующие свободной эвакуации людей; 

- загромождать  эвакуационные  пути  и  выходы  (в  том числе проходы,  

коридоры,  тамбуры,  марши  лестниц,  двери) различными материалами,  

изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором   и   

другими   предметами,   а   также  блокировать  двери эвакуационных 

выходов; 
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- устраивать  в  тамбурах  выходов  сушилки  и  вешалки  для  одежды, 

гардеробы,  а  также  хранить  (в  том  числе временно) инвентарь и 

материалы; 

При  расстановке  в  помещениях технологического и другого оборудования 

должно обеспечиваться наличие проходов к путям эвакуации и 

эвакуационным выходам. 

В офисе должно быть наличие  исправных электрических фонарей из расчета 

1 фонарь на 50 человек. 

Ковры,   ковровые  дорожки  и  другие  покрытия  полов  и на путях 

эвакуации должны надежно крепиться к полу. 

Запрещается  оставлять  по  окончании  рабочего времени не обесточенными   

электроустановки   и   бытовые   электроприборы   в помещениях,   в   

которых   отсутствует   дежурный   персонал, за исключением  дежурного  

освещения, систем противопожарной защиты, а также  других  

электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено    их   

функциональным   назначением   и   (или) предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации. 

 

При эксплуатации электроустановок запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 

в) обертывать  электролампы  и  светильники  бумагой, тканью и другими  

горючими  материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми  

колпаками    (рассеивателями),  предусмотренными конструкцией 

светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками  и  

другими  электронагревательными  приборами, не имеющими  устройств  

тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

д) применять  нестандартные  (самодельные) электронагревательные 

приборы; 

е) оставлять  без  присмотра  включенными в электрическую сеть 

электронагревательные    приборы,    а    также    другие   бытовые 

электроприборы,  в  том  числе  находящиеся  в  режиме ожидания, за 

исключением   электроприборов,   которые   могут   и  (или)  должны 

находиться   в   круглосуточном  режиме  работы  в  соответствии  с 

инструкцией завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать)  в   электрощитовых  (у электрощитов),  у 

пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) 

вещества и материалы; 

з) использовать  временную электропроводку, а также удлинители для  

питания  электроприборов,  не  предназначенных  для проведения аварийных 

и других временных работ. 
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Знаки   пожарной  безопасности,  в  том  числе  обозначающих  пути 

эвакуации и эвакуационные выходы, должны быть в исправном состоянии. 

 

При  эксплуатации  систем  вентиляции  и кондиционирования воздуха 

запрещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 

г) выжигать  скопившиеся  в  воздуховодах  жировые  отложения, пыль и 

другие горючие вещества. 

Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных 

помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными 

способами. 

Сети внутреннего противопожарного водопровода должны быть в исправном 

состоянии,  проверка  их  работоспособности  должна осуществляться не  

реже  2 раз  в год с составлением соответствующих актов. 

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 

укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными  стволами  и  

вентилями,  перекатка пожарных рукавов должна осуществляться не реже 1 

раза в год. Пожарный  рукав  должен  быть  присоединен к пожарному крану 

и пожарному стволу. 

Запрещается  стоянка  автотранспорта  на  крышках колодцев пожарных 

гидрантов. 

Системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматических 

установок    пожаротушения   и   сигнализации,   установок систем 

противодымной  защиты,  системы  оповещения людей о пожаре, средств 

пожарной   сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, 

противопожарных  дверей) должны быть в исправном состоянии. 

На  объекте  должна  храниться  исполнительная документация на установки 

и системы противопожарной защиты объекта. 

Перевод  установок  с  автоматического  пуска  на  ручной запрещается,  за  

исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

Офис должен быть оснащен огнетушителями согласно норм. 

В помещениях хранения: 

Расстояние  от  светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 

0,5 метра. 

Запрещается  хранение  в кладовой легковоспламеняющихся и горючих   

жидкостей   в   количестве, превышающем  установленные  на предприятии 

нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать 

сменную потребность. 

Все  операции,  связанные  с  вскрытием  тары,  проверкой исправности    и    

мелким    ремонтом,    расфасовкой   продукции, приготовлением     рабочих     

смесей    пожароопасных    жидкостей  должны производиться в помещениях, 

изолированных от мест хранения. 
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Запрещается   в  помещении  хранения применять  дежурное освещение,   

использовать  газовые  плиты  и  электронагревательные приборы, 

устанавливать штепсельные розетки. 

Оборудование  склада  по  окончании  рабочего дня должно обесточиваться.    

Аппараты,    предназначенные    для   отключения электроснабжения   склада,   

должны  располагаться  вне  складского помещения  на  стене  из  негорючих 

материалов. 

 

При проведении огневых или иных пожароопасных работ, в том числе 

временных, необходимо выполнять требования главы XVI «Пожароопасные 

работы» Правил противопожарного режима в РФ. 

На  проведение  огневых  работ  (огневой разогрев битума, газо-   и   

электросварочные  работы,  газо-  и  электрорезательные работы,  бензино-  и  

керосинорезательные  работы, паяльные работы, резка  металла  

механизированным  инструментом) на временных местах руководителем 

организации  или  лицом,  ответственным  за  пожарную безопасность, 

оформляется  наряд-допуск  на  выполнение  огневых  работ по форме, 

предусмотренной приложением N 4 Правил противопожарного режима. 

 

При  обнаружении  пожара  или  признаков горения в здании, помещении  

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) 

необходимо: 

а) немедленно  сообщить  об этом по телефону в пожарную охрану (при  этом  

необходимо  назвать  адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

Ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности несет 

ответственность за: 

а) сообщение  о  возникновении  пожара  в  пожарную  охрану  и оповещение 

(информирование) руководства и дежурных служб объекта; 

б) организацию  спасания  людей  с  использованием  для  этого имеющихся 

сил и средств; 

в) проверку  включения  автоматических  систем противопожарной защиты   

(систем   оповещения   людей   о   пожаре,  пожаротушения, противодымной 

защиты); 

г) отключение    при    необходимости    электроэнергии    (за исключением   

систем   противопожарной  защиты),  остановку  работы  устройств,  

агрегатов,  аппаратов,  перекрывание сырьевых,  газовых, паровых и водных 

коммуникаций, остановку работы систем   вентиляции   в  аварийном  и  

смежных  с  ним  помещениях, выполнение   других   мероприятий,   

способствующих  предотвращению развития пожара и задымления 

помещений здания; 

д) прекращение  всех  работ  в  здании  (если это допустимо по 

технологическому  процессу  производства), кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара; 



 

132 

е) удаление  за  пределы  опасной  зоны  всех  работников,  не участвующих в 

тушении пожара; 

ж) осуществление  общего  руководства  по  тушению  пожара до   прибытия 

подразделения пожарной охраны; 

з) обеспечение      соблюдения     требований     безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

и) организацию  одновременно  с  тушением  пожара  эвакуации и защиты 

материальных ценностей; 

к) встречу  подразделений  пожарной охраны и оказание помощи в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

л) сообщение  подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для 

тушения  пожаров  и  проведения  связанных  с  ними  первоочередных 

аварийно-спасательных  работ, сведений, необходимых для обеспечения 

безопасности  личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на 

объекте   опасных  (взрывоопасных),  взрывчатых,  сильнодействующих 

ядовитых веществах; 

м) по    прибытии   пожарного   подразделения   информирование 

руководителя  тушения  пожара  о  конструктивных  и технологических 

особенностях   объекта,   прилегающих   строений  и  сооружений,  о 

количестве  и  пожароопасных  свойствах  хранимых  и применяемых на 

объекте  веществ,  материалов, изделий и сообщение других сведений, 

необходимых для успешной ликвидации пожара; 

н) организацию   привлечения   сил   и   средств   объекта   к осуществлению   

мероприятий,   связанных  с  ликвидацией  пожара  и предупреждением его 

развития. 

 

 

Разработал:  
Ответственный за пожарную безопасность                         С.Ю. Кишенев 

  



 

133 

Приложение 2 

ПРИКАЗ № ________ 
 

г. Москва                                                                   “___” __________ 2012 г. 

 

 

 

«О порядке обеспечения пожарной безопасности в офисе 

ООО «ЕВРОВЕРТОЛ» 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях офиса компании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ответственным за пожарную безопасность компании назначить 

технического представителя Мангуру С.Ю. 

2. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок, систем 

вентиляции и отопления компании назначить его же. 

3. Ответственному за пожарную безопасность в своей работе 

руководствоваться Инструкцией о мерах пожарной безопасности 

(приложение 1), обеспечивая строгое и точное соблюдение 

противопожарного режима всеми сотрудниками компании. 

4. Всем сотрудникам компании проходить противопожарный инструктаж в 

соответствии с требованиями ГОСТ “Организация обучения работающих 

безопасности труда. Общие требования”. Организацию противопожарного 

инструктажа и прием зачетов от сотрудников возложить на ответственного за 

пожарную безопасность компании. 

Срок проведения противопожарного инструктажа – ежегодно (повторный 

инструктаж), а также при приеме на работу (вводный инструктаж). 

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие 

неудовлетворительные знания, к работе не допускаются. 
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5. С руководителями подразделений, ответственными лицами за пожарную 

безопасность помещений, проводить пожарно-технические минимумы с 

привлечением соответствующих специалистов. 

6. Сварочные и другие огневые работы в помещениях офиса проводить в 

соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ. 

 

 

 

Генеральный директор                                                    С.Ю. Герасимов 
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Приложение 3 
ИНСТРУКЦИЯ 

К ПЛАНУ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ПОМЕЩЕНИЙ, 

ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 

ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ИСПОЛНИТЕЛИ 

Вызов городской  

пожарной службы 

При обнаружении пожара немедленно сообщить в городскую пожарную охрану по 

телефону «01», указав точный адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер 

телефона, с которого передается сообщение. Принять меры к экстренной передаче 

информации о пожаре администрации. 

Первый  

Обнаруживший пожар  

Эвакуация людей и 

материальных ценностей 

При наличии угрозы людям от воздействия открытого пламени, высокой температуры 

или сильного задымления прекратить все работы и организовать эвакуацию людей, 

материальных ценностей и документации в соответствии с настоящим планом, 

используя основные и запасные эвакуационные выходы и ориентируясь по 

предписывающим и указательным знакам безопасности. При необходимости вызвать 

аварийную, медицинскую, милицейскую службы и обеспечить охрану материальных 

ценностей и документов. 

Администрация, 

работники охраны, 

технический персонал 

Предотвращение 

распространения и тушение 

пожаров 

Предотвращение распространения и тушения пожара в начальной стадии 

производится немедленно с момента его обнаружения с использованием имеющихся 

подручных средств пожаротушения (пенные, порошковые, углекислотные 

огнетушители, внутренние пожарные краны) с соблюдением при этом необходимых 

мер личной безопасности. 

Работники охраны, 

технический персонал, 

сотрудники 

Встреча подразделений 

пожарной охраны 

По прибытию на объект подразделений городской пожарной охраны проводить 

начальника караула к месту пожара и обеспечить его информацией об очаге загорания, 

наличии угрозы людям, принятых мерах по локализации пожара, характерных 

особенностях планировки помещений и других специфических, имеющих значение  

сведениях, влияющих на обстановку и принятие решений при пожаре на объекте 

(места расположения наружных пожарных гидрантов, наличие в помещениях 

баллонов с газами, установок под высоким напряжением, дорогостоящего 

оборудования, ценной документации и т.п.) 

Администрация, 

работники охраны  

УТВЕРЖДАЮ: 

___________________________ 

___________________________ 
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Приложение 4 

         
(наименование организации) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 
 

 

 

учета 
(цеховых, объектовых и совместных) 

противопожарных тренировок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат «  »  20 г. 

Окончен « »  20 г. 
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Дата прове-
дения 

тренировки 

Тема и место 
проведения противо-
пожарной тренировки 

(объект, полигон) 

Сведения об участниках 
Замечания и 

предложения по 
тренировке 

Отметка о выполнении 
предложений и устранении 

замечаний 

фамилия, 
имя, 

отчество 

долж-
ность 

подпись 
трениру-
ющегося 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Руководителем тренировки дается общая оценка противопожарной тренировки     

                

 

Подписи:  Руководитель тренировки           

Посредники (если назначались)          

Контролирующие лица 

(если присутствовали на тренировке)         
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Приложение 5 
 
26 декабря 2008 года N 294-ФЗ 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Принят 
Государственной Думой 

19 декабря 2008 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

22 декабря 2008 года 
 

(в ред. Федеральных законов от 28.04.2009 N 60-ФЗ, 
от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, 
от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 22.04.2010 N 65-ФЗ, 
от 26.04.2010 N 66-ФЗ, от 27.07.2010 N 191-ФЗ, 
от 27.07.2010 N 224-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, 
от 30.07.2010 N 242-ФЗ, от 28.12.2010 N 408-ФЗ, 
от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 04.06.2011 N 123-ФЗ, 
от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, 
от 03.05.2012 N 47-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, 

от 28.07.2012 N 131-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 
 
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля. 
(в ред. Федеральных законов от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
2. Настоящим Федеральным законом устанавливаются: 
1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля; 
2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, при организации и проведении проверок; 
3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, их должностных лиц при проведении проверок; 
4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, меры по защите их прав и законных 
интересов. 
3. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок организации и проведения 
проверок, не применяются: 
1) к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органов, 
уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее 
также - органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля), и юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и на указанных лиц не возлагаются обязанности по 
предоставлению информации и исполнению требований органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля; 
2) при проведении оперативно-разыскных мероприятий, производстве дознания, проведении 
предварительного следствия; 
3) при осуществлении прокурорского надзора (за исключением случаев проведения органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок по требованию 
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прокурора), правосудия и проведении административного расследования; 
4) при производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации; 
5) при расследовании причин возникновения аварий, несчастных случаев на производстве, инфекционных и 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений, поражений) людей, животных и растений, 
причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и юридических лиц, государственному и 
муниципальному имуществу; 
6) при расследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и ликвидации их последствий; 
7) к мероприятиям по контролю, направленным на противодействие неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком. 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
3.1. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок организации и проведения 
проверок, не применяются также при осуществлении следующих видов государственного контроля 
(надзора): 
1) контроль за осуществлением иностранных инвестиций; 
2) государственный контроль за экономической концентрацией; 
3) контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере; 
4) налоговый контроль; 
5) валютный контроль; 
6) таможенный контроль; 
7) государственный портовый контроль; 
8) контроль за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 
9) контроль на финансовых рынках; 
10) банковский надзор; 
11) страховой надзор; 
12) надзор в национальной платежной системе; 
13) государственный контроль за осуществлением клиринговой деятельности; 
14) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о размещении заказов; 
15) контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 
16) пограничный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный и транспортный 
контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации. 
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
4. Особенности организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований 
проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведении внеплановых 
выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры, 
могут устанавливаться другими федеральными законами при осуществлении следующих видов 
государственного контроля (надзора): 
1) государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации, 
за исключением государственного контроля за экономической концентрацией; 
2) лицензионный контроль; 
3) экспортный контроль; 
4) государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций; 
5) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции; 
6) федеральный государственный надзор в области связи; 
7) федеральный государственный контроль за обеспечением защиты государственной тайны; 
8) государственный надзор в сфере рекламы; 
9) федеральный государственный транспортный надзор (в области гражданской авиации, 
железнодорожного транспорта, торгового мореплавания, внутреннего водного транспорта и 
автомобильного транспорта); 
10) федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения; 
11) федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности; 
12) федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
13) федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии; 
14) государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности; 
15) федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности; 
16) федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений; 
17) федеральный государственный пожарный надзор; 
18) государственный строительный надзор; 
19) государственный контроль (надзор) на территории особой экономической зоны; 
20) государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий; 
21) государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов); 
22) государственный надзор в области организации и проведения азартных игр; 
23) государственный надзор за проведением лотерей; 
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24) федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций; 
25) региональный государственный контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси; 
26) региональный государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль. 
(п. 26 введен Федеральным законом от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
5. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора 
Российской Федерации. 
 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
1) государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных органов государственной власти 
(федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации), направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями (далее также - юридические лица, индивидуальные предприниматели) 
требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее - 
обязательные требования), посредством организации и проведения проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также 
деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому 
наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 
обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями. Отдельные полномочия по осуществлению федерального государственного лесного 
надзора, федерального государственного пожарного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий, государственного портового контроля в 
соответствии с федеральными законами могут осуществляться государственными учреждениями, 
подведомственными соответственно федеральным органам исполнительной власти и органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
2) федеральный государственный контроль (надзор) - деятельность федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) на всей территории 
Российской Федерации. Порядок организации и осуществления федерального государственного контроля 
(надзора) в соответствующей сфере деятельности устанавливается Президентом Российской Федерации 
или Правительством Российской Федерации в случае, если указанный порядок не установлен 
федеральным законом. Полномочия Российской Федерации по осуществлению федерального 
государственного контроля (надзора) в отдельных сферах деятельности могут быть переданы для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации федеральными 
законами; 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
3) региональный государственный контроль (надзор) - деятельность органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) 
на территории этого субъекта Российской Федерации, осуществляемая данными органами самостоятельно 
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Порядок организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) устанавливается высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации с учетом требований к организации и 
осуществлению государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности, 
определенных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, в случае, 
если указанный порядок не предусмотрен федеральным законом или законом субъекта Российской 
Федерации. Полномочия субъектов Российской Федерации по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) в отдельных сферах деятельности могут быть переданы для 
осуществления органам местного самоуправления законами субъектов Российской Федерации; 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
4) муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в 
соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального 
образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие 
виды контроля относятся к вопросам местного значения. Порядок организации и осуществления 
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными 
правовыми актами либо законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами; 
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(п. 4 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
5) мероприятие по контролю - действия должностного лица или должностных лиц органа государственного 
контроля (надзора) либо органа муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости в 
установленном настоящим Федеральным законом порядке к проведению проверок экспертов, экспертных 
организаций по рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, по 
обследованию используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и 
перевозимых указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, 
объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а также по проведению 
экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, с фактами причинения вреда; 
6) проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) или органом 
муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя 
мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий 
(бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) 
обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами; 
7) эксперты, экспертные организации - граждане, имеющие специальные знания, опыт в соответствующей 
сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, и организации, аккредитованные в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной 
деятельности, которые привлекаются органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю. Оплата услуг экспертов и экспертных 
организаций, а также возмещение понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю 
расходов производится в порядке и размерах, установленных Правительством Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
8) уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности - документ, который 
представляется зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти и посредством которого 
такое юридическое лицо, такой индивидуальный предприниматель сообщают о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности и ее соответствии обязательным требованиям. 
 
Статья 3. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
 
Основными принципами защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля являются: 
1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности; 
2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 
3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей нормативных 
правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется 
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также информации 
об организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, о правах 
и об обязанностях органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, их 
должностных лиц, за исключением информации, свободное распространение которой запрещено или 
ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, их должностных лиц; 
5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или одного индивидуального 
предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 
6) недопустимость требования о получении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
разрешений, заключений и иных документов, выдаваемых органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, для начала осуществления предпринимательской деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 
(п. 6 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
7) ответственность органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, их 
должностных лиц за нарушение законодательства Российской Федерации при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 
8) недопустимость взимания органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей платы за проведение мероприятий по 
контролю; 
9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю; 
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10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти в соответствующих сферах 
деятельности, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора), 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 
деятельности, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), на 
основании федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации. 
 
Статья 4. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) 
 
1. Определение федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора), установление их организационной структуры, 
полномочий, функций и порядка их деятельности и определение перечня должностных лиц указанных 
федеральных органов исполнительной власти и их полномочий осуществляются Президентом Российской 
Федерации и Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным 
законом от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации". 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
2. К полномочиям федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный 
государственный контроль (надзор), относятся: 
1) разработка и реализация единой государственной политики в области защиты прав юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении федерального государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах деятельности; 
2) организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в соответствующих 
сферах деятельности; 
3) разработка административных регламентов осуществления федерального государственного контроля 
(надзора) или проведения проверок в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие 
указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации; 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
4) организация и проведение мониторинга эффективности федерального государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого 
утверждаются Правительством Российской Федерации; 
5) осуществление других предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий. 
 
Статья 5. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
региональный государственный контроль (надзор) 
 
1. Определение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на 
осуществление регионального государственного контроля (надзора), установление их организационной 
структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и определение перечня должностных лиц 
указанных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их полномочий 
осуществляются в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и законом 
субъекта Российской Федерации высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
2. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
региональный государственный контроль (надзор), относятся: 
1) реализация единой государственной политики в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и соблюдение законодательства Российской Федерации в области защиты прав 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 
2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих 
сферах деятельности на территории соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом 
разграничения полномочий федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора), органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление регионального государственного 
контроля (надзора); 
2.1) организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора), полномочия по 
осуществлению которого переданы для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации; 
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
3) разработка административных регламентов осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) или проведения проверок в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие 
указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном законами и (или) 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
4) организация и проведение мониторинга эффективности регионального государственного контроля 
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(надзора) в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого 
утверждаются Правительством Российской Федерации; 
5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий. 
 
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль 
 
1. Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля, установление их организационной структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и 
определение перечня должностных лиц указанных уполномоченных органов местного самоуправления и их 
полномочий осуществляются в соответствии с уставом муниципального образования и иным 
муниципальным правовым актом. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
2. К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, 
относятся: 
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории; 
1.1) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 
осуществлению которого наделены органы местного самоуправления; 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
2) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных административных регламентов 
осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации; 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством 
Российской Федерации; 
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий. 
 
Статья 7. Взаимодействие органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля 
при организации и проведении проверок 
 
1. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля при организации и 
проведении проверок осуществляют взаимодействие по следующим вопросам: 
1) информирование о нормативных правовых актах и методических документах по вопросам организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 
2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок; 
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства 
Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности и об эффективности государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля; 
4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании законодательства Российской 
Федерации в части организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля; 
5) принятие административных регламентов взаимодействия органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля; 
6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих государственный контроль (надзор), 
муниципальный контроль. 
2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля при организации и 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля привлекают экспертов, 
экспертные организации к проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), 
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным 
требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, и анализа соблюдения 
указанных требований, по проведению мониторинга эффективности государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, учета результатов проводимых 
проверок и необходимой отчетности о них. 
3. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за проведение мероприятий по контролю 
не взимается. 
4. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля взаимодействуют с 
саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 
5. Ежегодно органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, осуществляют подготовку докладов об 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 
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деятельности, об эффективности такого контроля и представляют указанные доклады в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, в том числе в электронной форме, и его представление в Правительство 
Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 
6. Утратил силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ. 
7. Доклады органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля 
представляются в указанный в части 5 настоящей статьи уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти, в том числе посредством федеральной 
государственной информационной системы, порядок формирования и ведения которой определяется 
Правительством Российской Федерации. 
(часть 7 введена Федеральным законом от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 
 
Статья 8. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
 
 
1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны уведомить о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности уполномоченный или уполномоченные в 
соответствующей сфере деятельности орган (органы) государственного контроля (надзора) (далее в 
настоящей статье - уполномоченный орган государственного контроля (надзора). 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 
2. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
представляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
выполнение работ и услуг в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации 
перечнем работ и услуг в составе следующих видов деятельности: 
1) предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению 
временного проживания; 
2) предоставление бытовых услуг; 
3) предоставление услуг общественного питания организациями общественного питания; 
4) розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами, оборот которых ограничен в 
соответствии с федеральными законами); 
5) оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, оборот которых ограничен в соответствии 
с федеральными законами); 
6) предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам автомобильным транспортом (за 
исключением осуществления таких перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а также для 
обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); 
7) предоставление услуг по перевозкам грузов транспортными средствами, общая масса которых 
составляет свыше двух тонн пятисот килограммов (за исключением таких перевозок, осуществляемых для 
обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); 
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 131-ФЗ) 
8) производство текстильных материалов, швейных изделий; 
9) производство одежды; 
10) производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви; 
11) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за исключением мебели; 
12) издательская и полиграфическая деятельность; 
13) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой в целях защиты государственной тайны); 
14) производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий; 
(п. 14 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
15) производство молока и молочной продукции; 
(п. 15 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
16) производство соковой продукции из фруктов и овощей; 
(п. 16 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
17) производство масложировой продукции; 
(п. 17 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
18) производство сахара; 
(п. 18 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
19) производство мукомольной продукции; 
(п. 19 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
20) производство безалкогольных напитков; 
(п. 20 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
21) управление многоквартирными домами; 
(п. 21 введен Федеральным законом от 04.06.2011 N 123-ФЗ) 
22) оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах; 
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(п. 22 введен Федеральным законом от 04.06.2011 N 123-ФЗ) 
23) производство эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений; 
(п. 23 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
24) производство тары и упаковки; 
(п. 24 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
25) производство мебели; 
(п. 25 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
26) производство средств индивидуальной защиты; 
(п. 26 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
27) производство пожарно-технической продукции; 
(п. 27 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
28) производство низковольтного оборудования; 
(п. 28 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
29) производство строительных материалов и изделий; 
(п. 29 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
30) оказание социальных услуг; 
(п. 30 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
31) турагентская деятельность; 
(п. 31 введен Федеральным законом от 03.05.2012 N 47-ФЗ) 
32) перевозки морским транспортом грузов (за исключением опасных грузов); 
(п. 32 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 131-ФЗ) 
33) перевозки внутренним водным транспортом грузов (за исключением опасных грузов); 
(п. 33 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 131-ФЗ) 
34) перевозки железнодорожным транспортом грузов (за исключением опасных грузов); 
(п. 34 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 131-ФЗ) 
35) перевозки железнодорожным транспортом грузобагажа; 
(п. 35 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 131-ФЗ) 
36) перевозки грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) по железнодорожным 
путям общего пользования, за исключением уборки с железнодорожных выставочных путей прибывших 
вагонов, их возврата на железнодорожные выставочные пути. 
(п. 36 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 131-ФЗ) 
3. Предъявление требований о получении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
разрешений, заключений и иных документов, выдаваемых органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, для начала осуществления предпринимательской деятельности, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами, не допускается. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
4. В уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
указывается о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований, а также о соответствии их работников, осуществляемой ими предпринимательской 
деятельности и предназначенных для использования в процессе осуществления ими предпринимательской 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными 
правовыми актами. 
5. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
представляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в уполномоченный орган 
государственного контроля (надзора) после государственной регистрации и постановки на учет в налоговом 
органе до начала фактического выполнения работ или предоставления услуг. Указанное уведомление 
может быть представлено в форме электронного документа. 
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 
6. Дополнительно в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сообщаются сведения о 
следующих изменениях: 
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 
1) изменение места нахождения юридического лица и (или) места фактического осуществления 
деятельности; 
2) изменение места жительства индивидуального предпринимателя; 
3) реорганизация юридического лица. 
7. Сведения об указанных в части 6 настоящей статьи изменениях представляются в уполномоченный 
орган государственного контроля (надзора) не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты внесения 
соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц или единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 
8. Правительством Российской Федерации устанавливаются форма уведомления о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности и порядок представления таких уведомлений в 
уполномоченный орган государственного контроля (надзора), в том числе в форме электронных 
документов, а также порядок их учета. 
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(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 
9. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые осуществляют виды деятельности, 
указанные в части 2 настоящей статьи, в случае непредставления уведомлений о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности или представления таких уведомлений с 
содержанием в них недостоверных сведений несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
 

Приказом Роструда от 24.01.2011 N 14 утверждены Методические рекомендации по применению норм 
данного Федерального закона при осуществлении контроля, осуществляемого органами Роструда. 
 

Приказом Роспотребнадзора от 24.03.2010 N 103 утверждены Методические рекомендации по применению 
норм данного Федерального закона при осуществлении контроля, осуществляемого органами 
Роспотребнадзора. 
 

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР), 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Статья 9. Организация и проведение плановой проверки 
 
1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям. 
2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 
3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 
4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие 
сведения: 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и 
места фактического осуществления ими своей деятельности; 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, 
осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указываются 
наименования всех участвующих в такой проверке органов. 
5. Утвержденный руководителем органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 
контроля ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте органа государственного контроля (надзора) или 
органа муниципального контроля в сети "Интернет" либо иным доступным способом. 
6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля направляют проекты ежегодных 
планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 
(часть шестая в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
6.1. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на 
предмет законности включения в них объектов государственного контроля (надзора), объектов 
муниципального контроля в соответствии с частью 4 настоящей статьи и в срок до 1 октября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения руководителям органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля о проведении совместных 
плановых проверок. 
(часть шестая.1 введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
6.2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля рассматривают 
предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок 
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы 
проведения плановых проверок. 
(часть шестая.2 введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
18.07.2011 N 242-ФЗ) 
6.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представления в органы 
прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок 
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устанавливается Правительством Российской Федерации. 
(часть шестая.3 введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
6.4. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
обобщают поступившие от органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля 
ежегодные планы проведения плановых проверок и направляют их в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации для формирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного 
плана проведения плановых проверок. 
(часть шестая.4 введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
7. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный сводный план проведения 
плановых проверок и размещает его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в сети "Интернет" в срок до 31 декабря текущего календарного года. 
(часть седьмая в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
7.1. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности, и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые осуществляют 
переданные полномочия Российской Федерации по осуществлению такого контроля (надзора), 
представляют до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные 
ежегодные планы проведения плановых проверок в соответствующие федеральные органы 
исполнительной власти. 
(часть 7.1 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
7.2. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора), до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, составляют ежегодные планы проведения плановых проверок в соответствующей сфере 
деятельности, включающие сведения утвержденных ежегодных планов проведения плановых проверок, 
представленных территориальными органами государственного контроля (надзора), указанными в части 7.1 
настоящей статьи. Ежегодные планы проведения плановых проверок размещаются федеральными 
органами исполнительной власти на своих официальных сайтах в сети "Интернет", за исключением 
информации, свободное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(часть 7.2 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок 
является истечение трех лет со дня: 
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской 
деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 
9. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды 
деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере 
теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких видов 
деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 
9.1 - 9.2. Утратили силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ. 
10. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой 
организации проводится в отношении не более чем десяти процентов общего числа членов 
саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соответствии 
с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами. 
11. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 
установленном соответственно статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона. 
12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем в течение 
трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом. 
13. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны уведомить 
саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 
представителя при проведении плановой проверки. 
14. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
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государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении плановой проверки 
таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о 
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки. 
 
Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ установлено, что государственные инспекторы труда 
(правовые, по охране труда) при осуществлении надзорно-контрольной деятельности имеют право 
беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений установленного образца посещать в 
целях проведения инспекции организации всех организационно-правовых форм и форм собственности. 
 

1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по 
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами; 
2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах: 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ, в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 
242-ФЗ) 
3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в части 2 настоящей статьи, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. 
4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 
порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона. 
5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть 
проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 настоящей статьи, органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 
(в ред. Федерального закона от 26.04.2010 N 66-ФЗ) 
6. Типовая форма заявления о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
7. Порядок согласования органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой 
выездной проверки устанавливается приказом Генерального прокурора Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
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8. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее 
проведения орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля представляют 
либо направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или 
приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
9. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом 
прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной 
проверки. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
10. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в 
течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем 
принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в 
согласовании ее проведения. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
11. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки являются: 
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с требованиями 
части 2 настоящей статьи; 
3) несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным законом, к оформлению решения 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки; 
4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей федеральным законам, 
нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам 
Правительства Российской Федерации; 
5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа государственного 
контроля (надзора) или органа муниципального контроля; 
6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического лица или одного индивидуального 
предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля. 
12. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 
настоящей статьи, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или 
его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день 
поступления соответствующих документов. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один 
из которых в день принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 
подписью, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 
14. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки, копия 
решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в 
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети. 
15. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 
16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, 
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основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом. 
(в ред. Федеральных законов от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
17. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 
18. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны уведомить 
саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения 
возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки. 
19. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внеплановых выездных проверок, а также ежегодный мониторинг 
внеплановых выездных проверок. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
20. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении внеплановой 
выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую 
организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения 
внеплановой выездной проверки. 
 
Статья 11. Документарная проверка 
 
1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля. 
2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, 
установленном статьей 14 настоящего Федерального закона, и проводится по месту нахождения органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 
3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, в том числе уведомления о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, 
установленном статьей 8 настоящего Федерального закона, акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 
4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля направляют в адрес 
юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. 
К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении 
проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки. 
5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля указанные в запросе документы. 
6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и 
соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 



 

151 

7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 
8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля документах и (или) 
полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 
9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия указанных в части 8 
настоящей статьи сведений, вправе представить дополнительно в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. 
10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные 
руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, 
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
установят признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля вправе провести выездную проверку. 
11. При проведении документарной проверки орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 
документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
 
Статья 12. Выездная проверка 
 
1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние 
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 
реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, 
предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами. 
2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического 
лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельности. 
3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется 
возможным: 
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя; 
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю. 
4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением или приказом руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и с условиями ее проведения. 
5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 
должностным лицам органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
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проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций 
на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствам и перевозимым ими грузам. 
6. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля привлекают к 
проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, 
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемых лиц. 
(часть шестая введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
 
Статья 13. Срок проведения проверки 
 
1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 настоящего Федерального 
закона, не может превышать двадцать рабочих дней. 
2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 
проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 
4. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона 
проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок 
проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
 
Статья 13.1. Режим постоянного государственного контроля (надзора) 
 
(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
 
1. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих отдельные 
объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, гидротехнические 
сооружения и осуществляющих на этих объектах и сооружениях технологические процессы, 
представляющие собой опасность причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда окружающей среде, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее - объекты повышенной опасности), в соответствии с федеральным законом может быть установлен 
режим постоянного государственного контроля (надзора), предусматривающий постоянное пребывание 
уполномоченных должностных лиц органов государственного контроля (надзора) на объектах повышенной 
опасности и проведение указанными лицами мероприятий по контролю за состоянием безопасности и 
выполнением мероприятий по обеспечению безопасности на таких объектах. 
2. Режим постоянного государственного контроля (надзора), перечень объектов повышенной опасности, в 
отношении которых вводится такой режим контроля (надзора), порядок проведения проверок, в том числе 
отдельных мероприятий по контролю, при его осуществлении устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 
3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых установлен режим 
постоянного государственного контроля (надзора), обязаны предоставлять уполномоченным должностным 
лицам органов государственного контроля (надзора) беспрепятственный доступ к объектам повышенной 
опасности, документам и средствам контроля безопасности таких объектов. 
 
Статья 14. Порядок организации проверки 
 
1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. Типовая форма 
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться только 
должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе 
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руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля. 
2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля указываются: 
1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля; 
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на 
проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций; 
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и 
места фактического осуществления ими деятельности; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования 
и требования, установленные муниципальными правовыми актами; 
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения проверки; 
7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля; 
(п. 7 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 
9) даты начала и окончания проведения проверки. 
3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля вручаются под роспись 
должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц 
должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны 
представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях 
подтверждения своих полномочий. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих 
проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их 
проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности. 
 
Статья 15. Ограничения при проведении проверки 
 
При проведении проверки должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля не вправе: 
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица; 
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 
настоящего Федерального закона; 
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не 
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления 
протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем 
нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их 
исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их 
вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений; 
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
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6) превышать установленные сроки проведения проверки; 
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или 
предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю. 
 
Статья 16. Порядок оформления результатов проверки 
 
1. По результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух 
экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
2. В акте проверки указываются: 
1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля; 
3)дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку; 
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 
предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения; 
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о 
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 
3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных 
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников 
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об 
устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 
4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля. 
5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля. 
6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения 
с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение 
о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 
7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета проверок по типовой 
форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации. 
9. В журнале учета проверок должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа 
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муниципального контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 
наименовании органа государственного контроля (надзора), наименовании органа муниципального 
контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, 
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи. 
10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 
11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 
12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае 
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О порядке оформления результатов мероприятий по контролю в соответствии с требованиями КоАП РФ см. 
письмо Роспотребнадзора от 07.03.2006 N 0100/2473-06-32. 
 

