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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Предприятия угольной промышленности – шахты, разрезы, 

обогатительные фабрики в основном относятся к опасным произ-

водственным объектам, и характеризуется наличием постоянного 

присутствия потенциально опасного воздействия на персонал, обу-

словленного наличием таких вредных и опасных производственных 

факторов, как: выделение различных вредных газов, способных в 

смеси с воздухом гореть и взрываться, склонность угля к самовоз-

горанию, внезапные выбросы угля, пород и газа, горные удары, об-

разование взрывчатой угольной пыли, неоднократно являвшиеся 

причинами аварий и катастроф. 

Для оказания помощи людям, застигнутым авариями, а также 

ликвидации последствий этих аварий организована горноспасатель-

ная служба.  

Для обеспечения готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая 

опасный производственный объект, обязана заключать с професси-

ональными горноспасателями договоры на обслуживание, а также 

создавать на опасных производственных объектах I и II классов 

опасности, на которых ведутся горные работы, вспомогательные 

горноспасательные команды. 

Результаты успешной ликвидации аварий зависят от эффек-

тивности работы многофункциональной системы безопасности 

(МФСБ), компетенции инженерно-технического персонала и рабо-

чих шахт в области охраны труда и промышленной безопасности, 

стратегии и тактики ведения горноспасательных работ руководя-

щим составом и бойцами ВГСЧ, готовности членов вспомогатель-

ной горноспасательной команды (ВГК) к локализации и ликвидации 

аварии в начальной период ее  возникновения до прибытия основ-

ного состава ВГСЧ, четкого знания своих обязанностей каждым 

участником плана ликвидации аварий. Опыт работ по ликвидации 

аварий показал, что основные силы ВГСЧ, как правило, прибывают 

к месту аварии через несколько часов ввиду того, что бойцы ВГСЧ 

должны идти в задымленной атмосфере, практически при нулевой 

видимости. Однако для гибели при пожарах и взрывах газа и пыли 

достаточно времени, исчисляемого минутами. Кроме того, анализы 

аварийности и травматизма показывают, что от эффективности дей-
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ствий членов ВГК при ликвидации аварий в начальный период их 

развития зачастую зависит ход и длительность горноспасательных 

работ. В связи с этим подготовка личного состава ВГСЧ и ВГК име-

ет весьма большое значение для спасения людей и ликвидаций ава-

рии. 

Для спасения людей в горных выработках шахты оборудуются 

пункты переключения в резервные самоспасатели и пункты коллек-

тивного спасения персонала, размещение которых в горных выра-

ботках определяется проектной документацией, утвержденной тех-

ническим руководителем угледобывающей организации, с учетом 

обеспечения дополнительной возможности самоспасения персонала 

на маршруте следования на поверхность в СИЗОД изолирующего 

типа. 

Отличие данного учебного пособия от уже изданных на эту 

тему состоит в том, что в нем акцент обучения сделан на комплекс-

ном подходе к ликвидации аварии в поверхностных, полуподзем-

ных и подземных выработках и помещениях. 

В учебном пособии авторы постарались систематизировать 

различные разделы, изучаемые студентами, в соответствии с теоре-

тическим и практическим курсом дисциплины (Безопасность гор-

ных работ и горноспасательное дело). Пособие может быть полез-

ным и для специалистов служб ВГСЧ и ВГК. 
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Глава 1 ИСТОРИЯ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОГО  

ДЕЛА В РОССИИ 

 

 

1.1 Предпосылки создания горноспасательной  

службы 

 

В истории развития угольной промышленности России период 

с 1870 г. по 1880 г. характеризуется увеличением количества аварий 

и катастроф на угольных шахтах Донбасса, который в то время был 

основным угледобывающим бассейном. Основной причиной ава-

рий, приводивших к массовой гибели людей, был рудничный газ 

[1].  

О рудничном газе как о «горючих парах», выделяющихся из 

рудников Саксонии Цвикоу, упоминается в 1545 г. в сочинениях 

Георгия Агриколы – немецкого учёного в области горного дела и 

минералогии.  

Сто лет спустя, в 1686 г., английский писатель Роберт Пиот в 

сочинении «Естественная история Стаффордшира» уже совершенно 

определенно указывает в числе семи родов рудничного воздуха 

гремучий газ. 

Впервые в России вспышки рудничного газа были официально 

зарегистрированы в Донбассе в 1878 г., а затем в начале 1880 г. – на 

Егоринских копях Урала. 

Научное изучение суфлярных выделений газа было начато 

Менделеевым Д.И. в 1888 г., когда в его лаборатории подвергли 

анализу газ из шахты «Капитальная» (Макеевка). А первые научные 

рекомендации по борьбе с газом даны в 1890 г. профессором 

Коцовским Н.Д. и академиком Курнаковым Н.С., которые, обнару-

жив значительные выделения газа и неудовлетворительное провет-

ривание шахт при обследовании шахт Донбасса, предложили в ка-

честве борьбы с метаном его выжигание. Но несмотря на такую 

профилактическую меру, взрывы газа оставались основной причи-

ной массовой гибели шахтеров, так на шахте № 14 Рыковских ко-

пей, погибли 55 шахтеров; на шахте «Иван» (Макеевка) взрыв унес 

жизни 74 шахтеров. 
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1.2 Организационные основы создания  

горноспасательной службы 

 

Вопрос о необходимости создания горноспасательной службы 

возник не случайно. В период с 1887 по 1913 год, промышленность 

России бурно развивалась, добыча каменного угля в этот период 

увеличилась в 8 раз, с 4,5 млн. т до 37 млн. т угля в год. Вследствие 

увеличения добычи угля и развития горных работ, опасность воз-

никновения аварий на угольных шахтах тоже росла. 

В 1899 г. профессор Петербургского горного института Тим-

ме И.А. опубликовал статью «Спасательные артели при каменно-

угольных рудниках», в которой указывал на несовершенство правил 

ведения горных работ, и неудовлетворительную организацию работ 

в области техники безопасности. Детально изучив состояние техни-

ки безопасности Тимме И.А. пришел к выводу, что при взрывах 

гремучего газа или угольной пыли большинство пострадавших 

умирает вследствие несвоевременного оказания помощи, из-за от-

сутствия специальных спасательных приборов, позволяющих вести 

работы в непригодной для дыхания атмосфере. Данные выводы 

позволили автору требовать создания на шахтах горноспасательных 

команд, члены которых должны проходить специальное обучение и 

снабжаться необходимыми дыхательными аппаратами. 

