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3. Our environment consists of universe and space. Everything else is in our im-
agination. 

4. Atoms are infinite in number and different in quality. 
5. The difference between things is the number, size, shape and location of the  

atoms that make them up. 
6. Thought thin, flat and round fire consists of atoms similar to atoms. 
But despite this, a sharp struggle took place in science between materialist and 

idealist views, between mystical, scholastic and scientific worldviews already in the 
optical era. 

Despite the development of scientific knowledge in the East, Greece remained the 
earliest center of science. 

Since ancient times, the scientific method began to discover the nature of science. 
Democritus said about this: "It would be more difficult for me to find a scientific 
proof than to rule the Persian kingdom..." 

Today, the discoveries made by scientists of the ancient world have become an 
important source for science. Literally, the original homeland of science was ancient 
Greece. Terms such as mathematics, biology, cube, square, geometry, physics, me-
chanics are also derived from the ancient Greek language. 

The formation of the science of physics and the history of physical research were 
described chronologically in the form of tables and diagrams. And these allow the 
formation of physical science, the study of the history of physical research, remem-
bering and systematic analysis. 
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ядовитость, инфекционная опасность, радиоактивность. 
Огнеопасными, или пожароопасными, считаются вещества, способные при 

возникновении воспламенения к самораспространяющемуся горению.  
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Пожароопасные вещества по способности к горению в воздухе подразделя-
ются на горючие, трудногорючие и негорючие. 

К  горючим  относятся  вещества,  способные  самостоятельно  гореть  
после удаления источника зажигания.  Эти вещества разделяются на легко-

воспламеняющиеся и трудновоспламеняющиеся.  
Легковоспламеняющимся  называется  вещество, способное воспламениться 

от кратковременного воздействия источников зажигания с низкой энергией 
(пламени спички, искр). Эти вещества воспламеняются без предварительного 
подогрева. Сюда относятся горючие газы (водород, углеводородные жидкости, 
бензин, ацетон) и твердые вещества (целлулоид, древесная стружка).  

 

Ключевые слова: огнеопасность, керосин, взрывоопасность, вредность, 
ядовитость, инфекционная опасность, радиоактивность. 

 

Введение 
К трудновоспламеняющимся относятся вещества, способные воспламенить-

ся только под воздействием мощного источника зажигания.  
Трудногорючими называются вещества, способные гореть только под воз-

действием источника зажигания, но не способные к самостоятельному горению 
после его удаления. [1] 

Негорючими называются вещества, не способные к горению в воздухе. Сре-
ди этих веществ могут быть и многие весьма пожароопасные. 

Для возникновения горения необходимо наличие трех основных условий: 
наличие смеси горючего вещества с окислителем в определенных пропорциях; 
наличие источника  воспламенения, способного нагреть эту смесь до темпера-
туры  воспламенения;  возникновение воспламенения смеси, способного к са-
моподдерживаемому распространению реакции горения. [2] 

Воспламенение и горение могут происходить при определенных концентра-
циях горючего вещества в воздухе, ограниченных для газов, паров и пыли 
верхним и нижним концентрационными  пределами воспламенения, которые 
также называют пределами взрываемости. [3] 

Область  воспламенения (диапазон между нижним и верхним концентраци-
онными пределами) зависит от свойств вещества, мощности исочника воспла-
менения, наличия примесей, температуры и давления горючей смеси. 
Наибольшая область воспламенения у ацетилена (2,1‒80,0 %) и диборана  
(0,9‒98  %), наименьшая – у бензина (1,3‒6,0 %), бутана (1,0‒8,5 %), фреона-
142 (8,5‒14,0  %), керосина (2,0‒3,0 %) и других газов  и жидкостей. Опасность 
вещества тем больше, чем шире область воспламенения и ниже нижний кон-
центрационный предел взрываемости.[4]  

Концентрационные пределы взрываемости удобны для характеристики сте-
пени пожароопасности газов и пылей. Для горючих жидкостей более удобными 
являются температурные пределы воспламенения. [5] 