Статья 17. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки 
 
1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны: 
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 
2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его 
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, 
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые 
услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно принять меры по недопущению 
причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности 
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 
предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для 
окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 
 
Статья 18. Обязанности должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля при проведении проверки 
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Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при 
проведении проверки обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 
3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о ее проведении в 
соответствии с ее назначением; 
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только 
при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, копии документа о согласовании 
проведения проверки; 
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки; 
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом; 
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его 
наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 
 
Статья 19. Ответственность органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
их должностных лиц при проведении проверки 
 
1. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, их должностные лица в 
случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля осуществляют контроль 
за исполнением должностными лицами соответствующих органов служебных обязанностей, ведут учет 
случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводят 
соответствующие служебные расследования и принимают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации меры в отношении таких должностных лиц. 
3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 
должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля обязаны сообщить в письменной форме юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены. 
 
Статья 20. Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым нарушением требований 
настоящего Федерального закона 
 
1. Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля с грубым нарушением установленных настоящим Федеральным законом 
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требований к организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом 
государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 
2. К грубым нарушениям относится нарушение требований, предусмотренных: 
1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований проведения плановой проверки), частью 12 статьи 9 и частью 
16 (в части срока уведомления о проведении проверки) статьи 10 настоящего Федерального закона; 
1.1) пунктом 7 статьи 2 настоящего Федерального закона (в части привлечения к проведению мероприятий 
по контролю не аккредитованных в установленном порядке граждан и организаций); 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
2) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения внеплановой выездной проверки), частью 5 
(в части согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя) статьи 10 настоящего Федерального закона; 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
3) частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона (в части нарушения сроков и времени проведения 
плановых выездных проверок в отношении субъектов малого предпринимательства); 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
4) частью 1 статьи 14 настоящего Федерального закона (в части проведения проверки без распоряжения 
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля); 
5) пунктом 3 (в части требования документов, не относящихся к предмету проверки), пунктом 6 (в части 
превышения установленных сроков проведения проверок) статьи 15 настоящего Федерального закона; 
6) частью 4 статьи 16 настоящего Федерального закона (в части непредставления акта проверки); 
7) частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона (в части проведения плановой проверки, не 
включенной в ежегодный план проведения плановых проверок); 
(п. 7 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
8) частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона (в части участия в проведении проверок экспертов, 
экспертных организаций, состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки). 
(п. 8 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
 

Глава 3. ПРАВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
И ЗАЩИТА ИХ ПРАВ 

 
Статья 21. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки 
 
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют 
право: 
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки; 
2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их 
должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено настоящим Федеральным законом; 
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 22. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на возмещение вреда, 
причиненного при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
 
1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий 
(бездействия) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет 
средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством. 
2. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям неправомерными действиями (бездействием) органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, их должностными лицами, также учитываются расходы 
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юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ, 
услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены, осуществили или 
должны осуществить для получения юридической или иной профессиональной помощи. 
3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям правомерными 
действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 
 
Статья 23. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
 
1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля осуществляется в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа государственного контроля (надзора) или 
органа муниципального контроля либо их должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
3. Нормативные правовые акты органов государственного контроля (надзора) или муниципальные 
правовые акты органов муниципального контроля, нарушающие права и (или) законные интересы 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законодательству Российской 
Федерации, могут быть признаны недействительными полностью или частично в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 24. Общественная защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
 
1. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с уставными 
документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) 
законных интересов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые организации 
вправе: 
1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные 
правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей; 
2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций. 
 
Статья 25. Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за нарушение 
настоящего Федерального закона 
 
1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные 
предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами. 
2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители 
юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие 
нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 26. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации 
 
Признать утратившими силу: 
1) Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3436); 
2) Федеральный закон от 30 октября 2002 года N 132-ФЗ "О внесении дополнения в статью 1 Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 
4297); 
3) пункт 2 статьи 33 Федерального закона от 10 января 2003 года N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 169); 
4) Федеральный закон от 1 октября 2003 года N 129-ФЗ "О внесении изменения и дополнения в статью 7 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, N 40, ст. 3820); 
5) статью 2 Федерального закона от 2 июля 2005 года N 80-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 27, ст. 2719); 
6) статью 3 Федерального закона от 31 декабря 2005 года N 206-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования градостроительной 
деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 1, ст. 17). 
 
Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2009 года, за исключением положений, для 
которых настоящей статьей предусмотрены иные сроки вступления их в силу. 
(часть первая в ред. Федерального закона от 28.04.2009 N 60-ФЗ) 
1.1. Пункт 6 статьи 3, статья 8, пункт 3 части 8 статьи 9, пункт 1 части 3 статьи 12 настоящего Федерального 
закона вступают в силу с 1 июля 2009 года. 
(часть первая.1 введена Федеральным законом от 28.04.2009 N 60-ФЗ) 
1.2. Часть 1 статьи 9 настоящего Федерального закона в части соответствия сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям и часть 3 статьи 11 настоящего Федерального закона в части рассмотрения 
уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности применяются 
с 1 июля 2009 года. 
(часть первая.2 введена Федеральным законом от 28.04.2009 N 60-ФЗ) 
1.3. Положения настоящего Федерального закона в отношении экспертов, экспертных организаций, 
аккредитованных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, применяются с 1 
июля 2009 года. 
(часть первая.3 введена Федеральным законом от 28.04.2009 N 60-ФЗ) 
2. Части 6 и 7 статьи 9 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2010 года. 
2.1. Положения настоящего Федерального закона не применяются к осуществлению государственного 
контроля (надзора) за деятельностью арбитражных управляющих до 31 декабря 2009 года включительно. 
(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 28.04.2009 N 60-ФЗ) 
3. Нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, применяются в части, 
не противоречащей настоящему Федеральному закону, со дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона до дня приведения их в соответствие с настоящим Федеральным законом. 
4. С 1 января 2011 года юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе направлять в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в 
соответствующей сфере уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности в 
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 
5. До 1 августа 2011 года положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок 
организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проверок и сроков их 
проведения, не применяются при осуществлении государственного контроля (надзора), указанного в части 
4 статьи 1 настоящего Федерального закона. 
(часть пятая введена Федеральным законом от 28.04.2009 N 60-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 
27.12.2009 N 365-ФЗ, от 28.12.2010 N 408-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 
6. До 1 июля 2014 года на территории муниципального образования город-курорт Сочи положения 
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настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок организации и проведения проверок в части, 
касающейся вида, предмета, оснований проверок, сроков и периодичности их проведения, не применяются 
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля за предоставлением 
гостиничных услуг, услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания, за 
соблюдением соответствия их классификации гостиниц и (или) иных средств размещения, за 
осуществлением мониторинга выполнения договоров, заключенных правообладателями гостиниц и иных 
средств размещения с автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи", об организации размещения 
гостей XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, за 
выполнением требований правил землепользования и застройки муниципального образования город-
курорт Сочи, требований особого использования территорий в границах зон особой архитектурно-
планировочной организации территории, за соблюдением требований пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований, требований в области строительства и требований 
законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей. 
(часть 6 введена Федеральным законом от 30.07.2010 N 242-ФЗ) 
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(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Цели и сфера применения технического регламента 
 
1. Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и 
юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные 
положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие 
требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, 
промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Технические 
регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О 
техническом регулировании" (далее - Федеральный закон "О техническом регулировании"), не действуют в 
части, содержащей требования пожарной безопасности к указанной продукции, отличные от требований, 
установленных настоящим Федеральным законом. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты 
обязательны для исполнения при: 
1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, 
изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов 
защиты; 
2) разработке, принятии, применении и исполнении технических регламентов, принятых в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", содержащих требования пожарной безопасности, а 
также нормативных документов по пожарной безопасности; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3) разработке технической документации на объекты защиты. 
3. В отношении объектов защиты специального назначения, в том числе объектов военного назначения, 
атомных станций, производственных объектов, объектов переработки, хранения радиоактивных и 
взрывчатых веществ и материалов, объектов уничтожения и хранения химического оружия и средств 
взрывания, наземных космических объектов и стартовых комплексов, горных выработок, объектов, 
расположенных в лесах, наряду с настоящим Федеральным законом должны соблюдаться требования 
пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности ядерного оружия и связанных с ним 
процессов разработки, производства, эксплуатации, хранения, перевозки, ликвидации и утилизации его 
составных частей, а также в области пожарной безопасности зданий и сооружений, объектов организаций 
ядерного оружейного комплекса Российской Федерации устанавливается законодательством Российской 
Федерации. 



 

  

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 2. Основные понятия 
 
Для целей настоящего Федерального закона используются основные понятия, установленные статьей 2 
Федерального закона "О техническом регулировании", статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон "О пожарной безопасности"), а также 
следующие основные понятия: 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
1) аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно 
наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для спасания людей, но не 
учитываются при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и 
эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 
2) безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в 
которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3) взрыв - быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и 
образованием сжатых газов; 
4) взрывоопасная смесь - смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами 
легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной 
концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться; 
5) взрывопожароопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью 
возникновения взрыва и развития пожара или возникновения пожара и последующего взрыва; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
6) горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии источника зажигания; 
7) декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия, содержащая информацию о мерах 
пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения 
пожарного риска; 
8) допустимый пожарный риск - пожарный риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из 
социально-экономических условий; 
9) индивидуальный пожарный риск - пожарный риск, который может привести к гибели человека в 
результате воздействия опасных факторов пожара; 
10) источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения; 
11) класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков - 
классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая степенью 
участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
12) класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков - 
классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая назначением и 
особенностями эксплуатации указанных зданий, сооружений и пожарных отсеков, в том числе 
особенностями осуществления в указанных зданиях, сооружениях и пожарных отсеках технологических 
процессов производства; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
13) наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне 
зданий и сооружений; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
14) необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в течение которого люди 
должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в результате 
воздействия опасных факторов пожара; 
15) объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или 
муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, 
сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное 
имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для 
предотвращения пожара и защиты людей при пожаре; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
16) окислители - вещества и материалы, обладающие способностью вступать в реакцию с горючими 
веществами, вызывая их горение, а также увеличивать его интенсивность; 
17) опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, 
отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу; 
18) очаг пожара - место первоначального возникновения пожара; 



 

  

19) первичные средства пожаротушения - средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в 
начальной стадии его развития; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
20) пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью 
предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных 
факторов пожара; 
21) пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и материалов, характеризуемое 
возможностью возникновения горения или взрыва веществ и материалов; 
22) пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью 
возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара; 
23) пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения 
пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) 
выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных 
установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других 
устройств противопожарной защиты; 
24) пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной 
техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, 
помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые 
для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану; 
25) пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о пожаре; 
26) пожарный оповещатель - техническое средство, предназначенное для оповещения людей о пожаре; 
27) пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и 
противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, 
обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей 
продолжительности пожара; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
28) пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий 
для людей и материальных ценностей; 
29) пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и материалов к образованию 
горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико-химическими свойствами 
и (или) поведением в условиях пожара; 
30) пожароопасная (взрывоопасная) зона - часть замкнутого или открытого пространства, в пределах 
которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества и в котором они могут находиться при 
нормальном режиме технологического процесса или его нарушении (аварии); 
31) предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) - промежуток 
времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления одного из 
нормированных для данной конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) предельных 
состояний; 
32) прибор приемно-контрольный пожарный - техническое средство, предназначенное для приема сигналов 
от пожарных извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, 
световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска 
прибора управления пожарного; 
33) прибор управления пожарный - техническое средство, предназначенное для передачи сигналов 
управления автоматическим установкам пожаротушения, и (или) включения исполнительных установок 
систем противодымной защиты, и (или) оповещения людей о пожаре, а также для передачи сигналов 
управления другим устройствам противопожарной защиты; 
34) производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том 
числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, 
речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи; 
35) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и 
классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное 
решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, 
сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
36) противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное расстояние между зданиями, 
строениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
37) система передачи извещений о пожаре - совокупность совместно действующих технических средств, 
предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения 
извещений о пожаре на охраняемом объекте, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также 



 

  

(при наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления; 
38) система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на 
одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста; 
39) система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и технических средств, 
исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты; 
40) система противодымной защиты - комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных 
решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение 
опасности задымления зданий и сооружений при пожаре, а также воздействия опасных факторов пожара на 
людей и материальные ценности; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
41) система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, 
направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 
ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию); 
42) утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ; 
43) социальный пожарный риск - степень опасности, ведущей к гибели группы людей в результате 
воздействия опасных факторов пожара; 
44) степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков - классификационная характеристика 
зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, 
применяемых для строительства указанных зданий, сооружений и отсеков; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
45) технические средства оповещения и управления эвакуацией - совокупность технических средств 
(приборов управления оповещателями, пожарных оповещателей), предназначенных для оповещения 
людей о пожаре; 
46) технологическая среда - вещества и материалы, обращающиеся в технологической аппаратуре 
(технологической системе); 
47) устойчивость объекта защиты при пожаре - свойство объекта защиты сохранять конструктивную 
целостность и (или) функциональное назначение при воздействии опасных факторов пожара и вторичных 
проявлений опасных факторов пожара; 
48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную 
зону; 
49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий 
непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации 
людей при пожаре; 
50) эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в 
безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов 
пожара. 
 
Статья 3. Правовые основы технического регулирования в области пожарной безопасности 
 
Правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция 
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры Российской Федерации, Федеральный закон "О техническом регулировании", Федеральный закон 
"О пожарной безопасности" и настоящий Федеральный закон, в соответствии с которыми разрабатываются 
и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения 
пожарной безопасности объектов защиты (продукции). 
 
Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности 
 
1. Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: 
1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по 
пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, 
производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации; 
2) правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной 
безопасности; 
3) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. 
2. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся 
технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 



 

  

3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие 
требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, 
части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем 
требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие 
требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, 
реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона 
применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или 
техническому перевооружению. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты 
 
1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 
2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является 
предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 
3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения 
пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности. 
4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна 
содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого 
пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение 
опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 
 
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 
 
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих 
условий: 
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
нормативными документами по пожарной безопасности. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые 
были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до 
дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется. 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
4. Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых 
административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной 
безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в 
соответствии со статьей 63 настоящего Федерального закона. 
5. Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, 
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или 
договором, должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 
настоящего Федерального закона разработать и представить в уведомительном порядке декларацию 
пожарной безопасности. 
(часть 5 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
6. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности или 



 

  

декларации промышленной безопасности (на объектах, для которых они должны быть разработаны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации). 
7. Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 
8. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для обоснования пожарной безопасности 
пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. 
 

Глава 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА 
 

Статья 7. Цель классификации пожаров и опасных факторов пожара 
 
1. Классификация пожаров по виду горючего материала используется для обозначения области 
применения средств пожаротушения. 
2. Классификация пожаров по сложности их тушения используется при определении состава сил и средств 
подразделений пожарной охраны и других служб, необходимых для тушения пожаров. 
3. Классификация опасных факторов пожара используется при обосновании мер пожарной безопасности, 
необходимых для защиты людей и имущества при пожаре. 
 
Статья 8. Классификация пожаров 
 
Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на следующие классы: 
1) пожары твердых горючих веществ и материалов (A); 
2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (B); 
3) пожары газов (C); 
4) пожары металлов (D); 
5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (E); 
6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F). 
 
Статья 9. Опасные факторы пожара 
 
1. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: 
1) пламя и искры; 
2) тепловой поток; 
3) повышенная температура окружающей среды; 
4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 
5) пониженная концентрация кислорода; 
6) снижение видимости в дыму. 
2. К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 
1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств, технологических установок, 
оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных 
технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 
3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, 
агрегатов, изделий и иного имущества; 
4) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 
5) воздействие огнетушащих веществ. 
 

Глава 3. ПОКАЗАТЕЛИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ 
И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 

 
Статья 10. Цель классификации веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 
 
1. Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности используется 
для установления требований пожарной безопасности при получении веществ и материалов, применении, 
хранении, транспортировании, переработке и утилизации. 
2. Для установления требований пожарной безопасности к конструкции зданий, сооружений и системам 
противопожарной защиты используется классификация строительных материалов по пожарной опасности. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 



 

  

Статья 11. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов 
 
1. Перечень показателей, необходимых для оценки пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ 
и материалов в зависимости от их агрегатного состояния, приведен в таблице 1 приложения к настоящему 
Федеральному закону. 
2. Методы определения показателей пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и 
материалов, приведенных в таблице 1 приложения к настоящему Федеральному закону, устанавливаются 
нормативными документами по пожарной безопасности. 
3. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов используются для 
установления требований к применению веществ и материалов и расчета пожарного риска. 
 
Статья 12. Классификация веществ и материалов (за исключением строительных, текстильных и 
кожевенных материалов) по пожарной опасности 
 
1. Классификация веществ и материалов по пожарной опасности основывается на их свойствах и 
способности к образованию опасных факторов пожара или взрыва. 
2. По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы: 
1) негорючие - вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе. Негорючие вещества могут быть 
пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, выделяющие горючие продукты при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом); 
2) трудногорючие - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника 
зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его удаления; 
3) горючие - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться под воздействием 
источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. 
3. Методы испытаний на горючесть веществ и материалов устанавливаются нормативными документами по 
пожарной безопасности. 
4. Из горючих жидкостей выделяют группы легковоспламеняющихся и особо опасных 
легковоспламеняющихся жидкостей, воспламенение паров которых происходит при низких температурах, 
определенных нормативными документами по пожарной безопасности. 
 
Статья 13. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности 
 
1. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности 
основывается на их свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара. 
2. Пожарная опасность строительных, текстильных и кожевенных материалов характеризуется 
следующими свойствами: 
1) горючесть; 
2) воспламеняемость; 
3) способность распространения пламени по поверхности; 
4) дымообразующая способность; 
5) токсичность продуктов горения. 
3. По горючести строительные материалы подразделяются на горючие (Г) и негорючие (НГ). 
4. Строительные материалы относятся к негорючим при следующих значениях параметров горючести, 
определяемых экспериментальным путем: прирост температуры - не более 50 градусов Цельсия, потеря 
массы образца - не более 50 процентов, продолжительность устойчивого пламенного горения - не более 10 
секунд. 
5. Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных в части 4 настоящей 
статьи значений параметров, относятся к горючим. Горючие строительные материалы подразделяются на 
следующие группы: 
1) слабогорючие (Г1), имеющие температуру дымовых газов не более 135 градусов Цельсия, степень 
повреждения по длине испытываемого образца не более 65 процентов, степень повреждения по массе 
испытываемого образца не более 20 процентов, продолжительность самостоятельного горения 0 секунд; 
2) умеренногорючие (Г2), имеющие температуру дымовых газов не более 235 градусов Цельсия, степень 
повреждения по длине испытываемого образца не более 85 процентов, степень повреждения по массе 
испытываемого образца не более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения не более 30 
секунд; 
3) нормальногорючие (Г3), имеющие температуру дымовых газов не более 450 градусов Цельсия, степень 
повреждения по длине испытываемого образца более 85 процентов, степень повреждения по массе 
испытываемого образца не более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения не более 
300 секунд; 



 

  

4) сильногорючие (Г4), имеющие температуру дымовых газов более 450 градусов Цельсия, степень 
повреждения по длине испытываемого образца более 85 процентов, степень повреждения по массе 
испытываемого образца более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения более 300 
секунд. 
6. Для материалов, относящихся к группам горючести Г1 - Г3, не допускается образование горящих капель 
расплава при испытании (для материалов, относящихся к группам горючести Г1 и Г2, не допускается 
образование капель расплава). Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной 
опасности не определяются и не нормируются. 
7. По воспламеняемости горючие строительные материалы (в том числе напольные ковровые покрытия) в 
зависимости от величины критической поверхностной плотности теплового потока подразделяются на 
следующие группы: 
1) трудновоспламеняемые (В1), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока 
более 35 киловатт на квадратный метр; 
2) умеренновоспламеняемые (В2), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового 
потока не менее 20, но не более 35 киловатт на квадратный метр; 
3) легковоспламеняемые (В3), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока 
менее 20 киловатт на квадратный метр. 
8. По скорости распространения пламени по поверхности горючие строительные материалы (в том числе 
напольные ковровые покрытия) в зависимости от величины критической поверхностной плотности 
теплового потока подразделяются на следующие группы: 
1) нераспространяющие (РП1), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока 
более 11 киловатт на квадратный метр; 
2) слабораспространяющие (РП2), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового 
потока не менее 8, но не более 11 киловатт на квадратный метр; 
3) умереннораспространяющие (РП3), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового 
потока не менее 5, но не более 8 киловатт на квадратный метр; 
4) сильнораспространяющие (РП4), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового 
потока менее 5 киловатт на квадратный метр. 
9. По дымообразующей способности горючие строительные материалы в зависимости от значения 
коэффициента дымообразования подразделяются на следующие группы: 
1) с малой дымообразующей способностью (Д1), имеющие коэффициент дымообразования менее 50 
квадратных метров на килограмм; 
2) с умеренной дымообразующей способностью (Д2), имеющие коэффициент дымообразования не менее 
50, но не более 500 квадратных метров на килограмм; 
3) с высокой дымообразующей способностью (Д3), имеющие коэффициент дымообразования более 500 
квадратных метров на килограмм. 
10. По токсичности продуктов горения горючие строительные материалы подразделяются на следующие 
группы в соответствии с таблицей 2 приложения к настоящему Федеральному закону: 
1) малоопасные (Т1); 
2) умеренноопасные (Т2); 
3) высокоопасные (Т3); 
4) чрезвычайно опасные (Т4). 
11. Классы пожарной опасности в зависимости от групп пожарной опасности строительных материалов 
приведены в таблице 3 приложения к настоящему Федеральному закону. 
12. Для напольных ковровых покрытий группа горючести не определяется. 
13. Текстильные и кожевенные материалы по воспламеняемости подразделяются на легковоспламеняемые 
и трудновоспламеняемые. Ткань (нетканое полотно) классифицируется как легковоспламеняемый 
материал, если при испытаниях выполняются следующие условия: 
1) время пламенного горения любого из образцов, испытанных при зажигании с поверхности, составляет 
более 5 секунд; 
2) любой из образцов, испытанных при зажигании с поверхности, прогорает до одной из его кромок; 
3) хлопчатобумажная вата загорается под любым из испытываемых образцов; 
4) поверхностная вспышка любого из образцов распространяется более чем на 100 миллиметров от точки 
зажигания с поверхности или кромки; 
5) средняя длина обугливающегося участка любого из образцов, испытанных при воздействии пламени с 
поверхности или кромки, составляет более 150 миллиметров. 
14. Для классификации строительных, текстильных и кожевенных материалов следует применять значение 
индекса распространения пламени (I) - условного безразмерного показателя, характеризующего 
способность материалов или веществ воспламеняться, распространять пламя по поверхности и выделять 
тепло. По распространению пламени материалы подразделяются на следующие группы: 



 

  

1) не распространяющие пламя по поверхности, имеющие индекс распространения пламени 0; 
2) медленно распространяющие пламя по поверхности, имеющие индекс распространения пламени не 
более 20; 
3) быстро распространяющие пламя по поверхности, имеющие индекс распространения пламени более 20. 
15. Методы испытаний по определению классификационных показателей пожарной опасности 
строительных, текстильных и кожевенных материалов устанавливаются нормативными документами по 
пожарной безопасности. 
 

Глава 4. ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ 
И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД 

ПО ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
 
Статья 14. Цель классификации технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 
 
Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности используется для 
установления безопасных параметров ведения технологического процесса. 
 
Статья 15. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических сред 
 
1. Пожаровзрывоопасность и пожарная опасность технологических сред характеризуется показателями 
пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ, обращающихся в технологическом процессе, и 
параметрами технологического процесса. Перечень показателей, необходимых для оценки 
пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ, приведен в таблице 1 приложения к настоящему 
Федеральному закону. 
2. Методы определения показателей пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ, входящих в 
состав технологических сред, устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 
 
Статья 16. Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности 
 
1. Технологические среды по пожаровзрывоопасности подразделяются на следующие группы: 
1) пожароопасные; 
2) пожаровзрывоопасные; 
3) взрывоопасные; 
4) пожаробезопасные. 
2. Среда относится к пожароопасным, если возможно образование горючей среды, а также появление 
источника зажигания достаточной мощности для возникновения пожара. 
3. Среда относится к пожаровзрывоопасным, если возможно образование смесей окислителя с горючими 
газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими аэрозолями и горючими пылями, в которых 
при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара. 
4. Среда относится к взрывоопасным, если возможно образование смесей воздуха с горючими газами, 
парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими жидкостями, горючими аэрозолями и горючими 
пылями или волокнами и если при определенной концентрации горючего и появлении источника 
инициирования взрыва (источника зажигания) она способна взрываться. 
5. К пожаробезопасным средам относится пространство, в котором отсутствуют горючая среда и (или) 
окислитель. 
 

Глава 5. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРООПАСНЫХ И ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН 
 

Статья 17. Цель классификации 
 
Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон применяется для выбора электротехнического и 
другого оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию 
в указанной зоне. 
 
Статья 18. Классификация пожароопасных зон 
 
1. Пожароопасные зоны подразделяются на следующие классы: 
1) П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой 
вспышки 61 и более градуса Цельсия; 
2) П-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна; 



 

  

3) П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в 
количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный 
метр; 
4) П-III - зоны, расположенные вне зданий, сооружений, в которых обращаются горючие жидкости с 
температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия или любые твердые горючие вещества. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Методы определения классификационных показателей пожароопасной зоны устанавливаются 
нормативными документами по пожарной безопасности. 
 
Статья 19. Классификация взрывоопасных зон 
 
1. В зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси взрывоопасные зоны 
подразделяются на следующие классы: 
1) 0-й класс - зоны, в которых взрывоопасная смесь газов или паров жидкостей с воздухом присутствует 
постоянно или хотя бы в течение одного часа; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2) 1-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или 
пары легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные смеси; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3) 2-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные 
смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов 
или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического 
оборудования; 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
4) 20-й класс - зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют нижний 
концентрационный предел воспламенения менее 65 граммов на кубический метр и присутствуют 
постоянно; 
5) 21-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы 
оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные 
образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр; 
6) 22-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы 
оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом при 
концентрации 65 и менее граммов на кубический метр, но возможно образование такой взрывоопасной 
смеси горючих пылей или волокон с воздухом только в результате аварии или повреждения 
технологического оборудования. 
2. Методы определения классификационных показателей взрывоопасной зоны устанавливаются 
нормативными документами по пожарной безопасности. 
 

Глава 6. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ПО ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

 
Статья 20. Цель классификации 
 
Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности применяется для 
определения области его безопасного применения и соответствующей этой области маркировки 
электрооборудования, а также для определения требований пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования. 
 
Статья 21. Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 
 
1. В зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудование 
подразделяется на следующие виды: 
1) электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты; 
2) пожарозащищенное электрооборудование (для пожароопасных зон); 
3) взрывозащищенное электрооборудование (для взрывоопасных зон). 
2. Под степенью пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудования понимается 
опасность возникновения источника зажигания внутри электрооборудования и (или) опасность контакта 
источника зажигания с окружающей электрооборудование горючей средой. Электрооборудование без 
средств пожаровзрывозащиты по уровням пожарной защиты и взрывозащиты не классифицируется. 
 



 

  

Статья 22. Классификация пожарозащищенного электрооборудования 
 
1. Электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах, классифицируется по степени защиты от 
проникновения внутрь воды и внешних твердых предметов, обеспечиваемой конструкцией этого 
электрооборудования. Классификация пожарозащищенного электрооборудования осуществляется в 
соответствии с таблицами 4 и 5 приложения к настоящему Федеральному закону. 
2. Методы определения степени защиты оболочки пожарозащищенного электрооборудования 
устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 
3. Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при помощи 
международного знака защиты (IP) и двух цифр, первая из которых означает защиту от попадания твердых 
предметов, вторая - от проникновения воды. 
 
Статья 23. Классификация взрывозащищенного электрооборудования 
 
1. Взрывозащищенное электрооборудование классифицируется по уровням взрывозащиты, видам 
взрывозащиты, группам и температурным классам. 
2. Взрывозащищенное электрооборудование по уровням взрывозащиты подразделяется на следующие 
виды: 
1) особовзрывобезопасное электрооборудование (уровень 0); 
2) взрывобезопасное электрооборудование (уровень 1); 
3) электрооборудование повышенной надежности против взрыва (уровень 2). 
3. Особовзрывобезопасное электрооборудование - это взрывобезопасное электрооборудование с 
дополнительными средствами взрывозащиты. 
4. Взрывобезопасное электрооборудование обеспечивает взрывозащиту как при нормальном режиме 
работы оборудования, так и при повреждении, за исключением повреждения средств взрывозащиты. 
Электрооборудование повышенной надежности против взрыва обеспечивает взрывозащиту только при 
нормальном режиме работы оборудования (при отсутствии аварий и повреждений). 
5. Взрывозащищенное электрооборудование по видам взрывозащиты подразделяется на оборудование, 
имеющее: 
1) взрывонепроницаемую оболочку (d); 
2) заполнение или продувку оболочки под избыточным давлением защитным газом (p); 
3) искробезопасную электрическую цепь (i); 
4) кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями (q); 
5) масляное заполнение оболочки с токоведущими частями (o); 
6) специальный вид взрывозащиты, определяемый особенностями объекта (s); 
7) любой иной вид защиты (e). 
6. Взрывозащищенное электрооборудование по допустимости применения в зонах подразделяется на 
оборудование: 
1) с промышленными газами и парами (группа II и подгруппы IIA, IIB, IIC); 
2) с рудничным метаном (группа I). 
7. В зависимости от наибольшей допустимой температуры поверхности взрывозащищенное 
электрооборудование группы II подразделяется на следующие температурные классы: 
1) Т1 (450 градусов Цельсия); 
2) Т2 (300 градусов Цельсия); 
3) Т3 (200 градусов Цельсия); 
4) Т4 (135 градусов Цельсия); 
5) Т5 (100 градусов Цельсия); 
6) Т6 (85 градусов Цельсия). 
8. Взрывозащищенное электрооборудование должно иметь маркировку. В приведенной ниже 
последовательности должны указываться: 
1) знак уровня взрывозащиты электрооборудования (2, 1, 0); 
2) знак, относящий электрооборудование к взрывозащищенному (Ex); 
3) знак вида взрывозащиты (d, p, i, q, o, s, e); 
4) знак группы или подгруппы электрооборудования (I, II, IIA, IIB, IIC); 
5) знак температурного класса электрооборудования (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6). 
9. Методы испытания взрывозащищенного электрооборудования на принадлежность к соответствующему 
уровню, виду, группе (подгруппе), температурному классу устанавливаются нормативными документами по 
пожарной безопасности. 
 

Глава 7. КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК 



 

  

ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
 
Статья 24. Цель классификации наружных установок по пожарной опасности 
 
1. Классификация наружных установок по пожарной опасности используется для установления требований 
пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и 
обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара на наружных 
установках. 
2. Классификация наружных установок по пожарной опасности основывается на определении их 
принадлежности к соответствующей категории. 
3. Категории наружных установок по пожарной опасности должны указываться в проектной документации на 
объекты капитального строительства и реконструкции, а обозначение категорий должно быть указано на 
установке. 
 
Статья 25. Определение категорий наружных установок по пожарной опасности 
 
1. По пожарной опасности наружные установки подразделяются на следующие категории: 
1) повышенная взрывопожароопасность (АН); 
2) взрывопожароопасность (БН); 
3) пожароопасность (ВН); 
4) умеренная пожароопасность (ГН); 
5) пониженная пожароопасность (ДН). 
2. Категории наружных установок по пожарной опасности определяются исходя из пожароопасных свойств 
находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей технологических 
процессов. 
3. Установка относится к категории АН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, 
транспортируются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 
градусов Цельсия, вещества и (или) материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, 
кислородом воздуха и (или) друг с другом (при условии, что величина пожарного риска при возможном 
сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на 
расстоянии 30 метров от наружной установки). 
4. Установка относится к категории БН, если в ней присутствуют, хранятся, перерабатываются или 
транспортируются горючие пыли и (или) волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 
вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости (при условии, что величина пожарного риска при 
возможном сгорании пыле- и (или) паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну 
миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки). 
5. Установка относится к категории ВН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, 
транспортируются) горючие и (или) трудногорючие жидкости, твердые горючие и (или) трудногорючие 
вещества и (или) материалы (в том числе пыли и (или) волокна), вещества и (или) материалы, способные 
при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом гореть, и если не реализуются 
критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (при условии, что величина пожарного 
риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год 
на расстоянии 30 метров от наружной установки). 
6. Установка относится к категории ГН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, 
транспортируются) негорючие вещества и (или) материалы в горячем, раскаленном и (или) расплавленном 
состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и (или) пламени, 
а также горючие газы, жидкости и (или) твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в 
качестве топлива. 
7. Установка относится к категории ДН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, 
транспортируются) в основном негорючие вещества и (или) материалы в холодном состоянии и если по 
перечисленным выше критериям она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН. 
8. Определение категорий наружных установок по пожарной опасности осуществляется путем 
последовательной проверки их принадлежности к категориям от наиболее опасной (АН) к наименее 
опасной (ДН). 
9. Методы определения классификационных признаков категорий наружных установок по пожарной 
опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 
 

Глава 8. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 
И ПОМЕЩЕНИЙ ПО ПОЖАРНОЙ И ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 



 

  

 
Статья 26. Цель классификации зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной 
опасности 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется 
для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности 
возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае 
возникновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной 
опасности 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения 
независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории: 
1) повышенная взрывопожароопасность (А); 
2) взрывопожароопасность (Б); 
3) пожароопасность (В1 - В4); 
4) умеренная пожароопасность (Г); 
5) пониженная пожароопасность (Д). 
2. Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3. Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида 
находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а 
также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них 
технологических процессов. 
4. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки 
принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д). 
5. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, 
легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком 
количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении 
которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, 
и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом 
воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении 
превышает 5 килопаскалей. 
6. К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие пыли или волокна, 
легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости 
в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, 
при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 
превышающее 5 килопаскалей. 
7. К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие 
жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), 
вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом 
только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к 
категории А или Б. 
8. Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и 
способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных 
характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную 
нагрузку. 
9. К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и 
материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых 
сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые 
вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. 
10. К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и 
материалы в холодном состоянии. 
11. Категории зданий и сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из 
доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании, сооружении. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 



 

  

12. Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А 
превышает 5 процентов площади всех помещений или 200 квадратных метров. 
13. Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений категории А в здании не 
превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 
квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения. 
14. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие условия: здание не 
относится к категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 процентов 
суммированной площади всех помещений или 200 квадратных метров. 
15. Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании 
не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 
1000 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения. 
16. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не 
относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 
превышает 5 процентов (10 процентов, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) 
суммированной площади всех помещений. 
17. Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и 
В3 в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но 
не более 3500 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического 
пожаротушения. 
18. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание не 
относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г 
превышает 5 процентов суммированной площади всех помещений. 
19. Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 
и Г в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но 
не более 5000 квадратных метров) и помещения категорий А, Б, В1, В2 и В3 оснащаются установками 
автоматического пожаротушения. 
20. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г. 
21. Методы определения классификационных признаков отнесения зданий и помещений производственного 
и складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности устанавливаются 
нормативными документами по пожарной безопасности. 
22. Категории зданий, сооружений и помещений производственного и складского назначения по пожарной и 
взрывопожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального 
строительства и реконструкции. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 

Глава 9. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ И ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 28. Цель классификации 
 
1. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков применяется для 
установления требований пожарной безопасности к системам обеспечения пожарной безопасности зданий, 
сооружений в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков, классы их функциональной и 
конструктивной пожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального 
строительства и реконструкции. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 29. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков осуществляется с учетом следующих критериев: 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
1) степень огнестойкости; 
2) класс конструктивной пожарной опасности; 
3) класс функциональной пожарной опасности. 
 