Впервые вопрос об организации горноспасательной службы в 

России под давлением общественности был рассмотрен на XVII 

съезде горнопромышленников Юга России в 1902 году. Постанов-

лением этого съезда была установлена необходимость организации 

нескольких спасательных станций на наиболее опасных рудниках 

Донбасса. Съезд избрал комиссию, которой было поручено собрать 

данные о борьбе с авариями и об устройстве зарубежных горноспа-

сательных станций. Комиссия в течение нескольких лет изучала и 

собирала материалы, готовя обоснования для решения этого важно-

го вопроса.  

Возглавлявший комиссию инженер Фрезе всячески затягивал 

выполнение задач комиссии. Только в 1907 г., после крупных ката-

строф на шахтах, одной из которых был взрыв газа на шахте 

№ 4 бис в Юзовке, унесший жизнь 273 шахтеров, на XXXII съезде 

горнопромышленников юга России было принято решение об орга-

низации вначале одной спасательной станции на средства съезда и 

http://www.spmi.ru/cgi-bin/index.cgi?id=266
http://www.spmi.ru/cgi-bin/index.cgi?id=266


 9 

об открытии в дальнейшем горноспасательных станций на наиболее 

опасных шахтах.  

В начале XX в. такие крупные ученые, как Скочинский А.А., 

Кржижановский И.О., Терпигорев А.М., Бокий Б.И. выступают с 

поддержкой идеи о создании горноспасательной службы. В русской 

технической литературе публикуется восемь статей профессора 

Скочинского А.А, посвященных анализу взрывов гремучего газа и 

мерам по их предупреждению, пропаганде идей создания горноспа-

сательной службы. 

Горным инженером Кржижановским И.О. публикуется две 

статьи по подземным пожарам: в 1896 г. «О подземных пожарах» и 

в 1903 г. «Краткий очерк рудничных пожаров вместе с изложением 

рациональных систем рудничной противопожарной обороны». 

В 1907 г. появилась книга профессора Терпигорева А.М. «Руд-

ничные пожары и борьба с ними» – учебник по горноспасательному 

делу для студентов Екатеринославского высшего горного училища. 

В этом же году профессор Бокий Б.И. выступает с докладом на 

собрании Алмазной районной комиссии Совета съезда, поддержи-

вая решение об открытии, устройстве и оборудовании спасательных 

станций. 

Три первые спасательные станции были созданы в Макеевке 

(Донбасс), Анжеро-Судженске (Кузбасс) и Кизеле (Урал) (рису-

нок 1.1). 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Первая горноспасательная команда, 1907 г. 

http://www.spmi.ru/cgi-bin/index.cgi?id=266
http://www.spmi.ru/cgi-bin/index.cgi?id=266
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Горноспасательная служба развивалась и в других регионах 

России – Подмосковном и Печорском угольных бассейнах, Урале, 

Дальнем Востоке и Сахалине. 

Отдача созданных спасательных станций сказалась немедлен-

но: после взрыва угольной пыли на Рыковских копях (Донбасс) в 

1908 г. были спасены более 50 горняков (рисунок 1.2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 –  

Горноспасатель 
 

 

 

Первая в России Макеевская горноспасательная станция рас-

полагалась в небольшом здании, где размещались: наблюдательное 

помещение, конторка, русская печь с котлом для подогрева воды. 

Учебный штрек был устроен в породном отвале шахты «Капиталь-

ная».  

Связь осуществлялась по телефону.  

Штат станции состоял из начальника станции – горного инже-

нера, заместителя начальника – штейгера (штейгер – горный ма-

стер, ведающий работами на горном предприятии) и команды из 

десяти человек и нескольких разнорабочих. Первым начальником 

Центральной Макеевской горноспасательной станции был горный 

инженер Федорович Иосиф Иосифович.  

Станция имела на оснащении восемь респираторов, два аппа-

рата для производства искусственного дыхания, три баллона для 
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транспортировки кислорода и один дожимающий кислородный 

насос. Все горноспасательное оборудование было иностранного 

производства, так как в России такое оборудование не производи-

лось. 

К станции были подведены железнодорожные пути. Для выез-

да спасательной дружины на шахты в случае аварии имелись четы-

ре лошади и фургон (рисунок 1.3).  

 

 
 

Рисунок 1.3 – Выезд горноспасательной дружины на шахту 

 

Горный журнал по этому поводу писал: «Выходящий в шахту 

с аппаратом для спасения своих сотоварищей, выполняет не менее 

благородную задачу, чем солдат, выходящий с оружием в руках за-

щищать свое Отечество». 

На спасательных станциях занимались не только спасением 

людей и ликвидацией последствий аварий, но научной деятельно-

стью. 

Несмотря на то, что в старой России спасательное оборудова-

ние не изготовлялось, русская техническая мысль в области кон-

струирования его не отставала от иностранной, а в ряде вопросов 

значительно её опережала. 

Горный инженер Дмитрий Гаврилович Левицкий, бывший в 

течение ряда лет заведующим Макеевской спасательной станцией, 

еще в 1911 г. сконструировал и изготовил новый по идее респира-
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тор, назвав его «Макеевка», отличавшийся от заграничных резерву-

арных аппаратов физической регенерацией используемого воздуха. 

Под влиянием критической статьи Левицкого Д.Г., опублико-

ванной им в одном английском журнале, германская фирма «Дре-

гер», специализировавшаяся на горноспасательном оборудовании, 

переконструировала свой респиратор с учетом его замечаний. 

Для борьбы с огнем русским химиком Лораном А.В. еще в 

1904 г. впервые был предложен пенообразующий состав. Пена при 

этом была получена химическим путем в результате взаимодей-

ствия кислотного и щелочного растворов. Химическая пена, полу-

чаемая с помощью огнетушителей, для тушения очагов пожаров 

применяется во всем мире до настоящего времени. 

Первый противогаз для защиты органов дыхания от ядовитых 

газов, основанный на адсорбции этих газов, и послуживший прото-

типом для создания самоспасателей для горнорабочих, был предло-

жен русским ученым Зелинским Н.Д.  

Противогаз был создан в 1915 г. после того, как на русско-

германском фронте в мае 1915 г. немцы внезапно произвели газо-

вую атаку против русских войск. 

Руководитель Макеевской спасательной станции Черницын 

Н.Н. был крупным теоретиком и автором исследований в области 

изучения взрывчатых свойств рудничного газа и угольной пыли.  

Помимо исследовательских работ Черницын Н.Н. глубоко изу-

чал горноспасательное дело. Его труд «Спасательное дело на руд-

никах» (1914 г.), наряду с описанием и критической оценкой при-

менявшихся в то время аппаратов для горноспасателей, содержит 

ряд теоретических и практических соображений по этому вопросу. 