Нижнему концентрационному  пределу  соответствует  наименьшая темпе-
ратура жидкости, при которой насыщенные пары жидкости способны воспла-
мениться от кратковременного (до 5 с) действия внешнего источника  воспла-
менения. Такая температура называется температурой вспышки, широко ис-
пользуемой в практике для оценки степени опасности жидкостей. Температура 
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вспышки зависит от свойств жидкости и условий проведения опыта. Существу-
ет два метода определения температуры вспышки: в открытом и закрытом со-
суде (тигле). Температура вспышки, определенная в открытом сосуде, выше, 
чем при определении в закрытом сосуде. Более стабильные результаты дает ме-
тод закрытого сосуда.[6,7,8] 

 
Основная часть (должна иметь название) 
При температуре вспышки воспламеняются и сгорают только пары жидко-

сти. Количество  выделившейся при этом теплоты может быть недостаточно 
для испарения новых порций горючего вещества, чтобы горение  продолжа-
лось.  Минимальная  температура  жидкости,  при  которой возможно  устойчи-
вое  горение  испаряющихся  из  нее  паров,  называется температурой воспла-
менения, которая обычно несколько выше температуры вспышки. У жидкостей 
с температурой вспышки более 100 °С  это превышение составляет до 30 °С,  
а при  tвсп≈ 0 °С – до 1‒2 °С. Таким об-разом,  продолжение горения возможно 
лишь при условии, если в зону горения будет поступать достаточное количе-
ство горючей смеси (паров и кислорода). [9,10,11] 

Для возникновения горения необходим начальный импульс, т. е. источник  
воспламенения, которым  могут быть: высокотемпературный  источник тепло-
вой энергии – накаленное тело, искры, пламя; экзотермические  химические ре-
акции;  источник электроэнергии – искры, дуги, разряды статического электри-
чества; источник механической энергии –  трение, удар, сжатие; источник све-
товой энергии – фокусировка лучей, теплоизлучение пламени или нагретого те-
ла. Источник воспламенения должен обладать энергией достаточной величины 
и продолжительности для того, чтобы нагреть минимальный объем горючей 
смеси до температуры, при которой смесь вступает в химическую реакцию го-
рения, способную выделять энергию, достаточную для самоподдерживаемого 
горения смеси.  Такую  температуру  называют  температурой  самовоспламе-
нения вещества. Температура самовоспламенения значительно выше темпера-
туры вспышки и зависит от условий воспламенения, свойств и однородости 
вещества. Например, температура самовоспламенения бензина 510‒530 °С,  
керосина – 290‒430 °С при температуре вспышки около ми-нус 30 °С и плюс  
45 °С соответственно.[12,13,14] 

Взрывоопасными  в общем случае считаются грузы, способные вызвать  фи-
зический или химический взрыв (ядерный взрыв здесь не рассматривается). 
Физический взрыв в процессе транспортировки могут вызвать сжатые и сжи-
женные газы, перевозящиеся под давлением, достигающим 200 кгс/см2 и более 
(200 даН/см2, 1 даН = 10 Н). При взрыве газов и  паров горючих веществ созда-
ется  давление порядка 10 даН/см2 (смесь водорода с кислородом –  
6 кгс/см2, смесь метана и пропана с воз-духом  –  7‒9 кгс/см2.) Взрывчатые веще-
ства (ВВ) создают значительно большее  давление – порядка 1·103–3·105  даН/см2 
(пороха  –1‒10 тыс. кгс/см2; детонирующие ВВ – 200–300 тыс. кгс/см2). [15,16] 