Статья 30. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по степени огнестойкости 



 

  

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Здания, сооружения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на здания, 
сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Порядок определения степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков устанавливается 
статьей 87 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 31. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по конструктивной пожарной опасности 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Здания, сооружения и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на 
классы С0, С1, С2 и С3. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Порядок определения класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных 
отсеков устанавливается статьей 87 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной 
опасности 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, 
функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от 
их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, 
сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на: 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том 
числе: 
а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов 
престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений 
интернатного типа и детских учреждений; 
б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, 
мотелей и пансионатов; 
в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома; 
г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные; 
2) Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе: 
а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, 
библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых 
помещениях; 
б) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях; 
в) Ф2.3 - здания учреждений, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, на открытом воздухе; 
г) Ф2.4 - здания учреждений, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, на открытом воздухе; 
3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: 
а) Ф3.1 - здания организаций торговли; 
б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания; 
в) Ф3.3 - вокзалы; 
г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории; 
д) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным 
числом посадочных мест для посетителей; 
е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с 
помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани; 
4) Ф4 - здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов 
управления учреждений, в том числе: 
а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего 
профессионального образования; 
б) Ф4.2 - здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов; 



 

  

в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных 
и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов; 
г) Ф4.4 - здания пожарных депо; 
5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе: 
а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, 
мастерские; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и 
ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
в) Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения. 
2. Правила отнесения зданий, сооружений и пожарных отсеков к классам по конструктивной пожарной 
опасности определяются в нормативных документах по пожарной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 33. Классификация зданий пожарных депо 
 
1. Здания пожарных депо в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их 
площадей подразделяются на следующие типы: 
1) I - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны городских поселений; 
2) II - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны городских поселений; 
3) III - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны организаций; 
4) IV - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны организаций; 
5) V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских поселений. 
2. Здания пожарных депо I и III типов проектируются в случае размещения в них органов управления 
подразделений пожарной охраны, дислоцированных на территории населенного пункта или организации, и 
(или) дежурно-диспетчерской службы пожарной охраны. 
 

Глава 10. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАД 

 
Статья 34. Цель классификации 
 
1. Строительные конструкции классифицируются по огнестойкости для установления возможности их 
применения в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках определенной степени огнестойкости или для 
определения степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Строительные конструкции классифицируются по пожарной опасности для определения степени участия 
строительных конструкций в развитии пожара и их способности к образованию опасных факторов пожара. 
3. Противопожарные преграды классифицируются по способу предотвращения распространения опасных 
факторов пожара, а также по огнестойкости для подбора строительных конструкций и заполнения проемов 
в противопожарных преградах с необходимым пределом огнестойкости и классом пожарной опасности. 
 
Статья 35. Классификация строительных конструкций по огнестойкости 
 
1. Строительные конструкции зданий и сооружений в зависимости от их способности сопротивляться 
воздействию пожара и распространению его опасных факторов в условиях стандартных испытаний 
подразделяются на строительные конструкции со следующими пределами огнестойкости: 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
1) ненормируемый; 
2) не менее 15 минут; 
3) не менее 30 минут; 
4) не менее 45 минут; 
5) не менее 60 минут; 
6) не менее 90 минут; 
7) не менее 120 минут; 
8) не менее 150 минут; 
9) не менее 180 минут; 
10) не менее 240 минут; 
11) не менее 360 минут. 



 

  

2. Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются в условиях стандартных испытаний. 
Наступление пределов огнестойкости несущих и ограждающих строительных конструкций в условиях 
стандартных испытаний или в результате расчетов устанавливается по времени достижения одного или 
последовательно нескольких из следующих признаков предельных состояний: 
1) потеря несущей способности (R); 
2) потеря целостности (E); 
3) потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой 
поверхности конструкции до предельных значений (I) или достижения предельной величины плотности 
теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W). 
3. Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах наступает при потере 
целостности (E), теплоизолирующей способности (I), достижении предельной величины плотности 
теплового потока (W) и (или) дымогазонепроницаемости (S). 
4. Методы определения пределов огнестойкости строительных конструкций и признаков предельных 
состояний устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 
5. Условные обозначения пределов огнестойкости строительных конструкций содержат буквенные 
обозначения предельного состояния и группы. 
 
Статья 36. Классификация строительных конструкций по пожарной опасности 
 
1. Строительные конструкции по пожарной опасности подразделяются на следующие классы: 
1) непожароопасные (K0); 
2) малопожароопасные (K1); 
3) умереннопожароопасные (K2); 
4) пожароопасные (K3). 
2. Класс пожарной опасности строительных конструкций определяется в соответствии с таблицей 6 
приложения к настоящему Федеральному закону. 
3. Численные значения критериев отнесения строительных конструкций к определенному классу пожарной 
опасности определяются в соответствии с методами, установленными нормативными документами по 
пожарной безопасности. 
 
Статья 37. Классификация противопожарных преград 
 
1. Противопожарные преграды в зависимости от способа предотвращения распространения опасных 
факторов пожара подразделяются на следующие типы: 
1) противопожарные стены; 
2) противопожарные перегородки; 
3) противопожарные перекрытия; 
4) противопожарные разрывы; 
5) противопожарные занавесы, шторы и экраны; 
6) противопожарные водяные завесы; 
7) противопожарные минерализованные полосы. 
2. Противопожарные стены, перегородки и перекрытия, заполнения проемов в противопожарных преградах 
(противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы) в зависимости от пределов 
огнестойкости их ограждающей части, а также тамбур-шлюзы, предусмотренные в проемах 
противопожарных преград в зависимости от типов элементов тамбур-шлюзов, подразделяются на 
следующие типы: 
    1) стены                                   1-й или 2-й тип; 

    2) перегородки                             1-й или 2-й тип; 

    3) перекрытия                              1, 2, 3 или 4-й тип; 

    4) двери, ворота, люки, клапаны, экраны,   1, 2 или 3-й тип; 

    шторы 

    5) окна                                    1, 2 или 3-й тип; 

    6) занавесы                                1-й тип; 

    7) тамбур-шлюзы                            1-й или 2-й тип. 

3. Отнесение противопожарных преград к тому или иному типу в зависимости от пределов огнестойкости 
элементов противопожарных преград и типов заполнения проемов в них осуществляется в соответствии со 
статьей 88 настоящего Федерального закона. 
 

Глава 11. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСТНИЦ 
И ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК 



 

  

 
Статья 38. Цель классификации 
 
Лестницы и лестничные клетки классифицируются в целях определения требований к их объемно-
планировочному и конструктивному решению, а также для установления требований к их применению на 
путях эвакуации людей. 
 
Статья 39. Классификация лестниц 
 
1. Лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, подразделяются 
на следующие типы: 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
1) внутренние лестницы, размещаемые на лестничных клетках; 
2) внутренние открытые лестницы; 
3) наружные открытые лестницы. 
2. Пожарные лестницы, предназначенные для обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-
спасательных работ, подразделяются на следующие типы: 
1) П1 - вертикальные лестницы; 
2) П2 - маршевые лестницы с уклоном не более 6:1. 
 
Статья 40. Классификация лестничных клеток 
 
1. Лестничные клетки в зависимости от степени их защиты от задымления при пожаре подразделяются на 
следующие типы: 
1) обычные лестничные клетки; 
2) незадымляемые лестничные клетки. 
2. Обычные лестничные клетки в зависимости от способа освещения подразделяются на следующие типы: 
1) Л1 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в 
наружных стенах на каждом этаже; 
2) Л2 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в 
покрытии. 
3. Незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа защиты от задымления при пожаре 
подразделяются на следующие типы: 
1) Н1 - лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную 
воздушную зону по открытым переходам; 
2) Н2 - лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре; 
3) Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или 
во время пожара обеспечивается подпор воздуха. 
 

Глава 12. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ 
 

Статья 41. Цель классификации 
 
Классификация пожарной техники используется для определения ее назначения, области применения, а 
также для установления требований пожарной безопасности при эксплуатации пожарной техники. 
 
Статья 42. Классификация пожарной техники 
 
Пожарная техника в зависимости от назначения и области применения подразделяется на следующие 
типы: 
1) первичные средства пожаротушения; 
2) мобильные средства пожаротушения; 
3) установки пожаротушения; 
4) средства пожарной автоматики; 
5) пожарное оборудование; 
6) средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре; 
7) пожарный инструмент (механизированный и немеханизированный); 
8) пожарные сигнализация, связь и оповещение. 
 
Статья 43. Классификация и область применения первичных средств пожаротушения 



 

  

 
Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным 
составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются 
на следующие типы: 
1) переносные и передвижные огнетушители; 
2) пожарные краны и средства обеспечения их использования; 
3) пожарный инвентарь; 
4) покрывала для изоляции очага возгорания. 
 
Статья 44. Классификация мобильных средств пожаротушения 
 
1. К мобильным средствам пожаротушения относятся транспортные или транспортируемые пожарные 
автомобили, предназначенные для использования личным составом подразделений пожарной охраны при 
тушении пожаров. 
2. Мобильные средства пожаротушения подразделяются на следующие типы: 
1) пожарные автомобили (основные и специальные); 
2) пожарные самолеты, вертолеты; 
3) пожарные поезда; 
4) пожарные суда; 
5) пожарные мотопомпы; 
6) приспособленные технические средства (тягачи, прицепы и трактора). 
 
Статья 45. Классификация установок пожаротушения 
 
1. Установки пожаротушения - совокупность стационарных технических средств тушения пожара путем 
выпуска огнетушащего вещества. Установки пожаротушения должны обеспечивать локализацию или 
ликвидацию пожара. Установки пожаротушения по конструктивному устройству подразделяются на 
агрегатные, модульные и микрокапсулированные, по степени автоматизации - на автоматические, 
автоматизированные, автономные и ручные, по виду огнетушащего вещества - на жидкостные (вода, 
водные растворы, другие огнетушащие жидкости), пенные, газовые, порошковые, аэрозольные и 
комбинированные, по способу тушения - на объемные, поверхностные, локально-объемные и локально-
поверхностные. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Тип установки пожаротушения, способ тушения и вид огнетушащего вещества определяются 
организацией-проектировщиком. При этом установка пожаротушения должна обеспечивать: 
1) реализацию эффективных технологий пожаротушения, оптимальную инерционность, минимально 
вредное воздействие на защищаемое оборудование; 
2) срабатывание в течение времени, не превышающего длительности начальной стадии развития пожара 
(критического времени свободного развития пожара); 
3) необходимую интенсивность орошения или удельный расход огнетушащего вещества; 
4) тушение пожара в целях его ликвидации или локализации в течение времени, необходимого для 
введения в действие оперативных сил и средств; 
5) требуемую надежность функционирования. 
 
Статья 46. Классификация средств пожарной автоматики 
 
Средства пожарной автоматики предназначены для автоматического обнаружения пожара, оповещения о 
нем людей и управления их эвакуацией, автоматического пожаротушения и включения исполнительных 
устройств систем противодымной защиты, управления инженерным и технологическим оборудованием 
зданий и объектов. Средства пожарной автоматики подразделяются на: 
1) извещатели пожарные; 
2) приборы приемно-контрольные пожарные; 
3) приборы управления пожарные; 
4) технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные; 
5) системы передачи извещений о пожаре; 
6) другие приборы и оборудование для построения систем пожарной автоматики. 
 
Статья 47. Классификация средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре 
 
1. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре предназначены для защиты личного состава 



 

  

подразделений пожарной охраны и людей от воздействия опасных факторов пожара. Средства спасения 
людей при пожаре предназначены для самоспасания личного состава подразделений пожарной охраны и 
спасения людей из горящего здания, сооружения. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре подразделяются на: 
1) средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения; 
2) средства индивидуальной защиты пожарных. 
3. Средства спасения людей с высоты при пожаре подразделяются на: 
1) индивидуальные средства; 
2) коллективные средства. 
 

Глава 13. СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРОВ 
 

Статья 48. Цель создания систем предотвращения пожаров 
 
1. Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров. 
2. Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей 
среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 
зажигания. 
3. Состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров на объекте защиты 
устанавливаются настоящим Федеральным законом. Правила и методы исследований (испытаний и 
измерений) характеристик систем предотвращения пожаров определяются в соответствии с нормативными 
документами по пожарной безопасности. 
 
Статья 49. Способы исключения условий образования горючей среды 
 
Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или несколькими из 
следующих способов: 
1) применение негорючих веществ и материалов; 
2) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 
3) использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также 
материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды; 
4) изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин); 
5) поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ; 
6) понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме; 
7) поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается; 
8) механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ; 
9) установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках; 
10) применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ 
в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды; 
11) удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов 
производства, отложений пыли, пуха. 
 
Статья 50. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 
зажигания 
 
1. Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно 
достигаться одним или несколькими из следующих способов: 
1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной 
зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 
2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок или 
других устройств, исключающих появление источников зажигания; 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3) применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих 
образование статического электричества; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 280 утверждена Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных коммуникаций. 
 

4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 



 

  

5) поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые 
контактируют с горючей средой; 
6) применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до 
безопасных значений; 
7) применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и 
горючими газами; 
8) ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания 
обращающихся веществ, материалов и изделий; 
9) исключение контакта с воздухом пирофорных веществ; 
10) применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в 
смежный. 
2. Безопасные значения параметров источников зажигания определяются условиями проведения 
технологического процесса на основании показателей пожарной опасности обращающихся в нем веществ и 
материалов, определенных в статье 11 настоящего Федерального закона. 
 

Глава 14. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

Статья 51. Цель создания систем противопожарной защиты 
 
1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия 
опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. 
2. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его 
последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией 
людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. 
3. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию 
опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной 
безопасности. 
4. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются 
нормативными документами по пожарной безопасности. 
 
Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара 
 
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их 
воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 
1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение 
распространения пожара за пределы очага; 
2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при 
пожаре; 
3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре; 
4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной 
защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 
5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной 
опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 
опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев 
(отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных 
материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 
7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из 
аппаратуры; 
8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; 
9) применение первичных средств пожаротушения; 
10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
11) организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
 
Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре 
 
1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное 



 

  

исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При 
невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения 
систем коллективной защиты. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 
1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение 
эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 
2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные 
выходы; 
3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с 
использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). 
3. Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, если 
интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в 
безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
4. Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и 
своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности. 
 
Статья 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
 
1. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, 
необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом 
допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. 
2. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть 
установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и 
(или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается 
нормативными документами по пожарной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 55. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от опасных факторов 
пожара 
 
1. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от воздействия опасных 
факторов пожара должны обеспечивать безопасность людей в течение всего времени воздействия на них 
опасных факторов пожара. 
2. Системы коллективной защиты людей должны обеспечивать их безопасность в течение всего времени 
развития и тушения пожара или времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. 
Безопасность людей в этом случае должна достигаться посредством объемно-планировочных и 
конструктивных решений безопасных зон в зданиях и сооружениях (в том числе посредством устройства 
незадымляемых лестничных клеток), а также посредством использования технических средств защиты 
людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара (в том числе средств противодымной 
защиты). 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3. Средства индивидуальной защиты людей (в том числе защиты их органов зрения и дыхания) должны 
обеспечивать их безопасность в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, 
или в течение времени, необходимого для проведения специальных работ по тушению пожара. Средства 
индивидуальной защиты людей могут применяться как для защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и 
для защиты пожарных, участвующих в тушении пожара. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 56. Система противодымной защиты 
 
1. Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях 
эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, 
необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара 
посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их 
распространения. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Система противодымной защиты должна предусматривать один или несколько из следующих способов 



 

  

защиты: 
1) использование объемно-планировочных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при 
пожаре; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2) использование конструктивных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при пожаре; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3) использование приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления воздуха в 
защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах и на лестничных клетках; 
4) использование устройств и средств механической и естественной вытяжной противодымной вентиляции 
для удаления продуктов горения и термического разложения. 
 
Статья 57. Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. В зданиях и сооружениях должны применяться основные строительные конструкции с пределами 
огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости 
зданий, сооружений и классу их конструктивной пожарной опасности. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений и класс их конструктивной пожарной опасности 
устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 58. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций 
 
1. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет их 
конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования 
средств огнезащиты. 
2. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени 
огнестойкости зданий и сооружений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному 
закону. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага 
 
Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться одним или несколькими из 
следующих способов: 
1) устройство противопожарных преград; 
2) устройство пожарных отсеков и секций, а также ограничение этажности зданий и сооружений; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3) применение устройств аварийного отключения и переключение установок и коммуникаций при пожаре; 
4) применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при 
пожаре; 
5) применение огнепреграждающих устройств в оборудовании; 
6) применение установок пожаротушения. 
 
Статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, 
уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в 
зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, 
параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 61. Автоматические и автономные установки пожаротушения 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 



 

  

2. Применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения должно обеспечивать 
достижение одной или нескольких из следующих целей: 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
1) ликвидация пожара в помещении (здании) до возникновения критических значений опасных факторов 
пожара; 
2) ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления пределов огнестойкости строительных 
конструкций; 
3) ликвидация пожара в помещении (здании) до причинения максимально допустимого ущерба 
защищаемому имуществу; 
4) ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления опасности разрушения технологических 
установок. 
3. Тип автоматической и (или) автономной установки пожаротушения, вид огнетушащего вещества и способ 
его подачи в очаг пожара определяются в зависимости от вида горючего материала, объемно-
планировочных решений здания, сооружения и параметров окружающей среды. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения 
 
1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники 
противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и 
искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, 
хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). 
3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и 
устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным 
законом. 
 
Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности 
 
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-
правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального 
образования; 
2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и 
программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 
водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; 
3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности; 
4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением; 
5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также 
дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия; 
6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной 
безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; 
9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной 
охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. 
 
Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности 
 
 
1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты (зданий, сооружений, в 
том числе производственных объектов), для которых законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за 
исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении 
зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 



 

  

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 
2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках 
добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара). 
2. При составлении декларации пожарной безопасности в отношении объектов защиты, для которых 
установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации 
указывается только перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования которых 
установлены для соответствующего объекта защиты. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
4. Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, 
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или 
договором, представившие декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и 
достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
5. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
6. Для объектов защиты, введенных в эксплуатацию после дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, декларации пожарной безопасности представляются в течение одного года со дня их 
ввода в эксплуатацию. Уточненные или разработанные вновь декларации пожарной безопасности 
представляются в случае изменения содержащихся в них сведений (смены собственника или иного лица, 
владеющего объектом защиты на законном основании, изменения функционального назначения либо 
капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты) в течение одного 
года со дня изменения сведений. 
(часть 6 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
7. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу настоящего Федерального закона, 
декларация пожарной безопасности предоставляется не позднее одного года после дня его вступления в 
силу. 
8. Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона. 
 

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЕЛЕНИЙ 

И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
 

Глава 15. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья 65. Требования к документации при планировке территорий поселений и городских округов 
 
Планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны осуществляться в соответствии 
с генеральными планами поселений и городских округов, учитывающими требования пожарной 
безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Описание и обоснование положений, 
касающихся проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территорий поселений и 
городских округов, должны входить в пояснительные записки к материалам по обоснованию проектов 
планировки территорий поселений и городских округов. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 66. Размещение взрывопожароопасных объектов на территориях поселений и городских округов 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, 
образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и 
для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - 
взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если 
это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и 
сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия 
опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых 
расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут 



 

  

размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При этом расчетное 
значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное 
настоящим Федеральным законом. При размещении взрывопожароопасных объектов в границах поселений 
и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на 
соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление 
течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка 
производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков 
детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских 
организаций и учреждений отдыха должно составлять не менее 50 метров. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных 
пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны 
располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления 
ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных 
углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки 
по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, 
судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 
метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается 
размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не 
менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также 
средствами локализации и тушения пожаров. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны 
располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками 
территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается 
размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с 
отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на 
расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, 
должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные 
каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, 
организаций и на пути железных дорог общей сети. 
4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений 
и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет 
зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от 
границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных 
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений 
отдыха устанавливается в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и 
взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует 
предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства 
либо перебазирование организации за пределы жилой застройки. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 67. Утратила силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
 
Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов 
 
1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного 
водоснабжения. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 
1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 
2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
3) противопожарные резервуары. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом 
противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным 



 

  

водопроводом. 
4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях 
классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, 
расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, 
зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и 
Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 
литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных 
удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, 
зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников 
наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
5. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с 
числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий 
и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в 
которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров. 
(часть 5 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
6 - 18. Утратили силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
 

Глава 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТИВОПОЖАРНЫМ РАССТОЯНИЯМ 
МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками) 
 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение 
пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 
20 приложения к настоящему Федеральному закону противопожарные расстояния от зданий, сооружений и 
технологических установок до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных 
зданий, детских и спортивных площадок) при применении противопожарных преград, предусмотренных 
статьей 37 настоящего Федерального закона. При этом расчетное значение пожарного риска не должно 
превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 настоящего Федерального 
закона. 
2. Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара: 
1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных: 
а) вне территорий лесничеств (лесопарков); 
б) на территориях лесничеств (лесопарков); 
2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений. 
3. Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской 
Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не 
менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 70. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до 
граничащих с ними объектов защиты 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной 
опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними 
объектов защиты следует принимать в соответствии с таблицей 12 приложения к настоящему 
Федеральному закону. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону в скобках, следует 
принимать для складов II категории общей вместимостью более 50 000 кубических метров. Расстояния, 
указанные в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону, определяются: 
1) между зданиями и сооружениями - как расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями 
зданий и сооружений; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2) от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами; 
3) от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для 



 

  

насосов, тары - от границ этих площадок; 
4) от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода; 
5) от факельных установок - от ствола факела. 
3. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до участков 
открытого залегания торфа допускается уменьшать в два раза от расстояния, указанного в таблице 12 
приложения к настоящему Федеральному закону, при условии засыпки открытого залегания торфа слоем 
земли толщиной не менее 0,5 метра в пределах половины расстояния от зданий и сооружений складов 
нефти и нефтепродуктов. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
4. Расстояние от складов для хранения нефти и нефтепродуктов до границ лесных насаждений смешанных 
пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль 
границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) со складами нефти и нефтепродуктов должны 
предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих 
пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
5. При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, имеющих более высокие 
отметки по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей 
железных дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 200 метров от резервуарного парка, а также 
при размещении складов нефти и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 и менее метров от 
уреза воды (при максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные мероприятия, 
исключающие при аварии резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов на территории 
населенных пунктов, организаций, на пути железных дорог общей сети или в водоем. Территории складов 
нефти и нефтепродуктов должны быть ограждены продуваемой оградой из негорючих материалов высотой 
не менее 2 метров. 
6. Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и 
нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных 
электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания и сооружения, 
должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 13 приложения к настоящему 
Федеральному закону. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
7. Категории складов нефти и нефтепродуктов определяются в соответствии с таблицей 14 приложения к 
настоящему Федеральному закону. 
 
Статья 71. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих 
с ними объектов защиты 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные 
расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных 
резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной 
арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-
раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного 
газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического 
оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных 
стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором 
присутствуют топливо или его пары: 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
1) до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных 
учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий; 
2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий). 
2. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов 
должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 15 приложения к настоящему 
Федеральному закону. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, 
размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров. 
3. Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и 
лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных 
насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной 
не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, 
или вспаханная полоса земли. 



 

  

(часть 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
4. При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым 
возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций 
должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя 
по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров. 
5. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения 
жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных 
учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров. 
 
Статья 72. Утратила силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
 
Статья 73. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и 
сооружений 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на 
складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или 
вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до других объектов, 
как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории организации, приведены в 
таблице 17 приложения к настоящему Федеральному закону. 
2. Противопожарные расстояния от отдельно стоящей сливоналивной эстакады до соседних объектов, 
жилых домов и общественных зданий и сооружений принимаются как расстояния от резервуаров 
сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на 
складе организации, общей вместимостью от 10 000 до 20 000 кубических метров при хранении под 
давлением либо вместимостью от 40 000 до 60 000 кубических метров при хранении изотермическим 
способом в надземных резервуарах или вместимостью от 40 000 до 100 000 кубических метров при 
хранении изотермическим способом в подземных резервуарах до других объектов, располагаемых как на 
территории организации, так и вне ее территории, приведены в таблице 18 приложения к настоящему 
Федеральному закону. 
 
Статья 74. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, 
конденсатопроводов до соседних объектов защиты 
 
1. Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, 
внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, 
газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и 
сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к 
минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", для этих объектов, в зависимости от уровня 
рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных 
углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных 
углеводородных газов. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов, 
предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, использующих газ в качестве 
топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений и коммуникаций, приведены в таблицах 19 
и 20 приложения к настоящему Федеральному закону. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3. При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной вместимостью по 50 
кубических метров противопожарные расстояния до зданий и сооружений (жилых, общественных, 
производственных), не относящихся к газонаполнительным станциям, допускается уменьшать для 
надземных резервуаров до 100 метров, для подземных - до 50 метров. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
4. Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться 
более 800 человек (стадионов, рынков, парков, жилых домов), а также до границ земельных участков 



 

  

детских дошкольных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных 
учреждений стационарного типа следует увеличить в два раза по сравнению с расстояниями, указанными в 
таблице 20 приложения к настоящему Федеральному закону, независимо от количества мест. 
 
Статья 75. Утратила силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
 

Глава 17. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ К ПОСЕЛЕНИЯМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
 
Статья 76. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в 
поселениях и городских округах 
 
1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов 
определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских 
поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. 
2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. 
3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях 
поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 
 
Статья 77. Требования пожарной безопасности к пожарным депо 
 
1. Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы 
или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо 
определяется техническим заданием на проектирование. 
2. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 
15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров. 
3. Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда 
пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное 
расстояние допускается уменьшать до 10 метров. 
4. Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и 
сооружений определяются техническим заданием на проектирование. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
5. Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) 
должна быть не менее 4,5 метра. 
6. Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие. 
7. Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть 
оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим 
останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по 
сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта 
связи пожарной охраны. 
 

Раздел III. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

 
Глава 18. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

 
Статья 78. Требования к проектной документации на объекты строительства 
 
1. Проектная документация на здания, сооружения, строительные конструкции, инженерное оборудование и 
строительные материалы должна содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на 



 

  

основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические 
условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс 
необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 79. Нормативное значение пожарного риска для зданий и сооружений 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Индивидуальный пожарный риск в зданиях и сооружениях не должен превышать значение одной 
миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания и 
сооружения точке. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен определяться с учетом 
функционирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 80. Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении 
функционального назначения зданий и сооружений 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений 
должны обеспечивать в случае пожара: 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия 
опасных факторов пожара; 
2) возможность проведения мероприятий по спасению людей; 
3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств 
пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 
5) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. В зданиях и сооружениях помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности должны 
размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях и сооружениях - на верхних этажах, за 
исключением случаев, указанных в технических регламентах для данных объектов. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3. При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а 
также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено 
выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим 
Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 

Глава 19. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

 
Статья 81. Требования к функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Федеральным законом. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Величина индивидуального пожарного риска в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, 
зданиях и сооружениях повышенной этажности, а также в зданиях и сооружениях с пребыванием детей и 
групп населения с ограниченными возможностями передвижения должна обеспечиваться в первую очередь 
системой предотвращения пожара и комплексом организационно-технических мероприятий. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 



 

  

3. Системы противопожарной защиты зданий и сооружений должны обеспечивать возможность эвакуации 
людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
4. Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а 
также инженерного оборудования зданий и сооружений определяются в соответствии с техническими 
регламентами для данных объектов, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", для данных объектов и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ с 13 июля 2014 года часть 1 статьи 82 
будет дополнена предложением  следующего содержания: "Для обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной 
пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные 
резервные источники электроснабжения.". 
 

1. Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в 
которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения 
деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и 
противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, 
лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять 
работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и 
эвакуации людей в безопасную зону. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3. Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных 
устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту. 
4. Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного 
отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств 
защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
5. Распределительные щиты должны иметь защиту, исключающую распространение горения за пределы 
щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и 
сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, 
коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости 
должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела 
огнестойкости данных конструкций. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение. 
9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны 
быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного 
источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное 
освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону. 
10. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается использовать во 
взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий и сооружений, не имеющих 
направленных на исключение опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных 
мер защиты. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
11. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
12. Взрывозащищенное электрооборудование допускается использовать в пожароопасных и 
непожароопасных помещениях, а во взрывоопасных помещениях - при условии соответствия категории и 
группы взрывоопасной смеси в помещении виду взрывозащиты электрооборудования. 
13. Правила применения электрооборудования в зависимости от степени его взрывопожарной и пожарной 



 

  

опасности в зданиях и сооружениях различного назначения, а также показатели пожарной опасности 
электрооборудования и методы их определения устанавливаются техническими регламентами для данной 
продукции, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", для данной 
продукции и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации 
 
1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и 
сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном 
порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены: 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
1) расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в защищаемом 
помещении, здании или сооружении; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2) устройством для контроля работоспособности установки; 
3) устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения 
пожарной охраны о месте его возникновения; 
4) устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое 
для эвакуации людей из помещения пожара; 
5) устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключением установок пожаротушения, 
оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками, срабатывающими от воздействия 
опасных факторов пожара. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Способ подачи огнетушащего вещества в очаг пожара не должен приводить к увеличению площади 
пожара вследствие разлива, разбрызгивания или распыления горючих материалов и к выделению горючих 
и токсичных газов. 
3. В проектной документации на монтаж автоматических установок пожаротушения должны быть 
предусмотрены меры по удалению огнетушащего вещества из помещения, здания и сооружения после его 
подачи. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
4. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного 
при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу 
управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 
людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой 
противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
5. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать 
автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между 
отдельными техническими средствами, входящими в состав установок. 
(часть 5 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
6. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом 
помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого 
помещения. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ с 13 июля 2014 года часть 7 статьи 83 
будет дополнена словами: ", а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, 
Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 
объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации". 
 

7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о 
возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на 
специальные выносные устройства оповещения. 
8. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
9. Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их 
включения при возникновении пожара. 
10. Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализации устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) нормативными документами по 
пожарной безопасности. 
 
 



 

  

В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ с 13 июля 2014 года статья 84 будет 
дополнена  частью 12 следующего содержания: 
"12. Здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с 
учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть 
дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с 
использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами 
оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного 
персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.". 
 

Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления 
эвакуацией людей в зданиях и сооружениях 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации 
при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или 
комбинацией следующих способов: 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным 
пребыванием людей; 
2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, 
направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение 
паники при пожаре; 
3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение 
нормативного времени; 
4) включение эвакуационного (аварийного) освещения; 
5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов; 
6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре; 
7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию. 
2. Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, 
должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже 
зданий и сооружений планах эвакуации людей. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3. Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспечивать однозначное 
информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу дополнительной 
информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности людей. 
4. В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, 
формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. 
Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого 
объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой 
речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации 
в диапазоне, характерном для защищаемого объекта. 
5. При разделении здания и сооружения на зоны оповещения людей о пожаре должна быть разработана 
специальная очередность оповещения о пожаре людей, находящихся в различных помещениях здания и 
сооружения. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
6. Размеры зон оповещения, специальная очередность оповещения людей о пожаре и время начала 
оповещения людей о пожаре в отдельных зонах должны быть определены исходя из условия обеспечения 
безопасной эвакуации людей при пожаре. 
7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в 
течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
8. Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей 
из здания, сооружения при пожаре, должны быть разработаны с учетом состояния здоровья и возраста 
эвакуируемых людей. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
9. Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре должны отличаться по тональности от звуковых сигналов 
другого назначения. 
10. Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре не должны иметь разъемных устройств, 
возможности регулировки уровня громкости и должны быть подключены к электрической сети, а также к 
другим средствам связи. Коммуникации систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 



 

  

людей допускается совмещать с радиотрансляционной сетью здания и сооружения. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы 
источниками бесперебойного электропитания. 
 
Статья 85. Требования к системам противодымной защиты зданий и сооружений 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. В зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений системы приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции зданий и сооружений должны выполняться с естественным или механическим 
способом побуждения. Независимо от способа побуждения система приточно-вытяжной противодымной 
вентиляции должна иметь автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и 
устройств противодымной вентиляции. Объемно-планировочные решения зданий и сооружений в 
совокупности с системой противодымной защиты должны обеспечивать предотвращение или ограничение 
распространения продуктов горения за пределы помещения и (или) пожарного отсека, секции для 
обеспечения безопасной эвакуации людей. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
3. Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы зданий и 
сооружений без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не 
допускается. Не допускается устройство общих систем для защиты помещений с различными классами 
функциональной пожарной опасности. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
4 - 5. Утратили силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
6. Конструктивное исполнение и характеристики элементов противодымной защиты зданий и сооружений в 
зависимости от целей противодымной защиты должны обеспечивать исправную работу систем приточно-
вытяжной противодымной вентиляции в течение времени, необходимого для эвакуации людей в 
безопасную зону, или в течение всей продолжительности пожара. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
7. Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции зданий и сооружений должен осуществляться при срабатывании 
автоматических установок пожаротушения и (или) пожарной сигнализации. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
8. Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции зданий и сооружений должен осуществляться от пусковых элементов, 
расположенных у эвакуационных выходов и в помещениях пожарных постов или в помещениях 
диспетчерского персонала. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
9. При включении систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений при пожаре 
должно осуществляться обязательное отключение систем общеобменной и технологической вентиляции и 
кондиционирования воздуха (за исключением систем, обеспечивающих технологическую безопасность 
объектов). 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
10. Одновременная работа автоматических установок аэрозольного, порошкового или газового 
пожаротушения и систем противодымной вентиляции в помещении пожара не допускается. 
11. Необходимость установки систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции, а также требования к 
составу, конструктивному исполнению, пожарно-техническим характеристикам, особенностям 
использования и последовательности включения элементов систем приточно-вытяжной противодымной 
вентиляции зданий и сооружений определяются в зависимости от их функционального назначения и 
объемно-планировочных и конструктивных решений. 
(часть 11 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 86. Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению 
 
1. Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения 
пожаров в зданиях и сооружениях. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Внутренний противопожарный водопровод оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, 
обеспечивающем достижение целей пожаротушения. 
3. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными 



 

  

документами по пожарной безопасности. 
 
Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости 
от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной 
опасности происходящих в них технологических процессов. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени 
огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, 
сооружений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций 
приведено в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3. Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе 
зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением 
заполнения проемов в противопожарных преградах. 
4. На незадымляемых лестничных клетках типа Н1 допускается предусматривать лестничные площадки и 
марши с пределом огнестойкости R15 класса пожарной опасности К0. 
5. Класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков должен 
устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади 
пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
6. Класс пожарной опасности строительных конструкций должен соответствовать принятому классу 
конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие класса 
конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков классу пожарной опасности 
применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 22 приложения к настоящему 
Федеральному закону. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
7. Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий, сооружений (дверей, 
ворот, окон и люков) не нормируется, за исключением проемов в противопожарных преградах. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
8. Для зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться 
системы наружного утепления класса пожарной опасности К0. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
9. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций должны определяться в 
условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной 
безопасности. 
10. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по 
форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые 
испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными 
документами по пожарной безопасности. 
11. В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех 
этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен 
из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять горение. 
(часть 11 введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной 
пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными 
преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград 
устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной 
нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, 
пожарного отсека. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных 



 

  

преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 
приложения к настоящему Федеральному закону. 
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах 
приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону. 
4. Требования к элементам тамбур-шлюзов различных типов приведены в таблице 25 приложения к 
настоящему Федеральному закону. 
5. Противопожарные стены должны возводиться на всю высоту здания или сооружения либо до 
противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный пожарный 
отсек, в том числе при одностороннем обрушении конструкций здания или сооружения со стороны очага 
пожара. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
6. Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими 
конструкциями здания, сооружения, пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости не менее 
предела огнестойкости сопрягаемых преград. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
7. Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных стен с другими стенами зданий и 
сооружений должно исключать возможность распространения пожара в обход этих преград. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и 
ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и 
клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы 
устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. 
9. Общая площадь проемов в противопожарных преградах не должна превышать 25 процентов их площади. 
10. В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других 
категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, должны быть предусмотрены тамбур-шлюзы 
с постоянным подпором воздуха. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более смежных помещений 
категорий А и Б не допускается. 
11. При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных преградах, отделяющих помещения 
категорий А и Б от других помещений, или противопожарных дверей, ворот, штор, люков и клапанов в 
противопожарных преградах, отделяющих помещения категории В от других помещений, следует 
предусматривать комплекс мероприятий по предотвращению распространения пожара на смежные этажи и 
в смежные помещения. 
12. В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться противопожарными дверями или 
воротами, для сообщения между смежными помещениями категории В или Г и помещениями категории Д 
должно быть предусмотрено устройство открытых тамбуров, оборудованных установками автоматического 
пожаротушения, или должны быть установлены вместо дверей и ворот противопожарные шторы, экраны. 
Ограждающие конструкции этих тамбуров должны быть противопожарными. 
13. Противопожарные двери, ворота, люки и клапаны должны обеспечивать нормативное значение 
пределов огнестойкости этих конструкций. Противопожарные шторы и экраны должны выполняться из 
материалов группы горючести НГ. 
14. Не допускается пересекать противопожарные стены и перекрытия 1-го типа каналами, шахтами и 
трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, иных веществ 
и материалов. В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и 
трубопроводами для транспортирования веществ и материалов, отличных от вышеуказанных, за 
исключением каналов систем противодымной защиты, следует предусматривать автоматические 
устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам. 
15. Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и помещений 
машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки 
коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-
го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и 
машинным отделением лифта не нормируется. 
16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, 
кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не 
менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, 
автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в 
зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений 
тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
17. В зданиях и сооружениях высотой 28 метров и более шахты лифтов, не имеющие у выхода из них 
тамбур-шлюзов с избыточным давлением воздуха или лифтовых холлов с подпором воздуха при пожаре, 



 

  

должны быть оборудованы системой создания избыточного давления воздуха в шахте лифта. 
(часть 17 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
18. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
19. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны 
обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре и препятствовать 
распространению пожара между этажами. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
20. В подземных этажах зданий и сооружений вход в лифт должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1-
го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным 
выходам 
 
1. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать 
безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета 
применяемых в них средств пожаротушения. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения, и применение пожароопасных строительных материалов в 
конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться техническими регламентами, принятыми 
в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании". 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут: 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
1) из помещений первого этажа наружу: 
а) непосредственно; 
б) через коридор; 
в) через вестибюль (фойе); 
г) через лестничную клетку; 
д) через коридор и вестибюль (фойе); 
е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку; 
2) из помещений любого этажа, кроме первого: 
а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 
в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го 
типа; 
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и 
обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений 
без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических 
помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений. 
4. Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели 
непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, за 
исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
5. Эвакуационными выходами считаются также: 
1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу, 
отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, 
расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных 
маршей между первым и вторым этажами; 
2) выходы из подвальных этажей с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения категорий В4, Г и Д и 
вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3) выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных помещений, размещенных в подвальных или 
цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го 
типа; 
4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), 
ведущие на такую лестницу, при условии соблюдения ограничений, установленных нормативными 
документами по пожарной безопасности; 



 

  

5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и 
автомобильного транспорта. 
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
7. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, 
вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей. 
8. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в 
зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого 
расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего 
эвакуационного выхода. 
9. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
10. Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться в зависимости от предельно 
допустимого расстояния от наиболее удаленной точки (рабочего места) до ближайшего эвакуационного 
выхода. 
11. Число эвакуационных выходов из здания и сооружения должно быть не менее числа эвакуационных 
выходов с любого этажа здания и сооружения. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
12. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения (для зданий и сооружений 
класса Ф5 - от наиболее удаленного рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое 
по оси эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной пожарной 
опасности и категории помещения, здания и сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности, 
численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса 
конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания и сооружения. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
13. Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа в помещении следует определять равной ее утроенной 
высоте. 
14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, 
горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие: 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если 
ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, 
предъявляемым к противопожарным преградам; 
2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через 
помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной; 
3) по кровле зданий и сооружений, за исключением эксплуатируемой кровли или специально 
оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и с 
цокольных этажей; 
5) по лестницам и лестничным клеткам для сообщения между подземными и надземными этажами, за 
исключением случаев, указанных в частях 3 - 5 настоящей статьи. 
15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения 
допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в 
которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам 
предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. 
Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями 
передвижения во время пожара. 
(часть 15 введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений 
 
1. Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство: 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных 
или совмещенных с функциональными проездами и подъездами; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2) средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на 
кровлю зданий и сооружений; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3) противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, 



 

  

сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров); 
4) - 5) утратили силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин 
до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с 
лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным 
пожарным лестницам. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3 - 17. Утратили силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
 
Статья 91. Оснащение помещений, зданий и сооружений, оборудованных системами оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) 
пожаротушения 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) 
пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе 
анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, 
устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения должны быть оборудованы 
источниками бесперебойного электропитания. 
 

Раздел IV. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБЪЕКТАМ 

 
Глава 20. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБЪЕКТАМ 
 
Статья 92. Требования к документации на производственные объекты 
 
1. Документация на производственные объекты, в том числе на здания, сооружения, и технологические 
процессы должна содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности 
производственных объектов должны быть оформлены в виде самостоятельного раздела проектной 
документации. 
 
Статья 93. Нормативные значения пожарного риска для производственных объектов 
 
1. Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях и на территориях производственных 
объектов не должна превышать одну миллионную в год. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен определяться с учетом 
функционирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3. Для производственных объектов, на которых обеспечение величины индивидуального пожарного риска 
одной миллионной в год невозможно в связи со спецификой функционирования технологических процессов, 
допускается увеличение индивидуального пожарного риска до одной десятитысячной в год. При этом 
должны быть предусмотрены меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите 
работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска. 
4. Величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных факторов пожара на 
производственном объекте для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне 
рекреационного назначения вблизи объекта, не должна превышать одну стомиллионную в год. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
4.1. Для производственных объектов, на которых для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-
деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта, обеспечение величины 
индивидуального пожарного риска одной стомиллионной в год и (или) величины социального пожарного 
риска одной десятимиллионной в год невозможно в связи со спецификой функционирования 



 

  

технологических процессов, допускается увеличение индивидуального пожарного риска до одной 
миллионной в год и (или) социального пожарного риска до одной стотысячной в год соответственно. При 
этом должны быть предусмотрены средства оповещения людей, находящихся в жилой зоне, общественно-
деловой зоне или зоне рекреационного назначения, о пожаре на производственном объекте, а также 
дополнительные инженерно-технические и организационные мероприятия по обеспечению их пожарной 
безопасности и социальной защите. 
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
5. Величина социального пожарного риска воздействия опасных факторов пожара на производственном 
объекте для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного 
назначения вблизи объекта, не должна превышать одну десятимиллионную в год. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 93.1. Требования пожарной безопасности к технологическому оборудованию с обращением 
пожароопасных, пожаровзрывоопасных и взрывоопасных технологических сред 
 
(введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Разработка технологического оборудования и связанных с ним технологических процессов, разделение 
технологической схемы на отдельные технологические блоки, ее аппаратурное оформление, выбор типа 
отключающих устройств и мест их установки, средств контроля, управления и противоаварийной защиты 
должны обеспечивать с учетом элементов системы обеспечения пожарной безопасности непревышение 
значений допустимого пожарного риска для производственных объектов. 
2. При наличии в технологическом оборудовании пожароопасных, пожаровзрывоопасных и взрывоопасных 
технологических сред или возможности их образования должны разрабатываться мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности. 
3. Технологическое оборудование и связанные с ним технологические процессы должны разрабатываться 
так, чтобы предотвратить возможность взрыва и (или) пожара в технологическом оборудовании при 
регламентированных значениях их параметров при нормальном режиме работы. Регламентированные 
значения параметров, определяющих пожарную и взрывопожарную опасность технологического 
оборудования и связанных с ним технологических процессов, допустимый диапазон их изменений должны 
устанавливаться разработчиком указанного оборудования на основании данных о предельно допустимых 
значениях параметров или их совокупности для участвующих в технологических процессах технологических 
сред. 
4. Конструкция технологического оборудования и условия ведения связанных с ним технологических 
процессов должны предусматривать необходимые режимы и соответствующие им технические средства, 
предназначенные для своевременного обнаружения возникновения пожароопасных аварийных ситуаций, 
ограничения их дальнейшего развития, а также для ограничения поступления горючих веществ и 
материалов из технологического оборудования в очаг возможного пожара. 
 

Глава 21. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА И РАСЧЕТА ПОЖАРНОГО РИСКА 

 
Статья 94. Последовательность оценки пожарного риска на производственном объекте 
 
1. Оценка пожарного риска на производственном объекте должна предусматривать: 
1) анализ пожарной опасности производственного объекта; 
2) определение частоты реализации пожароопасных аварийных ситуаций на производственном объекте; 
3) построение полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития; 
4) оценку последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев его 
развития; 
5) вычисление пожарного риска. 
2. Анализ пожарной опасности производственных объектов должен предусматривать: 
1) анализ пожарной опасности технологической среды и параметров технологических процессов на 
производственном объекте; 
2) определение перечня пожароопасных аварийных ситуаций и параметров для каждого технологического 
процесса; 
3) определение перечня причин, возникновение которых позволяет характеризовать ситуацию как 
пожароопасную, для каждого технологического процесса; 
4) построение сценариев возникновения и развития пожаров, повлекших за собой гибель людей. 
 



 

  

Статья 95. Анализ пожарной опасности производственных объектов 
 
1. Анализ пожарной опасности технологических процессов предусматривает сопоставление показателей 
пожарной опасности веществ и материалов, обращающихся в технологическом процессе, с параметрами 
технологического процесса. 
2. Перечень показателей пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного 
состояния, необходимых и достаточных для характеристики пожарной опасности технологической среды, 
приведен в таблице 1 приложения к настоящему Федеральному закону. Перечень потенциальных 
источников зажигания пожароопасной технологической среды определяется посредством сопоставления 
параметров технологического процесса и иных источников зажигания с показателями пожарной опасности 
веществ и материалов. 
3. Определение пожароопасных ситуаций на производственном объекте должно осуществляться на основе 
анализа пожарной опасности каждого из технологических процессов и предусматривать выбор ситуаций, 
при реализации которых возникает опасность для людей, находящихся в зоне поражения опасными 
факторами пожара и вторичными последствиями воздействия опасных факторов пожара. К пожароопасным 
ситуациям не относятся ситуации, в результате которых не возникает опасность для жизни и здоровья 
людей. Эти ситуации не учитываются при расчете пожарного риска. 
4. Для каждой пожароопасной ситуации на производственном объекте должно быть приведено описание 
причин возникновения и развития пожароопасных ситуаций, места их возникновения и факторов пожара, 
представляющих опасность для жизни и здоровья людей в местах их пребывания. 
5. Для определения причин возникновения пожароопасных ситуаций должны быть определены события, 
реализация которых может привести к образованию горючей среды и появлению источника зажигания. 
6. Анализ пожарной опасности производственных объектов предусматривает определение комплекса 
превентивных мероприятий, изменяющих параметры технологического процесса до уровня, 
обеспечивающего допустимый пожарный риск. 
 
Статья 96. Оценка пожарного риска на производственном объекте 
 
1. Для определения частоты реализации пожароопасных ситуаций на производственном объекте 
используется информация: 
1) об отказе оборудования, используемого на производственном объекте; 
2) о параметрах надежности используемого на производственном объекте оборудования; 
3) об ошибочных действиях персонала производственного объекта; 
4) о гидрометеорологической обстановке в районе размещения производственного объекта; 
5) о географических особенностях местности в районе размещения производственного объекта. 
2. Оценка опасных факторов пожара, взрыва для различных сценариев их развития осуществляется на 
основе сопоставления информации о моделировании динамики опасных факторов пожара на территории 
производственного объекта и прилегающей к нему территории и информации о критических для жизни и 
здоровья людей значениях опасных факторов анализируемых пожара, взрыва. 
3. Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара, взрыва на людей для различных сценариев 
развития пожароопасных ситуаций предусматривает определение числа людей, попавших в зону 
поражения опасными факторами пожара, взрыва. 
 

Глава 22. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ПОЖАРНЫХ 
ДЕПО, ДОРОГАМ, ВЪЕЗДАМ (ВЫЕЗДАМ) И ПРОЕЗДАМ, ИСТОЧНИКАМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 
 
Статья 97. Размещение подразделений пожарной охраны и пожарных депо на производственных объектах 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Пожарные депо на территории производственного объекта должны располагаться на земельных 
участках, примыкающих к дорогам общего пользования. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ с 13 июля 2015 года статья 97 будет 
дополнена частями 1.1 и 1.2. 
 

2. Выезды из пожарных депо должны быть расположены таким образом, чтобы выезжающие пожарные 
автомобили не пересекали основных транспортных потоков. 
3. Требования к месту расположения пожарных депо и радиусам обслуживания пожарными депо 
устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 
 
Статья 98. Требования к дорогам, въездам (выездам) и проездам на территории производственного 



 

  

объекта 
 
1. Производственные объекты с площадками размером более 5 гектаров должны иметь не менее двух 
въездов, за исключением складов нефти и нефтепродуктов I и II категорий, которые независимо от 
размеров площадки должны иметь не менее двух выездов на автомобильные дороги общей сети или на 
подъездные пути склада или организации. 
2. При размере стороны площадки производственного объекта более 1000 метров и расположении ее 
вдоль улицы или автомобильной дороги на этой стороне следует предусматривать не менее двух въездов 
на площадку. Расстояние между въездами не должно превышать 1500 метров. 
3. Огражденные участки внутри площадок производственных объектов (открытые трансформаторные 
подстанции, склады и другие участки) площадью более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов. 
4. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с 
одной стороны при ширине здания или сооружения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 
18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
5. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров 
подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. 
6. В случае, если по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных 
автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 
метра в местах проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными 
материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод. 
7. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд 
пожарных автомобилей, до стен зданий высотой не более 12 метров должно быть не более 25 метров, при 
высоте зданий более 12, но не более 28 метров - не более 8 метров, а при высоте зданий более 28 метров - 
не более 10 метров. 
8. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к градирням, 
брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения 
пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их 
установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров. 
9. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 
метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания. 
10. Переезды или переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути должны быть всегда 
свободны для пропуска пожарных автомобилей. 
11. Ширина ворот автомобильных въездов на площадку производственного объекта должна обеспечивать 
беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных автомобилей. 
 
Статья 99. Требования к источникам противопожарного водоснабжения производственного объекта 
 
1. Производственные объекты должны обеспечиваться наружным противопожарным водоснабжением 
(противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами). Расстановка пожарных 
гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной 
сетью здания или сооружения либо части здания или сооружения. Допускается не предусматривать 
наружное противопожарное водоснабжение отдельно стоящих зданий и сооружений класса 
функциональной пожарной опасности Ф5 и степеней огнестойкости I и II категории Д по пожарной и 
взрывопожарной опасности объемом не более 1000 кубических метров, расположенных вне населенных 
пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 категорий 
А, Б и В по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 500 кубических метров и категорий Г 
и Д по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 1000 кубических метров. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Запас воды для целей пожаротушения в искусственных водоемах должен определяться исходя из 
расчетных расходов воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожаров. 
 
Статья 100. Требования к ограничению распространения пожара на производственном объекте 
 
1. Расстояния между зданиями и сооружениями, от складов, открытых технологических установок, 
агрегатов и оборудования до зданий и сооружений между складами, открытыми технологическими 
установками, агрегатами и оборудованием, от газгольдеров для горючих газов до зданий и сооружений на 
территории производственного объекта в зависимости от степени огнестойкости, категории зданий по 
взрывопожарной и пожарной опасности и других характеристик должны исключать возможность перехода 
пожара от одного здания или сооружения к другому. 



 

  

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Резервуарные парки производственного объекта с нефтепродуктами, сжиженными горючими газами, 
ядовитыми веществами должны располагаться на более низких отметках по отношению к зданиям и 
сооружениям производственного объекта и должны быть обнесены (с учетом рельефа местности) 
продуваемой оградой из негорючих материалов. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3. В случаях размещения надземных резервуаров с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями на 
более высоких по отношению к соседним зданиям и сооружениям отметках должны быть предусмотрены 
меры по предотвращению растекания разлившейся жидкости к указанным зданиям и сооружениям при 
авариях на резервуарах. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
4. Размещение наружных сетей с горючими жидкостями и газами под зданиями и сооружениями 
производственного объекта не допускается. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
5. По периметру площадок производственных объектов хранения нефтепродуктов в таре должно быть 
предусмотрено устройство замкнутого земляного обвалования или ограждающей стены из негорючих 
материалов. Кроме того, замкнутое земляное обвалование или ограждающая стена из негорючих 
материалов должны быть предусмотрены по периметру отдельно стоящих резервуаров каждой группы 
надземных резервуаров и рассчитаны на гидростатическое давление разлившейся жидкости. 
6. В пределах одной группы надземных резервуаров следует отделять внутренними земляными валами или 
ограждающими стенами: 
1) каждый следующий резервуар объемом 20 000 и более кубических метров или несколько меньших 
резервуаров суммарным объемом 20 000 кубических метров; 
2) резервуары с маслами и мазутами от резервуаров с другими нефтепродуктами; 
3) резервуары для хранения этилированного бензина от других резервуаров группы. 
7. Свободные от застройки площади обвалованной территории, образуемые между внутренними откосами 
земляного обвалования или ограждающими стенами, следует определять по расчетному объему 
разлившейся жидкости, равному номинальному объему наибольшего резервуара в группе или отдельно 
стоящего резервуара. 
8. Высота земляного обвалования или ограждающей стены каждой группы резервуаров, расстояние от 
стенок резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования или до ограждающих стен определяются 
в соответствии с требованиями технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным 
законом "О техническом регулировании", и (или) нормативных документов по пожарной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
9. Земляное обвалование подземных резервуаров следует предусматривать только при хранении в этих 
резервуарах нефти и мазутов. Площади, образуемые между внутренними откосами обвалования, следует 
определять исходя из условия удержания разлившейся жидкости в количестве, равном 10 процентам 
объема наибольшего подземного резервуара в группе. 
10. На территории производственного объекта размещение надземных сетей трубопроводов с горючими 
жидкостями и газами запрещается для: 
1) транзитных внутриплощадочных трубопроводов с горючими жидкостями и газами - по эстакадам, 
отдельно стоящим колоннам и опорам из горючих материалов, а также по стенам и кровлям зданий, за 
исключением зданий I и II степеней огнестойкости; 
2) трубопроводов с горючими жидкостями и газами - в галереях, если смешение этих продуктов может 
вызвать пожар или взрыв; 
3) трубопроводов с горючими жидкостями и газами - по сгораемым покрытиям и стенам, по покрытиям и 
стенам зданий категорий А и Б по взрывопожарной опасности и пожарной опасности; 
4) газопроводов горючих газов - по территории складов твердых и жидких горючих материалов. 
11. Надземные сети трубопроводов для горючих жидкостей, прокладываемые на отдельных опорах и 
эстакадах, следует размещать на расстоянии не менее 3 метров от стен зданий с проемами и не менее 0,5 
метра от стен зданий без проемов. 
 

Раздел V. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
К ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКЕ 

 
Глава 23. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
Статья 101. Требования к пожарной технике 
 
1. Пожарная техника должна обеспечивать выполнение возложенных на нее функций в условиях пожара. 



 

  

2. Конструктивное исполнение и используемые материалы пожарной техники должны обеспечивать 
безопасность при транспортировании, хранении, эксплуатации и утилизации пожарной техники. 
3. Маркировка пожарной техники должна позволять проводить идентификацию изделия. 
4. Техническая документация на пожарную технику должна содержать информацию для обучения 
персонала правилам эффективного применения пожарной техники. 
5. Пожарная техника должна подвергаться испытаниям на соответствие ее параметров требованиям 
пожарной безопасности в соответствии с методами, установленными нормативными документами по 
пожарной безопасности. 
 
Статья 102. Требования к огнетушащим веществам 
 
1. Огнетушащие вещества должны обеспечивать тушение пожара поверхностным или объемным способом 
их подачи с характеристиками подачи огнетушащих веществ в соответствии с тактикой тушения пожара. 
2. Огнетушащие вещества должны применяться для тушения пожара тех материалов, взаимодействие с 
которыми не приводит к опасности возникновения новых очагов пожара или взрыва. 
3. Огнетушащие вещества должны сохранять свои свойства, необходимые для тушения пожара, в процессе 
транспортирования и хранения. 
4. Огнетушащие вещества не должны оказывать опасное для человека и окружающей среды воздействие, 
превышающее принятые допустимые значения. 
 
Статья 103. Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации 
 
1. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны обеспечивать 
электрическую и информационную совместимость друг с другом, а также с другими взаимодействующими с 
ними техническими средствами. 
2. Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации должны 
сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их 
функций и эвакуации людей в безопасную зону. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3. Приборы управления пожарным оборудованием автоматических установок пожарной сигнализации 
должны обеспечивать принцип управления в соответствии с типом управляемого оборудования и 
требованиями конкретного объекта. 
4. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены 
бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций. 
5. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть устойчивы к 
воздействию электромагнитных помех с предельно допустимыми значениями уровня, характерного для 
защищаемого объекта, при этом данные технические средства не должны оказывать отрицательное 
воздействие электромагнитными помехами на иные технические средства, применяемые на объекте 
защиты. 
6. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны обеспечивать 
электробезопасность. 
 
Статья 104. Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Автоматические и автономные установки пожаротушения должны обеспечивать ликвидацию пожара 
поверхностным или объемным способом подачи огнетушащего вещества в целях создания условий, 
препятствующих возникновению и развитию процесса горения. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Тушение пожара объемным способом должно обеспечивать создание среды, не поддерживающей 
горение во всем объеме объекта защиты. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3. Тушение пожара поверхностным способом должно обеспечивать ликвидацию процесса горения путем 
подачи огнетушащего вещества на защищаемую площадь. 
4. Срабатывание автоматических и автономных установок пожаротушения не должно приводить к 
возникновению пожара и (или) взрыва горючих материалов в помещениях зданий, сооружений и на 
открытых площадках. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
5. На линии связи и технические средства автоматических установок пожаротушения дополнительно 
распространяются требования, установленные статьей 103 настоящего Федерального закона. 



 

  

(часть 5 введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 

Глава 24. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРВИЧНЫМ СРЕДСТВАМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 
Статья 105. Требования к огнетушителям 
 
1. Переносные и передвижные огнетушители должны обеспечивать тушение пожара одним человеком на 
площади, указанной в технической документации организации-изготовителя. 
2. Технические характеристики переносных и передвижных огнетушителей должны обеспечивать 
безопасность человека при тушении пожара. 
3. Прочностные характеристики конструктивных элементов переносных и передвижных огнетушителей 
должны обеспечивать безопасность их применения при тушении пожара. 
 
Статья 106. Требования к пожарным кранам 
 
1. Конструкция пожарных кранов должна обеспечивать возможность открывания запорного устройства 
одним человеком и подачи воды с интенсивностью, обеспечивающей тушение пожара. 
2. Конструкция соединительных головок пожарных кранов должна позволять подсоединять к ним пожарные 
рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны. 
 
Статья 107. Требования к пожарным шкафам 
 
1. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны обеспечивать 
размещение и хранение в них первичных средств пожаротушения. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов должна 
позволять быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование. 
3. Габаритные размеры и установка пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных 
шкафов не должны приводить к загромождению путей эвакуации. 
4. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть 
изготовлены из негорючих материалов. 
5. Внешнее оформление и информация о содержимом пожарных шкафов и многофункциональных 
интегрированных пожарных шкафов определяются нормативными документами по пожарной безопасности, 
принятыми в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона. 
 

Глава 25. ТРЕБОВАНИЯ К МОБИЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 
Статья 108. Требования к пожарным автомобилям 
 
1. Основные и специальные пожарные автомобили должны обеспечивать выполнение следующих функций: 
1) доставку к месту пожара личного состава пожарной охраны, огнетушащих веществ, пожарного 
оборудования, средств индивидуальной защиты пожарных и самоспасания пожарных, пожарного 
инструмента, средств спасения людей; 
2) подачу в очаг пожара огнетушащих веществ; 
3) проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара (далее - проведение 
аварийно-спасательных работ); 
4) обеспечение безопасности выполнения задач, возложенных на пожарную охрану. 
2. Требования к конструкции, техническим характеристикам и иным параметрам пожарных автомобилей 
устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 
 
Статья 109. Требования к пожарным летательным аппаратам, поездам и судам 
 
Пожарные летательные аппараты, поезда и суда должны быть оснащены оборудованием, позволяющим 
осуществлять тушение пожаров. 
 
Статья 110. Требования к пожарным насосам и мотопомпам 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Пожарные мотопомпы должны осуществлять забор и подачу воды к очагу пожара из водопроводной сети, 
емкостей и (или) из открытых водоисточников с требуемым расходом и рабочим давлением, необходимым 



 

  

для тушения пожара. 
2. Конструкция переносных пожарных мотопомп должна обеспечивать возможность их переноски двумя 
операторами и установки на грунт. 
3. Прицепные пожарные мотопомпы должны стационарно монтироваться на автомобильных прицепах. 
Конструкция прицепов должна обеспечивать безопасность транспортирования мотопомп к месту пожара и 
их устойчивое размещение при заборе и подаче воды. 
4. Пожарные насосы должны осуществлять подачу воды, водных растворов пенообразователей с расходом 
и рабочим давлением, необходимыми для тушения пожара. 
(часть 4 введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
5. Пожарные насосы в зависимости от их конструктивных особенностей и основных параметров должны 
обеспечивать: 
1) подачу воды и огнетушащих растворов при нормальном давлении; 
2) подачу воды и огнетушащих растворов при высоком давлении; 
3) одновременную подачу воды и огнетушащих растворов при нормальном и высоком давлении. 
(часть 5 введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 

Глава 26. ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЧЕСКИМ 
УСТАНОВКАМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 
Статья 111. Требования к автоматическим установкам жидкостного и пенного пожаротушения 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Автоматические установки жидкостного и пенного пожаротушения должны обеспечивать: 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
1) своевременное обнаружение пожара и автоматический запуск установки пожаротушения; 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2) подачу воды, водного раствора или других огнетушащих жидкостей из оросителей (спринклерных, 
дренчерных) либо насадков с требуемой интенсивностью подачи огнетушащей жидкости; 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3) подачу пены из пеногенерирующих устройств автоматических установок пенного пожаротушения с 
требуемыми кратностью и интенсивностью подачи пены. 
 
Статья 112. Требования к автоматическим установкам газового пожаротушения 
 
Автоматические установки газового пожаротушения должны обеспечивать: 
1) своевременное обнаружение пожара автоматической установкой пожарной сигнализации, входящей в 
состав автоматической установки газового пожаротушения; 
2) возможность задержки подачи газового огнетушащего вещества в течение времени, необходимого для 
эвакуации людей из защищаемого помещения; 
3) создание огнетушащей концентрации газового огнетушащего вещества в защищаемом объеме или над 
поверхностью горящего материала за время, необходимое для тушения пожара. 
 
Статья 113. Требования к автоматическим установкам порошкового пожаротушения 
 
Автоматические установки порошкового пожаротушения должны обеспечивать: 
1) своевременное обнаружение пожара автоматической установкой пожарной сигнализации, входящей в 
состав автоматической установки порошкового пожаротушения; 
2) подачу порошка из распылителей автоматических установок порошкового пожаротушения с требуемой 
интенсивностью подачи порошка. 
 
Статья 114. Требования к автоматическим установкам аэрозольного пожаротушения 
 
Автоматические установки аэрозольного пожаротушения должны обеспечивать: 
1) своевременное обнаружение пожара автоматической установкой пожарной сигнализации, входящей в 
состав автоматической установки аэрозольного пожаротушения; 
2) возможность задержки подачи огнетушащего аэрозоля в течение времени, необходимого для эвакуации 
людей из защищаемого помещения; 
3) создание огнетушащей концентрации огнетушащего аэрозоля в защищаемом объеме за время, 
необходимое для тушения пожара; 
4) исключение возможности воздействия на людей и горючие материалы высокотемпературных участков 



 

  

поверхности генератора и струи огнетушащего аэрозоля. 
 
Статья 115. Требования к автоматическим установкам комбинированного пожаротушения 
 
Автоматические установки комбинированного пожаротушения должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к установкам автоматического пожаротушения, из которых они состоят. 
 
Статья 116. Требования к роботизированным установкам пожаротушения 
 
Роботизированные установки пожаротушения должны обеспечивать: 
1) обнаружение и ликвидацию или ограничение распространения пожара за пределы очага без 
непосредственного присутствия человека в зоне работы установки; 
2) возможность дистанционного управления установкой и передачи оператору информации с места работы 
установки; 
3) возможность выполнения установкой своих функций в условиях воздействия опасных факторов пожара 
или взрыва, радиационного, химического или иного опасного для человека и окружающей среды 
воздействия. 
 
Статья 117. Требования к автоматическим установкам сдерживания пожара 
 
1. Автоматические установки сдерживания пожара должны обеспечивать снижение скорости увеличения 
площади пожара и образования его опасных факторов. 
2. Автоматические установки сдерживания пожара должны применяться в помещениях, в которых 
применение других автоматических установок пожаротушения нецелесообразно или технически 
невозможно. 
3. Вид огнетушащих веществ, используемых в автоматических установках сдерживания пожара, 
определяется особенностями объекта защиты, вида и размещения пожарной нагрузки. 
 

Глава 27. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ПОЖАРНЫХ И ГРАЖДАН ПРИ ПОЖАРЕ 

 
Статья 118. Требования к средствам индивидуальной защиты пожарных 
 
1. Средства индивидуальной защиты пожарных должны защищать личный состав подразделений пожарной 
охраны от воздействия опасных факторов пожара, неблагоприятных климатических воздействий и травм 
при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ. 
2. Средства индивидуальной защиты пожарных должны эргономически сочетаться между собой и иметь 
светосигнальные элементы, позволяющие осуществлять визуальное наблюдение и поиск пожарных в 
условиях пониженной видимости. 
 
Статья 119. Требования к средствам индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных 
 
1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных должны обеспечивать защиту 
пожарного при работе в среде, непригодной для дыхания и раздражающей слизистую оболочку глаз. 
2. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных должны характеризоваться 
показателями стойкости к механическим и неблагоприятным климатическим воздействиям, 
эргономическими и защитными показателями, значения которых устанавливаются в соответствии с 
тактикой проведения аварийно-спасательных работ, спасания людей и необходимостью обеспечения 
безопасных условий труда пожарных. 
3. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом должны обеспечивать поддержание избыточного давления в 
подмасочном пространстве в процессе дыхания человека. 
4. Время защитного действия дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (при легочной вентиляции 30 
литров в минуту) должно быть не менее 1 часа, кислородно-изолирующих аппаратов - не менее 4 часов. 
5. Конструктивное исполнение средств индивидуальной защиты органов дыхания пожарных должно 
предусматривать быструю замену (без применения специальных инструментов) баллонов с дыхательной 
смесью и регенеративных патронов. 
6. Применение, техническое обслуживание и ремонт средств индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения пожарных осуществляются в соответствии с необходимостью обеспечения безопасных условий 
труда пожарных. 
7. Запрещается использование средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего действия 



 

  

для защиты пожарных. 
8. Запрещается использование кислородных дыхательных аппаратов в комплекте со специальной 
защитной одеждой от тепловых воздействий, за исключением боевой одежды пожарных, и специальной 
защитной одеждой изолирующего типа. 
 
Статья 120. Требования к специальной защитной одежде пожарных 
 
1. Специальная защитная одежда (общего назначения, для защиты от тепловых воздействий и 
изолирующего типа) должна обеспечивать защиту пожарных от опасных воздействий факторов пожара. 
При этом степень защиты должна характеризоваться показателями, значения которых устанавливаются в 
соответствии с необходимостью обеспечения безопасных условий труда пожарных. 
2. Используемые материалы и конструктивное исполнение специальной защитной одежды должны 
препятствовать проникновению во внутреннее пространство одежды огнетушащих веществ и обеспечивать 
возможность экстренного снятия одежды, контроля давления в баллонах дыхательного аппарата, приема и 
передачи информации (звуковой, зрительной или с помощью специальных устройств). 
3. Конструкция и применяемые материалы специальной защитной одежды изолирующего типа должны 
обеспечивать поддержание избыточного давления воздуха в подкостюмном пространстве на уровне, 
обеспечивающем безопасные условия труда пожарного, работающего в специальной защитной одежде 
изолирующего типа. 
4. Специальная защитная одежда изолирующего типа, используемая при тушении пожаров на опасных 
производственных объектах, должна обеспечивать защиту от попадания на кожные покровы и во 
внутренние органы человека агрессивных и (или) радиоактивных веществ. Специальная защитная одежда 
изолирующего типа, используемая при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на 
радиационно опасных объектах, кроме того, должна обеспечивать защиту жизненно важных органов 
человека от ионизирующих излучений. При этом коэффициент ослабления внешнего облучения бета-
излучением с энергией не более 2 мегаэлектронвольт (источник Sr90) должен быть не менее 150, 
коэффициент ослабления внешнего облучения гамма-излучением с энергией 122 килоэлектронвольта 
(источник Co57) - не менее 5,5. 
5. Масса специальной защитной одежды изолирующего типа должна обеспечивать возможность 
безопасных условий труда пожарных. 
 
Статья 121. Требования к средствам защиты рук, ног и головы пожарных 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Средства защиты рук должны обеспечивать защиту кистей рук пожарного от термических, механических 
и химических воздействий при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Средства защиты головы (в том числе каски, шлемы, подшлемники) и средства защиты ног должны 
обеспечивать защиту пожарного от воды, механических, тепловых и химических воздействий при тушении 
пожара и проведении аварийно-спасательных работ, а также от неблагоприятных климатических 
воздействий. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 122. Требования к средствам самоспасания пожарных 
 
Средства самоспасания пожарных (веревка пожарная, пояс пожарный и карабин пожарный) должны 
выдерживать статическую нагрузку не менее 10 килоньютонов, обеспечивать возможность страховки 
пожарных при работе на высоте и самостоятельного спуска пожарных с высоты. 
 
Статья 123. Требования к средствам индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре 
 
1. Средства индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре должны обеспечивать безопасность 
эвакуации или самоспасания людей. При этом степень обеспечения выполнения этих функций должна 
характеризоваться показателями стойкости к механическим и неблагоприятным климатическим 
воздействиям, эргономическими и защитными показателями, которые устанавливаются исходя из условий, 
обеспечивающих защиту людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных 
помещений во время пожара и спасания людей с высотных уровней из зданий и сооружений. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Конструкция средств индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре должна быть надежна и 
проста в эксплуатации. 



 

  

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
 

Глава 28. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОМУ ИНСТРУМЕНТУ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СНАРЯЖЕНИЮ ПОЖАРНЫХ 

 
Статья 124. Требования к пожарному инструменту 
 
1. Пожарный инструмент в зависимости от его функционального назначения должен обеспечивать 
выполнение: 
1) работ по резке, подъему, перемещению и фиксации различных строительных конструкций; 
2) работ по пробиванию отверстий и проемов, дроблению строительных конструкций и материалов; 
3) работ по закупорке отверстий в трубах различного диаметра, заделке пробоин в емкостях и 
трубопроводах. 
2. Ручной механизированный инструмент должен быть оснащен предохранительными устройствами, 
препятствующими случайному попаданию в подвижные механизмы частей тела человека или одежды. 
Органы управления механизированным пожарным инструментом должны быть снабжены указателями, 
исключающими неоднозначное толкование размещенной на них информации. 
3. Конструкция механизированного и немеханизированного пожарных инструментов должна обеспечивать 
возможность быстрой замены рабочих элементов. 
4. Конструкция стыковочных узлов пожарного инструмента должна обеспечивать быстрое и надежное их 
соединение вручную без применения ключей или другого слесарного инструмента. 
5. Конструкция пожарного инструмента должна обеспечивать электробезопасность оператора при 
проведении аварийно-спасательных работ. 
 
