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ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В БЫТУ – РИСК ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ 

Аннотация. В настоящее время число случаев отравлением угарным газом продолжает оста-
ваться высоким. В статье приводятся примеры возникновения угарного газа и причины накопления 
его в помещении. По статистике, в России отравление газом занимает второе место в структуре 
причин смертности от острых отравлений химической этиологии. За 6 месяцев 2023 года зареги-
стрировано 19 случаев отравлений, 6 из которых (31,6 %) закончились смертью пострадавших. В 
структуре насильственной смерти (8078 случаев), смертельные отравления занимают третье место 
после механических повреждений и механических асфиксий и составляют 6,3 % (513 случаев). 

В статье были представлены измерения и расчеты, по которым делаются заключения о непо-
средственных причинах образования угарного газа в помещении. Были изучены и проанализированы 
данные технических экспертиз, мировой литературы по отравлению СО. Установлено, что наиболее 
частыми причинами образования угарного газа в помещениях стали недостаточный воздухообмен по-
мещений, использование систем механической вентиляции в квартирах, где это не предусматрива-
лось, неработоспособность вентиляционных каналов, отключение систем безопасности газового обо-
рудования и нарушения в монтаже газового оборудования. Также в данной статье даны рекоменда-
ции, которые позволят обезопасить себя и близких от опасности отравления угарным газом.  

Проблема угарного газа имеет глобальный масштаб, чтобы предотвращать отравления продук-
тами сгорания, каждому необходимо знать правила пользования газовым оборудованием и основные 
принципы воздухообмена.  
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Введение. Угарный газ (СО) – это бесцвет-

ный, безвкусный и не имеющий запаха газ, про-
дукт неполного сгорания органического топлива, 
который способен легко распространяться по по-
мещению так как легче воздуха [1]. Отравление 
происходит незаметно, поэтому его ещё прозвали 
«молчаливый убийца». Специфических симпто-
мов отравления угарным газом у человека не су-
ществует. В зависимости от концентрации газа в 
воздухе и продолжительности воздействия СО 
человек чувствует обычные усталость, сонли-
вость, заторможенность сознания, отдышку, го-
ловную боль.  

Угарный газ активно связывается с гемогло-
бином, образуя карбоксигемоглобин – значи-
тельно более прочный карбонильный комплекс с 
гемоглобином, по сравнению с комплексом гемо-
глобина с кислородом (оксигемоглобином). Кар-
боксигемоглобин препятствует транспортировке 
кровью кислорода, что приводит к развитию ги-
поксии. В высокой концентрации проявляет 
также прямое токсическое действие, в частности, 
угнетает тканевое дыхание в коре головного 
мозга [2, 3]. 

При легкой стадии отравления основными 
признаками являются: головная боль, стук в вис-
ках, сухой кашель. В тяжёлых случаях отравле-
ния наступает кома, судороги, паралич двига-
тельной системы [4, 5]. 

Для легкой стадии отравления достаточно 
600 мг/м3 СО, а для тяжелой 1250 мг/м3 СО. 

Основными причинами отравления угарным 
газом в жилых помещениях является: 

 недостаточный воздухообмен квартир;  
 использование средств механической 

вентиляции в квартирах, рассчитанных на есте-
ственную вентиляцию; 

 неправильная эксплуатация или вмеша-
тельство в работу газовой техники; 

 нарушение в устройстве дымоходов (ка-
нал в стене) и дымоотводов (труба от котла или 
колонки к дымоходу) [6].  

Методы и материалы. При обнаружении 
смерти людей, связанной отравлением угарным 
газом, как правило, возбуждается уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренной ч. 
3 ст. 109 Причинение смерти по неосторожности 
«Уголовный кодекс Российской Федерации». В 
результате назначается техническая экспертиза, 
на разрешение которой ставятся следующие во-
просы: 

1. Какова непосредственная причина образо-
вания угарного газа в квартире… и, если таковых 
несколько, то какая причина является основопо-
лагающей? 

2. Какова непосредственная причина накоп-
ления угарного газа в квартире… и, если таковых 
несколько, то какая причина является основопо-
лагающей? 

3. В чьи обязанности входило выявление и 
устранение требований, повлекших образование 
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угарного газа, исходя из требований нормативно-
правовых, ведомственных и локальных актов? 