В начале XX столетия в России было мало известно о свой-

ствах угольной пыли, и ученые Макеевской станции положили 

начало исследованиям свойств рудничного газа и угольной пыли, по 

результатам которых 24 пласта на шахтах Донбасса были отнесены 

к опасным по взрываемости угольной пыли. Работы, проводимые 

инженерно-техническим составом по повышению уровня безопас-

ности работ в угольных шахтах, были так значительны, что, опреде-

лили дальнейшее научное развитие станции, на базе которой в 

1927 г. был создан Макеевский научно-исследовательский институт 

по безопасности работ в горной промышленности (МакНИИ). 

http://www.maknii.makeevka.com:8101/history.shtml
http://www.whoiswho.ru/russian/Curnom/42002/fen.htm
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Спасательное дело развивалось, и к 1917 г. в Донбассе функ-

ционировали 49 спасательных дружин, включающих 600 шахтеров 

– добровольцев, обученных спасательному делу, а на вооружении 

395 респираторов различных систем.  

На востоке страны тоже происходило формирование горноспа-

сательного дела, обусловленное развитием угольной промышленно-

сти. 

Первая спасательная станция в Кузбассе была открыта в 

1907 г. на Анжерских «казенных» копях. Основателем и первым 

начальником был по совместительству штейгер шахты № 14 Уша-

ков Анисим Афанасьевич. 

В основном спасательная станция состояла из совместителей, 

именовавшихся «вспомогателями», т.е. работников, которые в сво-

бодное, но заранее определенное время являлись для несения де-

журства и учебы в служебное здание спасстанции. Штатным был 

один инструктор, который и проводил обучение спасателей.  

Для защиты органов дыхания при ведении спасательных работ 

в атмосфере непригодной для дыхания применялись иностранные 

респираторы образца 1904–1909 гг. и шланговые аппараты «Вест-

фалия». В качестве транспортного средства станция располагала 

фургоном, оснащенным горноспасательным оборудованием, кото-

рый, в зависимости от времени года, устанавливался на летний или 

зимний ходы. В случае аварии пожарная команда высылала лоша-

дей, их впрягали в фургон и выезжали к месту аварии. 

В других угледобывающих регионах России также постепенно 

зарождалась и развивалась горноспасательная служба. 

 

1.3 Горноспасательное дело в СССР 

 

После гражданской войны вместе с восстановлением разру-

шенных шахт и рудников начало возрождаться горноспасательное 

дело. К 1917 г. были организованы более 40 станций без постоянно-

го штата, возглавляемых по совместительству, как правило, руково-

дителями горных работ предприятия. Оперативный состав комплек-

товался из горнорабочих шахты, обучающихся по воскресеньям 

горноспасательному делу за небольшое дополнительное вознаграж-

дение. Постоянный штат составляли слесари и сторожа. 
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Прибыв на аварию по гудку сирены, спасательная команда по-

ступала в распоряжение администрации шахты, которая не всегда 

имела достаточного опыта ведения горноспасательных работ, что 

часто негативно отражалось на их качестве.  

Отсутствие обобщения опыта борьбы с подземными авариями 

и анализа горноспасательных работ, неудовлетворительная осна-

щенность и разобщенность горноспасательных команд, а также вы-

сокий уровень аварийности и травматизма шахтеров предопредели-

ли необходимость централизации и передачи горноспасательных 

станций под контроль государственных органов. 

Началом организации государственной горноспасательной 

службы России считается 1922 г., когда 6 июля Всероссийским 

Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных 

Комиссаров было принято постановление «О горноспасательном 

деле в РСФСР». Этим постановлением, было, положено начало ор-

ганизации профессиональной горноспасательной службы, постро-

енной на принципах централизованного управления. 

Все горноспасательные станции были переданы в введение 

Всероссийского Совета Народного Хозяйства, и на них были воз-

ложены задачи по «...борьбе со стихийными бедствиями во всех без 

исключения горнопромышленных предприятиях (борьба с газами, 

обвалами, взрывами, пожарами и затоплениями)».  

Оснащенность горноспасательных команд была неудовлетво-

рительной. Аппараты для защиты органов дыхания, приборы искус-

ственной вентиляции легких, компрессоры для наполнения балло-

нов сжатым кислородом закупались в Германии и были устаревших 

конструкций. 

Выезд на аварию по вызову с шахты осуществлялся конными 

экипажами. 

В 1924 г. в стране действовали 33 горноспасательных станции, 

из них: в Донбассе – 22, на Урале – 4, в Кузбассе – 3, в Средней 

Азии – 2, на Дальнем Востоке – 1 и в Криворожском бассейне – 1.  

Высокий уровень аварийности и травматизма привел к разви-

тию горноспасательного дела в Кузбассе – организуются горноспа-

сательные станции в г. Кемерово на Щегловском руднике (1923 г.), 

в Кольчугине, ныне г. Ленинск-Кузнецкий, (1924 г.), на Прокопьев-

ском руднике 18 июня 1927 г. 

http://scgss.narod.ru/Postanovlenie.gif
http://scgss.narod.ru/Postanovlenie.gif
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Станции организовывались не только на угольных шахтах, но 

и на рудниках по добыче железных и полиметаллических руд. 

Горноспасательные станции в это время создавались четырех 

типов: центральные, районные, групповые и рудничные. 

Правительство принимает решение о создании в Сибирском 

крае Центральной горноспасательной станции (ЦГСС) в г. Ленин-

ске-Кузнецком, как географическом центре будущего индустриаль-

ного Кузбасса, для строительства которой отводится большая пло-

щадка на пустыре северной окраины города. И в 1934 г. станция, 

которая по своим масштабам и техническим возможностям была 

одной из лучших в России и за рубежом, была сдана в эксплуата-

цию. 

 

1.4 Военизация горноспасательной службы 

 

В 1931 г. Народный Комиссариат Труда СССР утвердил спи-

сок первоочередного строительства горноспасательных станций, 

выделив на эти цели кредит в сумме 15 млн. рублей и 60 автомоби-

лей.  

Руководство оперативной деятельностью горноспасательных 

формирований, оснащение их спасательной аппаратурой, професси-

ональная подготовка спасателей осуществлялись на принципе цен-

трализованного управления. 

В 1932 г. все горноспасательные станции, а их насчитывалось 

уже 52, были переданы Наркомтяжпрому. Одновременно создаётся 

Управление военспецчастей и противовоздушной обороны. Боль-

шая роль в создании новой структуры управления горноспасатель-

ными станциями принадлежит горному инженеру Евсею Ефимови-

чу Шубу, который в течение многих лет, начиная с 1934 г., плодо-

творно трудился в должности начальника горноспасательного отде-

ла УПВО и ВСЧ Наркомтяжпрома СССР. 