Статья 125. Требования к дополнительному снаряжению пожарных 
 
Дополнительное снаряжение пожарных (в том числе пожарные фонари, тепловизоры, радиомаяки и 
звуковые маяки) в зависимости от его назначения должно обеспечивать освещение места пожара, поиск 
очагов возгорания и людей в задымленной атмосфере, обозначение месторасположения пожарных и 
выполнение других видов работ при тушении пожара. При этом степень обеспечения выполнения 
указанных функций должна характеризоваться показателями, необходимыми для выполнения аварийно-
спасательных работ. 
 

Глава 29. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 
 
Статья 126. Общие требования к пожарному оборудованию 
 
Пожарное оборудование (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, 
стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные 
пожарные лестницы) должно обеспечивать возможность подачи огнетушащих веществ к месту пожара с 
требуемым расходом и рабочим давлением, необходимым для тушения пожара в соответствии с тактикой 
тушения пожаров, а также проникновения личного состава подразделений пожарной охраны в помещения 
зданий и сооружений. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 127. Общие требования к пожарным гидрантам и колонкам 
 
1. Пожарные гидранты должны устанавливаться на сетях наружного водопровода и обеспечивать подачу 
воды для целей пожаротушения. 
2. Пожарные колонки должны обеспечивать возможность открывания (закрывания) подземных гидрантов и 
присоединения пожарных рукавов для отбора воды из водопроводных сетей и ее подачи на цели 
пожаротушения. 
3. Механические усилия на органах управления перекрывающих устройств пожарной колонки при рабочем 
давлении не должны превышать 150 ньютонов. 
 
Статья 128. Требования к пожарным рукавам и соединительным головкам 
 
1. Пожарные рукава (всасывающие, напорно-всасывающие и напорные) должны обеспечивать возможность 
транспортирования огнетушащих веществ к месту пожара. 



 

  

2. Соединительные головки должны обеспечивать быстрое, герметичное и прочное соединение пожарных 
рукавов между собой и с другим пожарным оборудованием. 
3. Прочностные и эксплуатационные характеристики пожарных рукавов и соединительных головок должны 
соответствовать техническим параметрам используемого пожарными подразделениями гидравлического 
оборудования. 
 
Статья 129. Требования к пожарным стволам, пеногенераторам и пеносмесителям 
 
1. Конструкция пожарных стволов (ручных и лафетных) должна обеспечивать: 
1) формирование сплошной или распыленной струи огнетушащих веществ (в том числе воздушно-
механической пены низкой кратности) на выходе из насадка; 
2) равномерное распределение огнетушащих веществ по конусу факела распыленной струи; 
3) бесступенчатое изменение вида струи от сплошной до распыленной; 
4) изменение расхода огнетушащих веществ (для стволов универсального типа) без прекращения их 
подачи; 
5) прочность ствола, герметичность соединений и перекрывных устройств при рабочем давлении; 
6) фиксацию положения лафетных стволов при заданных углах в вертикальной плоскости; 
7) возможность ручного и дистанционного управления механизмами поворота лафетных стволов в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях от гидропривода или электропривода. 
2. Конструкция пеногенераторов должна обеспечивать: 
1) формирование потока воздушно-механической пены средней и высокой кратности; 
2) прочность ствола, герметичность соединений и перекрывных устройств при рабочем давлении. 
3. Пеносмесители (с нерегулируемым и регулируемым дозированием) должны обеспечивать получение 
водного раствора пенообразователя с заданной концентрацией для получения пены определенной 
кратности в воздушно-пенных стволах и генераторах пены. 
 
Статья 130. Требования к пожарным рукавным водосборникам и пожарным рукавным разветвлениям 
 
1. Пожарные рукавные водосборники должны обеспечивать объединение двух и более потоков воды перед 
входом во всасывающий патрубок пожарного насоса. Пожарные рукавные водосборники должны быть 
оборудованы обратными клапанами на каждом из объединяемых патрубков. 
2. Пожарные рукавные разветвления должны обеспечивать распределение магистрального потока воды 
или растворов пенообразователя по рабочим рукавным линиям и регулировку расхода огнетушащих 
веществ в этих линиях. Механические усилия на органах управления перекрывающих устройств пожарных 
рукавных разветвлений при рабочем давлении не должны превышать 150 ньютонов. 
 
Статья 131. Требования к пожарным гидроэлеваторам и пожарным всасывающим сеткам 
 
1. Пожарные гидроэлеваторы должны обеспечивать забор воды из открытых водоемов с разницей уровней 
зеркала воды и расположения пожарного насоса, превышающей максимальную высоту всасывания, а также 
удаление из помещений воды, пролитой при тушении пожара. 
2. Пожарные всасывающие сетки должны обеспечивать фильтрацию забираемой из открытых водоемов 
воды и предотвращать попадание твердых частиц, способных привести к нарушению работы насосов. 
Пожарные всасывающие сетки должны быть оборудованы обратными клапанами. 
 
Статья 132. Требования к ручным пожарным лестницам 
 
1. Ручные пожарные лестницы должны обеспечивать личному составу пожарной охраны возможность 
проникновения в помещения и на крыши зданий и сооружений, подачи в указанные помещения 
огнетушащих средств и веществ, а также спасание людей из этих помещений, минуя пути эвакуации. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Габаритные размеры и конструкция ручных пожарных лестниц должны обеспечивать возможность их 
транспортирования на пожарных автомобилях. 
3. Механическая прочность, размеры и эргономические и защитные показатели ручных пожарных лестниц 
должны обеспечивать возможность выполнения задач по спасанию людей с высотных уровней и подъем 
необходимого пожарно-технического оборудования. 
 

Раздел VI. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОДУКЦИИ 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 



 

  

Глава 30. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
К ВЕЩЕСТВАМ И МАТЕРИАЛАМ 

 
Статья 133. Требования пожарной безопасности к информации о пожарной опасности веществ и 
материалов 
 
1. Производитель (поставщик) должен разработать техническую документацию на вещества и материалы, 
содержащую информацию о безопасном применении этой продукции. 
2. Техническая документация на вещества и материалы (в том числе паспорта, технические условия, 
технологические регламенты) должна содержать информацию о показателях пожарной опасности веществ 
и материалов. 
3. Обязательными показателями для включения в техническую документацию являются: 
1) для газов: 
а) группа горючести; 
б) температура самовоспламенения; 
в) концентрационные пределы распространения пламени; 
г) максимальное давление взрыва; 
д) скорость нарастания давления взрыва; 
2) для жидкостей: 
а) группа горючести; 
б) температура вспышки; 
в) температура воспламенения; 
г) температура самовоспламенения; 
д) температурные пределы распространения пламени; 
3) для твердых веществ и материалов (за исключением строительных материалов): 
а) группа горючести; 
б) температура воспламенения; 
в) температура самовоспламенения; 
г) коэффициент дымообразования; 
д) показатель токсичности продуктов горения; 
4) для твердых дисперсных веществ: 
а) группа горючести; 
б) температура самовоспламенения; 
в) максимальное давление взрыва; 
г) скорость нарастания давления взрыва; 
д) индекс взрывоопасности. 
4. Необходимость включения дополнительной информации о показателях пожарной опасности определяет 
разработчик технической документации на вещества и материалы. 
 
Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и 
сооружениях 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
1. Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального 
назначения и пожарной опасности. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях 
устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в 
таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях 
пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному 
закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. 
4. В помещениях зданий класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся 
легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов 
группы горючести Г1. 
5. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих 
материалов. Окрашенные лакокрасочными покрытиями каркасы из негорючих материалов должны иметь 
группу горючести НГ или Г1. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 



 

  

6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях 
эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных 
сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и 
вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
7. В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных 
образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные 
материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. 
8. Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в детских 
дошкольных образовательных учреждениях должна быть выполнена из материала класса КМ0 и (или) КМ1. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
9 - 10. Утратили силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
11. В операционных и реанимационных помещениях не допускается применять материалы для отделки 
стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, и 
материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3. 
12. В жилых помещениях зданий подкласса Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, 
потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ4, и 
материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ4. 
13. В гардеробных помещениях зданий подкласса Ф2.1 не допускается применять материалы для отделки 
стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1, и 
материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. 
14. В читальных залах не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, и материалы для покрытия 
пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3. 
15. В помещениях книгохранилищ и архивов, а также в помещениях, в которых содержатся служебные 
каталоги и описи, отделку стен и потолков следует предусматривать из материалов класса КМ0 и (или) 
КМ1. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
16. В демонстрационных залах помещений зданий подкласса Ф2.2 не допускается применять материалы 
для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем 
класс КМ2, и материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3. 
17. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
18. В торговых залах зданий подкласса Ф3.1 не допускается применять материалы для отделки стен, 
потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, и 
материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3. 
19. В залах ожидания зданий подкласса Ф3.3 отделка стен, потолков, заполнение подвесных потолков и 
покрытие пола должны выполняться из материалов класса КМ0. 
20. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
 
Статья 135. Требования пожарной безопасности к применению текстильных и кожевенных материалов, к 
информации об их пожарной опасности 
 
1. Текстильные и кожевенные материалы применяются в зависимости от функционального назначения и 
пожарной опасности здания, сооружения или функционального назначения изделий, для изготовления 
которых используются данные материалы. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
3. Методы определения классификационных признаков устойчивости материалов специальной защитной 
одежды к воздействию открытого пламени устанавливаются нормативными документами по пожарной 
безопасности. 
4. В сопроводительных документах к текстильным и кожевенным материалам необходимо указывать 
информацию об их пожарной опасности и применении в зданиях и сооружениях или изделиях различного 
функционального назначения в соответствии с показателями, указанными в таблице 30 приложения к 
настоящему Федеральному закону. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 136. Требования к информации о пожарной безопасности средств огнезащиты 
 
1. Техническая документация на средства огнезащиты должна содержать информацию о технических 
показателях, характеризующих область их применения, пожарную опасность, способ подготовки 



 

  

поверхности, виды и марки грунтов, способ нанесения на защищаемую поверхность, условия сушки, 
огнезащитную эффективность этих средств, способ защиты от неблагоприятных климатических 
воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащитных покрытий, а также меры безопасности при 
проведении огнезащитных работ. 
2. Средства огнезащиты допускается применять из материалов с дополнительными покрытиями, 
обеспечивающими придание декоративного вида огнезащитному слою или его устойчивость к 
неблагоприятному климатическому воздействию. В этом случае огнезащитная эффективность должна 
указываться с учетом этого слоя. 
 

Глава 31. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

 
Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям 
 
1. Конструктивное исполнение строительных элементов зданий, сооружений не должно являться причиной 
скрытого распространения горения по зданию, сооружению. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций между собой должен 
быть не менее минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов. 
3. Конструктивные элементы, образующие уклон пола в помещениях зданий, сооружений класса 
функциональной опасности Ф2, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к междуэтажным 
перекрытиям этих зданий. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
4. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим 
технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, 
установленных для этих конструкций. 
5. Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками должны разделять пространство 
над ними. 
6. В пространстве над подвесными потолками не допускается предусматривать размещение каналов и 
трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидких и твердых 
материалов. 
7. Подвесные потолки не допускается предусматривать в помещениях категорий А и Б по 
пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. 
 
Статья 138. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, 
систем кондиционирования и противодымной защиты 
 
1. Конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции и 
транзитных каналов (в том числе воздуховодов, коллекторов, шахт) вентиляционных систем различного 
назначения должны быть огнестойкими и выполняться из негорючих материалов. Узлы пересечения 
ограждающих строительных конструкций с огнестойкими каналами вентиляционных систем и 
конструкциями опор (подвесок) должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, требуемых для 
таких каналов. Для уплотнения разъемных соединений (в том числе фланцевых) конструкций огнестойких 
воздуховодов допускается применение только негорючих материалов. 
2. Противопожарные клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми 
приводами. Использование термочувствительных элементов в составе приводов нормально открытых 
клапанов следует предусматривать только в качестве дублирующих. Для противопожарных нормально 
закрытых клапанов и дымовых клапанов применение приводов с термочувствительными элементами не 
допускается. Противопожарные клапаны должны обеспечивать при требуемых пределах огнестойкости 
минимально необходимые значения сопротивления дымогазопроницанию. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3. Дымовые люки вытяжной вентиляции с естественным побуждением тяги следует применять с 
автоматически и дистанционно управляемыми приводами (с возможностью дублирования 
термоэлементами), обеспечивающими тяговые усилия, необходимые для преодоления механической (в 
том числе снеговой и ветровой) нагрузки. 
4. Вытяжные вентиляторы систем противодымной защиты зданий и сооружений должны сохранять 
работоспособность при распространении высокотемпературных продуктов горения в течение времени, 
необходимого для эвакуации людей (при защите людей на путях эвакуации), или в течение всего времени 



 

  

развития и тушения пожара (при защите людей в пожаробезопасных зонах). 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
5. Противопожарные дымогазонепроницаемые двери должны обеспечивать при требуемых пределах 
огнестойкости минимально необходимые значения сопротивления дымогазопроницанию. 
(часть 5 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
6. Противодымные экраны (шторы, занавесы) должны быть оборудованы автоматическими и дистанционно 
управляемыми приводами (без термоэлементов) и выполнены из негорючих материалов с рабочей длиной 
выпуска не менее толщины образующегося при пожаре в помещении дымового слоя. 
7. Фактические значения параметров систем вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты (в 
том числе пределов огнестойкости и сопротивления дымогазопроницанию) должны устанавливаться по 
результатам испытаний в соответствии с методами, установленными нормативными документами по 
пожарной безопасности. 
 
Статья 139. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления 
 
1. Стволы систем мусороудаления должны изготавливаться из негорючих материалов и обеспечивать 
требуемые пределы огнестойкости и сопротивления дымогазопроницанию. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Загрузочные клапаны стволов мусороудаления должны выполняться из негорючих материалов и 
обеспечивать минимально необходимые значения сопротивления дымогазопроницанию. Для уплотнения 
загрузочных клапанов допускается применение материалов группы горючести не ниже Г2. 
3. Шиберы стволов мусороудаления, устанавливаемые в мусоросборных камерах, должны оснащаться 
приводами самозакрывания при пожаре. Требуемые пределы огнестойкости шиберов должны быть не 
менее пределов, установленных для стволов мусороудаления. 
 
Статья 140. Требования пожарной безопасности к лифтам 
 
1. Пассажирские лифты с автоматическими дверями и со скоростью движения 1 и более метра в секунду 
должны иметь режим работы, обозначающий пожарную опасность, включающийся по сигналу, 
поступающему от систем автоматической пожарной сигнализации здания, и обеспечивающий независимо 
от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие 
и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты. 
2. При выходе из лифтов в коридор, лифтовый холл или тамбур, не отвечающий требованиям, 
предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, двери шахт лифтов должны иметь предел огнестойкости не 
ниже чем EI30 (в зданиях высотой не более 28 метров допускается применять двери шахт лифтов, 
имеющие предел огнестойкости E30). При выходе из лифтов в коридор, лифтовый холл или тамбур, 
отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, и при выходе из лифтов на 
лестничную клетку предел огнестойкости дверей шахт лифтов не нормируется. Условия размещения 
лифтовых шахт в объемах лестничных клеток определяются нормативными документами по пожарной 
безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3. Требования к оборудованию, устройству, огнестойкости лифтов, материалам, из которых они 
изготовлены, к системам управления, сигнализации, связи и энергоснабжения устанавливаются настоящим 
Федеральным законом и техническими регламентами на такие объекты, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании". 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
4. Требования к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны устанавливаются 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании". 
(часть 4 введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 

Глава 32. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Статья 141. Требования к информации о пожарной опасности электротехнической продукции 
 
1. Производитель электротехнической продукции обязан разработать техническую документацию, 
содержащую необходимую информацию для безопасного применения этой продукции. 
2. Техническая документация на электротехническую продукцию (в том числе паспорта и технические 
условия) должна содержать информацию о ее пожарной опасности. 



 

  

3. Показатели пожарной опасности электротехнической продукции должны соответствовать области 
применения электротехнической продукции. 
 
Статья 142. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции 
 
1. Электротехническая продукция не должна быть источником зажигания и должна исключать 
распространение горения за ее пределы. 
2. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции устанавливаются исходя из ее 
конструктивных особенностей и области применения. Электротехническая продукция должна применяться 
в соответствии с технической документацией, определяющей ее безопасную эксплуатацию. 
3. Элементы конструкции, используемые в электротехнической продукции, должны быть стойкими к 
воздействию пламени, накаленных элементов, электрической дуги, нагреву в контактных соединениях и 
токопроводящих мостиков. 
4. Электротехническая продукция должна быть стойкой к возникновению и распространению горения при 
аварийных режимах работы (коротком замыкании, перегрузках). 
5. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
6. Аппараты защиты должны отключать участок электрической цепи от источника электрической энергии 
при возникновении аварийных режимов работы до возникновения загорания. 
 
Статья 143. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию 
 
1. Электрооборудование должно быть стойким к возникновению и распространению горения. 
2. Вероятность возникновения пожара в электрооборудовании не должна превышать одну миллионную в 
год. 
3. Вероятность возникновения пожара не определяется в случае, если имеется подтверждение 
соответствия электротехнической продукции требованиям пожарной безопасности по стойкости к 
воздействию пламени, накаленных элементов, электрической дуги, нагреву в контактных соединениях и 
токопроводящих мостиков с учетом области применения электротехнической продукции, входящей в состав 
электрооборудования. 
4. Электрооборудование систем противопожарной защиты должно сохранять работоспособность в 
условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасное место. 
 

Раздел VII. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ (ПРОДУКЦИИ) 
ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Глава 33. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ (ПРОДУКЦИИ) 

ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Статья 144. Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной 
безопасности 
 
1. Оценка соответствия объектов защиты (продукции), организаций, осуществляющих подтверждение 
соответствия процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, требованиям пожарной безопасности, установленным 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", нормативными документами по пожарной безопасности, и условиям договоров проводится 
в формах: 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
1) аккредитации; 
2) независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности); 
3) федерального государственного пожарного надзора; 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
4) декларирования пожарной безопасности; 
5) исследований (испытаний); 
6) подтверждения соответствия объектов защиты (продукции); 
7) приемки и ввода в эксплуатацию объектов защиты (продукции), а также систем пожарной безопасности; 
8) производственного контроля; 
9) экспертизы. 
2. Порядок оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной 
безопасности путем независимой оценки пожарного риска устанавливается нормативными правовыми 



 

  

актами Российской Федерации. 
 
Статья 145. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной 
безопасности 
 
1. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности на 
территории Российской Федерации осуществляется в добровольном или обязательном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
2. Добровольное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной 
безопасности осуществляется в форме добровольной сертификации. 
3. Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего 
Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной 
сертификации. 
4. Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты 
защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым 
устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", содержащими требования к 
отдельным видам продукции. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
5. Декларирование соответствия продукции требованиям настоящего Федерального закона может 
осуществляться юридическим лицом или физическим лицом, зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, которые являются изготовителями (продавцами) продукции, 
либо юридическим лицом или физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, выполняющими по договору функции иностранного изготовителя (продавца) в части 
обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего Федерального закона, а 
также несущими ответственность за нарушение указанных требований. 
6. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности в 
форме декларирования с привлечением третьей стороны проводится только в организациях, 
аккредитованных на право проведения таких работ. 
7. Продукция, соответствие требованиям пожарной безопасности которой подтверждено в установленном 
настоящим Федеральным законом порядке, маркируется знаком обращения на рынке. Если к продукции 
предъявляются требования различных технических регламентов, то знак обращения на рынке 
проставляется только после подтверждения соответствия этой продукции требованиям соответствующих 
технических регламентов. 
8. Знак обращения на рынке применяется изготовителями (продавцами) на основании сертификата 
соответствия или декларации соответствия. Знак обращения на рынке проставляется на продукции и (или) 
на ее упаковке (таре), а также в сопроводительной технической документации, поступающей к потребителю 
при реализации. 
 
Статья 146. Схемы подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности 
 
1. Подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности осуществляется по 
схемам обязательного подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности (далее - схемы), 
каждая из которых представляет собой полный набор операций и условий их выполнения. Схемы могут 
включать одну или несколько операций, результаты которых необходимы для подтверждения соответствия 
продукции установленным требованиям. 
2. Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего Федерального закона проводится по 
следующим схемам: 
1) для серийно выпускаемой продукции: 
а) декларация соответствия заявителя на основе собственных доказательств (схема 1д); 
б) декларация соответствия изготовителя (продавца) на основе собственных доказательств и испытаний 
типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (схема 2д); 
в) декларация соответствия изготовителя (продавца) на основе собственных доказательств, испытаний 
типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории и сертификации системы 
качества применительно к производству продукции (схема 3д); 
г) сертификация продукции на основе анализа состояния производства и испытаний типового образца 
продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (схема 2с); 
д) сертификация продукции на основе испытаний типового образца продукции в аккредитованной 



 

  

испытательной лаборатории с последующим инспекционным контролем (схема 3с); 
е) сертификация продукции на основе анализа состояния производства и испытаний типового образца 
продукции в аккредитованной испытательной лаборатории с последующим инспекционным контролем 
(схема 4с); 
ж) сертификация продукции на основе испытаний типового образца продукции в аккредитованной 
испытательной лаборатории и сертификации системы качества с последующим инспекционным контролем 
(схема 5с); 
2) для ограниченной партии продукции: 
а) декларация изготовителя (продавца) на основе собственных доказательств, испытаний в 
аккредитованной испытательной лаборатории представительной выборки образцов из партии продукции 
(схема 5д); 
б) сертификация партии продукции на основе испытаний представительной выборки образцов из этой 
партии в аккредитованной испытательной лаборатории (схема 6с); 
в) сертификация единиц продукции на основе испытаний единицы продукции в аккредитованной 
испытательной лаборатории (схема 7с). 
3. Представительная выборка образцов для проведения испытаний в целях подтверждения соответствия 
продукции требованиям пожарной безопасности определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
4. Схемы 1д и 5д применяются для подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной 
безопасности веществ и материалов, за исключением: 
1) строительных материалов; 
2) отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена; 
3) огнезащитных и огнетушащих веществ. 
5. Схемы 2д, 3д и 5д применяются по выбору изготовителя (продавца) для подтверждения соответствия 
требованиям пожарной безопасности: 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
1) газовых огнетушащих составов, за исключением азота, аргона, двуокиси углерода с содержанием 
основного вещества в перечисленных газах более 95 процентов; 
2) первичных средств пожаротушения, за исключением огнетушителей; 
3) пожарного инструмента; 
4) пожарного оборудования, за исключением пожарных стволов, пеногенераторов, пеносмесителей и 
пожарных рукавов; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
5) строительных материалов, не применяемых для отделки путей эвакуации людей непосредственно 
наружу или в безопасную зону; 
6) утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ; 
7) материалов специальной защитной одежды; 
(п. 7 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
8) ковровых покрытий; 
9) каналов инженерных систем противодымной защиты. 
6. Схема 3д применяется для подтверждения соответствия мобильных средств пожаротушения 
требованиям пожарной безопасности. 
7. Схемы 2с, 3с, 4с, 5с и 6с применяются по выбору заявителя для подтверждения соответствия 
требованиям пожарной безопасности: 
1) переносных и передвижных огнетушителей; 
2) пожарных стволов, пеногенераторов, пеносмесителей и пожарных рукавов; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
3) средств индивидуальной защиты людей при пожаре; 
4) средств спасения людей при пожаре; 
5) оборудования и изделий для спасания людей при пожаре; 
6) дополнительного снаряжения пожарных; 
7) порошковых огнетушащих составов, пенообразователей для тушения пожаров и огнетушащих жидкостей 
(за исключением воды); 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
8) средств пожарной автоматики; 
9) аппаратов защиты электрических цепей; 
10) строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу 
или в безопасную зону; 
11) отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена; 
12) средств огнезащиты; 



 

  

13) конструкций заполнений проемов в противопожарных преградах, кабельных проходок, кабельных 
коробов, каналов и труб из полимерных материалов для прокладки кабелей, герметичных кабельных 
вводов; 
(п. 13 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
14) инженерного оборудования систем противодымной защиты, за исключением каналов инженерных 
систем; 
15) дверей шахт лифтов; 
16) кабельных изделий, к которым предъявляются требования пожарной безопасности: 
а) кабелей и проводов, не распространяющих горение при одиночной и (или) групповой прокладках; 
б) кабелей огнестойких; 
в) кабелей с пониженным дымо- и газовыделением; 
(п. 16 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
17) элементов автоматических установок пожаротушения; 
18) автономных установок пожаротушения. 
(п. 18 введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
8. Схема 3с применяется только при проведении сертификации ранее сертифицированной продукции после 
завершения срока действия сертификата. 
9. Схема 7с применяется для подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности 
в случае, если отсутствует возможность представительной выборки типовых образцов для проведения 
испытаний. 
10. По желанию заявителя подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности 
путем декларирования может быть заменено обязательной сертификацией. 
11. Действие декларации соответствия продукции требованиям пожарной безопасности устанавливается на 
срок не более 5 лет. 
12. Декларирование соответствия продукции требованиям пожарной безопасности проводится в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
13. Если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", предусмотрены схемы сертификации для продукции, отличные от схем, установленных 
настоящим Федеральным законом, подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной 
безопасности проводится по схеме, обеспечивающей наиболее полный контроль и объективность 
исследований, испытаний и измерений, в том числе правил отбора образцов. 
(часть 13 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 147. Порядок проведения сертификации 
 
1. Сертификация продукции проводится органами, аккредитованными в соответствии с порядком, 
установленным Правительством Российской Федерации, и дополнительными требованиями, изложенными 
в статье 148 настоящего Федерального закона. 
2. Сертификация включает в себя: 
1) подачу изготовителем (продавцом) заявки на проведение сертификации и рассмотрение представленных 
материалов аккредитованным органом по сертификации; 
2) принятие аккредитованным органом по сертификации решения по заявке на проведение сертификации с 
указанием ее схемы; 
3) оценку соответствия продукции требованиям пожарной безопасности; 
4) выдачу аккредитованным органом по сертификации сертификата или мотивированный отказ в выдаче 
сертификата; 
5) осуществление аккредитованным органом по сертификации инспекционного контроля 
сертифицированной продукции, если он предусмотрен схемой сертификации; 
6) осуществление изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий при выявлении 
несоответствия продукции требованиям пожарной безопасности и при неправильном применении знака 
обращения на рынке. 
3. Процедура подтверждения соответствия продукции требованиям настоящего Федерального закона 
включает в себя: 
1) отбор и идентификацию образцов продукции; 
2) оценку производства или сертификацию системы качества (производства), если это предусмотрено 
схемой сертификации; 
3) проведение испытаний образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории; 
4) экспертизу документов, представленных изготовителем (продавцом) (в том числе технической 
документации, документов о качестве, заключений, сертификатов и протоколов испытаний), в целях 
определения возможности признания соответствия продукции требованиям пожарной безопасности; 



 

  

5) анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата. 
4. Заявитель может обратиться с заявкой на проведение сертификации в любой аккредитованный орган по 
сертификации, имеющий право проведения таких работ. 
5. Заявка на проведение сертификации оформляется заявителем на русском языке и должна содержать: 
1) наименование и местонахождение заявителя; 
2) наименование и местонахождение изготовителя (продавца); 
3) сведения о продукции и идентифицирующие ее признаки (наименование, код по общероссийскому 
классификатору продукции или код импортной продукции в соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности, применяемой в Российской Федерации), техническое описание 
продукции, инструкцию по ее применению (эксплуатации) и другую техническую документацию, 
описывающую продукцию, а также декларируемое количество (серийное производство, партия или единица 
продукции); 
4) указание на нормативные документы по пожарной безопасности; 
5) схему сертификации; 
6) обязательства заявителя о выполнении правил и условий сертификации. 
6. Аккредитованный орган, осуществляющий сертификацию, в течение 30 суток со дня подачи заявки на 
проведение сертификации направляет заявителю положительное или отрицательное решение по его 
заявке. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
7. Отрицательное решение по заявке на проведение сертификации должно содержать мотивированный 
отказ в проведении сертификации. 
8. Положительное решение по заявке на проведение сертификации должно включать в себя основные 
условия сертификации, в том числе информацию: 
1) о схеме сертификации; 
2) о нормативных документах, на основании которых будет проводиться сертификация соответствия 
продукции требованиям пожарной безопасности; 
3) об организации, которая будет проводить анализ состояния производства, если это предусмотрено 
схемой сертификации; 
4) о порядке отбора образцов продукции; 
5) о порядке проведения испытаний образцов продукции; 
6) о порядке оценки стабильности условий производства; 
7) о критериях оценки соответствия продукции требованиям пожарной безопасности; 
8) о необходимости предоставления дополнительных документов, подтверждающих безопасность 
продукции. 
9. Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего Федерального закона включает в себя, 
если это предусмотрено схемой сертификации: 
1) отбор контрольных образцов и образцов для испытаний; 
2) идентификацию продукции; 
3) испытания образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории; 
4) оценку стабильности условий производства; 
5) анализ представленных документов. 
10. Отбор образцов продукции (контрольных образцов и образцов для испытаний) проводится в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 
11. Допускается в качестве контрольных образцов использовать образцы продукции, подвергшиеся 
сертификационным испытаниям, если их идентификационные признаки и показатели, проверяемые при 
сертификации, остались неизменными. 
12. Образцы продукции, отобранные для испытаний и в качестве контрольных, должны быть по 
конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции, поставляемой потребителю 
(заказчику). 
13. Заявитель (изготовитель, продавец) прилагает к образцам документы, подтверждающие приемку 
продукции изготовителем (продавцом) и ее соответствие нормативным документам, по которым 
выпускается продукция (или их копии), а также необходимые технические документы, состав и содержание 
которых приведены в решении аккредитованного органа по сертификации по заявке на проведение 
сертификации. 
14. После отбора образцов должны быть приняты меры защиты от подмены образцов или ошибок в их 
идентификации. 
15. Контрольные образцы подлежат хранению в течение срока действия сертификата. 
16. Идентификацию проводят как при отборе образцов, так и при испытании продукции с целью 
удостоверения, что представленные образцы действительно относятся к сертифицируемой продукции. 
17. Идентификация состоит в сравнении основных характеристик образцов продукции, указанных в заявке 



 

  

на проведение сертификации продукции и технической (сопроводительной) документации на нее, и 
маркированных характеристик на образце, упаковке (таре) и в сопроводительных документах. 
18. При сертификации партии продукции дополнительно проверяется соответствие ее фактического 
объема заявляемому объему. 
19. Результаты идентификации при проведении испытаний отражаются в протоколе испытаний (отчете об 
испытаниях). 
20. Испытания в целях сертификации проводятся по заказу аккредитованного органа по сертификации. 
21. Испытания проводятся испытательными лабораториями, прошедшими аккредитацию на право 
проведения работ. 
22. В случае отсутствия испытательной лаборатории, аккредитованной на техническую компетентность и 
независимость, или значительной ее удаленности, усложняющей транспортирование образцов, 
увеличивающей стоимость испытаний и удлиняющей сроки их проведения, допускается проведение 
испытаний в целях сертификации испытательными лабораториями, аккредитованными только на 
техническую компетентность, независимыми от изготовителя или потребителя сертифицируемой 
продукции. Такие испытания проводятся под контролем представителей аккредитованного органа по 
сертификации. Объективность таких испытаний наряду с испытательной лабораторией обеспечивает 
аккредитованный орган по сертификации, поручивший испытательной лаборатории их проведение. 
23. По результатам испытаний испытательные лаборатории оформляют протоколы испытаний и передают 
их в аккредитованный орган по сертификации. Копии протоколов испытаний подлежат хранению в 
испытательной лаборатории в течение срока службы (годности) сертифицированной продукции, но не 
менее 3 лет после окончания срока действия выданных на их основании сертификатов или решений об 
отказе в выдаче сертификатов. 
24. Протокол испытаний (отчет об испытаниях) должен содержать следующую информацию: 
1) обозначение протокола испытаний (отчета об испытаниях), порядковый номер и нумерацию каждой 
страницы протокола, а также общее количество страниц; 
2) сведения об испытательной лаборатории, проводившей испытания; 
3) сведения об аккредитованном органе по сертификации, поручившем проведение испытаний; 
4) идентификационные сведения о представленной на испытания продукции, в том числе об изготовителе 
продукции; 
5) основание для проведения испытаний; 
6) описание программы и методов испытаний или ссылки на стандартные методы испытаний; 
7) сведения об отборе образцов; 
8) условия проведения испытаний; 
9) сведения об использованных средствах измерений и испытательном оборудовании; 
10) проверяемые показатели и требования к ним, сведения о нормативных документах, содержащих эти 
требования; 
11) фактические значения показателей испытанных образцов, в том числе промежуточные, в соответствии 
с необходимыми критериями оценки и с указанием расчетной или фактической погрешности измерений; 
12) сведения об испытаниях, выполненных другой испытательной лабораторией; 
13) дату выпуска протокола испытаний (отчета об испытаниях). 
25. Протокол испытаний (отчет об испытаниях) должен быть подписан всеми лицами, ответственными за их 
проведение, утвержден руководителем (заместителем руководителя) аккредитованной испытательной 
лаборатории (центра) и скреплен печатью аккредитованной испытательной лаборатории (центра). К 
протоколу испытаний (отчету об испытаниях) прилагается акт отбора образцов со всеми приложениями к 
нему. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
26. Протокол испытаний (отчет об испытаниях) должен включать необходимый объем информации, 
позволяющей получить аналогичные результаты в случае проведения повторных испытаний. Если 
результатом какого-либо испытания является качественная оценка соответствия продукции 
установленному требованию, в протоколе испытаний (отчете об испытаниях) приводится информация, на 
основании которой получен результат. 
27. Не допускаются исправления и изменения в тексте протокола испытаний (отчета об испытаниях) после 
его выпуска. 
28. Не допускается размещение в протоколе испытаний (отчете об испытаниях) общих оценок, 
рекомендаций и советов по устранению недостатков или совершенствованию испытанных изделий. 
29. Протокол испытаний (отчет об испытаниях) распространяется только на образцы, подвергнутые 
испытаниям. 
30. Анализ производства проводится с целью установления необходимых условий для изготовления 
продукции со стабильными характеристиками, проверяемыми при сертификации. 
31. Оценка стабильности условий производства должна выполняться не ранее чем за 12 месяцев до дня 



 

  