Процедура производства экспертизы вклю-
чала в себя несколько этапов: 

1. изучение и анализ материалов, поступив-
ших на экспертизу; 

2. выезд экспертов на объект экспертизы по 
адресу; 

3. следственный эксперимент как способ мо-
делирования на практике режимов эксплуатации 
вентиляционной и дымоходной систем указан-
ного жилого помещения с целью установления 
параметров воздухообмена; 

4. анализ результатов исследования в соот-
ветствии с поставленными перед экспертами во-
просами; 

5. составление в соответствии с общеприня-
тыми требованиями заключения экспертов, фор-
мулирование выводов. 

Важно разделять процессы образования 
угарного газа, который может происходить при 
недостатке кислорода, поломке или загрязнении 
горелочного устройства и процесс его накопле-
ния в помещении, который, как правило, связан с 
недостаточным или нештатным воздухообменом 
помещения. При этом, как правило, в помещении 
до происшествия годами могут жить люди и, как 
говорится, «ничего такого не происходило». [7, 
8]. 

Здесь следует отметить то, что люди, под-
вергающиеся воздействию угарного газа, зача-
стую не осознают этого, а списывают свое недо-
могание на обычную усталость или погоду. И 
если отравление не повлекло за собой тяжких по-
следствий, человек, отлежавшись, продолжает 
обычную жизнедеятельность.  

Основная часть. В 2019 году в г. Белгороде 
в пятиэтажном многоквартирном доме в резуль-
тате отравления СО погиб один человек. Рас-
смотрим причину образования и накопления газа 
в помещении. 

В ходе разбирательства был произведен 
осмотр квартиры и сделаны замеры скоростей 
воздуха. Квартира имела окна в ПВХ переплетах, 
газовые плиту и водонагреватель, кухонную вы-
тяжку над плитой и вентилятор в ванной, вклю-
чающийся одновременно со светом. Вентиляци-
онный канал кухни был использован для подклю-
чения кухонной вытяжки, как показано на ри-
сунке 1. Замеры показали, что скорость воздуха в 
живом сечении вентиляционного канала, при 
снятом гофрированном трубопроводе составила 
до 0,43 м/с, а скорость воздуха в живом сечении 
вентиляционного канала, при снятом гофриро-
ванном трубопроводе и открытом окне кухни, со-
ставила до 3,13 м/с, что говорит о работоспособ-
ности вентиляционных каналов, но недостаточ-
ном воздухообмене в квартире [9, 10]. 

 

 
Рис. 1. Расположение газового водонагревателя и кухонной вытяжки 

(гофрированный трубопровод вытяжки отсоединен от вентиляционного канала для осмотра) 
 
Скорость воздуха по периметру кухонного 

окна и входной двери равнялась нулю [9, 10]. 
Следовательно, в квартиру поступает малое ко-
личество свежего воздуха при закрытых окнах, а 

недостаток свежего воздуха при пользовании га-
зовыми приборами может привести к неполному 
сгоранию газа и образованию угарного газа. 

В целях выяснения условий образования и 
скопления угарного газа в квартире был произве-
ден следственный эксперимент, моделирующий 
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наиболее вероятные режимы эксплуатации газо-
вого оборудования: пользование газовой плитой 
с включенной и выключенной кухонной вытяж-
кой, пользование горячей водой на кухне (работа 
газового водонагревателя) и в ванной (работа га-
зового водонагревателя и механической вы-
тяжки). Все опыты проводились с закрытыми и 
открытыми форточками. 

Как следует из материалов дела, на момент 
происшествия: окна и балконный блок закрыты, 
входная дверь закрыта, дверь санузла закрыта, 
межкомнатная дверь в комнату открыта. 

После проведения нескольких следственных 
экспериментов выяснилось, что при включении 
самого газового водонагревателя, газового водо-
нагревателя с одновременно включенной одной 
конфоркой газовой плиты и при дополнительном 
включении второй конфорки плиты угарный газ 
не обнаруживался, концентрация была равна 0. 

Но при включении газового водонагревателя 
с одновременным включением кухонной вы-
тяжки на минимальной мощности пламя водо-
нагревателя погасло, предположительно, срабо-
тал датчик тяги водонагревателя [12, 13]. Зареги-
стрирован резкий рост концентрации угарного 
газа. 

