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ло, возникают вследствие разрушения оболочки трубопроводов или ем-
костей, находящихся под значительным давлением. Даже при наличии в 
оборудовании негорючих газов аварийные взрывы могут приводить к 
катастрофическим последствиям вследствие распада газодинамического 
разрыва. При этом возможны три характерные ситуации.  

Первая ситуация возникает при столкновении масс газов, дви-
жущихся навстречу с большой скоростью. При этом газодинамиче-
ский разрыв распадается на две ударные волны, распространяющиеся 
в обе стороны от начального разрыва, и на контактный разрыв. Вто-
рая ситуация – газодинамический разрыв распадается на две волны 
разрежения, распространяющиеся в противоположные стороны. При 
этом на месте разрыва возникает вакуум. Третья ситуация – разрыв 
распадается на ударную волну и волну разрежения, двигающиеся в 
противоположные стороны, и на контактный разрыв. Это типичный 
сценарий развития взрыва емкостей со сжиженными газами и легко-
кипящими жидкостями. Проникновение внутрь емкости волны раз-
режения обусловливает вскипание жидкой фазы и интенсивное испа-
рение. В результате высвобождения энергии фазового перехода и 
энергии сжатия вещества разрушается оболочка емкости.  

Динамика аварийного взрыва емкости со сжатыми горючими га-
зами или перегретыми жидкостями имеет существенные отличия. 
Распад газодинамического разрыва при разрушении таких емкостей 
приводит не только к образованию ударной волны и зон разрежения, 
но и к возникновению химического взрыва.  

Приведенные теоретические положения позволяют смоделиро-
вать взрывные явления в ограниченном объеме.  
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ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРЫ САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
Трегубов Д. Г., Алферов С. Г., Национальный университет 

гражданской защиты Украины, г. Харьков 

Температура самовоспламенения (tсв) – важный показатель по-
жаровзрывоопасности смесей горючих веществ с воздухом. Расчет tсв 
эфиров изомерного строения по формуле Монахова В. Т. дает R = 
= 0,78, по гомологическим классам – R = 0,85.  

В эфирах присутствуют мезомерный эффект от группы С=О в обе 
стороны до пятого атома углерода и индукционный эффект. Молекула 
получает повышенную способность к сопротивлению температурному 
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влиянию до десяти атомов углерода в цепи и слабо зависит от изомер-
ности строения. Поэтому lе = mс/2. 

К длине молекулы сложного эфира по количеству атомов углеро-
да добавляют lе группы С=О для формиатов – "3"; lе группы -О- для ме-
тиловых, этиловых, пропиловых эфиров – "1"; для спиртового остатка 
длинее "3,5", а кислотного остатка короче "4" lе группы -О- для формиа-
тов и ацетатов – "4", пропионатов – "3". 

Зависимость tсв сложных эфиров от эквивалентной длины молеку-
лы аппроксимировано формулами (1) для молекул, которые имеют lе 
меньше или больше "5". У альдегидов наложение электронных эффектов 
снижает стойкость молекулы (2): lе = 3mс + 1.  

 екв

2,2

cc 200 100 ,lt e= +  °С; 
( )

екв

2,2

cc 2

екв

100200 ,
2 9

lt e
l

= +
⋅ −

 оС; (1) 

 
( )

екв

2,2

cc екв

екв

100200 0,25(2 10).
9 2

lt e l
l

= + + ⋅ −
− ⋅

 (2) 

Коэффициент корреляции tсв, рассчитанный по данным форму-
лам, составляет 0,99. 
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При пожаре решающую роль в формировании путей развития 
горения, образовании и распространении опасных факторов оказыва-
ют строительные полимерные материалы. Значимость опасных фак-
торов пожара в современных зданиях и сооружениях усугубляется 
тенденциями увеличения их этажности и размеров. Вместе с тем пол-
ностью исключать применение горючих материалов в строительстве 
нерационально. 

Полимерами принято называть вещества, состоящие из макро-
молекул, которые содержат повторяющиеся химические единицы. Та-
кие химические единицы соединены в основном в линейные цепи или 
цепи с разветвлениями, образующие трехмерную сетчатую структуру. 