Возможность химического взрыва определяется четырьмя условиями: экзо-
термичностью реакции (выделением тепла), выделением большого количества 
газов и паров, большой скоростью реакции и способностью ее к самораспро-
странению. Невыполнение какого-либо условия означает невозможность взры-
ва.[17]  
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В зависимости от механизма протекания химической реакции различают два 
вида взрывчатого превращения вещества –  горение и детонацию. Горением ВВ 
называют химическую реакцию, при которой энергия передается от горячих 
продуктов к ближайшим слоям в форме тепла за счет процессов теплопередачи 
и диффузии газов и  паров. Скорость распространения  такой  реакции зависит  
от давления. В незамкнутом пространстве горение ВВ может не привести к  
взрыву. В замкнутом пространстве в результате повышения давления скорость 
реакции резко увеличивается и происходит взрыв. Взрывчатые вещества,  реак-
ция превращения которых – горение, называются метательными.[18]  

Детонацией называют  химическое превращение ВВ, при котором энергия 
передается волной сжатия, т. е. ударной волной,распространяющейся со скоро-
стью нескольких тысяч метров в секунду. Это приводит к практически  мгно-
венному взрыву всей массы ВВ. [19]  

Детонирующие (бризантные) ВВ могут спокойно гореть при атмосферном 
давлении, но при повышении давления их горение становится неустойчивым и 
может перейти в детонацию. Взрыв бризантных ВВ трудно возбудить просты-
ми видами внешнего воздействия – удар, трение, пламя, накол. Для детона-ции 
бризантных ВВ обычно используют инициирующие ВВ, поэтому их также 
называют вторичными ВВ. Инициирующие ВВ легко взрываются от простых 
видов внешнего воздействия – пламени, накола, трения и яв-ляются наиболее 
опасными при хранении и перевозке. [20] 

Степень  опасности  грузов ВВ зависит не только от свойств самих веществ, 
но и от того, в каком количестве и как они упакованы или рассредоточены в со-
ответствующем устройстве или  таре, поэтому для транспортных целей они 
разделяются по степени транспортной опасности.[21] 

Реальная опасность ядовитых веществ при перевозке зависит от их возмож-
ности  создавать  опасные  концентрации  в  воздухе  при  условиях инцидента 
(нарушения герметичности упаковки). В условиях инцидента с упакованными 
ядовитыми веществами важное значение имеют скорость образования опасных 
концентраций и условия окружающей обстановки. Чем выше относительная ле-
тучесть, тем быстрее пары могут достигнуть опасных концентраций, тем быст-
рее  персонал,  в  присутствии  которого произошел инцидент, должен покинуть 
опасную зону или принять меры химической  защиты (надеть противогазы или 
кислородно-изолирующие приборы). [22] 

В обычных условиях перевозки в кузове ПС,  в трюмах судна, в закрытых 
складах возможно образование постоянных концентраций ядовитых паров в 
воздухе вследствие неплотности укупорки тары и диффузии вещества. Концен-
трация паров вещества зависит от интенсивности  поступления их в грузовое 
помещение, скорости диффузии в воздухе, плотности паров и вентиляционного 
режима грузового помещения. [23] 

Пары и газы, не обладающие ядовитыми или наркотическими свойствами, 
тем не менее могут быть опасными для жизнедеятельности чело-века, так как 
при высоких концентрациях паров уменьшается количество кислорода в возду-
хе, что вызывает кислородное голодание. Снижение содержания кислорода  
до 10‒15 % приводит к нарушению нормальных физиологических функций  
организма, а 7‒8 % считается пределом, за которым наступает кислородное  
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голодание. Содержанию кислорода 7‒8%, при котором наблюдается асфикция 
(удушение), соответствует давление паров или газов около 470 мм рт. ст.[24] 

Инфекционная опасность возникает при перевозке живого груза, сырых жи-
вотных продуктов или бактериологических препаратов. Перевозка таких грузов 
осуществляется под наблюдением, контролем и на основании специальных 
правил и инструкций компетентных органов –Главного санитарно-
эпидемиологического управления Министерства здравоохранения, ветеринар-
ной службы Министерства сельского хозяйства и их органов на местах. [25] 

Радиация в результате воздействия ионизирующих (или  радиоактивных)  
излучений, которые представляют собой электромагнитное корпускулярное из-
лучение  (альфа-,  бета-, гамма-, рентгеновское,  нейтронное), в первую очередь 
создает опасность для здоровья людей и животных. [26] 