Учитывая характер работы горноспасательных команд в не-

пригодной для дыхания атмосфере, особенности профессиональной 

подготовки спасателей и неукоснительной исполнительности при 

выполнении приказов, Совет Труда и Обороны по инициативе сек-

ретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных 

Союзов постановил «...перевести на военизированное положение 

все горноспасательные станции Союза по типу военизированной 



 16 

охраны промышленных предприятий», а постановлением Сов-

наркома СССР от 7 января 1934 г. № 25 на горноспасателей и чле-

нов их семей был распространен порядок государственного обеспе-

чения и льгот, установленный для военизированной охраны. 

На военизированные горноспасательные части (ВГСЧ) был 

возложен комплекс задач по профилактике аварий и контролю за 

противоаварийной готовностью шахт и рудников. 

Были установлены должности рядового, младшего, среднего, 

старшего и высшего комсостава: боец-респираторщик, командир 

отделения, командир взвода и др. Введена форма одежды и знаки 

различия. 

Военизация личного состава и централизация управления гор-

носпасательными частями сыграли существенную роль в повыше-

нии боеспособности подразделений. Если в 1933 г. на сбор, выезд и 

подготовку к спуску в шахту по аварийному вызову команде горно-

спасателей требовалось от 5 до 15 мин, то с 1936 г. сбор и выезд от-

деления горноспасателей укладывается в 60 с, подготовка к спуску 

в шахту – в 120 с. Этот норматив действует по настоящее время. 

В течение 1933–1934 гг. во всех крупных горнодобывающих 

районах на базе Центральных станций были организованы пять ре-

гиональных инспекций по управлению горноспасательными частя-

ми в: Донбассе и Криворожье; Урале; Башкирии и Карагандинском 

бассейне; Сибири и Дальнем Востоке; Средней Азии и Закавказье.  

Инспекции, осуществляя руководство горноспасательными 

подразделениями, сыграли решающую роль в становлении профес-

сиональной горноспасательной службы. Позже инспекции были ре-

организованы в штабы ВГСЧ промышленных районов, районные 

горноспасательные станции были реорганизованы в отряды, а груп-

повые и рудничные – в номерные горноспасательные взводы, ре-

спираторные команды – в отделения. 

Так в Кузбассе возникли Кемеровский, Анжерский, Прокопь-

евский и Особый Ленинский отряды. 

С военизацией в ВГСЧ вводится «Дисциплинарный устав», 

«Устав внутренней службы ВГСЧ», «Положение о вещевом доволь-

ствии личного состава ВГСЧ», «Инструкция по организации и веде-

нию горноспасательных работ» и другие документы, регламенти-

рующие деятельность ВГСЧ. Оперативная работа стала строиться в 

соответствии с требованиями уставов, положений и инструкций.  
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Для подготовки младшего и среднего командного состава при 

Особом Ленинском отряде были организованы два учебных взвода. 

Учебными пособиями по тактике ведения горноспасательных работ 

применялись труды: «Тактика ВГСЧ при ведении горноспасатель-

ных работ в шахтах» (авторы Соболев Г.Г. и Мещеряков Я.М.) и 

«Организация горноспасательных работ в шахтах» (автор Собо-

лев Г.Г.). 

Реорганизация горноспасательных станций, укомплектование 

штатов молодыми инженерами дали возможность устранить отста-

вание горноспасательного дела от темпов научно-технического раз-

вития угольной промышленности. 

Особый Ленинский отряд к этому времени помимо конного 

выезда уже имел оперативные автомобили ГАЗ-АА, два железнодо-

рожных пассажирских вагона, один почтовый вагон с горноспаса-

тельной аппаратурой, один товарный с противопожарным оборудо-

ванием и две автодрезины. Железнодорожный состав вагонов пред-

назначался для выезда горноспасателей на помощь при крупных 

авариях другим отрядам Сибири и Дальнего Востока. 

 

1.5 Научно-техническое обеспечение ВГСЧ 

 

Задачами Инспекции ВГСЧ Сибири и Дальнего Востока явля-

лись: подготовка кадров младшего и среднего комсостава, оснаще-

ние подразделений новой горноспасательной техникой, оказание 

методической и практической помощи горноспасательным станци-

ям, создание на Востоке страны горноспасательных подразделений, 

способных эффективно в случаях возникновения аварий спасать 

людей и ликвидировать их последствия.  

Главная задача заключалась в разработке научной основы для 

профилактики, ликвидации и локализации аварий, разработки оте-

чественного горноспасательного оборудования и аппаратуры. Для 

решения поставленных задач в 1932 г. при районных спасательных 

станциях городов Анжеро-Судженска, Прокопьевска и Ленинска-

Кузнецкого организуются специальные лаборатории, тематика ко-

торых включала изучение явлений окисляемости углей и определе-

ние степени самовозгораемости мощных пластов Кузбасса. Работы 

этих лабораторий координировались работниками химической ча-

сти, организованной при ЦГСС. 
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Организуются специальные психотехнические, физиологиче-

ские и эргометрические лаборатории, которые проводили предвари-

тельный и периодический медосмотры членов ВГСЧ, а также мони-

торинг здоровья горноспасателей в процессе их трудовой деятель-

ности. В 1934 г. все лаборатории, в том числе и специальные, объ-

единяются в научно-исследовательский отдел при инспекции Сиби-

ри и Дальнего Востока. В 1935 г. научно-исследовательский отдел 

был переименован в научно-исследовательскую лабораторию (НИЛ 

ВГСЧ). Основным направлением в тематике НИЛ продолжала оста-

ваться разработка способов определения степени самовозгорания 

угля. 

Научно-исследовательские отделы в Инспекциях ВГСЧ Дон-

басса, Урала, Башкирии и Караганды также были переименованы в 

научно-исследовательские лаборатории. 

Тематика исследований лабораторий включала такие вопросы, 

как: разработка технических требований к респираторам многоча-

сового действия, исследование тепловых импульсов, возникающих 

в шахтах, и воздействие их на горючие материалы (НИЛ ВГСЧ 

Донбасса); разработка методов и средств борьбы с эндогенными 

пожарами в условиях шахт Кузбасса, Караганды и Урала (НИЛы 

ВГСЧ Кузбасса и ВГСЧ Урала); разработка требований к газоанали-

тической аппаратуре, исследование особенностей труда горноспаса-

телей (НИЛ ВГСЧ Кузбасса).  