выдачи сертификата на основе анализа состояния производства (схемы 2с и 4с) или сертификации 
производства или системы качества производства (схема 5с). 
32. Основанием для проведения анализа состояния производства является решение аккредитованного 
органа по сертификации. Аккредитованный орган по сертификации может поручить проведение проверки 
состояния производства организации, имеющей в своем штате экспертов по сертификации данной 
продукции или экспертов по сертификации производства и систем качества производства. В этом случае 
оформляется обоснованное письменное поручение аккредитованного органа по сертификации. 
33. При проведении анализа состояния производства должны проверяться: 
1) технологические процессы; 
2) технологическая документация; 
3) средства технологического оснащения; 
4) технологические режимы; 
5) управление средствами технологического оснащения; 
6) управление метрологическим оборудованием; 
7) методики испытаний и измерений; 
8) порядок проведения контроля сырья и комплектующих изделий; 
9) порядок проведения контроля продукции в процессе ее производства; 
10) управление несоответствующей продукцией; 
11) порядок работы с рекламациями. 
34. Недостатки, выявленные в процессе проверки, классифицируются как существенные или 
несущественные несоответствия. 
35. К существенным несоответствиям относятся: 
1) отсутствие нормативной и технологической документации на продукцию; 
2) отсутствие описания выполняемых операций с указанием средств технологического оснащения, точек и 
порядка контроля; 
3) отсутствие необходимых средств технического оснащения и средств контроля и испытаний; 
4) использование средств контроля и испытаний, не прошедших метрологический контроль в 
установленном порядке и в установленные сроки; 
5) отсутствие документированных процедур контроля, обеспечивающих стабильность характеристик 
продукции, или их невыполнение. 
36. Наличие существенных несоответствий свидетельствует о неудовлетворительном состоянии 
производства. 
37. При наличии одного или нескольких существенных несоответствий организация должна провести 
корректирующие мероприятия в сроки, согласованные с аккредитованным органом по сертификации. 
38. Несущественные замечания должны быть устранены не позднее дня проведения очередного 
инспекционного контроля. 
39. По результатам проверки составляется акт о результатах анализа состояния производства 
сертифицируемой продукции. В акте указываются: 
1) результаты проверки; 
2) дополнительные материалы, использованные при анализе состояния производства сертифицируемой 
продукции; 
3) общая оценка состояния производства; 
4) необходимость и сроки выполнения корректирующих мероприятий. 
40. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции хранится 
аккредитованным органом по сертификации, а его копия направляется заявителю (изготовителю, 
продавцу). 
41. Решение о конфиденциальности информации, полученной в ходе проверки, принимает проверяемая 
организация. 
42. Аккредитованный орган по сертификации учитывает результаты анализа состояния производства 
наряду с протоколом испытаний (отчетом об испытаниях) при принятии решения о возможности и об 
условиях выдачи сертификата. 
43. Аккредитованный орган по сертификации после анализа протокола испытаний (отчета об испытаниях), 
результатов анализа состояния производства (если это установлено схемой сертификации), других 
документов о соответствии продукции требованиям пожарной безопасности готовит решение о выдаче (об 
отказе в выдаче) сертификата. 
44. На основании решения о выдаче сертификата соответствия продукции требованиям пожарной 
безопасности аккредитованный орган по сертификации оформляет сертификат, регистрирует его в едином 
реестре в установленном порядке и выдает заявителю (изготовителю, продавцу). Сертификат 
действителен только при наличии регистрационного номера. 
45. При отрицательных результатах оценки соответствия продукции установленным требованиям 



 

  

аккредитованный орган по сертификации выдает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием 
причин. 
46. Сертификат соответствия продукции требованиям настоящего Федерального закона оформляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
47. Сертификат соответствия продукции требованиям пожарной безопасности может иметь приложение, 
содержащее перечень конкретных видов и типов продукции, на которые распространяется его действие. 
48. Для продукции, выпускаемой серийно, срок действия сертификата соответствия продукции требованиям 
пожарной безопасности устанавливается для схем: 
1) 2с - не более 1 года; 
2) 3с - не более 3 лет; 
3) 4с и 5с - не более 5 лет. 
49. Для продукции, выпускаемой единично или партиями (схемы 6с и 7с), срок действия выданного 
сертификата соответствия продукции требованиям пожарной безопасности устанавливается до окончания 
срока годности (службы) указанной продукции, в течение которого изготовитель в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям возможность 
использования продукции по назначению. По истечении указанного срока продукция может перестать 
удовлетворять требованиям пожарной безопасности. Если такой срок изготовителем не установлен, срок 
действия сертификата составляет 1 год. 
50. Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия сертификата на серийно 
выпускаемую продукцию (серийный выпуск), сертификат действителен после ее поставки, продажи в 
течение срока годности (службы), в течение которого изготовитель в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по 
назначению. Если срок изготовителем не установлен, то для данной продукции сертификат действителен в 
течение 1 года после даты окончания его действия. В течение этих же сроков действителен и сертификат 
на партию продукции. 
51. По истечении срока действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию, сертифицированную по 
схемам 4с и 5с, срок действия сертификата на ту же продукцию может быть продлен по решению 
аккредитованного органа по сертификации, проводившего предыдущую сертификацию, на основании 
положительных результатов инспекционного контроля этой продукции и протокола испытаний (отчета об 
испытаниях), проведенных с учетом ранее проведенных испытаний по сокращенной программе. Для 
продления срока действия сертификата соответствия заявитель направляет в аккредитованный орган по 
сертификации запрос о продлении срока действия сертификата соответствия, содержащий заявление о 
том, что с момента проведения инспекционного контроля изменения в рецептуру и процесс изготовления 
сертифицированной продукции, влияющие на ее безопасность, не вносились. К запросу должен быть 
приложен оригинал ранее выданного сертификата соответствия. 
52. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства 
изготовитель должен известить об этом аккредитованный орган по сертификации, выдавший сертификат. 
Аккредитованный орган по сертификации принимает решение о распространении действия сертификата на 
модернизированную продукцию или о необходимости проведения новых испытаний или дополнительной 
оценки производства этой продукции. 
53. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляют аккредитованные органы по 
сертификации, проводившие ее сертификацию, с привлечением при необходимости представителей 
испытательной лаборатории, проводившей испытания. Инспекционный контроль проводится в форме 
периодических и внеплановых проверок, обеспечивающих получение информации о сертифицированной 
продукции в виде результатов испытаний и анализа состояния производства, о соблюдении условий и 
правил применения сертификата и знака обращения на рынке в целях подтверждения того, что продукция в 
течение времени действия сертификата продолжает соответствовать требованиям пожарной безопасности. 
54. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится при сроке действия 
сертификата более 1 года: 
1) не более одного раза за период действия сертификата, выданного на срок до 2 лет включительно; 
2) не менее двух раз за период действия сертификата, выданного на срок от 2 до 4 лет включительно; 
3) не менее трех раз за период действия сертификата, выданного на срок более 4 лет. 
55. Критериями для определения периодичности и объема инспекционного контроля являются степень 
потенциальной опасности продукции, результаты проведенной сертификации продукции, стабильность 
производства, объем выпуска продукции, наличие сертифицированной системы качества производства и 
стоимость проведения инспекционного контроля. 
56. Объем, периодичность, содержание и порядок проведения инспекционного контроля устанавливаются в 
решении аккредитованного органа по сертификации о выдаче сертификата. 
57. Внеплановый инспекционный контроль проводится в случае поступления информации о претензиях к 
безопасности продукции от потребителей, торговых организаций, а также от органов, осуществляющих 



 

  

общественный или государственный контроль за качеством продукции, на которую выдан сертификат. 
58. Инспекционный контроль, как правило, включает в себя: 
1) анализ материалов сертификации продукции; 
2) анализ поступающей информации о сертифицированной продукции; 
3) проверку соответствия документов на сертифицированную продукцию требованиям настоящего 
Федерального закона; 
4) отбор и идентификацию образцов, проведение испытаний образцов и анализ полученных результатов; 
5) проверку состояния производства, если это предусмотрено схемой сертификации; 
6) анализ результатов и решений, принятых по результатам контроля; 
7) проверку корректирующих мероприятий по устранению ранее выявленных несоответствий; 
8) проверку правильности маркировки продукции знаком обращения продукции на рынке; 
9) анализ рекламаций на сертифицированную продукцию. 
59. Содержание, объем и порядок проведения испытаний при проведении инспекционного контроля 
определяет аккредитованный орган по сертификации, проводящий контроль. 
60. В качестве результатов испытаний, подтверждающих соответствие продукции установленным 
требованиям, допускается использование протоколов периодических испытаний, проведенных или 
организованных изготовителем, а также испытаний, проведенных или организованных изготовителем в 
присутствии представителя аккредитованного органа по сертификации по разработанной им программе и с 
соблюдением условий, необходимых для обеспечения достоверности результатов. 
61. В случае получения отрицательных результатов при испытаниях, проведенных или организованных 
изготовителем в присутствии представителя аккредитованного органа по сертификации, должны быть 
проведены повторные испытания вновь отобранных образцов аккредитованной испытательной 
лабораторией. Результаты повторных испытаний считаются окончательными и распространяются на всю 
сертифицированную продукцию. 
62. Инспекционные испытания продукции, сертифицированной в соответствии со схемой 3с, проводятся 
только аккредитованными испытательными лабораториями. 
63. Внеплановую инспекционную проверку производства проводят при наличии информации о нарушениях 
настоящего Федерального закона. 
64. Результаты инспекционного контроля оформляются актом о проведении инспекционного контроля. 
65. В акте о проведении инспекционного контроля делается заключение о соответствии продукции 
требованиям настоящего Федерального закона, стабильности их выполнения и возможности сохранения 
действия выданного сертификата или о приостановлении (об отмене) действия сертификата. 
66. При проведении корректирующих мероприятий аккредитованный орган по сертификации: 
1) приостанавливает действие сертификата соответствия требованиям настоящего Федерального закона; 
2) информирует в установленном порядке органы государственного контроля (надзора) о приостановлении 
или прекращении действия сертификата соответствия требованиям настоящего Федерального закона; 
3) устанавливает срок выполнения изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий; 
4) контролирует выполнение изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий. 
67. После того как корректирующие мероприятия выполнены и их результаты признаны 
удовлетворительными, аккредитованный орган по сертификации возобновляет действие сертификата. 
68. В случае невыполнения изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий или в случае их 
неэффективности аккредитованный орган по сертификации прекращает действие сертификата и выдает 
держателю сертификата решение об отмене действия сертификата. 
69. Основаниями для рассмотрения вопроса о прекращении действия сертификата могут являться: 
1) изменение конструкции (состава) и комплектности продукции; 
2) изменение организации и (или) технологии производства; 
3) изменение (невыполнение) требований технологии, методов контроля и испытаний, системы 
обеспечения качества; 
4) сообщения органов государственной власти или обществ потребителей о несоответствии продукции 
требованиям, контролируемым при сертификации; 
5) материалы дознаний по пожарам, результаты проверок, осуществляемых органами федерального 
государственного пожарного надзора и другими надзорными органами; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
6) отрицательные результаты инспекционного контроля сертифицированной продукции; 
7) отказ от проведения или непредоставление возможности проведения инспекционного контроля 
сертифицированной продукции в сроки, установленные аккредитованным органом по сертификации; 
8) реорганизация юридического лица, в том числе преобразование (изменение организационно-правовой 
формы); 
9) нарушение процедур сертификации, установленных настоящей статьей. 
(п. 9 введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 



 

  

70. В случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с аккредитованным органом по 
сертификации, изготовитель (продавец) может устранить обнаруженные причины несоответствия 
продукции требованиям настоящего Федерального закона и подтвердить устранение данного 
несоответствия без повторных испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории, действие 
сертификата приостанавливается. Если изготовитель (продавец) не может устранить причины 
несоответствия продукции требованиям настоящего Федерального закона, действие сертификата 
прекращается. Сертификат исключается из единого реестра, изготовитель (продавец) обязан возвратить 
сертификат в аккредитованный орган по сертификации, выдавший сертификат. 
71. В случае, если аккредитованный орган по сертификации принимает решение о приостановлении 
действия сертификата, он указывает в решении выявленные недостатки и устанавливает сроки их 
устранения. 
72. Прекращение действия и изъятие сертификата оформляются решением аккредитованного органа по 
сертификации. 
73. Решение о приостановлении действия или о прекращении действия сертификата вручается под 
расписку или высылается по почте изготовителю (продавцу) в течение 7 дней. 
74. Повторное представление на сертификацию продукции осуществляется в общем порядке. 
 
Статья 148. Дополнительные требования, учитываемые при аккредитации органов по сертификации, 
испытательных лабораторий (центров) 
 
1. Организация, претендующая на аккредитацию в качестве испытательной лаборатории, осуществляющей 
сертификацию, должна быть оснащена собственным оборудованием, средствами измерений, а также 
расходными материалами (химическими реактивами и веществами) для правильного проведения 
испытаний. Испытательное оборудование, средства измерений должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, методики измерений должны отвечать 
требованиям нормативных документов на методы испытаний. Использование испытательной лабораторией 
испытательного оборудования и средств измерений, не принадлежащих данной испытательной 
лаборатории, допускается в случае, если: 
1) используется дорогостоящее оборудование или оборудование, не имеющее широкого распространения 
или требующее регулярного квалифицированного обслуживания; 
2) оборудование испытательной лабораторией используется нерегулярно. Объем работ, выполняемых с 
помощью такого оборудования, не должен превышать 10 процентов от общего числа работ, проведенных 
за год; 
3) собственное оборудование испытательной лаборатории в период проведения испытаний временно 
неисправно или находится в стадии прохождения им аттестации или проверки. 
2. Оборудование должно быть учтено в соответствующих документах лаборатории в соответствии с 
требованиями правил аккредитации, и лаборатория должна иметь письменное согласие владельца 
оборудования (договор аренды, соглашение о сотрудничестве и другие документы) на предоставление его 
для проведения испытаний в необходимое время, а также на обеспечение его пригодности для этих целей 
и возможность контроля его состояния. 
3. Оборудование и средства измерения, не принадлежащие испытательной лаборатории, могут 
использоваться только при условии, что такое оборудование аттестовано и средства измерений проверены 
в установленном порядке. 
4. Организация, претендующая на аккредитацию в качестве органа по сертификации на соответствие 
требованиям настоящего Федерального закона, может быть аккредитована, если: 
1) в составе этой организации имеется аккредитованная лаборатория с аналогичной областью 
аккредитации; 
2) в этой организации работают специалисты (эксперты), аттестованные в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 
безопасности. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Статья 149. Особенности подтверждения соответствия веществ и материалов требованиям пожарной 
безопасности 
 
Подтверждение соответствия веществ и материалов требованиям настоящего Федерального закона 
проводится путем декларирования их соответствия или обязательной сертификации с обязательным 
приложением протокола испытаний с указанием значений показателей, установленных настоящим 
Федеральным законом, к документам, подтверждающим соответствие веществ и материалов. 
 



 

  

Статья 150. Особенности подтверждения соответствия средств огнезащиты 
 
1. Подтверждение соответствия средств огнезащиты осуществляется в форме сертификации. 
2. Для проведения сертификации заявитель представляет в аккредитованный орган по сертификации 
сопроводительные документы, в которых должны быть указаны основные показатели, область и способы 
применения средств огнезащиты. 
3. Протоколы испытаний испытательных лабораторий должны содержать значения показателей 
характеризующих огнезащитную эффективность средств огнезащиты, в том числе различные варианты их 
применения, описанные в сопроводительных документах. 
4. В сертификате должны быть отражены следующие специальные характеристики средств огнезащиты: 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
1) наименования средств огнезащиты; 
2) значение огнезащитной эффективности, установленное при испытаниях; 
3) виды, марки, толщина слоев грунтовых, декоративных или атмосфероустойчивых покрытий, 
используемых в комбинации с данными средствами огнезащиты при сертификационных испытаниях; 
4) толщина огнезащитного покрытия средств огнезащиты для установленной огнезащитной эффективности. 
5. Маркировка средств огнезащиты, наносимая производителями на продукцию, может содержать только 
сведения, подтвержденные при сертификации. 
 

Раздел VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Глава 34. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

О применении статьи 151 см. Информационное письмо МЧС России от 19.07.2012 N 19-2-3-2855. 
 

Статья 151. Заключительные положения 
 
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих 
технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, 
эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами 
федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не 
противоречащей требованиям настоящего Федерального закона. 
2. До дня вступления в силу соответствующих технических регламентов схема декларирования 
соответствия продукции требованиям пожарной безопасности на основе собственных доказательств 
применяется для продукции общего назначения только изготовителями или юридическими лицами, 
выполняющими функции иностранного изготовителя. 
3. Документы об аккредитации, выданные в установленном порядке органам, осуществляющим 
сертификацию, испытательным лабораториям (центрам) до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, а также документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям 
пожарной безопасности, принятые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, считаются 
действительными до окончания установленного в них срока. 
 
Статья 152. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяти месяцев со дня его официального 
опубликования. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
22 июля 2008 года 
N 123-ФЗ 
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к Федеральному закону 



 

  

"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" 

 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

 
Таблица 1 

 
Перечень показателей, необходимых для оценки 

пожарной опасности веществ и материалов в зависимости 
от их агрегатного состояния 

 
     Показатель пожарной      

          опасности           

 Вещества и материалы в различном   

        агрегатном состоянии        

 Пыли   

 газообразные   жидкие     твердые  

Безопасный экспериментальный  

максимальный зазор,           

миллиметр                     

 

 

      +        

 

 

    +     

 

 

     -     

 

 

   +    

Выделение токсичных           

продуктов горения с единицы   

массы горючего, килограмм на  

килограмм                     

 

 

 

      -        

 

 

 

    +     

 

 

 

     +     

 

 

 

   -    

Группа воспламеняемости             -            -          +        -    

Группа горючести                    +            +          +        +    

Группа распространения        

пламени                       

 

      -        

 

    -     

 

     +     

 

   -    

Коэффициент дымообразования,  

квадратный метр на килограмм  

 

      -        

 

    +     

 

     +     

 

   -    

Излучающая способность        

пламени                       

 

      +        

 

    +     

 

     +     

 

   +    

Индекс                        

пожаровзрывоопасности,        

паскаль на метр в секунду     

 

 

      -        

 

 

    -     

 

 

     -     

 

 

   +    

Индекс распространения        

пламени                       

 

      -        

 

    -     

 

     +     

 

   -    

Кислородный индекс, объемные  

проценты                      

 

      -        

 

    -     

 

     +     

 

   -    

Концентрационные пределы      

распространения пламени       

(воспламенения) в газах и     

парах, объемные проценты,     

пылях, килограмм на           

кубический метр               

 

 

 

 

 

      +        

 

 

 

 

 

    +     

 

 

 

 

 

     -     

 

 

 

 

 

   +    

Концентрационный предел       

диффузионного горения         

газовых смесей в воздухе,     

объемные проценты             

 

 

 

      +        

 

 

 

    +     

 

 

 

     -     

 

 

 

   -    

Критическая поверхностная     

плотность теплового потока,   

ватт на квадратный метр       

 

 

      -        

 

 

    +     

 

 

     +     

 

 

   -    

Линейная скорость             

распространения пламени,      

метр в секунду                

 

 

      -        

 

 

    -     

 

 

     +     

 

 

   -    

Максимальная скорость         

распространения пламени       

вдоль поверхности горючей     

жидкости, метр в секунду      

 

 

 

      -        

 

 

 

    +     

 

 

 

     -     

 

 

 

   -    

Максимальное давление         

взрыва, паскаль               

 

      +        

 

    +     

 

     -     

 

   +    

Минимальная флегматизирующая  

концентрация газообразного    

флегматизатора, объемные      

проценты                      

 

 

 

      +        

 

 

 

    +     

 

 

 

     -     

 

 

 

   +    

Минимальная энергия           

зажигания, джоуль             

 

      +        

 

    +     

 

     -     

 

   +    



 

  

Минимальное взрывоопасное     

содержание кислорода,         

объемные проценты             

 

 

      +        

 

 

    +     

 

 

     -     

 

 

   +    

Низшая рабочая теплота        

сгорания, килоджоуль на       

килограмм                     

 

 

      +        

 

 

    +     

 

 

     +     

 

 

   -    

Нормальная скорость           

распространения пламени,      

метр в секунду                

 

 

      +        

 

 

    +     

 

 

     -     

 

 

   -    

Показатель токсичности        

продуктов горения, грамм на   

кубический метр               

 

 

      +        

 

 

    +     

 

 

     +     

 

 

   +    

Потребление кислорода на      

единицу массы горючего,       

килограмм на килограмм        

 

 

      -        

 

 

    +     

 

 

     +     

 

 

   -    

Предельная скорость срыва     

диффузионного факела, метр в  

секунду                       

 

 

      +        

 

 

    +     

 

 

     -     

 

 

   -    

Скорость нарастания давления  

взрыва, мегапаскаль в         

секунду                       

 

 

      +        

 

 

    +     

 

 

     -     

 

 

   +    

Способность гореть при        

взаимодействии с водой,       

кислородом воздуха и другими  

веществами                    

 

 

 

      +        

 

 

 

    +     

 

 

 

     +     

 

 

 

   +    

Способность к воспламенению   

при адиабатическом сжатии     

 

      +        

 

    +     

 

     -     

 

   -    

Способность к самовозгоранию        -            -          +        +    

Способность к                 

экзотермическому разложению   

 

      +        

 

    +     

 

     +     

 

   +    

Температура воспламенения,    

градус Цельсия                

 

      -        

 

    +     

 

     +     

 

   +    

Температура вспышки, градус   

Цельсия                       

 

      -        

 

    +     

 

     -     

 

   -    

Температура                   

самовоспламенения, градус     

Цельсия                       

 

 

      +        

 

 

    +     

 

 

     +     

 

 

   +    

Температура тления, градус    

Цельсия                       

 

      -        

 

    -     

 

     +     

 

   +    

Температурные пределы         

распространения пламени       

(воспламенения), градус       

Цельсия                       

 

 

 

      -        

 

 

 

    +     

 

 

 

     -     

 

 

 

   -    

Удельная массовая скорость    

выгорания, килограмм в        

секунду на квадратный метр    

 

 

      -        

 

 

    +     

 

 

     +     

 

 

   -    

Удельная теплота сгорания,    

джоуль на килограмм           

 

      +        

 

    +     

 

     +     

 

   +    

 

Примечания: 1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять. 
2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется. 
 

Таблица 2 
 

Классификация горючих строительных материалов 
по значению показателя токсичности продуктов горения 

 
  Класс опасности          Показатель токсичности продуктов горения       

          в зависимости от времени экспозиции         

   5 минут     15 минут      30 минут      60 минут   

Малоопасные           более 210    более 150    более 120      более 90   

Умеренноопасные     более 70, но 

не более 210 

более 50, но 

не более 150 

 более 40, но 

 не более 120 

 более 30, но 

 не более 90  

Высокоопасные       более 25, но 

 не более 70 

более 17, но 

 не более 50 

 более 13, но 

 не более 40  

 более 10, но 

 не более 30  



 

  

Чрезвычайно опасные  не более 25  не более 17  не более 13   не более 10  

 

Таблица 3 
 

Классы пожарной опасности строительных материалов 
 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
 Свойства пожарной опасности  

   строительных материалов    

   Класс пожарной опасности строительных    

     материалов в зависимости от групп      

 КМ0     КМ1    КМ2    КМ3    КМ4     КМ5   

Горючесть                       НГ     Г1      Г1     Г2     Г3      Г4   

Воспламеняемость                -      В1      В2     В2     В2      В3   

Дымообразующая способность      -      Д2      Д2     Д3     Д3      Д3   

Токсичность                     -      Т2      Т2     Т2     Т3      Т4   

Распространение пламени         -      РП1    РП1    РП2    РП2     РП4   

 

Примечание. Перечень показателей пожарной опасности строительных материалов, достаточных для 
присвоения классов пожарной опасности КМ0 - КМ5, определяется в соответствии с таблицей 27 
настоящего приложения. 
 

Таблица 4 
 

Степень защиты пожарозащищенного электрооборудования 
от внешних твердых предметов 

 
 Первая   

  цифра   

               Краткое описание степени защиты                  

    0     нет защиты                                                      

    1     защищено от внешних твердых предметов диаметром 50 и более      

миллиметров                                                     

    2     защищено от внешних твердых предметов диаметром 12,5 и более    

миллиметра                                                      

    3     защищено от внешних твердых предметов диаметром 2,5 и более     

миллиметра                                                      

    4     защищено от внешних твердых предметов диаметром 1 и более       

миллиметра                                                      

    5     пылезащищено; защищено от проникновения пыли в количестве,      

нарушающем нормальную работу оборудования или снижающем его     

безопасность                                                    

    6     пыленепроницаемо; защищено от проникновения пыли                

 

Таблица 5 
 

Степень защиты пожарозащищенного электрооборудования 
от проникновения воды 

 
Вторая 

цифра  

                Краткое описание степени защиты                    

   0   нет защиты                                                         

   1   защищено от вертикально падающих капель воды                       

   2   защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка       

отклонена на угол не более 15 градусов                             

   3   защищено от воды, падающей в виде дождя под углом не более         

60 градусов                                                        

   4   защищено от сплошного обрызгивания любого направления              

   5   защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром          

6,3 миллиметра                                                     

   6   защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром          

12,5 миллиметра                                                    

   7   защищено от воздействия при погружении в воду не более чем на 30   

минут                                                              

   8   защищено от воздействия при погружении в воду более чем на         



 

  

30 минут                                                           

 

Таблица 6 
 

Порядок определения класса пожарной опасности 
строительных конструкций 

 
   Класс    

 пожарной   

 опасности  

конструкций 

Допускаемый размер 

    повреждения    

   конструкций,    

    сантиметры     

     Наличие             Допускаемые       

 характеристики пожарной 

 опасности поврежденного 

       материала+        

верти-    

кальных   

горизон- 

тальных  

теплового 

 эффекта  

горения          Группа          

горю-   

чести   

воспла-  

меняе-   

мости    

дымо-   

образу- 

ющей    

способ- 

ности   

    К0          0         0    отсут-    

ствует    

отсут-  

ствует  

отсут-  

ствует  

отсут-   

ствует   

отсут-  

ствует  

    К1      не более  

   40     

не более 

   25    

не регла- 

менти-    

руется    

отсут-  

ствует  

не выше 

  Г2+   

не выше  

  В2+    

не выше 

  Д2+   

    К2        более   

 40, но   

не более  

   80     

  более  

 25, но  

не более 

   50    

не регла- 

менти-    

руется    

отсут-  

ствует  

не выше 

  Г3+   

не выше  

  В3+    

не выше 

  Д2+   

    К3      не регла- 

ментиру-  

ется      

 

 

Примечание. Знак "+" обозначает, что при отсутствии теплового эффекта не регламентируется. 
 
Таблицы 7 - 11. Утратили силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
 

Таблица 12 
 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений 
на территориях складов нефти и нефтепродуктов 

до граничащих с ними объектов защиты 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

 
┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ 

│     Наименование объектов,     │ Противопожарные расстояния от зданий,  │ 

│    граничащих со зданиями и с  │       и сооружений складов нефти и     │ 

│  сооружениями складов нефти и  │  нефтепродуктов до граничащих с ними   │ 

│          нефтепродуктов        │  объектов при категории склада, метры  │ 

│                                ├────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ 

│                                │    I   │   II  │  IIIа │  IIIб │  IIIв │ 

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 

│Здания и сооружения граничащих с│   100  │   40  │   40  │   40  │   30  │ 

│ними производственных объектов  │        │ (100) │       │       │       │ 

│(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)                      │ 

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 

│Лесничества (лесопарки) с       │        │       │       │       │       │ 

│лесными насаждениями:           │        │       │       │       │       │ 

│(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)                      │ 

│                                │        │       │       │       │       │ 

│   хвойных и смешанных пород    │   100  │   50  │   50  │   50  │   50  │ 

│                                │        │       │       │       │       │ 

│   лиственных пород             │   100  │  100  │   50  │   50  │   50  │ 

│                                │        │       │       │       │       │ 

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 

│Склады лесных материалов, торфа,│        │       │       │       │       │ 



 

  

│волокнистых горючих веществ,    │        │       │       │       │       │ 

│сена, соломы, а также участки   │        │       │       │       │       │ 

│открытого залегания торфа       │   100  │  100  │   50  │   50  │   50  │ 

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 

│Железные дороги общей сети (до  │        │       │       │       │       │ 

│подошвы насыпи или бровки       │        │       │       │       │       │ 

│выемки):                        │        │       │       │       │       │ 

│                                │        │       │       │       │       │ 

│   на станциях                  │   150  │  100  │   80  │   60  │   50  │ 

│                                │        │       │       │       │       │ 

│   на разъездах и платформах    │    80  │   70  │   60  │   50  │   40  │ 

│                                │        │       │       │       │       │ 

│   на перегонах                 │    60  │   50  │   40  │   40  │   30  │ 

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 

│Автомобильные дороги общей сети │        │       │       │       │       │ 

│(край проезжей части):          │        │       │       │       │       │ 

│                                │        │       │       │       │       │ 

│   I, II и III категорий        │    75  │   50  │   45  │   45  │   45  │ 

│                                │        │       │       │       │       │ 

│   IV и V категорий             │    40  │   30  │   20  │   20  │   15  │ 

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 

│Жилые и общественные здания     │   200  │  100  │  100  │  100  │  100  │ 

│                                │        │ (200) │       │       │       │ 

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 

│Раздаточные колонки             │        │       │       │       │       │ 

│автозаправочных станций общего  │        │       │       │       │       │ 

│пользования                     │    50  │   30  │   30  │   30  │   30  │ 

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 

│Индивидуальные гаражи и открытые│   100  │   40  │   40  │   40  │   40  │ 

│стоянки для автомобилей         │        │ (100) │       │       │       │ 

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 

│Очистные канализационные        │        │       │       │       │       │ 

│сооружения и насосные станции,  │        │       │       │       │       │ 

│не относящиеся к складу         │   100  │  100  │   40  │   40  │   40  │ 

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 

│Водозаправочные сооружения, не  │        │       │       │       │       │ 

│относящиеся к складу            │   200  │  150  │  100  │   75  │   75  │ 

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 

│Аварийная емкость (аварийные    │        │       │       │       │       │ 

│емкости) для резервуарного парка│    60  │   40  │   40  │   40  │   40  │ 

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 

│Технологические установки       │        │       │       │       │       │ 

│категорий А и Б по              │        │       │       │       │       │ 

│взрывопожарной и пожарной       │        │       │       │       │       │ 

│опасности и факельные установки │   100  │  100  │  100  │  100  │  100  │ 

│для сжигания газа               │        │       │       │       │       │ 

└────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 

 

Примечание. В скобках указаны значения для складов II категории общей вместимостью более 50 000 
кубических метров. 
 

Таблица 13 
 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений 
до складов горючих жидкостей 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
     Вместимость     

 склада, кубические  

        метры        

       Противопожарные расстояния при степени        

      огнестойкости зданий и сооружений, метры       

      I, II              III             IV, V       

Не более 100                20                25                30        

Более 100, но не     

более 800            

 

       30         

 

       35         

 

       40        

Более 800, но не     

более 2000           

 

       40         

 

       45         

 

       50        

 



 

  

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 

Таблица 14 
 

Категории складов для хранения нефти и нефтепродуктов 
 

 Категория  

  склада    

   Максимальный объем    

   одного резервуара,    

    кубические метры     

     Общая вместимость склада,       

          кубические метры           

     I                  -                       более 100 000             

    II                  -             более 20 000, но не более 100 000   

   IIIа           не более 5000        более 10 000, но не более 20 000   

   IIIб           не более 2000         более 2000, но не более 10 000    

   IIIв           не более 700                  не более 2000             

 

Таблица 15 
 

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций 
бензина и дизельного топлива до граничащих с ними объектов 

 
┌────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────┐ 

│ Наименования объектов, до  │Противопожарные │Противопожарные расстояния │ 

│    которых определяются    │ расстояния от  │от автозаправочных станций │ 

│ противопожарные расстояния │автозаправочных │ с наземными резервуарами, │ 

│                            │   станций с    │           метры           │ 

│                            │   подземными   ├─────────────┬─────────────┤ 

│                            │ резервуарами,  │    общей    │    общей    │ 

│                            │     метры      │вместимостью │вместимостью │ 

│                            │                │  более 20   │ не более 20 │ 

│                            │                │ кубических  │ кубических  │ 

│                            │                │   метров    │   метров    │ 

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤ 

│Производственные, складские │                │             │             │ 

│и административно-бытовые   │                │             │             │ 

│здания и сооружения         │                │             │             │ 

│промышленных организаций    │       15       │     25      │     25      │ 

│(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)                      │ 

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤ 

│Лесничества (лесопарки) с   │                │             │             │ 

│лесными насаждениями:       │                │             │             │ 

│(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)                      │ 

│                            │                │             │             │ 

│   хвойных и смешанных пород│       25       │     40      │     30      │ 

│                            │                │             │             │ 

│   лиственных пород         │       10       │     15      │     12      │ 

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤ 

│Жилые и общественные здания │       25       │     50      │     40      │ 

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤ 

│Места массового пребывания  │                │             │             │ 

│людей                       │       25       │     50      │     50      │ 

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤ 

│Индивидуальные гаражи и     │                │             │             │ 

│открытые стоянки для        │                │             │             │ 

│автомобилей                 │       18       │     30      │     20      │ 

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤ 

│Торговые киоски             │       20       │     25      │     25      │ 

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤ 

│Автомобильные дороги общей  │                │             │             │ 

│сети (край проезжей части): │                │             │             │ 

│                            │                │             │             │ 

│   I, II и III категорий    │       12       │     20      │     15      │ 

│                            │                │             │             │ 

│   IV и V категорий         │        9       │     12      │      9      │ 

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤ 

│Маршруты                    │                │             │             │ 

│электрифицированного        │                │             │             │ 



 

  

│городского транспорта       │                │             │             │ 

│(до контактной сети)        │       15       │     20      │     20      │ 

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤ 

│Железные дороги общей сети  │                │             │             │ 

│(до подошвы насыпи или      │                │             │             │ 

│бровки выемки)              │       25       │     30      │     30      │ 

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤ 

│Очистные канализационные    │                │             │             │ 

│сооружения и насосные       │                │             │             │ 

│станции, не относящиеся к   │                │             │             │ 

│автозаправочным станциям    │       15       │     30      │     25      │ 

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤ 

│Технологические установки   │                │             │             │ 

│категорий АН, БН, ГН,       │                │             │             │ 

│здания и сооружения с       │                │             │             │ 

│наличием радиоактивных и    │                │             │             │ 

│вредных веществ I и II      │                │             │             │ 

│классов опасности           │       -        │    100      │      -      │ 

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤ 

│Склады лесных материалов,   │                │             │             │ 

│торфа, волокнистых горючих  │                │             │             │ 

│веществ, сена, соломы, а    │                │             │             │ 

│также участки открытого     │                │             │             │ 

│залегания торфа             │       20       │     40      │     30      │ 

└────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┘ 

 

Таблица 16 
 

Противопожарные расстояния от мест организованного хранения 
и обслуживания транспортных средств 

 
Утратила силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
 

Таблица 17 
 

Противопожарные расстояния от резервуара на складе 
общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении 

под давлением или 40 000 кубических метров при хранении 
изотермическим способом до зданий и сооружений 

объектов, не относящихся к складу 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

 
┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Наименование   │          Противопожарные расстояния, метры          │ 

│здания и сооружения├──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ 

│                   │Резервуары    │ Резервуары │Резервуары  │Резервуары  │ 

│                   │надземные под │  подземные │надземные   │подземные   │ 

│                   │давлением,    │    под     │изотерми-   │изотерми-   │ 

│                   │включая       │  давлением │ческие      │ческие      │ 

│                   │полуизотер-   │            │            │            │ 

│                   │мические      │            │            │            │ 

├───────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Трамвайные пути и  │              │            │            │            │ 

│троллейбусные      │              │            │            │            │ 

│линии, железные    │              │            │            │            │ 

│дороги общей сети  │              │            │            │            │ 

│(до подошвы насыпи │              │            │            │            │ 

│или бровки выемки) │     100      │     75     │    100     │     75     │ 

├───────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Автомобильные      │              │            │            │            │ 

│дороги общей сети  │              │            │            │            │ 

│(край проезжей     │              │            │            │            │ 

│части)             │      50      │     50     │     50     │     50     │ 

├───────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Линии              │              │            │            │            │ 

│электропередачи    │              │            │            │            │ 



 

  

│(воздушные)        │              │            │            │            │ 

│высокого напряжения│   не менее   │  не менее  │  не менее  │  не менее  │ 

│(от подошвы        │  1,5 высоты  │ 1,5 высоты │ 1,5 высоты │ 1,5 высоты │ 

│обвалования)       │    опоры     │   опоры    │   опоры    │   опоры    │ 

├───────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Границы территорий │              │            │            │            │ 

│смежных организаций│              │            │            │            │ 

│(до ограждения)    │     300      │    250     │    300     │    200     │ 

├───────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Жилые и            │вне пределов  │вне         │вне         │вне пределов│ 

│общественные здания│санитарно-    │пределов    │пределов    │санитарно-  │ 

│                   │защитной      │санитарно-  │санитарно-  │защитной    │ 

│                   │зоны, но не   │защитной    │защитной    │зоны, но не │ 

│                   │менее         │зоны, но не │зоны, но не │менее       │ 

│                   │500           │менее       │менее       │300         │ 

│                   │              │300         │500         │            │ 

├───────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ТЭЦ                │     200      │    200     │    200     │    200     │ 

├───────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Склады             │              │            │            │            │ 

│лесоматериалов и   │              │            │            │            │ 

│твердого топлива   │     200      │    150     │    200     │    150     │ 

├───────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Лесничества        │              │            │            │            │ 