Таким образом, механический вытяжной 
вентилятор приводит к опрокидыванию тяги во-
донагревателя, срабатыванию устройства защит-
ной автоматики и выключению водонагревателя. 
Аналогичное явление происходило при работе 
вентилятора ванной (случай пользования горячей 
водой в ванной комнате). И наоборот, ни при ка-
ких вариантах включенных механических систем 
вентиляции угарный газ не образовывался, если 
форточка окна кухни была открыта. 

Расчетный воздухообмен квартиры состав-
ляет 125 м3/ч. Номинальный расход кухонной вы-
тяжки составляет 850 м3/ч, что во много раз пре-
вышает расчётный воздухообмен. Даже на мини-
мальной скорости, кухонная вытяжка создает 
давление, явно превышающее гравитационное 
давление горячих газов в дымоходе. Учитывая 
малое количество свежего воздуха, поступаю-
щего в квартиру при закрытых окнах, кухонная 
вытяжка с высокой долей вероятности «опроки-
дывает» дымоход и начинает засасывать про-
дукты сгорания из него, а впоследствии и свежий 
воздух из улицы [11]. Данное явление объясняет 
задувание водонагревателя и резкое возрастание 
концентрации угарного газа.  

Для обеспечения безопасности и эффектив-
ности работы внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования и вентиляционных 
каналов, рекомендуется не реже одного раза в год 
проводить их диагностику в соответствии с уста-
новленным графиком [14,1 5]. 

Следующее происшествие связано с нару-
шением работы вентиляционного канала. 
Квартира в «хрущевке», окна в ПВХ переплетах, 
погиб человек. Было произведено расследование, 
в ходе которого выяснялось, что:  

1. У кухонного вентиляционного канала осе-
вая скорость уходящего воздуха при закрытых 
окнах составила до 0,69 м/с. При открытом окне 
кухни осевая скорость уходящего воздуха соста-
вила до 1,17 м/с. На рисунке 2 видно, что осмотр 
с помощью зеркала позволил увидеть дневной 
свет. Следовательно, канал находится в исправ-
ном состоянии. 

 
Рис. 2. Видимый свет в вентиляционном канале кухни 
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2. Канал дымохода имеет отверстие Ф 14,5 
см. Осмотр с помощью зеркала позволил увидеть 
дневной свет. Измерив осевую скорость уходя-
щего воздуха, при разном положении окна, 
можно сделать вывод, что канал находится в ис-
правном состоянии [11]. 

3. Вентиляционный канал санузла показал 
осевую скорость воздуха при открытом и закры-

том окне кухни до 0,02 м/с, что говорит о непро-
ходимости канала. Осмотр с помощью зеркала 
позволил увидеть строительный мусор, перекры-
вающий поток воздуха.  

Вентиляционные каналы, выходящие на 
крышу, объединены общим дефлектором, ого-
ловки дымоходов накрыты зонтом, как показано 
на рисунке 3. Внутри дефлектора обнаружен 
строительный мусор. 

 
Рис. 3. Выход вентиляционных шахт и дымоходов на кровле 

 

 
Рис. 4. Строительный мусор на выходах вентиляционных шахт 
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Внутри дефлектора на выходах некоторых 
вентиляционных шахт обнаружен строительный 
мусор ‒ куски кровельного материала, видим это 
на рисунке 4. Судя по скопившейся пыли на пау-
тине и семечкам дерева мусор находится на кана-
лах значительное время.  

Согласно п. 12 правил пользования газом от 
14 мая 2013 г. N410 – проверка состояния дымо-
вых и вентиляционных каналов и при необходи-
мости их очистка производится: в процессе экс-
плуатации не реже 3 раз в год. Дальнейшее раз-
бирательство будет иметь цель выяснения при-

чин, по которым отсутствие тяги вентиляцион-
ного канала не было обнаружено. Зачастую сами 
жильцы препятствуют проведению регулярных 
осмотров вентиляционных систем квартир, игно-
рируя объявления с просьбой организовать до-
ступ в помещения. 

Согласно СП 50.13330.2012 – Тепловая за-
щита зданий, п.7.3 табл. 9 массовая воздухопро-
ницаемость для оконных блоков в ПВХ перепле-
тах должна быть не более 5 кг/(ч·м2).  