Проводились работы по изучению поглотительных свойств 

различных сорбентов для дыхательных аппаратов. Исследование 

известковых поглотителей углекислого газа (НИЛ ВГСЧ Донбасса) 

позволили начать разработки по созданию изолирующих самоспа-

сателей на химически связанном кислороде. 

В этот период начались разработки тактико-технических тре-

бований к газоаналитическим приборам и фильтрующим самоспа-

сателям для подземного персонала шахт и рудников.  

До 1931 г. горноспасатели имели на оснащении дыхательные 

аппараты фирмы «Дрегерверк – АГ» моделей 1924 г. С 1931 г. было 

положено начало производству отечественных кислородных изоли-

рующих респираторов типа РКР-1 и КИП-3.  

Разрабатываются и в 1948 г. выпускаются новые отечествен-

ные респираторы типа РКК-2 (четырехчасового действия) и РКК-1 

(двухчасового действия). Эти, самые легкие аппараты данного типа 

http://scgss.narod.ru/shi-8_shi-3.jpg
http://scgss.narod.ru/shi-8_shi-3.jpg
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в мировой практике, выпускались серийно почти 20 лет, и ими были 

оснащены все ВГСЧ угольной промышленности страны. Созданные 

впоследствии респираторы «Донбасс-2», «Луганск-2» и «Кузбасс-4» 

были сняты с оснащения как не отвечающие предъявляемым к ним 

требованиям по защите органов дыхания при работе в непригодной 

для дыхания атмосферой и заменены к началу шестидесятых годов 

респиратором типа Р-12, а позднее Р-12м. В настоящее время гор-

носпасатели, при ведении работ в атмосфере непригодной для ды-

хания, в качестве средства индивидуальной защиты органов дыха-

ния (СИЗОД) применяют изолирующие респираторы типа Р-30,  

Р-34, признанные самыми совершенными СИЗОД в мире. 

На базе научно-исследовательской лаборатории ВГСЧ Донбас-

са в г. Донецке в 1968 г. был создан Всесоюзный научно-

исследовательский институт горноспасательного дела (ВНИИГД), 

основным видом деятельности которого была разработка аппарату-

ры, приборов и оборудования для горноспасателей. Практически 

всё выпускалось на заводах, входящих в систему ВГСЧ, при этом 

разработки по новизне и эксплуатационным качествам не уступали 

мировому уровню и зарубежным аналогам. Также ВНИИГД зани-

мался разработкой тактики, способов борьбы с подземными авари-

ями и организацией ведения горноспасательных работ.  

Для решения научных проблем, характерные для шахт Кузбас-

са ЦНИЛ ВГСЧ в г. Ленинск-Кузнецком в 1969 г. реорганизуется в 

Восточное отделение ВНИИГД (ВО ВНИИГД). В 1976 г. ВО ВНИ-

ИГД передислоцируется в г. Прокопьевск, ближе к пожароопасным 

шахтам, и вплотную занимается вопросами прогноза, локации и ло-

кализации очагов самовозгорания угля в действующих выемочных 

полях. 

За период с 1971 по 1990 гг. ВО ВНИИГД (до образования 

РосНИИГД) получено 231 авторское свидетельство на изобретения, 

многие научные работы награждены медалями ВДНХ. 

С распадом СССР на базе ВО ВНИИГД Приказом Министра 

топлива и энергетики РФ № 79 от 25.12.91г. был создан Российский 

научно-исследовательский институт горноспасательного дела  

(РосНИИГД) с последующей передислокацией в 1993 г. в г. Кеме-

рово для решения всего спектра задач по горноспасательному делу. 

В 1997 г. РосНИИГД вошел в состав подразделений военизирован-

ной горноспасательной службы угольной промышленности Россий-
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ской Федерации, что обусловило оперативность решения вопросов 

горноспасательной науки, противоаварийной и противопожарной 

защиты шахт и, особенно, внедрение новых разработок с участием 

личного состава ВГСЧ непосредственно в аварийных ситуациях. В 

настоящее время институт из-за проблем финансирования закрыт. 

Структура ВГСЧ Донбасса и Кузбасса включала механические 

мастерские по ремонту и выпуску горноспасательной техники,  

реорганизованные в дальнейшем в заводы соответствующего про-

филя. 

 

1.6 Организационная структура  

ВГСЧ МЧС России 

 

После развала СССР и последовавшей реструктуризации в 

угольной промышленности менялась и структура ВГСЧ. 

Структура, статус и функциональные обязанности ВГСЧ опре-

делялись постановлением Правительства РФ от 25 июня 1992 г. 

№ 432, согласно которому, ВГСЧ угольной промышленности Мин-

топэнерго России являлись государственными специализированны-

ми организациями, призванными осуществлять в установленном 

порядке горноспасательное обслуживание угольных (сланцевых) 

шахт, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик, других пред-

приятий по добыче и переработке угля (сланца) [2]. 

Центральный штаб ВГСЧ угольной промышленности Мин-

топэнерго РФ (г. Москва), который централизовано руководил все-

ми направлениями деятельности горноспасательных частей, подчи-

нялся Минтопэнерго России. 

Штабы ВГСЧ областей – руководили оперативной, профилак-

тической и другими видами деятельности структурных подразделе-

ний ВГСЧ бассейна (области). 

На начало реструктуризации угольной промышленности, в 

1994 г., в составе ВГСЧ угольной промышленности находилось 

7 региональных горноспасательных частей, состоящих из 22 отря-

дов и 99 взводов, численностью 7640 человек, в том числе 4690 ра-

ботающих в респираторах и 342 работника профилактической 

службы и осуществляло обслуживание 243 угольных шахт, 24 раз-

реза и 76 обогатительных и брикетных фабрик. 
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В результате реструктуризации, произошло значительное со-

кращение численности, служб и подразделений ВГСЧ. С 1997 г. 

ликвидируются штабы ВГСЧ областей и бассейнов, сокращается 

часть взводов, горноспасательные отряды, которые стали называть-

ся отдельными, укрупняются. 

В 2002 г. Центральный штаб ВГСЧ стал именоваться Феде-

ральным Государственным Унитарным Предприятием «Военизиро-

ванная горноспасательная, аварийно-спасательная часть» (ФГУП 

ВГСЧ). 

На основании распоряжения Правительства Российской Феде-

рации от 29.04.2007 г. № 543-р, ФГУП ВГСЧ с 7.09.2009 г. меняет 

форму собственности и преобразуется в открытое акционерное об-

щество «Военизированная горноспасательная, аварийно-

спасательная часть» (ОАО «ВГСЧ»). 