│(лесопарки) с      │              │            │            │            │ 

│лесными            │              │            │            │            │ 

│насаждениями       │              │            │            │            │ 

│хвойных пород      │              │            │            │            │ 

│(от ограждения     │              │            │            │            │ 

│территории         │              │            │            │            │ 

│организации или    │     100      │     75     │    100     │     75     │ 

│склада)            │              │            │            │            │ 

│(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)                      │ 

├───────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Лесничества        │              │            │            │            │ 

│(лесопарки) с      │              │            │            │            │ 

│лесными            │              │            │            │            │ 

│насаждениями       │              │            │            │            │ 

│лиственных пород   │              │            │            │            │ 

│(от ограждения     │              │            │            │            │ 

│территории         │              │            │            │            │ 

│организации или    │              │            │            │            │ 

│склада)            │      20      │     20     │     20     │     20     │ 

│(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)                      │ 

├───────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Внутризаводские    │              │            │            │            │ 

│наземные и         │              │            │            │            │ 

│подземные          │              │            │            │            │ 

│технологические    │     вне      │            │    вне     │            │ 

│трубопроводы, не   │ обвалования, │            │обвалования,│            │ 

│относящиеся к      │ но не ближе  │            │    но не   │  не ближе  │ 

│складу             │      20      │не ближе 15 │  ближе 20  │     15     │ 

├───────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Здания и сооружения│              │            │            │            │ 

│организации в      │              │            │            │            │ 

│производственной   │              │            │            │            │ 

│зоне при объеме    │              │            │            │            │ 

│резервуаров,       │              │            │            │            │ 

│кубические метры:  │              │            │            │            │ 

│(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)                      │ 

│                   │              │            │            │            │ 

│   2000 - 5000     │     150      │    120     │    150     │    100     │ 

│                   │              │            │            │            │ 

│   6000 - 10 000   │     250      │    200     │    200     │    125     │ 

├───────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Факельная установка│              │            │            │            │ 

│(до ствола факела) │     150      │    100     │    150     │    200     │ 

├───────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 



 

  

│Здания и сооружения│              │            │            │            │ 

│в зоне, прилегающей│              │            │            │            │ 

│к территории       │              │            │            │            │ 

│организации        │              │            │            │            │ 

│(административной  │              │            │            │            │ 

│зоне)              │     250      │    200     │    250     │    200     │ 

│(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)                      │ 

└───────────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ 

 

Таблица 18 
 

Противопожарные расстояния от складов сжиженных 
углеводородных газов общей вместимостью от 10 000 до 20 000 
кубических метров при хранении под давлением либо от 40 000 

до 60 000 кубических метров при хранении изотермическим 
способом в надземных резервуарах или от 40 000 до 100 000 
кубических метров при хранении изотермическим способом 

в подземных резервуарах, входящих в состав 
товарно-сырьевой базы, до промышленных 

и гражданских объектов 
 

┌────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Наименование здания │         Противопожарные расстояния, метры          │ 

│    и сооружения    ├─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ 

│                    │ Резервуары  │ Резервуары │Резервуары  │Резервуары  │ 

│                    │  надземные  │ подземные  │надземные   │подземные   │ 

│                    │     под     │    под     │изотерми-   │изотерми-   │ 

│                    │  давлением  │ давлением  │ческие      │ческие      │ 

├────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Трамвайные пути и   │             │            │            │            │ 

│троллейбусные линии,│             │            │            │            │ 

│подъездные          │             │            │            │            │ 

│железнодорожные пути│             │            │            │            │ 

│(до подошвы насыпи  │             │            │            │            │ 

│или бровки выемки) и│             │            │            │            │ 

│автомобильные дороги│             │            │            │            │ 

│общей сети (край    │             │            │            │            │ 

│проезжей части)     │     100     │     50     │    100     │     50     │ 

├────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Линии               │  не менее   │  не менее  │  не менее  │  не менее  │ 

│электропередачи     │ 1,5 высоты  │ 1,5 высоты │ 1,5 высоты │ 1,5 высоты │ 

│(воздушные)         │    опоры    │   опоры    │   опоры    │   опоры    │ 

├────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Здания и сооружения │             │            │            │            │ 

│производственной,   │             │            │            │            │ 

│складской, подсобной│             │            │            │            │ 

│зоны товарно-       │             │            │            │            │ 

│сырьевой базы или   │             │            │            │            │ 

│склада              │     300     │    250     │    300     │    200     │ 

│(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)                      │ 

├────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Здания и сооружения │             │            │            │            │ 

│предзаводской       │             │            │            │            │ 

│(административной)  │             │            │            │            │ 

│зоны организации    │     500     │    300     │    500     │    300     │ 

│(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)                      │ 

├────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Факельная установка │             │            │            │            │ 

│(до ствола факела)  │     200     │    100     │    200     │    100     │ 

├────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Границы территорий  │             │            │            │            │ 

│смежных организаций │             │            │            │            │ 

│(до ограждения)     │     300     │    200     │    300     │    200     │ 

├────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Жилые и общественные│вне пределов │вне пределов│вне пределов│вне пределов│ 

│здания              │санитарно-   │санитарно-  │санитарно-  │санитарно-  │ 



 

  

│                    │защитной     │защитной    │защитной    │защитной    │ 

│                    │зоны, но не  │зоны, но не │зоны, но не │зоны, но не │ 

│                    │менее 500    │менее 300   │менее 500   │менее 300   │ 

├────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ТЭЦ                 │     300     │    200     │    300     │    200     │ 

├────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Лесничества         │             │            │            │            │ 

│(лесопарки) с       │             │            │            │            │ 

│лесными             │             │            │            │            │ 

│насаждениями        │             │            │            │            │ 

│хвойных пород       │             │            │            │            │ 

│(от ограждения      │             │            │            │            │ 

│товарно-сырьевой    │             │            │            │            │ 

│базы или склада)    │     100     │     75     │    100     │     75     │ 

│(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)                      │ 

├────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Лесничества         │             │            │            │            │ 

│(лесопарки) с       │             │            │            │            │ 

│лесными             │             │            │            │            │ 

│насаждениями        │             │            │            │            │ 

│лиственных пород    │             │            │            │            │ 

│(от ограждения      │             │            │            │            │ 

│товарно-сырьевой    │             │            │            │            │ 

│базы или склада)    │      20     │     20     │     20     │     20     │ 

│(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)                      │ 

├────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Объекты речного     │             │            │            │            │ 

│и морского          │             │            │            │            │ 

│транспорта,         │             │            │            │            │ 

│гидротехнические    │             │            │            │            │ 

│сооружения, мосты   │             │            │            │            │ 

│при расположении    │             │            │            │            │ 

│складов ниже по     │             │            │            │            │ 

│течению от этих     │             │            │            │            │ 

│объектов            │     300     │    200     │    300     │    200     │ 

├────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│Объекты речного     │             │            │            │            │ 

│и морского          │             │            │            │            │ 

│транспорта,         │             │            │            │            │ 

│гидротехнические    │             │            │            │            │ 

│сооружения, мосты   │             │            │            │            │ 

│при расположении    │             │            │            │            │ 

│складов выше по     │             │            │            │            │ 

│течению от этих     │             │            │            │            │ 

│объектов            │    3000     │   2000     │   3000     │   2000     │ 

└────────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ 

 

Таблица 19 
 

Противопожарные расстояния от резервуарных установок 
сжиженных углеводородных газов до объектов защиты 

 
┌────────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────┐ 

│ Здания, сооружения │      Противопожарные расстояния    │Противопожарные│ 

│   и коммуникации   │        от резервуаров, метры       │ расстояния от │ 

│                    ├─────────────────┬──────────────────┤ испарительной │ 

│                    │    надземных    │     подземных    │ или групповой │ 

│                    ├─────────────────┴──────────────────┤   баллонной   │ 

│                    │ при общей вместимости резервуаров в│  установки,   │ 

│                    │     установке, кубические метры    │     метры     │ 

│                    ├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┤               │ 

│                    │ не  │более│более│  не │более │более│               │ 

│                    │более│5, но│ 10, │более│10, но│ 20, │               │ 

│                    │  5  │ не  │но не│  10 │  не  │но не│               │ 

│                    │     │более│более│     │более │более│               │ 

│                    │     │ 10  │  20 │     │  20  │  50 │               │ 

├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────────────┤ 



 

  

│Общественные здания │     │     │     │     │      │     │               │ 

│и сооружения        │ 40  │ 50+ │ 60+ │ 15  │  20  │ 30  │      25       │ 

│(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)                      │ 

├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────────────┤ 

│Жилые здания        │ 20  │ 30+ │ 40+ │ 10  │  15  │ 20  │      12       │ 

├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────────────┤ 

│Детские и спортивные│     │     │     │     │      │     │               │ 

│площадки, гаражи (от│     │     │     │     │      │     │               │ 

│ограды резервуарной │     │     │     │     │      │     │               │ 

│установки)          │ 20  │ 25  │ 30  │ 10  │  10  │ 10  │      10       │ 

├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────────────┤ 

│Производственные    │     │     │     │     │      │     │               │ 

│здания              │     │     │     │     │      │     │               │ 

│(промышленных,      │     │     │     │     │      │     │               │ 

│сельскохозяйственных│     │     │     │     │      │     │               │ 

│организаций и       │     │     │     │     │      │     │               │ 

│организаций бытового│     │     │     │     │      │     │               │ 

│обслуживания        │     │     │     │     │      │     │               │ 

│производственного   │     │     │     │     │      │     │               │ 

│характера)          │ 15  │ 20  │ 25  │  8  │  10  │ 15  │      12       │ 

├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────────────┤ 

│Канализация,        │     │     │     │     │      │     │               │ 

│теплотрасса         │     │     │     │     │      │     │               │ 

│(подземные)         │  3,5│  3,5│  3,5│  3,5│   3,5│  3,5│       3,5     │ 

├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────────────┤ 

│Надземные сооружения│     │     │     │     │      │     │               │ 

│и коммуникации      │     │     │     │     │      │     │               │ 

│(эстакады,          │     │     │     │     │      │     │               │ 

│теплотрассы), не    │     │     │     │     │      │     │               │ 

│относящиеся к       │     │     │     │     │      │     │               │ 

│резервуарной        │     │     │     │     │      │     │               │ 

│установке           │  5  │  5  │  5  │  5  │   5  │  5  │       5       │ 

├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────────────┤ 

│Водопровод и другие │     │     │     │     │      │     │               │ 

│бесканальные        │     │     │     │     │      │     │               │ 

│коммуникации        │  2  │  2  │  2  │  2  │   2  │  2  │       2       │ 

├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────────────┤ 

│Колодцы подземных   │     │     │     │     │      │     │               │ 

│коммуникаций        │  5  │  5  │  5  │  5  │   5  │  5  │       5       │ 

├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────────────┤ 

│Железные дороги     │     │     │     │     │      │     │               │ 

│общей сети (до      │     │     │     │     │      │     │               │ 

│подошвы насыпи или  │     │     │     │     │      │     │               │ 

│бровки выемки со    │     │     │     │     │      │     │               │ 

│стороны резервуаров)│ 25  │ 30  │ 40  │ 20  │  25  │ 30  │      20       │ 

├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────────────┤ 

│Подъездные пути     │     │     │     │     │      │     │               │ 

│железных дорог      │     │     │     │     │      │     │               │ 

│промышленных        │     │     │     │     │      │     │               │ 

│организаций,        │     │     │     │     │      │     │               │ 

│трамвайные пути (до │     │     │     │     │      │     │               │ 

│оси пути),          │     │     │     │     │      │     │               │ 

│автомобильные дороги│     │     │     │     │      │     │               │ 

│I - III категорий   │     │     │     │     │      │     │               │ 

│(до края проезжей   │     │     │     │     │      │     │               │ 

│части)              │ 20  │ 20  │ 20  │ 10  │  10  │ 10  │      10       │ 

├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────────────┤ 

│Автомобильные дороги│     │     │     │     │      │     │               │ 

│IV и V категорий (до│     │     │     │     │      │     │               │ 

│края проезжей части)│     │     │     │     │      │     │               │ 

│организаций         │ 10  │ 10  │ 10  │  5  │   5  │  5  │       5       │ 

└────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────────────┘ 

 

Примечание. Знак "+" обозначает расстояние от резервуарной установки организаций до зданий и 
сооружений, которые установкой не обслуживаются. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
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Противопожарные расстояния от резервуарных установок 

сжиженных углеводородных газов до объектов защиты 
 

     Здания,      

   сооружения     

  и коммуникации  

 Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных 

            углеводородных газов, метры              

Противо-   

пожарные   

расстояния 

от         

помещений, 

установок, 

где        

использу-  

ется       

сжиженный  

углеводо-  

родный     

газ, метры 

Противо-    

пожарные    

расстояния  

от склада   

наполненных 

баллонов    

общей       

вместимос-  

тью, метры  

          надземных                  подземных       

         при общей вместимости, кубические метры     

более 

  20, 

но не 

более 

 50   

более 

 50,  

но не 

более 

 200  

 более 

  50,  

 но не 

 более 

  500  

более 200, 

  но не    

  более    

  8000     

более 

 50,  

но не 

более 

 200  

более 

 50,  

но не 

более 

 500  

более 200, 

  но не    

  более    

   8000    

            Максимальная вместимость одного          

             резервуара, кубические метры            

 не   

более 

  25  

  25    50   100  более 

 100, 

но не 

более 

 600  

 25    50   100  более 

100,  

но не 

более 

 600  

 не   

более 

 20   

более 

  20  

Жилые,            

общественные      

здания            

 

 

  70  

 

 

  80  

 

 

 150   

 

 

200  

 

 

 300  

 

 

 40   

 

 

 75   

 

 

100  

 

 

 150  

 

 

    50     

 

 

  50  

 

 

 100  

Административные, 

бытовые,          

производственные  

здания, здания    

котельных,        

гаражей и         

открытых стоянок  

 

 

 

 

 

  70  

 (30) 

 

 

 

 

 

  80  

 (50) 

 

 

 

 

 

 150   

(110)+ 

 

 

 

 

 

 

200  

 

 

 

 

 

 

 300  

 

 

 

 

 

 40   

(25)  

 

 

 

 

 

 75   

(55)+ 

 

 

 

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 150  

 

 

 

 

 

 

    50     

 

 

 

 

 

  50  

 (20) 

 

 

 

 

 

 100  

 (30) 

Надземные         

сооружения и      

коммуникации      

(эстакады,        

теплотрассы),     

подсобные         

постройки жилых   

зданий            

 

 

 

 

 

 

  30  

 (15) 

 

 

 

 

 

 

  30  

 (20) 

 

 

 

 

 

 

  40   

 (30)  

 

 

 

 

 

 

 40  

(30) 

 

 

 

 

 

 

  40  

 (30) 

 

 

 

 

 

 

 20   

(15)  

 

 

 

 

 

 

 25   

(15)  

 

 

 

 

 

 

 25  

(15) 

 

 

 

 

 

 

  25  

 (15) 

 

 

 

 

 

 

 

    30     

 

 

 

 

 

 

  20  

 (15) 

 

 

 

 

 

 

  20  

 (20) 
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Железные дороги   

общей сети (от    

подошвы насыпи),  

автомобильные     

дороги I - III    

категорий         

 

 

 

 

 

  50  

 

 

 

 

 

  75  

 

 

 

 

 

 100-  

 

 

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 100  

 

 

 

 

 

 50   

 

 

 

 

 

 75-  

 

 

 

 

 

 75  

 

 

 

 

 

  75  

 

 

 

 

 

    50     

 

 

 

 

 

  50  

 

 

 

 

 

  50  

Подъездные пути   

железных дорог,   

дорог             

организаций,      

трамвайные пути,  

автомобильные     

дороги IV и V     

категорий         

 

 

 

 

 

 

  30  

 (20) 

 

 

 

 

 

 

  30- 

 (20) 

 

 

 

 

 

 

  40-  

 (30)  

 

 

 

 

 

 

 40  

(30) 

 

 

 

 

 

 

  40  

 (30) 

 

 

 

 

 

 

 20-  

(15)- 

 

 

 

 

 

 

 25-  

(15)- 

 

 

 

 

 

 

 25  

(15) 

 

 

 

 

 

 

  25  

 (15) 

 

 

 

 

 

 

 

    30     

 

 

 

 

 

 

  20  

 (20) 

 

 

 

 

 

 

  20  

 (20) 

 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Примечания: 1. В скобках приведены значения расстояний от резервуаров сжиженных углеводородных газов и складов наполненных баллонов, 
расположенных на территориях организаций, до их зданий, сооружений. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
2. Знак "-" обозначает, что допускается уменьшать расстояния от резервуаров газонаполнительных станций общей вместимостью не более 200 
кубических метров в надземном исполнении до 70 метров, в подземном - до 35 метров, а при вместимости не более 300 кубических метров - 
соответственно до 90 и 45 метров. 
3. Знак "+" обозначает, что допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог до резервуаров сжиженных углеводородных 
газов общей вместимостью не более 200 кубических метров в надземном исполнении до 75 метров и в подземном исполнении до 50 метров. 
Расстояния от подъездных, трамвайных путей, проходящих вне территории организации, до резервуаров сжиженных углеводородных газов общей 
вместимостью не более 100 кубических метров допускается уменьшать: в надземном исполнении до 20 метров и в подземном исполнении до 15 
метров, а при прохождении путей и дорог по территории организации эти расстояния сокращаются до 10 метров при подземном исполнении 
резервуаров. 



  

 

 
Таблица 21 

 
Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости 

строительных конструкций зданий, сооружений 
и пожарных отсеков 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
   Степень    

огнестойкости 

   зданий,    

 сооружений   

 и пожарных   

   отсеков    

       Предел огнестойкости строительных конструкций        

Несущие 

стены,  

колонны 

и       

другие  

несущие 

элемен- 

ты      

Наружные 

нене-    

сущие    

стены    

Пере-   

крытия  

между-  

этажные 

(в том  

числе   

чердач- 

ные и   

над     

подва-  

лами)   

  Строительные    

   конструкции    

  бесчердачных    

    покрытий      

  Строительные   

  конструкции    

   лестничных    

     клеток      

настилы  

(в том   

числе с  

утепли-  

телем)   

 фермы,  

 балки,  

прогоны  

внут-   

ренние  

стены   

марши и  

площадки 

лестниц  

       I       R 120    E 30    REI 60  RE 30     R 30   REI 120    R 60  

      II        R 90    E 15    REI 45  RE 15     R 15    REI 90    R 60  

     III        R 45    E 15    REI 45  RE 15     R 15    REI 60    R 45  

      IV        R 15    E 15    REI 15  RE 15     R 15    REI 45    R 15  

       V      не      

норми-  

руется  

не       

норми-   

руется   

не      

норми-  

руется  

не       

норми-   

руется   

не       

норми-   

руется   

не      

норми-  

руется  

не       

норми-   

руется   

 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания и сооружения 
устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 

Таблица 22 
 

Соответствие класса конструктивной пожарной опасности 
и класса пожарной опасности строительных конструкций 

зданий, сооружений и пожарных отсеков 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Текст строки "Класс пожарной безопасности строительных конструкций" приведен в соответствии с 
публикацией в "Собрании законодательства РФ", 28.07.2008, N 30. 
В "Российской газете", N 163, 01.08.2008 текст указанной строки приведен в следующей редакции: "Класс 
пожарной опасности строительных конструкций". 
 

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Класс     │   Класс пожарной безопасности строительных конструкций   │ 

│конструктивной├───────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┤ 

│   пожарной   │  Несущие  │  Наружные │Стены,      │Стены     │  Марши и │ 

│  опасности   │стержневые │  стены с  │перегородки,│лестничных│ площадки │ 

│   здания     │ элементы  │  внешней  │перекрытия  │клеток и  │ лестниц в│ 

│              │ (колонны, │  стороны  │и бесчер-   │противо-  │лестничных│ 

│              │  ригели,  │           │дачные      │пожарные  │  клетках │ 

│              │  фермы)   │           │покрытия    │преграды  │          │ 

├──────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 

│      С0      │     К0    │    К0     │    К0      │   К0     │   К0     │ 

│              │           │           │            │          │          │ 

│      С1      │     К1    │    К2     │    К1      │   К0     │   К0     │ 

│              │           │           │            │          │          │ 

│      С2      │     К3    │    К3     │    К2      │   К1     │   К1     │ 

│              │           │           │            │          │          │ 

│      С3      │не нормиру-│не норми-  │не норми-   │   К1     │   К3     │ 



  

 

│              │ется       │руется     │руется      │          │          │ 

└──────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┘ 

 

Таблица 23 
 

Пределы огнестойкости противопожарных преград 
 

 Наименование    

противопожарных  

    преград      

Тип противо- 

пожарных     

преград      

     Предел     

 огнестойкости  

противопожарных 

     преград    

Тип заполнения  

   проемов в    

противопожарных 

  преградах     

    Тип     

  тамбур-   

   шлюза    

Стены                  1         REI 150             1             1      

      2          REI 45             2             2      

Перегородки            1           EI 45             2             1      

      2           EI 15             3             2      

Светопрозрачные  

перегородки с    

остеклением      

площадью свыше   

25 процентов     

      1          EIW 45             2             1      

      2          EIW 15             3             2      

Перекрытия             1         REI 150             1             1      

      2          REI 60             2             1      

      3          REI 45             2             1      

      4          REI 15             3             2      

 

Таблица 24 
 

Пределы огнестойкости заполнения проемов 
в противопожарных преградах 

 
       Наименование элементов        

        заполнения проемов в         

     противопожарных преградах       

 Тип заполнения   

    проемов в     

 противопожарных  

    преградах     

      Предел       

   огнестойкости   

Двери (за исключением дверей с       

остеклением более 25 процентов       

и дымогазонепроницаемых дверей),     

ворота, люки, клапаны, шторы и       

экраны                               

        1                EI 60       

        2                EI 30       

        3                EI 15       

Двери с остеклением более 25         

процентов                            

        1               EIW 60       

        2               EIW 30       

        3               EIW 15       

Дымогазонепроницаемые двери (за      

исключением дверей с остеклением     

более 25 процентов)                  

        1               EIS 60       

        2               EIS 30       

        3               EIS 15       

Дымогазонепроницаемые двери с        

остеклением более 25 процентов,      

шторы и экраны                       

        1              EIWS 60       

        2              EIWS 30       

        3              EIWS 15       

Двери шахт лифтов                            2                EI 30       

(в зданиях высотой 

не более 28 метров 

      предел       

   огнестойкости   

дверей шахт лифтов 

    принимается    

        E 30)      



  

 

Окна                                         1                 E 60       

        2                 E 30       

        3                 E 15       

Занавесы                                     1                EI 60       

 

Таблица 25 
 

Требования к элементам тамбур-шлюза 
 
Тип тамбур-шлюза                Типы элементов тамбур-шлюза               

  Перегородки      Перекрытия      Заполнение проемов   

        1                1               3                   2            

        2                2               4                   3            

 

Таблица 26 
 

Нормы комплектации многофункциональных интегрированных 
пожарных шкафов 

 
Утратила силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 
 

Таблица 27 
 

Перечень показателей, необходимых для оценки 
пожарной опасности строительных материалов 

 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

 
    Назначение     

   строительных    

    материалов     

  Перечень необходимых показателей в зависимости от    

          назначения строительных материалов           

 группа   

горючести 

группа     

распрост-  

ранения    

пламени    

группа     

воспла-    

меняемости 

группа      

по дымо-    

образующей  

способности 

группа     

по ток-    

сичности   

продуктов  

горения    

Материалы для      

отделки стен и     

потолков, в том    

числе покрытия из  

красок, эмалей,    

лаков              

 

 

 

 

 

    +     

 

 

 

 

 

    -      

 

 

 

 

 

    +      

 

 

 

 

 

     +      

 

 

 

 

 

    +      

Материалы для      

покрытия полов, в  

том числе ковровые 

 

 

    -     

 

 

    +      

 

 

    +      

 

 

     +      

 

 

    +      

Кровельные         

материалы          

 

    +     

 

    +      

 

    +      

 

     -      

 

    -      

Гидроизоляционные  

и пароизоляционные 

материалы толщиной 

более 0,2          

миллиметра         

 

 

 

 

    +     

 

 

 

 

    -      

 

 

 

 

    +      

 

 

 

 

     -      

 

 

 

 

    -      

Теплоизоляционные  

материалы          

 

    +     

 

    -      

 

    +      

 

     +      

 

    +      

 

Примечания: 1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять. 
2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется. 
3. При применении гидроизоляционных материалов для поверхностного слоя кровли показатели их 
пожарной опасности следует определять по позиции "Кровельные материалы". 
 

Таблица 28 
 



  

 

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных 
материалов и покрытий полов на путях эвакуации 

 
     Класс      

   (подкласс)   

функциональной  

   пожарной     

   опасности    

    здания      

 Этажность и   

    высота     

    здания     

   Класс пожарной опасности материала,     

           не более указанного             

    для стен и       

     потолков        

   для покрытия       

       полов          

Вестибюли, 

лестничные 

  клетки,  

 лифтовые  

   холлы   

  Общие   

коридоры, 

 холлы,   

  фойе    

 Вестибюли, 

лестничные  

  клетки,   

 лифтовые   

   холлы    

  Общие   

коридоры, 

 холлы,   

  фойе    

Ф1.2; Ф1.3;     

Ф2.3; Ф2.4;     

Ф3.1; Ф3.2;     

Ф3.6; Ф4.2;     

Ф4.3; Ф4.4;     

Ф5.1; Ф5.2;     

Ф5.3            

 не более 9    

 этажей или не 

  более 28 м   

   КМ2        КМ3       КМ3         КМ4    

  более 9, но  

 не более 17   

  этажей или   

   более 28,   

  но не более  

     50 м      

   КМ1        КМ2       КМ2         КМ3    

   более 17    

    этажей     

   или более   

   50 метров   

   КМ0        КМ1       КМ1         КМ2    

Ф1.1; Ф2.1;     

Ф2.2; Ф3.3;     

Ф3.4; Ф3.5;     

Ф4.1            

     вне       

 зависимости   

 от этажности  

   и высоты    

   КМ0        КМ1       КМ1         КМ2    

 

Таблица 29 
 

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных 
материалов и покрытий полов в зальных помещениях, за 

исключением покрытий полов спортивных арен спортивных 
сооружений и полов танцевальных залов 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 
 Класс (подкласс) 

  функциональной  

     пожарной     

 опасности здания 

  Вместимость   

    зальных     

  помещений,    

    человек     

  Класс материала, не более указанного  

    для стен и      

     потолков       

 для покрытий полов 

Ф1.2;             

Ф2.3; Ф2.4;       

Ф3.1; Ф3.2;       

Ф3.6; Ф4.2;       

Ф4.3; Ф4.4;       

Ф5.1              

   более 800            КМ0                 КМ2         

 более 300, но  

 не более 800   

 

        КМ1         

 

        КМ2         

 более 50, но   

 не более 300   

 

        КМ2         

 

        КМ3         

  не более 50           КМ3                 КМ4         

Ф1.1; Ф2.1;       

Ф2.2; Ф3.3;       

Ф3.4; Ф3.5;       

Ф4.1              

   более 300            КМ0                 КМ2         

 более 15, но   

 не более 300   

 

        КМ1         

 

        КМ2         

  не более 15           КМ3                 КМ4         

 

Таблица 30 
 

Перечень показателей, необходимых для оценки 
пожарной опасности текстильных и кожевенных материалов 

и для нормирования требований 
 



  

 

Показатели пожарной  

     опасности       

             Функциональное назначение               

 Шторы и  

занавесы  

Постельные 

принадлеж- 

ности      

  Элементы   

   мягкой    

  мебели (в  

  том числе  

 кожевенные) 

Специаль- 

ная       

защитная  

одежда    

Ковровые 

покрытия 

Воспламеняемость         +         +            +          +        +     

Устойчивость к       

воздействию          

теплового потока     

 

 

    -     

 

 

    -      

 

 

      -      

 

 

    +     

 

 

   -     

Теплозащитная        

эффективность при    

воздействии пламени  

 

 

    -     

 

 

    -      

 

 

      -      

 

 

    +     

 

 

   -     

Распространение      

пламени              

 

    -     

 

    -      

 

      +      

 

    -     

 

   +     

Показатель           

токсичности          

продуктов горения    

 

 

    +     

 

 

    -      

 

 

      +      

 

 

    -     

 

 

   +     

Коэффициент          

дымообразования      

 

    +     

 

    -      

 

      +      

 

    -     

 

   +     

 

Примечания: 1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять. 
2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется. 
 
 
 

  



  

 

Приложение 7 

21 декабря 1994 года N 69-ФЗ 

 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Принят 

Государственной Думой 
18 ноября 1994 года 

 
(в ред. Федеральных законов 

от 22.08.1995 N 151-ФЗ, от 18.04.1996 N 32-ФЗ, 
от 24.01.1998 N 13-ФЗ, от 07.11.2000 N 135-ФЗ, 
от 06.08.2001 N 110-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, 
от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, 
от 10.05.2004 N 38-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, 

от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), 
от 01.04.2005 N 27-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, 
от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 25.10.2006 N 172-ФЗ, 
от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, 
от 26.04.2007 N 63-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, 
от 22.07.2008 N 137-ФЗ, от 14.03.2009 N 32-ФЗ, 
от 19.07.2009 N 198-ФЗ, от 09.11.2009 N 247-ФЗ, 
от 25.11.2009 N 267-ФЗ, от 23.07.2010 N 173-ФЗ, 
от 28.09.2010 N 243-ФЗ, от 29.12.2010 N 442-ФЗ, 
от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ, 
от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 08.11.2011 N 309-ФЗ, 

от 30.11.2011 N 345-ФЗ, 
с изм., внесенными Федеральным законом от 27.12.2000 N 150-ФЗ, 

определением Конституционного Суда РФ от 09.04.2002 N 82-О) 
 

Настоящий Федеральный закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы 
обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения 
между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, 
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), а также между 
общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, 
гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - 
граждане). 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия 
 

В целях настоящего Федерального закона применяются следующие понятия: 
пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от 

пожаров; 
пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан, интересам общества и государства; 
требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического 

характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 
Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение 



  

 

требований пожарной безопасности; 
противопожарный режим - требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения 

людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности; 
(в ред. Федерального закона от 09.11.2009 N 247-ФЗ) 

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по 
выполнению требований пожарной безопасности; 

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, 
подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и 
проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая и интеллектуальная 

продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и 
оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной 
связи и управления, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные 
средства предупреждения и тушения пожаров; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
федеральный государственный пожарный надзор - деятельность уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих переданные полномочия, а также подведомственных им государственных учреждений, 
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами 
требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности (далее - 
обязательные требования), посредством организации и проведения проверок деятельности организаций и 
граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, проведения мероприятий по 
контролю на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, 
транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного 
назначения, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и 
(или) устранению выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов 
государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением требований пожарной 
безопасности, анализу и прогнозированию состояния исполнения указанных требований при 
осуществлении организациями и гражданами своей деятельности; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

ведомственный пожарный надзор - деятельность ведомственной пожарной охраны по проверке 
соблюдения организациями, подведомственными соответствующим федеральным органам 
исполнительной власти, требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки; 
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

подтверждение соответствия в области пожарной безопасности - документальное удостоверение 
соответствия продукции или иных объектов, выполнения работ и оказания услуг требованиям технических 
регламентов, стандартов, норм пожарной безопасности или условиям договоров; 
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды правил, 
содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а 
также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы 
пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной 
безопасности; 
(в ред. Федерального закона от 09.11.2009 N 247-ФЗ) 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности 
возникновения пожаров и ограничение их последствий; 
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и 
правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров; 
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 
230-ФЗ) 

гарнизон пожарной охраны - совокупность расположенных на определенной территории органов 
управления, подразделений и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм 
собственности, к функциям которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также проведение 
аварийно-спасательных работ; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

организация тушения пожаров - совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических 



  

 

мероприятий (за исключением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), 
направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и 
проведение аварийно-спасательных работ; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной безопасности, 
устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае 
повышения пожарной опасности на соответствующих территориях; 
(абзац введен Федеральным законом от 09.11.2009 N 247-ФЗ) 

локализация пожара - действия, направленные на предотвращение возможности дальнейшего 
распространения горения и создание условий для его ликвидации имеющимися силами и средствами. 
(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 173-ФЗ) 
 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности 
 

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции 
Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с 
ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы 
пожарной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Законодательство субъектов Российской Федерации не действует в части, устанавливающей более 
низкие, чем настоящий Федеральный закон, требования пожарной безопасности. 
 

Статья 3. Система обеспечения пожарной безопасности 
 

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, 
организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу 
с пожарами. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие 
в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 
нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной 

безопасности; 
создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 
разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 
реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; 
проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности; 
содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной 

безопасности; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 
осуществление федерального государственного пожарного надзора и других контрольных функций по 

обеспечению пожарной безопасности; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

производство пожарно-технической продукции; 
выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 
лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - лицензирование) и 

подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности (далее - подтверждение 
соответствия); 
(в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
учет пожаров и их последствий; 
установление особого противопожарного режима. 

 
Глава II. ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 



  

 

 
Статья 4. Виды и основные задачи пожарной охраны 
 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 
государственная противопожарная служба; 
муниципальная пожарная охрана; 
ведомственная пожарная охрана; 
частная пожарная охрана; 
добровольная пожарная охрана. 
Основными задачами пожарной охраны являются: 
организация и осуществление профилактики пожаров; 
спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 267-ФЗ) 
организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 
К действиям по предупреждению, ликвидации социально-политических, межнациональных 

конфликтов и массовых беспорядков пожарная охрана не привлекается. 
 

Статья 5. Государственная противопожарная служба 
 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Государственная противопожарная служба является составной частью сил обеспечения безопасности 

личности, общества и государства и координирует деятельность других видов пожарной охраны. 
В Государственную противопожарную службу входят: 
федеральная противопожарная служба; 
противопожарная служба субъектов Российской Федерации. 
Федеральная противопожарная служба включает в себя: 
структурные подразделения центрального аппарата федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, осуществляющие управление и 
координацию деятельности федеральной противопожарной службы; 

структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, - региональных центров по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов, 
уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации; 

органы исполнительной власти и подведомственные им государственные учреждения, 
уполномоченные на осуществление федерального государственного пожарного надзора (далее - органы 
государственного пожарного надзора); 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

пожарно-технические, научно-исследовательские и образовательные учреждения; 
подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях обеспечения 

профилактики пожаров и (или) их тушения в организациях (объектовые подразделения); 
подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях организации 

профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо 
важных и режимных организациях (специальные и воинские подразделения); 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 198-ФЗ) 

подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях организации 
профилактики и тушения пожаров в населенных пунктах (территориальные подразделения); 
(абзац введен Федеральным законом от 25.10.2006 N 172-ФЗ) 

подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях охраны имущества 
организаций от пожаров на договорной основе (договорные подразделения федеральной противопожарной 
службы). 
(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 137-ФЗ) 

Организационная структура, полномочия, задачи, функции, порядок деятельности федеральной 
противопожарной службы определяются положением о федеральной противопожарной службе, 
утверждаемым в установленном порядке. 

Противопожарная служба субъектов Российской Федерации создается органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством субъектов Российской 



  

 

Федерации. 
 

Статья 6. Федеральный государственный пожарный надзор 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Федеральный государственный пожарный надзор, за исключением федерального государственного 

пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при 
производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов 
промышленного назначения, осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного 
надзора, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области пожарной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Органами государственного пожарного надзора являются: 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной 

безопасности, в лице структурного подразделения его центрального аппарата, в сферу ведения которого 
входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

структурные подразделения региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, созданные для организации и осуществления 
федерального государственного пожарного надзора на территориях федеральных округов; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

структурные подразделения территориальных органов управления федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, созданные 
для организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора на территориях 
субъектов Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

структурные подразделения специальных и воинских подразделений. 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 198-ФЗ) 

Руководители соответствующих органов государственного пожарного надзора по должности 
одновременно являются: 

главными государственными инспекторами субъектов Российской Федерации по пожарному надзору; 
главными государственными инспекторами специальных и воинских подразделений федеральной 

противопожарной службы по пожарному надзору. 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 198-ФЗ) 

Перечень иных должностных лиц органов государственного пожарного надзора (государственных 
инспекторов) и соответствующих им прав и обязанностей по осуществлению федерального 
государственного пожарного надзора определяется Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Должностные лица органов государственного пожарного надзора при проведении проверок на 
объектах, являющихся собственностью иностранных юридических лиц или организаций с иностранными 
инвестициями, пользуются правами, установленными настоящей статьей. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Указания и распоряжения вышестоящих должностных лиц органов государственного пожарного 
надзора обязательны для исполнения нижестоящими должностными лицами органов государственного 
пожарного надзора. 