Исходя из этого, нормативный объем при-
точного воздуха через все три окна квартиры со-
ставит: 

 

Lпр = (1,5 · 1,4 + 1,5 · 1,4 + 1,5 · 2,0) · 5 = 36 кг/ч = 28,4 м3/ч.                                (1) 
 

По расчётному объему приточного воздуха 
28,4 м3/ч и по полученному значению вытяжного 
воздухообменам 225 м3/ч, можно сделать вывод, 
что в квартиру поступает недостаточное количе-
ство воздуха. Недостаточный приток свежего 
воздуха в квартиру может привести к неполному 
сгоранию природного газа и образованию угар-
ного газа [10]. 

Согласно п. 7.1.10 СП 60.13330.2016 – Отоп-
ление, вентиляция и кондиционирование: есте-
ственную вытяжную вентиляцию для жилых, об-
щественных, административных и бытовых по-
мещений следует рассчитывать на разность плот-
ностей наружного воздуха при температуре 5 °C 
и внутреннего воздуха при температуре в холод-
ный период года. 

При расчетной температуре окружающего 
воздуха +5 ºС гравитационный напор составит: 

 

∆ гܲр = нߩ)ܪ݃ − (вߩ = 9,8 ∙ 11,8 ∙ (1,27 − 1,205) = 7,52 Па,                                   (2) 
 

где ρн = 1,270 кг/м3 – плотность наружного воз-
духа при +5 ºС. 

При температуре наружного воздуха на мо-
мент происшествия +17,0 ºС гравитационный 
напор составит: 

 

∆ гܲр = нߩ)ܪ݃ − (вߩ = 9,8 ∙ 11,8 ∙ (1,27 − 1,205) = 1,38 Па.                                   (3) 
 

Таким образом, недостаточный гравитаци-
онный напор равный 1,38 Па при температуре 
наружного воздуха +17,0 ºС, окна квартиры в по-
ложении «закрыто» и неработоспособность вен-
тиляционного канала санузла, позволяют сделать 
вывод, что именно это и привело к недостатку 
кислорода и образованию угарного газа.  

Выводы. 
1.При работе газового оборудования окна 

квартиры должны быть в положении «открыто», 
так как при недостаточном поступлении кисло-
рода воздуха в помещения происходит неполное 
сгорание природного газа с образованием угар-
ного газа. 

Для обеспечения притока свежего воздуха 
рекомендуется на окно установить гребень мик-
ропроветривования, чтобы окно было в положе-
нии «открыто», но не доставляло дискомфорта, 
как показано на рисунке 5. 

2. Отказаться от использования механиче-
ских вентиляторов и кухонных вытяжек в квар-
тирах, в которых они не были предусмотрены 
при строительстве. А при установке вентилято-
ров обязательно предусмотреть приток свежего 

воздуха, чтобы номинальный расход кухонной 
вытяжки или вентилятора не превышал расчет-
ный воздухообмен квартиры, и не происходило 
«опрокидывание» дымохода. 

 

 
Рис. 5. Гребень микропроветривования 
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3. Установить датчик загазованности. В 
настоящее время в многоквартирных домах в це-
лях безопасности устанавливают датчики загазо-
ванности. Принцип работы датчика утечки газа в 
следующем: установленные в помещении дат-
чики контроля загазованности регистрируют 
опасную концентрацию газов в воздухе (природ-
ного газа, угарного газа) и оповещают звуковой и 
световой сигнализацией. Из-за их чувствительно-
сти и ложных срабатываний, их часто отклю-
чают. Следовательно, повышается риск отравле-
ния угарным газом. Необходимо помнить, что газ 
легче воздуха, поэтому стационарные датчики 
следует устанавливать почти под потолком, а не 
рядом с прибором или даже на полу. Такие поло-
жения не будут иметь никакой практической 
пользы. 

4. Необходима проверка тяги – важно позво-
лять работникам газовой службы или управляю-
щей компании проверять тягу и работу газового 
оборудования. Тягу в вентиляционных каналах 
легко проверить самим.  

Проверить тягу в дымовых и вентиляцион-
ных каналах можно с помощью листа тонкой бу-
маги: 

1. Приложите лист бумаги к вентиляцион-
ной решетке. Если бумага притягивается, тяга 
есть.  