ОАО «ВГСЧ» являлось правопреемником ФГУП ВГСЧ, его 

структура, численность, количество аварийно-спасательных форми-

рований (филиалов), а также цель, предмет деятельности и виды 

проводимых аварийно-спасательных работ не изменились. 

Следует отметить, что с началом перестройки, из-за закрытия 

и снижения уровня развития угольных предприятий, ряд подразде-

лений ВГСЧ прекратили свою деятельность, и наряду с этим при 

крупных горнодобывающих предприятиях происходила организа-

ция частных ВГСЧ. 

Профессиональные горноспасательные службы создавались на 

основании статьи 24 «Основные требования по безопасному веде-

нию работ, связанных с пользованием недрами» закона РФ от 

21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», в соответствии с которой «пользо-

ватели недр, ведущие подземные горные работы, должны обслужи-

ваться профессиональными горноспасательными службами, а ве-

дущие буровые работы при разведке и разработке нефтяных и газо-

вых месторождений – профессиональными службами по предупре-

ждению и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов на 

основе договоров, заключаемых пользователями недр с такими 

службами». 

До 2010 г. горноспасательное обслуживание горных работ 

обеспечивалось в основном отраслевыми военизированными горно-

спасательными службами различной формы собственности, это:  

- ФГУ «Управление ВГСЧ в строительстве»;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/
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- ОАО «ВГСЧ» в угольной промышленности;  

- ФГУП «СПО «Металлургбезопасность» в горнорудной про-

мышленности. 

Такое положение обусловило отсутствие взаимодействия меж-

ду различными подразделениями ВГСЧ при возникновении круп-

ных аварий на шахтах (рудниках), снижение уровня научно-

технического и нормативно-правового обеспечения горноспасате-

лей, возникновению нездоровой конкуренции между горноспаса-

тельными организациями, снижению уровня финансирования (по 

договорам) горноспасательных подразделений, что привело к со-

кращению численности личного состава и подразделений и оттоку 

квалифицированных кадров. Недостаток финансирования сказался 

на качестве материально-технической базы, внедрении новых об-

разцов горноспасательного оснащения и техники, снижению уровня 

подготовки горноспасателей. 

Крупные аварии в угольной промышленности, унесшие сотни 

жизней шахтеров и горноспасателей обусловили необходимость 

объединения всех горноспасателей в единую службу и передаче в 

ведение МЧС России. 

Так как, все горноспасатели при ведении горных работ на раз-

личных объектах по сути решают одинаковые профессиональные 

задачи – спасение людей и ликвидацию аварий, то с целью повыше-

ния уровня их готовности к ликвидации аварий, а также совершен-

ствования их деятельности Указом Президента Российской Федера-

ции от 6 мая 2010 года № 554 «О совершенствовании единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» функция по руководству деятельностью военизирован-

ных горноспасательных частей возлагается на Министерство Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее 

МЧС). В соответствии с Указом при министерстве создается Управ-

ление военизированных горноспасательных частей (далее Управле-

ние ВГСЧ) для прямого, централизованного руководства всеми вое-

низированными горноспасательными подразделениями, независимо 

от отраслевой и территориальной принадлежности.  

Функции Управления ВГСЧ: 

 обеспечивать руководство деятельностью ВГСЧ, находя-

щихся в ведении МЧС России, и органов их управления; 

http://base.garant.ru/70135156/#block_1000
http://base.garant.ru/70135156/#block_1000
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 обеспечивать координацию деятельности по оказанию по-

мощи, поиску и спасению людей на объектах ведения горных работ, 

а также работ в подземных условиях; 

 разрабатывать проекты нормативных правовых актов в обла-

сти горноспасательного дела; 

 разрабатывать порядок создания нештатных аварийно-

спасательных формирований на объектах ведения горных работ, а 

также работ в подземных условиях, и порядок их аттестации; 

 осуществлять методическое руководство проведением уче-

ний и тренировок по ликвидации возможных аварий на объектах 

ведения горных работ, а также работ в подземных условиях; 

 разрабатывать и согласовывать проекты нормативных пра-

вовых актов по реализации норм федеральных законов по вопросам, 

отнесенным к компетенции Управления; 

 согласовывать дислокацию ВГСЧ, находящихся в ведении 

МЧС России, совместно с заинтересованными федеральными орга-

нами исполнительной власти готовит предложения по организации 

новых и реорганизации существующих подразделений ВГСЧ; 

 участвовать в проведении научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в области оснащения ВГСЧ, преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-

жарной безопасности на объектах ведения горных работ, а также 

работ в подземных условиях; 

 изучать достижения отечественной и зарубежной науки и 

техники в области горноспасательного дела и готовить предложе-

ния по внедрению в ВГСЧ новых технических средств и методов 

ликвидации аварий; 

 разрабатывать целевые программы в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, пожарной безопасности; 

 осуществлять методическое руководство подготовкой гор-

носпасателей; 

 разрабатывать порядок аттестации членов ВГСЧ; 

 разрабатывать предложения по перспективному развитию 

учебно-тренировочной базы и техническому перевооружению 

ВГСЧ, находящихся в ведении МЧС России; 

Организационная структура ВГСЧ МЧС приведена на рисун-

ке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Организационная структура ВГСЧ МЧС 

 

Как видно из схемы (рисунок 1.4) в центральном подчинении 

МЧС России, находятся три организации ВГСЧ это:  

- федеральное государственное унитарное предприятие «Вое-

низированная горноспасательная часть» (ФГУП «ВГСЧ»); 

- федеральное государственное казенное учреждение «Управ-

ление военизированных горноспасательных частей в строительстве» 

(ФГУП «УВГСЧ»); 

- федеральное государственное казенное учреждение допол-

нительного профессионального образования «Национальный аэро-

мобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки 

горноспасателей и шахтеров» (ФГКУ «Национальный горноспаса-

тельный центр»). 

Следует отметить, что ФГУП «ВГСЧ» произошло от реоргани-

зации ОАО «ВГСЧ» в угольной промышленности и ФГУП «СПО 

«Металлургбезопасность» в горнорудной промышленности, в ре-

зультате которой последнее было переименовано в ФГУП «ВГСЧ» с 

передачей всех функций по горноспасательному обслуживанию ор-

ганизаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев) и гор-

норудных предприятий металлургической отрасли РФ. 

С целью комплексного развития ВГСЧ был разработан план 

мероприятий, введенный в действие приказом МЧС от 23 декабря 
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2010 г. № 677 «О мероприятиях по совершенствованию деятельно-

сти ВГСЧ МЧС России».  