Часть седьмая утратила силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ. 
Организационная структура, полномочия и функции органов государственного пожарного надзора, а 

также порядок осуществления федерального государственного пожарного надзора устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 
(часть восьмая в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Часть девятая утратила силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ. 
Контроль за обеспечением пожарной безопасности дипломатических и консульских учреждений 

Российской Федерации, а также представительств Российской Федерации за рубежом осуществляется в 
соответствии с положениями настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации. 

В случае, если при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, федеральный государственный 
пожарный надзор осуществляется в рамках государственного строительного надзора уполномоченными на 



  

 

осуществление государственного строительного надзора федеральным органом исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности. 
(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ, в ред. Федеральных законов 
от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ) 

Должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, имеют право: 

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и 
граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) 
руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении 
проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить 
исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; 

выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований 
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, 
транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного 
назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических 
регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара; 

вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения об 
осуществлении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

производить дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной 
безопасности; 

вызывать в органы государственного пожарного надзора должностных лиц организаций и граждан по 
находящимся в производстве органов государственного пожарного надзора делам и материалам о 
пожарах, получать от указанных лиц и граждан необходимые объяснения, справки, документы и их копии; 

составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями 
требований пожарной безопасности, рассматривать дела об указанных административных 
правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений. 
(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору наряду с правами, 
указанными в части двенадцатой настоящей статьи, имеет также право организовывать разработку 
нормативных документов по вопросам пожарной безопасности, в том числе регламентирующих порядок 
разработки, производства и эксплуатации пожарно-технической продукции, а также утверждать 
рекомендации, инструктивные и методические документы, регламентирующие вопросы организации и 
осуществления федерального государственного пожарного надзора. 
(часть тринадцатая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Орган государственного пожарного надзора может быть привлечен судом к участию в деле для дачи 
заключения по иску о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью людей, вреда, причиненного 
животным, растениям, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу вследствие нарушений требований пожарной безопасности. 
(часть четырнадцатая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Федеральный государственный пожарный надзор в лесах осуществляется уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в рамках переданных полномочий и подведомственными им государственными учреждениями 
при осуществлении ими федерального государственного лесного надзора согласно их компетенции в 
соответствии с настоящим Федеральным законом и лесным законодательством Российской Федерации. 
(часть пятнадцатая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Федеральный государственный пожарный надзор на подземных объектах, при ведении горных работ, 
при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов 
промышленного назначения осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти при осуществлении им федерального государственного надзора в области промышленной 
безопасности и федерального государственного горного надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
(часть шестнадцатая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

 
Статья 6.1. Особенности организации и осуществления федерального государственного пожарного 

надзора 
 
(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 



  

 

 
К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного пожарного надзора, 

организацией и проведением проверок организаций, применяются положения Федерального закона от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей 
организации и проведения проверок, установленных настоящей статьей. 

Предметом проверки является соблюдение на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) 
организацией в процессе осуществления своей деятельности, на лесных участках, на подземных объектах, 
при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации 
взрывчатых материалов промышленного назначения требований пожарной безопасности. 

В ежегодном плане проведения плановых проверок, приказе (распоряжении) органа государственного 
пожарного надзора о назначении проверки, акте проверки дополнительно указываются наименование и 
место нахождения объекта защиты, в отношении которого соответственно планируется проведение 
мероприятий по контролю и фактически были проведены указанные мероприятия, наименование его 
правообладателя (правообладателей). 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок 
является истечение: 

1) трех лет со дня: 
ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения его класса функциональной пожарной 

безопасности; 
окончания проведения последней плановой проверки; 
2) одного года и более со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты, 

используемого (эксплуатируемого) организацией, осуществляющей деятельность в отдельных сферах 
деятельности. Периодичность проведения таких проверок устанавливается Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля". 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения организацией выданного органом государственного пожарного 

надзора предписания об устранении выявленного нарушения требований пожарной безопасности; 
2) наличие решения органа государственной власти или органа местного самоуправления об 

установлении особого противопожарного режима на соответствующей территории; 
3) поступление в орган государственного пожарного надзора: 
сведений от организаций, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться объектом 

защиты, о вводе объекта защиты в эксплуатацию после строительства, технического перевооружения, 
реконструкции, капитального ремонта или об изменении его класса функциональной пожарной 
безопасности; 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного пожарного 
надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений 
требований пожарной безопасности при использовании (эксплуатации) объектов защиты, о проведении 
работ и об осуществлении деятельности, влияющих на пожарную безопасность объекта защиты, о 
несоответствии объектов защиты требованиям пожарной безопасности, а также требований пожарной 
безопасности на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, 
транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного 
назначения, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновения пожара либо 
влекут причинение такого вреда, возникновение пожара; 

4) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 
государственного пожарного надзора о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в абзаце третьем пункта 3 части пятой 
настоящей статьи, может быть проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, 
установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля". 

Предварительное уведомление организации о проведении внеплановой выездной проверки по 



  

 

основанию, указанному в абзаце третьем пункта 3 части пятой настоящей статьи, не допускается. 
Мероприятия по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах проводятся 

должностными лицами органов государственного надзора, уполномоченными на осуществление 
федерального государственного лесного надзора, на основании плановых заданий. Порядок оформления и 
содержание плановых заданий на проведение мероприятий по контролю за соблюдением требований 
пожарной безопасности в лесах устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

 
Статья 7. Личный состав Государственной противопожарной службы 

 
Личный состав Государственной противопожарной службы включает в себя состоящих на 

соответствующих штатных должностях: 
лиц рядового и начальствующего состава федеральной противопожарной службы (далее - 

сотрудники); 
(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

военнослужащих федеральной противопожарной службы; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

лиц, не имеющих специальных или воинских званий (далее - работники). 
В Государственную противопожарную службу принимаются граждане Российской Федерации не 

моложе 17 лет, способные по своим личным и деловым качествам, образованию и состоянию здоровья 
выполнять обязанности, возложенные на личный состав Государственной противопожарной службы. 

На сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной службы распространяются 
положения, регламентирующие прохождение службы соответственно в органах внутренних дел и в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. На работников Государственной противопожарной службы 
распространяются права, обязанности и льготы, установленные законодательством Российской Федерации 
о труде. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Работники Государственной противопожарной службы в целях защиты своих профессиональных, 
социальных и иных прав и законных интересов могут объединяться или вступать на добровольной основе и 
в соответствии с действующим законодательством в профессиональные союзы, ассоциации, объединения 
пожарной охраны. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

В своей деятельности личный состав Государственной противопожарной службы не может быть 
ограничен решениями политических партий, массовых общественных движений и иных общественных 
объединений, преследующих политические цели. 

Часть шестая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
Личному составу Государственной противопожарной службы в подтверждение полномочий выдаются 

служебные удостоверения установленного образца в порядке, определяемом федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 
(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Части восьмая - девятая утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
Сотрудники и военнослужащие Государственной противопожарной службы имеют знаки отличия и 

форму одежды, установленные Правительством Российской Федерации. 
Работникам Государственной противопожарной службы, назначенным на должности, замещаемые 

сотрудниками и военнослужащими Государственной противопожарной службы, в непрерывный стаж 
службы, учитываемый при исчислении выслуги лет для выплаты процентной надбавки, получения иных 
льгот и назначения пенсий, засчитывается непосредственно предшествующий назначению на эти 
должности период работы в системе Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (Министерства внутренних дел Российской Федерации). Указанное правило 
распространяется на сотрудников и военнослужащих Государственной противопожарной службы, 
работавших на должностях, замещаемых работниками Государственной противопожарной службы 
(пожарной охраны Министерства внутренних дел, противопожарных и аварийно-спасательных служб 
Министерства внутренних дел), в том числе и до вступления в силу настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 116-ФЗ) 

В федеральной противопожарной службе проходят также службу государственные гражданские 
служащие (в органах, где предусмотрен данный вид государственной службы). 
(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Части тринадцатая - четырнадцатая утратили силу. - Федеральный закон от 01.04.2005 N 27-ФЗ. 
Продолжительность несения службы личным составом федеральной противопожарной службы, 



  

 

непосредственно осуществляющим деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ, определяет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение 
задач в области пожарной безопасности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти 
по труду, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
(часть пятнадцатая введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 8. Гарантии правовой и социальной защиты личного состава Государственной 
противопожарной службы 
 

Сотрудники, военнослужащие и работники федеральной противопожарной службы и члены их семей 
находятся под защитой государства. На сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной 
службы распространяются установленные законодательством Российской Федерации и ведомственными 
нормативными актами соответственно для сотрудников органов внутренних дел и для военнослужащих 
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации гарантии правовой и социальной 
защиты и льготы. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
Личный состав федеральной противопожарной службы, участвующий в тушении пожаров, имеет 

право на внеочередную установку телефона. 
(часть третья в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Часть четвертая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
Сотрудникам и военнослужащим федеральной противопожарной службы, использующим в 

служебных целях личный транспорт, выплачивается денежная компенсация в установленных размерах. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Часть шестая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
Работникам Государственной противопожарной службы, работающим на должностях, 

предусмотренных перечнем оперативных должностей Государственной противопожарной службы, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, пенсии по старости устанавливаются по достижении ими возраста 50 лет и при 
стаже работы в Государственной противопожарной службе не менее 25 лет. 
(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

В случае гибели сотрудника, военнослужащего, работника Государственной противопожарной 
службы, муниципальной пожарной охраны при исполнении служебных обязанностей за семьей погибшего 
сохраняется право на улучшение жилищных условий, в том числе на получение отдельной квартиры на 
основаниях, которые имели место на момент его гибели, не позднее чем через шесть месяцев со дня его 
гибели. 
(часть восьмая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Правительство Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления имеют право устанавливать иные, не предусмотренные 
настоящим Федеральным законом гарантии правовой и социальной защиты личного состава 
Государственной противопожарной службы. 

На личный состав Государственной противопожарной службы, охраняющий от пожаров организации с 
вредными и опасными условиями труда, распространяются гарантии правовой и социальной защиты и 
льготы, установленные действующим законодательством для работников этих организаций. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 9. Страховые гарантии сотрудникам и работникам Государственной противопожарной службы 
 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Сотрудники и работники Государственной противопожарной службы подлежат обязательному 

государственному личному страхованию за счет средств соответствующих бюджетов. Основания, условия, 
порядок обязательного государственного личного страхования указанных сотрудников, военнослужащих и 
работников устанавливаются федеральными законами, законодательными актами субъектов Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В случае гибели (смерти) сотрудников и работников федеральной противопожарной службы, 
наступившей при исполнении ими служебных обязанностей, либо их смерти, наступившей вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении служебных 
обязанностей до истечения одного года со дня увольнения из Государственной противопожарной службы, 
выплачивается единовременное пособие в размере 3 000 000 рублей в равных долях членам семей 



  

 

погибших (умерших) с последующим взысканием этой суммы с виновных лиц. 
(в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 309-ФЗ) 

Членами семьи, имеющими право на получение единовременного пособия за погибшего (умершего) 
сотрудника, военнослужащего и работника, считаются: 

супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с 
сотрудником, военнослужащим, работником федеральной противопожарной службы; 

родители сотрудника, военнослужащего, работника; 
дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 

При досрочном увольнении сотрудников и работников федеральной противопожарной службы со 
службы в связи с признанием их негодными к службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 
заболевания, полученных ими при исполнении служебных обязанностей, им выплачивается 
единовременное пособие в размере 2 000 000 рублей с последующим взысканием этой суммы с виновных 
лиц. 
(в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 309-ФЗ) 

Убытки, причиненные сотрудникам, военнослужащим и работникам Государственной 
противопожарной службы, находящимся при исполнении ими служебных обязанностей, возмещаются за 
счет средств соответствующих бюджетов в установленном порядке. 
 

Статья 10. Финансовое и материально-техническое обеспечение служб пожарной безопасности 
 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Финансовое обеспечение деятельности федеральной противопожарной службы, социальных 

гарантий и компенсаций ее личному составу в соответствии с настоящим Федеральным законом является 
расходным обязательством Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение деятельности подразделений Государственной противопожарной службы, 
созданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, социальных гарантий и 
компенсаций личному составу этих подразделений в соответствии с законодательством субъектов 
Российской Федерации является расходным обязательством субъектов Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального 
образования в соответствии с настоящим Федеральным законом является расходным обязательством 
муниципального образования. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 345-ФЗ) 

Материально-техническое обеспечение федеральной противопожарной службы осуществляется в 
порядке и по нормам, установленным Правительством Российской Федерации. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности ведомственной и частной 
пожарной охраны, а также финансовое обеспечение социальных гарантий и компенсаций их личному 
составу в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется их учредителями за счет 
собственных средств. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 345-ФЗ) 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны, 
а также финансовое обеспечение социальных гарантий и компенсаций добровольным пожарным 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(часть шестая введена Федеральным законом от 30.11.2011 N 345-ФЗ) 
 

Статья 11. Имущество Государственной противопожарной службы и муниципальной пожарной охраны 
 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Имущество Государственной противопожарной службы и муниципальной пожарной охраны 

приватизации не подлежит. 
 

Статья 11.1. Муниципальная пожарная охрана 
 
(введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Муниципальная пожарная охрана создается органами местного самоуправления на территории 

муниципальных образований. 



  

 

Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной пожарной охраны, 
порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны определяются органами местного 
самоуправления. 
 

Статья 12. Ведомственная пожарная охрана 
 

Федеральные органы исполнительной власти, организации в целях обеспечения пожарной 
безопасности могут создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Порядок организации, реорганизации, ликвидации органов управления и подразделений 
ведомственной пожарной охраны, условия осуществления их деятельности, несения службы личным 
составом определяются соответствующими положениями, согласованными с Государственной 
противопожарной службой. 

При выявлении нарушения требований пожарной безопасности, создающего угрозу возникновения 
пожара и безопасности людей на подведомственных организациях, ведомственная пожарная охрана имеет 
право приостановить полностью или частично работу организации (отдельного производства), 
производственного участка, агрегата, эксплуатацию здания, сооружения, помещения, проведение 
отдельных видов работ. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Контроль за обеспечением пожарной безопасности при эксплуатации воздушных, морских, речных и 
железнодорожных транспортных средств, а также плавающих морских и речных средств и сооружений 
осуществляется соответствующими федеральными органами исполнительной власти. 

Контроль за обеспечением пожарной безопасности дипломатических и консульских учреждений 
Российской Федерации, а также представительств Российской Федерации за рубежом осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации. 
 

Статья 12.1. Частная пожарная охрана 
 
(введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и организациях. 
Создание, реорганизация и ликвидация подразделений частной пожарной охраны осуществляются в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Нормативы численности и технической оснащенности частной пожарной охраны устанавливаются ее 

собственником самостоятельно. 
Подразделения частной пожарной охраны оказывают услуги в области пожарной безопасности на 

основе заключенных договоров. 
 

Статья 13. Добровольная пожарная охрана 
 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 345-ФЗ) 
 
Добровольная пожарная охрана создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

Статьи 14 - 15. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

Глава III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Статья 16. Полномочия федеральных органов государственной власти в области пожарной 
безопасности 
 

К полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности 
относятся: 

разработка и осуществление государственной политики, в том числе принятие федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности и контроль за их исполнением; 

разработка, организация выполнения и финансирование федеральных целевых программ; 



  

 

участие в разработке технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, 
содержащих требования пожарной безопасности (норм и правил), правил пожарной безопасности, в том 
числе регламентирующих порядок и организацию тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.11.2009 N 247-ФЗ) 

формирование предложений по проекту федерального бюджета на соответствующий год в части 
расходов на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, проводимых 
федеральными органами исполнительной власти, обеспечение целевого использования средств, 
выделяемых на эти цели из федерального бюджета; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

создание, реорганизация и ликвидация органов управления, подразделений пожарной охраны, 
пожарно-технических научно-исследовательских и образовательных учреждений, содержащихся за счет 
средств федерального бюджета; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

организация и проведение федерального государственного пожарного надзора; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

абзацы восьмой - десятый утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
организация развития науки и техники, координация основных научных исследований и разработок; 
утверждение номенклатуры, объемов поставок для государственных нужд пожарно-технической 

продукции, в том числе по оборонному заказу; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

установление общих принципов подтверждения соответствия; 
(в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

создание государственных систем информационного обеспечения, а также систем статистического 
учета пожаров и их последствий; 

абзацы пятнадцатый - семнадцатый утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
осуществление тушения пожаров в населенных пунктах, в том числе в городских лесах, организация и 

осуществление тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо 
важных и режимных организациях, в которых создаются специальные и воинские подразделения, в 
организациях, в которых создаются объектовые подразделения федеральной противопожарной службы, а 
также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей; 
(в ред. Федеральных законов от 19.07.2009 N 198-ФЗ, от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

организация ведомственного пожарного надзора на объектах, находящихся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти; 
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

подготовка перечня организаций, в которых создаются объектовые, специальные и воинские 
подразделения федеральной противопожарной службы, утверждаемого в установленном порядке; 
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

подготовка утверждаемого Правительством Российской Федерации перечня объектов, критически 
важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо 
ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на которых в обязательном 
порядке создается пожарная охрана; 
(абзац введен Федеральным законом от 25.10.2006 N 172-ФЗ) 

разработка утверждаемого Правительством Российской Федерации нормативного правового акта, 
устанавливающего противопожарный режим. 
(абзац введен Федеральным законом от 09.11.2009 N 247-ФЗ) 
 

Статья 17. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

Статья 18. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
пожарной безопасности 
 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
пожарной безопасности относятся: 

нормативное правовое регулирование в пределах их компетенции; 
организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности; 
разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную 

безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны; 
организация обучения населения мерам пожарной безопасности, а также информирование населения 

о мерах пожарной безопасности; 



  

 

(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 
разработка, организация выполнения и финансирование региональных целевых программ; 
осуществление в пределах их компетенции социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства и закупок пожарно-технической продукции, 
а также участия населения в борьбе с пожарами; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
осуществление мер по правовой и социальной защите личного состава пожарной охраны, 

находящейся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и членов их 
семей; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

создание, реорганизация и ликвидация органов управления и подразделений пожарной охраны, 
содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

организация тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы (за исключением 
лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах, 
входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных 
для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий 
федерального уровня с массовым сосредоточением людей); 
(в ред. Федерального закона от 25.10.2006 N 172-ФЗ) 

утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, 
содержащаяся за счет средств субъектов Российской Федерации; 
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

оперативное управление подразделениями территориального органа федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, 
осуществляемое в порядке делегирования полномочий без предоставления субвенций. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.10.2006 N 172-ФЗ) 

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения 
устанавливаются законодательными, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности 
 
(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 
 
К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: 
создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 
создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников 

наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним 
территориях; 

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем; 

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной 
противопожарной службы о пожаре; 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 
Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 
развития территорий поселений и городских округов; 

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и 
проведения собраний населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. 
К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся: 
создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 
включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 

развития территорий поселений и городских округов; 



  

 

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и 
проведения собраний населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. 
Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, городских округов 
устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления. 

В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге 
полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные настоящим Федеральным законом, в 
соответствии с законами указанных субъектов Российской Федерации осуществляются органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга. 
 

Глава IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Статья 20. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности 
 
(в ред. Федерального закона от 09.11.2009 N 247-ФЗ) 
 
Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой 

принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование 
общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие 
требования пожарной безопасности, разрабатываются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ) 

Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции 
нормативные правовые акты по пожарной безопасности, не противоречащие требованиям пожарной 
безопасности, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области 
пожарной безопасности. 

Для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по 
пожарной безопасности, разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику 
обеспечения указанных объектов пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых 
инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности, 
подлежащие согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 
задач в области пожарной безопасности. 

Особенности обеспечения пожарной безопасности на территории инновационного центра "Сколково", 
включая особенности утверждения и применения требований пожарной безопасности (в том числе 
требований технических регламентов), устанавливаются Федеральным законом "Об инновационном центре 
"Сколково". 
(часть шестая введена Федеральным законом от 28.09.2010 N 243-ФЗ) 

 
Статья 21. Разработка и реализация мер пожарной безопасности 

 
Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной 
опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. 
(в ред. Федерального закона от 09.11.2009 N 247-ФЗ) 

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в обязательном порядке 
указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, 
материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других 
объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, 
обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, 
предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей. 



  

 

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований 
разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного 
самоуправления. 

Часть шестая утратила силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 18.12.2006 N 232-ФЗ. 
 

Статья 22. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 
 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на спасение людей, имущества и 

ликвидацию пожаров. 
Проведение аварийно-спасательных работ, осуществляемых пожарной охраной, представляет собой 

действия по спасению людей, имущества и (или) доведению до минимально возможного уровня 
воздействия опасных факторов, характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций. 

При тушении особо сложных пожаров при чрезвычайных ситуациях с участием других видов пожарной 
охраны функции по координации деятельности других видов пожарной охраны возлагаются на 
федеральную противопожарную службу. 

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны 
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных 
работ в населенных пунктах и организациях осуществляется в безусловном порядке. 

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ осуществляются на безвозмездной 
основе, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в телефонных сетях населенных 
пунктов устанавливается единый номер - 01. 

При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ проводятся необходимые 
действия по обеспечению безопасности людей, спасению имущества, в том числе: 

проникновение в места распространения (возможного распространения) опасных факторов пожаров, 
а также опасных проявлений аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций; 

создание условий, препятствующих развитию пожаров, а также аварий, катастроф и иных 
чрезвычайных ситуаций и обеспечивающих их ликвидацию; 

использование при необходимости дополнительно имеющихся в наличии у собственника средств 
связи, транспорта, оборудования, средств пожаротушения и огнетушащих веществ с последующим 
урегулированием вопросов, связанных с их использованием, в установленном порядке; 

ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам аварий, катастроф и иных 
чрезвычайных ситуаций, ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов на прилегающих 
к ним территориях; 

охрана мест тушения пожаров, а также зон аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций (в том 
числе на время расследования обстоятельств и причин их возникновения); 

эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций людей и имущества, 
оказание первой помощи. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 267-ФЗ) 

Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем тушения пожара - 
прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны (если не установлено 
иное), которое управляет на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим в 
тушении пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами. 

Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за безопасность личного состава 
пожарной охраны, участвующего в тушении пожара, и привлеченных к тушению пожара сил. 

Руководитель тушения пожара устанавливает границы территории, на которой осуществляются 
действия по тушению пожара, порядок и особенности указанных действий, а также принимает решения о 
спасении людей, имущества при пожаре. При необходимости руководитель тушения пожара принимает 
иные решения, в том числе ограничивающие права должностных лиц и граждан на указанной территории. 

Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми должностными лицами и 
гражданами на территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара. 

Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или отменять его 
распоряжения при тушении пожара. 

Личный состав пожарной охраны, иные участники тушения пожара, ликвидации аварии, катастрофы, 
иной чрезвычайной ситуации, действовавшие в условиях крайней необходимости и (или) обоснованного 



  

 

риска, от возмещения причиненного ущерба освобождаются. 
При тушении пожара личный состав пожарной охраны должен принимать меры по сохранению 

вещественных доказательств и имущества. 
 

Статья 22.1. Реализация мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров 
 
(введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 
 
Реализация мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров осуществляются в 

соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом МЧС РФ от 05.05.2008 N 240 утвержден Порядок привлечения сил и средств подразделений 

пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ. 
 

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны 
для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 23. Утратила силу. - Федеральный закон от 02.02.2006 N 19-ФЗ. 

 
Статья 24. Выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности 

 
Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации 

требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К 
работам и услугам в области пожарной безопасности относятся: 

охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции; 
выполнение проектных, изыскательских работ; 
проведение научно-технического консультирования и экспертизы; 
испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность; 
обучение населения мерам пожарной безопасности; 
осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной 

продукции; 
огнезащитные и трубо-печные работы; 
монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты; 
ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, 

восстановление качества огнетушащих средств; 
строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений, помещений пожарной охраны; 
другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 
области пожарной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Работы и услуги в области пожарной безопасности, оказываемые договорными подразделениями 
федеральной противопожарной службы, осуществляются на возмездной основе в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 
(часть вторая введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 137-ФЗ) 

Средства, полученные от оказания работ и услуг в области пожарной безопасности договорными 
подразделениями федеральной противопожарной службы, направляются в доход федерального бюджета. 
(часть третья введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 137-ФЗ) 
 

Статья 25. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности 
 

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях 
обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством 
издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических 
выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 



  

 

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится администрацией 
(собственниками) этих организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации по 
пожарной безопасности по специальным программам, утвержденными соответствующими руководителями 
федеральных органов исполнительной власти и согласованными в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.11.2009 N 247-ФЗ) 

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в 
образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими 
учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления 
образованием и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных. Требования 
к содержанию программ и порядок организации обучения указанных лиц мерам пожарной безопасности 
определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 
области пожарной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 26. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности 
 

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством 
создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных 
систем и банков данных (далее - информационных систем), необходимых для выполнения поставленных 
задач. 

Основания и порядок внесения в информационные системы сведений о пожарной безопасности, а 
также условия и порядок ознакомления с ними должностных лиц и граждан устанавливаются 
законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 09.11.2009 N 247-ФЗ) 

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны 
незамедлительно и на безвозмездной основе информировать Государственную противопожарную службу о 
неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах. 
(часть третья в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 116-ФЗ) 

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать 
по требованию Государственной противопожарной службы экстренную информацию, направленную на 
обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать 
население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать 
распространению пожарно-технических знаний. 
 

Статья 27. Учет пожаров и их последствий 
 

В Российской Федерации действует единая государственная система статистического учета пожаров 
и их последствий. 

Официальный статистический учет и государственную статистическую отчетность по пожарам и их 
последствиям ведет Государственная противопожарная служба. 

Порядок учета пожаров и их последствий определяется федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим межотраслевую координацию и 
функциональное регулирование в сфере государственной статистики, и другими заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Установленный порядок учета пожаров и их последствий обязателен для исполнения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 28. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

Статья 29. Утратила силу. - Федеральный закон от 06.08.2001 N 110-ФЗ. 
 

Статья 30. Особый противопожарный режим 



  

 

 
В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов 

местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый 
противопожарный режим. 

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются 
дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение 
населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами 
лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне 
границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по 
границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры). 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 
 

Статья 31. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности 
 

Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности осуществляют научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские, проектные и иные научно-технические учреждения и организации, а также 
соответствующие учебные заведения. 

Финансирование научно-технических разработок в области пожарной безопасности осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств 
местных бюджетов, средств организаций, а также за счет других источников финансирования. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Координация научных исследований в области пожарной безопасности возлагается на федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности, в 
ведении которого находится головное пожарно-техническое научно-исследовательское учреждение. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Часть четвертая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

Статья 32. Исключена. - Федеральный закон от 10.01.2003 N 15-ФЗ. 
 

Статья 33. Подтверждение соответствия в области пожарной безопасности 
 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Подтверждение соответствия продукции и услуг установленным требованиям в области пожарной 

безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Глава V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности 

 
Граждане имеют право на: 
защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 
возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим 

законодательством; 
участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу; 
получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке 

от органов управления и подразделений пожарной охраны; 
участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности 

добровольной пожарной охраны. 
Граждане обязаны: 
соблюдать требования пожарной безопасности; 
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные 

средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной 
безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления; 

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 
до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и 

тушению пожаров; 



  

 

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

государственного пожарного надзора; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность 
должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки 
принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях 
контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статьи 35 - 36. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

Статья 37. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Руководители организации имеют право: 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной 
охраны, которые они содержат за счет собственных средств; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по 
обеспечению пожарной безопасности; 

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях; 
устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной 

безопасности; 
получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от 

органов управления и подразделений пожарной охраны. 
Руководители организации обязаны: 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и 

иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 
разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 
проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной 

безопасности; 
включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; 
содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные 

средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; 
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их 

возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной 
безопасности и возникновении пожаров; 

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий 
необходимые силы и средства; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных 
обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; 

предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и 
документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности 
производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся 
систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; 

содействовать деятельности добровольных пожарных; 
обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах, входящих в 

утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для 
национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на которых в обязательном порядке 
создается пожарная охрана (за исключением объектов, на которых создаются объектовые, специальные и 
воинские подразделения федеральной противопожарной службы). 
(абзац введен Федеральным законом от 25.10.2006 N 172-ФЗ) 



  

 

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной 
безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную 
ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 
(часть третья введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 38. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 
 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим 
законодательством несут: 

собственники имущества; 
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления; 
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований 
пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть 
привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. 

Часть четвертая утратила силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 26.04.2007 N 63-ФЗ. 
 

Статья 39. Административная ответственность руководителей организаций 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Часть первая утратила силу. - Федеральный закон от 30.12.2001 N 196-ФЗ. 
Основания и порядок привлечения руководителей организаций к административной ответственности 

за правонарушения в области пожарной безопасности устанавливаются законодательством Российской 
Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Изготовители (исполнители, продавцы) за уклонения от исполнения или несвоевременное 
исполнение предписаний должностных лиц государственного пожарного надзора по обеспечению пожарной 
безопасности товаров (работ, услуг) несут административную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 40. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Статья 41. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным 
законом 
 

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, ведомственные нормативные правовые акты, нормативные правовые акты органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления приводятся 
в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение двух месяцев со дня его вступления в силу. 

Правительство Российской Федерации в трехмесячный срок вносит в установленном порядке в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложения о приведении 
федерального законодательства в соответствие с настоящим Федеральным законом. 
 

Статья 42. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 



  

 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
21 декабря 1994 года 
N 69-ФЗ 
 
 
 



  

 

Приложение 8 

________________________________________________________________________________________________ 

 
(наименование организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ж У Р Н А Л №_____ 

учета огнетушителей 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Начат “___” ______________ 200__г. 

Окончен “___” ____________ 200__г. 

 

 



  

 

Москва 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ НА ОГНЕТУШИТЕЛЬ 

 

 
1. Номер, присвоенный огнетушителю______________________ 5. Завод-изготовитель огнетушителя_________________________ 

2. Дата  введения огнетушителя в эксплуатацию______________ 6. Заводской номер_______________________________________ 

3. Место установки огнетушителя__________________________ 7. Дата изготовления огнетушителя__________________________ 

4. Тип и марка огнетушителя______________________________ 8. Марка (концентрация) заряженного ОТВ___________________ 

 

Дата и 

вид 

проведе

нного 

техниче

ского 

обслужи

вания 

Результаты технического обслуживания огнетушителя  

Внешний 

вид 

и состояние 

узлов 

огнетушител

я 

Полная 

масса 

огнету

шителя 

Давление 

(при 

наличии 

индикатора 

давления) 

или 

масса 

газового 

баллона 

Состояни

е ходовой части 

передвижного 

огнетуш

ителя 

Принятые 

меры 

по 

устранению 

отмеченн

ых 

недостатк

ов 

Должность, 

фамилия, 

инициалы и 

подпись 

ответственного лица 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



  

 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В журнале __________________________листов 

Прошнуровано, скреплено подписью и печатью 

Руководитель организации __________________ 

«____»_______________200__г. 

  



  

 

Приложение 9 
 

 

 

     
 

 

 

 

ЖУРНАЛ 
 

РЕГИСТРАЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 

 

 

  ___________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

             Начат     «_____» ______________ 200__ г. 

 

             Окончен «_____» ______________ 200__ г. 

 

 

 

 

Москва  

2012  



  

 

Указания 

по ведению журнала: 

 Журнал ведется руководителями подразделений предприятия, организации или учреждения; 

 Запись в журнале производится шариковой ручкой (чернилами). Исправления и подтирки не допускаются; 

 Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью предприятия. 

 

 

Ответственность за организацию своевременного и качественного проведения специального обучения, противопожарных инструктажей и проверок знания у 

обучаемых вопросов пожарной безопасности на предприятии возлагается на руководителя предприятия, а в подразделениях – на руководителей   

соответствующих подразделений или лиц, назначенных приказом руководителя предприятия. 

Противопожарный инструктаж – одна из форм обучения работающих мерам пожарной безопасности. 

Порядок прохождения работниками специального обучения и инструктажей определяется приказом руководителя предприятия. 

По характеру и времени проведения противопожарные инструктажи подразделяют на вводный, первичный на рабочем месте, повторный  внеплановый и 

целевой. 

 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 

1.   Нормативные документы: стандарты, нормы, правила, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. 

2.   Действующие на объекте приказы, правила, инструкции, положения по вопросам пожарной безопасности. 

3.   Общие требования по соблюдению противопожарного режима. Требования общеобъектовой  инструкции о мерах пожарной безопасности. 

4.   Содержание эвакуационных путей и выходов. 

5.   Основные причины пожаров и взрывов. Наличие взрывопожароопасных производств (участков, работ) и их общая характеристика. 

6.   Меры по обеспечению пожарной безопасности. Порядок сжигания, применения открытого огня, проведение огневых и других  пожароопасных работ. 

7.   Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность за невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения требований 

пожарной 

      безопасности. 

8.   Существующий на предприятии порядок (система) оповещения людей о пожаре. 

9.   Действия обслуживающего персонала при возникновении пожара: порядок вызова пожарной охраны; обеспечение безопасности эвакуации людей; порядок   

      аварийной остановки технологического оборудования; тактические приемы работы с огнетушителями; порядок эвакуации горючих веществ и материальных  

      ценностей; меры оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

10. Классификация пожаров. Способы пожаротушения. 

11. Огнетушащие вещества. Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими. 



  

 

Дата 

Фамилия, 

 имя, отчество 

инструктируемого 

Должность 

инструктируемого 

Фамилия, инициалы 

инструктирующего 

Подпись 

инструкти-

руемого 

инструкти-

рующего 
  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



  

 

 

 

 
■  Обучение правилам пожарной безопасности 

 
■  Пожаротушение (все виды) 

 
■  Пожарная сигнализация (со сдачей органам ГПН) 

 

■  Проектные работы 

 

■  Техническое обслуживание 

 
■  Огнетушители, пожарные рукава 

 

■  Огнезащитная обработка 
    деревянных и металлических конструкций, тканей и электрокабелей 

 
■  Испытания наружных пожарных лестниц 

 

■  Замеры сопротивления изоляции электропроводки 

 
■  Планы эвакуации 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО  

М Е ЖР АЙ ОН Н АЯ  ОРГ АН ИЗ АЦ И Я  Ю ЖН ОГ О  АДМ ИН ИС ТРАТ И В Н ОГ О ОКРУГА г .  М ОС КВ Ы  

 

Тел./факс:8(495) 315-57-54, 8(495) 314-29-28, 8(495) 313-05-29 



  

 

Приложение 10 

 

 

 

 
" " ___________ 20__ г. 

НАРЯД-ДОПУСК 

на выполнение огневых работ 

1. Выдан (кому) _______________________________________________________________ 
(должность руководителя работ, 

_____________________________________________________________________________ 
ответственного за проведение работ, ф.и.о., дата) 

2. На выполнение работ _________________________________________________________ 
(указывается характер и содержание работы) 

_____________________________________________________________________________ 

3. Место проведения работ _____________________________________________________ 
(отделение, участок, установка, 

___________________________________________________________________________ 
аппарат, выработка, помещение) 

4. Состав исполнителей 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

исполнителей 
Квалификация (разряд) 

Инструктаж о мерах пожарной 

безопасности получил 

подпись дата 

1.     

2.     

3.     

 

5. Планируемое время проведения работ: 

Начало ________ время ________ дата 

Окончание _____ время ________ дата 

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения 

работ _____________________________________________________________________ 
(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности, 

___________________________________________________________________________ 
осуществляемые при подготовке места проведения работ) 

___________________________________________________________________________ 
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