2. Для проверки тяги в дымовых каналах га-
зовых колонок или котлов приложите тонкий 
лист бумаги к смотровому окну приборов. Если 
бумага притягивается, тяга есть. 

Регулярная проверка нужна, чтобы избежать 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Важно 
регулярно проводить техническое обслуживание 
и ремонт газового оборудования. Поэтому заклю-
чается договор со специализированной газорас-
пределительной организацией. 

Какие работы должны проводиться при пла-
новом техобслуживании: 

1. Осмотр – визуальная проверка целостно-
сти газового оборудования, герметичности всех 
газовых соединений и отключающих устройств, 
наличия свободного доступа к газовому оборудо-
ванию. 

2. Проверка герметичности соединений и 
кранов, которая проводится двумя способами: 
обмыливание (покрытие соединения специаль-
ной пеной, по которой наблюдают, нет ли утечки) 
и с помощью приборов-анализаторов. 

3. Проверка работоспособности кранов и за-
движек. При необходимости проводится бес-
платная разборка и смазка запирающих 
устройств. 

4. Регулировка процесса сжигания газа во 
всём имеющемся в квартире газовом оборудова-
нии (плитах, колонках, котлах и проч.). При 

необходимости проводится бесплатная разборка 
горелок, их регулировка и очистка от загрязне-
ний. 

5. Контроль автоматики безопасности ‒ если 
установлены предохранители или системы кон-
троля загазованности, практическая проверка их 
работоспособности. 

6. Осмотр и проверка тяги в дымоходах и 
вентиляционных каналах. 

7. Инструктаж по использованию газового 
оборудования. 

Но также существует несколько методов 
проверки газового оборудования самому в до-
машних условиях:  

 По запаху (если почувствовали резкий, 
специфичный запах, обычно так пахнут тухлые 
яйца, то произошла утечка). 

 По звуку или на ощупь. При серьёзных 
проблемах с газом может быть слышен посторон-
ний свист или шипение у работающего газового 
оборудования. 

 Обмыливание. Для определения про-
блемного участка и подтверждения неисправно-
сти можно использовать мыльный раствор. При-
готовить его достаточно просто. Просто разве-
дите в воде шампунь, мыло или стиральный по-
рошок. Раствор наносится с помощью кисточки 
на шланги, краны и другие соединительные эле-
менты. Если где-то мыльные пузыри есть, значит 
в этом месте идет утечка. 

 С помощью приборов. Наиболее безопас-
ным и надежным способом обнаружения утечек 
газа является использование специальных прибо-
ров. В таких случаях применяются датчики или 
газоанализаторы, которые обладают высокой 
точностью в обнаружении даже малейшего коли-
чества газа в воздухе. 

Диагностика внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования и вентиляцион-
ных каналов должна проводиться не реже одного 
раза в год по установленному графику. 
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GAS EQUIPMENT IN EVERYDAY LIFE – RISK OF CARBON MONOXIDE POISONING 

Abstract. Currently, the number of cases of carbon monoxide poisoning continues to remain high. The 
article provides examples of the occurrence of carbon monoxide and the reasons for its accumulation in the 
room. According to statistics, in Russia gas poisoning ranks second in the structure of causes of death from 
acute poisoning of chemical etiology. Over the 6 months of 2023, 19 cases of poisoning were registered, 6 of 
which (31.6 %) resulted in the death of the victims. In the structure of violent death (8078 cases), fatal poison-
ing ranks third after mechanical injuries and mechanical asphyxia and accounts for 6.3 % (513 cases). The 
article presented measurements and calculations from which conclusions were drawn about the immediate 
causes of the formation of carbon monoxide in the room. Data from technical examinations and world litera-
ture on CO poisoning were studied and analyzed. It was found that the most common reasons for the formation 
of carbon monoxide in the premises were insufficient air exchange in the premises, the use of mechanical 
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ventilation systems in apartments where this was not provided, the inoperability of ventilation ducts, the shut-
down of gas equipment safety systems and violations in the installation of gas equipment. This article also 
provides recommendations that will allow defending yourself and your loved ones from the danger of carbon 
monoxide poisoning. The problem of carbon monoxide is global; in order to prevent poisoning from combus-
tion products, everyone needs to know the rules for using gas equipment and the basic principles of air ex-
change. 

Keywords: carbon monoxide, CO, poisoning, gas equipment, air exchange, ventilation. 
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