По состоянию на 01.10.2011 на обслуживании ФГУП «ВГСЧ» 

находились: 

- 108 угольных шахт (в том числе 85 шахт опасных по газу 

метану; 

- 109 угольных разрезов; 

- 40 рудников; 

- 31 шахта по добыче полезных ископаемых; 

- 329 карьеров по добыче полезных ископаемых; 

- 24 прииска; 

- 130 обогатительных предприятий; 

- 309 прочих опасных производственных объекта горнорудно-

го и угольного комплекса. 

В настоящее время в России функционируют девять отдель-

ных военизированных горноспасательных отрядов (ОВГСО): Ро-

стовский, Печорский, Уральский, Новокузнецкий, Прокопьевский, 

Кемеровский, Хакасский, Дальневосточный и отряд быстрого реа-

гирования (ОБР), дислоцирующийся в г. Новомосковске.  
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Глава 2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  

ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В РФ 

 

2.1 Общие положения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» организация, эксплуатирующая опасный производствен-

ный объект, для обеспечения готовности к действиям по локализа-

ции и ликвидации последствий авария обязана выполнять следую-

щие требования промышленной безопасности [3]:  

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасном производственном объ-

екте; 

- заключать с профессиональными аварийно-спасательными 

формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, преду-

смотренных настоящим Федеральным законом, другими федераль-

ными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, созда-

вать собственные профессиональные аварийно-спасательные служ-

бы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а 

также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа 

работников; 

- создавать на опасных производственных объектах I и II 

классов опасности, на которых ведутся горные работы, вспомога-

тельные горноспасательные команды в порядке, установленном фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию в области гражданской обо-

роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- иметь резервы финансовых средств и материальных ресур-

сов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 

- обучать работников действиям в случае аварии или инци-

дента на опасном производственном объекте; 

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и под-

держки действий в случае аварии и поддерживать указанные систе-

мы в пригодном к использованию состоянии. 
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Предприятия угольной промышленности обслуживаются гор-

носпасательными подразделениями (далее ВГСЧ), входящими в 

структуру ФГУП «ВГСЧ». 

Правила и нормы действий подразделений ВГСЧ в чрезвычай-

ных ситуациях, а также приёмы, способы и меры безопасности ве-

дения аварийно-спасательных и технических работ на обслуживае-

мых опасных производственных объектах регламентируются требо-

ваниями нормативно-правовых документов, таких, как: 

- ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

- ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и 

использовании угля, об особенностях социальной защиты работни-

ков организаций угольной промышленности» от 20.06.1996 № 81-

ФЗ; 

- ФЗ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1; 

- Положение «О Министерстве Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» от 11.07.2004 № 868; 

- Методические рекомендации по аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спаса-

телей и граждан, приобретающих статус спасателя, на право веде-

ния горноспасательных работ (согласовано межведомственной ко-

миссией по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований и спасателей Протокол № 2 от 

04.09.2014); 

- Постановление «Об утверждении положения о военизиро-

ванных горноспасательных частях, находящихся в ведении Мини-

стерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 28.01.2012 

№ 45; 

- Постановление «Об утверждении перечня должностей и 

специальностей работников, работающих спасателями на постоян-

ной штатной основе в профессиональных аварийно-спасательных 

службах, профессиональных аварийно-спасательных формировани-

ях и участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 13 ав-

густа 2013 г. № 693; 
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http://www.mchs.gov.ru/document/3879628
http://www.mchs.gov.ru/document/3879628
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- Постановление «О силах и средствах единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации ЧС от 8 ноября 2013 г. 

№ 1007; 

- Постановление «Об утверждении правил безопасности при 

строительстве подземных сооружений» от 2 ноября 2001 г. № 49; 

- Приказ «Об утверждении Устава профессиональной горно-

спасательной службы по организации и ведению горноспасатель-

ных работ на строительстве подземных сооружений» от 4 января 

2002 г. № 1; 

- Приказ «Об утверждении Положения о прохождении служ-

бы в военизированных горноспасательных частях, находящихся в 

ведении МЧС России» от 18 марта 2013 № 180 

- Приказ «О форменной одежде работников военизированных 

горноспасательных частей, находящихся в ведении Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 

20 июня 2012 г. № 346; 

- Приказ «Об утверждении федеральных норм и правил в об-

ласти промышленной безопасности «Правила безопасности в 

угольных шахтах» от 19 ноября 2013 г. № 550; 

- Приказ «Об утверждении положения об особенностях регу-

лирования работы, режимов труда и отдыха отдельных категорий 

работников военизированных горноспасательных частей, находя-

щихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий» от 4 сентября 2013 г. № 585; 

- Приказ «Об утверждении федеральных норм и правил в об-

ласти промышленной безопасности «Правила безопасности при ве-

дении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» 

от 11 декабря 2013 г. № 599; 

- Приказ «О ведомственных знаках отличия Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 

6 декабря 2010 г. № 620; 

- Приказ «Об утверждении нормативов организации военизи-

рованных горноспасательных частей, находящихся в ведении Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий» от 29 ноября 2012 г. № 707; 

- Приказ «Об утверждении порядка создания вспомогатель-

ных горноспасательных команд» от 29 ноября 2013 г. № 765; 

- Приказ «Об утверждении табеля технического оснащения 

военизированных горноспасательных частей, находящихся в веде-

нии Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий» от 13 декабря 2012 г. № 766; 

- Приказ «Об утверждении устава ВГСЧ» от 27 июня 1997 г. 

№ 175; 

- Приказ федеральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору «Об утверждении и введении в дей-

ствие методических рекомендаций о порядке составления планов 

ликвидации аварий при ведении работ в подземных условиях» от 24 

мая 2007 г. № 364; 

- Приказ от 15.02.2016 г. № 66 «О программе деятельности на 

2016 г. и отчетности руководителя ФГУП «Военизированная горно-

спасательная часть». 

Главными задачами ВГСЧ являются:  

- выполнение экстренных и неотложных мер по спасению и 

эвакуации застигнутых аварией людей и оказание им медицинской 

помощи; 

- локализация и ликвидация аварий, в том числе тушение под-

земных пожаров и ликвидация последствий взрывов метана и 

угольной пыли, внезапных выбросов угля и газа, загазирований, об-

рушений и затоплений (водой, глинистой пульпой и др.) горных 

выработок; 

- осуществление на обслуживаемых объектах профилактиче-

ского контроля за готовностью шахт к ликвидации аварий и выпол-

нение технических работ (разгазирований горных выработок и др.) 

неаварийного характера, требующих защиты органов дыхания и 

применения специального снаряжения; 

- участие в работах, вытекающих из задач системы предупре-

ждения и действий в чрезвычайных ситуациях.  