Альфа-излучение представляет собой поток сравнительно тяжелых частиц  –  
ядер  атомов  гелия.  Эти  частицы  поглощаются  в  тонких  слоях материалов и 
при внешнем облучении могут поражать только поверхностные слои тела чело-
века. Обычная одежда,очки или слой воздуха в несколько десятков сантиметров 
являются достаточной защитой от альфа-излучений. [27] 

Бета-излучение – это поток более легких  частиц – электронов или позитро-
нов,  летящих со значительной скоростью,  приближающейся  к скорости света. 
Пробег частиц бета-излучений зависит от энергии частиц, а также от среды, в 
которой они движутся. Бета-лучи проникают в организм  значительно  глубже,  
чем альфа-лучи. Для защиты от бета-излучений  используют  экраны  из  обыч-
ных  материалов или соответствующую прослойку воздуха (безопасное рассто-
яние). [28] 

Гамма-излучение представляет собой поток гамма-квантов, т. е. электромаг-
нитное излучение с очень короткой длиной волны, распространяющееся со ско-
ростью света. Гамма-излучение обладает большой проникающей способностью, 
которая зависит от энергии излучения и материала поглощающего  вещества. 
Защита от этих лучей более сложна, чем от альфа- и бета-излучений. [29] 

Излучения радиоактивных веществ вызывают в других веществах иониза-
цию. Наибольшую удельную (на единицу  пути) ионизацию вызывает  альфа-
излучение, наименьшую – гамма-излучение. Ионизацию вызывают также 
нейтронные источники. Нейтронное излучение представляет  собой поток эле-
ментарных частиц с массой, близкой к массе протона, но не имеющих заряда. 
Это  излучение имеет значите льно большую проникающую способность, чем 
гамма-излучение, и требует для  защиты специальных материалов (парафин, 
кадмий, бор и др.). Нейтронное  излучение способно создавать в веществе ра-
диоактивные изотопы с альфа-, бета- и гамма-излучениями, которые в свою 
очередь вызываютионизацию. [30] 

При транспортировке радиоактивных веществ и нейтронных источников, 
соответствующим образом упакованных, их излучения могут создавать в окру-
жающих  предметах  очень малую наведенную активность, что  позволяет не 
отделять  упаковки  с  радиоактивными веществами от других грузов, включая 
пищевые продукты и животных. Безусловно, это возможно только в том случае, 
если радиоактивное вещество, которое заключено в такую оболочку или нахо-
дится в таком физическом состоянии, при которых исключается возможность 
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распространения радиоактивного вещества в окружающую среду при предви-
денных условиях его перевоз-ки, т. е. является закрытым источником излуче-
ния.[31] 

 
Заключение 
Основными мерами безопасности при перевозке и хранении радиоактивных  

веществ являются: помещение радиоактивных веществ в упаковку с целью  
предотвратить облучение обслуживающего персонала и лиц, находящихся  
вблизи от упаковок с радиоактивными  веществами; проведение  мероприятий,  
исключающих загрязнение радиоактивными веществами обслуживающего пер-
сонала, складов, транспортных средств и перевозимых совместно с этими веще-
ствами обычных грузов; проведение погрузки и выгрузки упаковок с радиоак-
тивными веществами в возможно короткие сроки с максимальным использова-
нием механизированных перегрузочных  средств;  размещение упаковок с ра-
диоактивными веществами на безопасных расстояниях от мест пребывания лю-
дей; предотвращение возможности хранения и перевозки расщепляющихся мате-
риалов в количествах, превышающих  критическую массу; размещение непрояв-
ленных кино- , фото-  и рентгеновских пленок и пластинок на расстояниях, ис-
ключающих засвечивание их от упаковок с радиоактивными веществами. 
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Реферат 
Информационные потоки в современном  обществе и в экономике базиру-

ются на компьютерных и вычислительных ресурсах предприятий  на локальных 
и глобальных вычислительных сетях телекоммуникаций. Основу информаци-