Военизированные горноспасательные части могут выполнять 

по отдельным договорам с шахтами и другими обслуживаемыми 

ими предприятиями работы, направленные на усиление их противо-
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аварийной защиты, готовности к спасению людей и ликвидации 

аварий. 

Первичной оперативной единицей ВГСЧ, способной оказать 

помощь пострадавшему и выполнить отдельное задание по ликви-

дации аварии, а в ряде случаев и ликвидировать ее, является горно-

спасательное отделение. При спасении людей и ведении работ в не-

пригодной для дыхания атмосфере отделение должно состоять не 

менее чем из пяти человек, включая командира отделения.  

Первичным организационно оперативным подразделением яв-

ляется военизированный горноспасательный взвод (ВГСВ). Взвод 

состоит не менее чем из трех отделений, и предназначен для выпол-

нения оперативных задач по ликвидации аварий и ведения основ-

ных видов горноспасательных работ в пределах различных рабочих 

мест (зон) на обслуживаемом предприятии.  

В состав взводов могут входить реанимационно-

противошоковая группа для оказания экстренной медицинской по-

мощи, отделение горноспасателей-водолазов, лаборатория для вы-

полнения анализов проб шахтного воздуха. 

Военизированный горноспасательный пункт создается для об-

служивания одного удаленно расположенного предприятия, состоит 

из двух отделений и выполняет горноспасательные работы совмест-

но с членами шахтных горноспасательных станций и вспомогатель-

ных горноспасательных команд обслуживаемого предприятия. 

Формирование, объединяющее несколько военизированных 

горноспасательных взводов и пунктов, является отдельный воени-

зированный горноспасательный отряд (ОВГСО) или отдельный 

горноспасательный взвод (ОВГСВ). В их состав входят группы воз-

душно-депрессионных съемок (ДГС), а также вспомогательные 

службы – газоаналитические лаборатории (ГАЛ), могут входить це-

ха и мастерские по производству и ремонту горноспасательного 

оборудования, научные подразделения, заводы и др. 

Отдельный военизированный горноспасательный отряд обес-

печивает самостоятельное выполнение на обслуживаемых объектах 

всего комплекса горноспасательных, профилактических и других 

инженерно-технических работ, способен самостоятельно ликвиди-

ровать сложную или длительно действующую аварию в шахте, тре-

бующую привлечения мощных аварийно-технических средств и 

многосменной работы горноспасателей.  



 31 

Управление горноспасательными частями централизовано. Ор-

ганом управления является Центральный штаб ВГСЧ угольной 

промышленности.  

Для ликвидации аварий подразделения ВГСЧ (отряд, взвод) 

имеют табельное оснащение: 

- аппараты защиты органов дыхания (респираторы) для вы-

полнения работ в непригодной для дыхания атмосфере; 

- приборы искусственной вентиляции легких и средства для 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим и эвакуации 

их на поверхность; 

- приборы для экспресс-определения состава шахтного возду-

ха и других параметров аварийной ситуации; 

- средства связи и сигнализации для управления работами на 

аварийном участке, в том числе в непригодной для дыхания атмо-

сфере; 

- оборудование и технические средства для ликвидации ава-

рий в обслуживаемом регионе; 

- транспортные средства для выезда отделений и командного 

состава ВГСЧ и доставки их табельного оснащения на объект ава-

рии. 

Табель оснащения разрабатывается для каждого региона с уче-

том местных условий. 

Для обеспечения эффективности ведения горноспасательных 

работ на региональных складах (для группы шахт) или складах са-

мостоятельных шахт хранится оптимальный запас аварийных мате-

риалов (гипс, цемент, бетониты и т.п.), необходимых для изоляции 

аварийного участка и выполнения других работ по ликвидации по-

следствий аварии.  

Подразделения ВГСЧ оснащаются аппаратурой, оборудовани-

ем, штатным запасом материалов и автотранспортом по номенкла-

туре и в количестве согласно Табелю оснащения ВГСЧ. 

Действия подразделений ВГСЧ, права и обязанности личного 

состава в ходе ликвидации аварий регламентируются Уставом 

ВГСЧ по организации и ведению горноспасательных работ.  
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2.2 Вспомогательная горноспасательная служба 

 

Для локализации и ликвидации последствий аварии (чрезвы-

чайной ситуации) в начальный период ее возникновения, до прибы-

тия профессиональных аварийно-спасательных служб, оказания со-

действия прибывшим профессиональным аварийно-спасательным 

службам, а также для выполнения на опасных производственных 

объектах I и II классов опасности других работ, требующих приме-

нения изолирующих дыхательных аппаратов, должны быть органи-

зованы вспомогательные горноспасательные команды (ВГК) [3, 4]. 

К I классу опасности шахты угольной промышленности, а так-

же иные объекты ведения подземных горных работ на участках 

недр, где могут произойти: 

взрывы газа и (или) пыли; 

внезапные выбросы породы, газа и (или) пыли; 

горные удары; 

прорывы воды в подземные горные выработки. 

Объекты ведения подземных горных работ, на которых ведутся 

открытые горные работы, объем разработки горной массы которых 

составляет 1 млн. куб. м в год и более, а также объекты переработки 

угля (горючих сланцев) относятся к II классу опасности. 

Деятельность ВГК регламентируется «Порядком создания 

вспомогательных горноспасательных команд», утвержденным При-

казом МЧС России от 29.11.2013 г. № 765. 

Основными задачами BГК являются: 

- спасение людей, застигнутых аварией на опасном производ-

ственном объекте, оказание первой помощи пострадавшим и их 

эвакуация с аварийного участка; 

- локализация (ликвидация) последствий аварий (чрезвычай-

ных ситуаций); 

- участие совместно с профессиональными аварийно-

спасательными службами, профессиональными аварийно-

спасательными формированиями в локализации (ликвидации) по-

следствий аварий (чрезвычайных ситуаций); 

- повышение противоаварийной готовности опасных произ-

водственных объектов и выполнение работ, требующих применения 

изолирующих дыхательных аппаратов, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
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- профилактика аварийности; 

- контроль за противоаварийной готовностью шахт. 

Для выполнения работ по локализации (ликвидации) послед-

ствий аварий (чрезвычайных ситуаций) в непригодной для дыхания 

атмосфере из членов ВГК формируются отделения численностью не 

менее пяти человек на подземных горных работах и не менее трех 

человек на открытых горных работах. 

Общее количество членов ВГК в организации должно быть: 

- не менее 10 % от числа работников, занятых на подземных 

горных работах – на шахтах угольной промышленности; 

- не менее 5 % от числа работников, занятых на подземных 

горных работах – на объектах ведения подземных горных работ (за 

исключением шахт угольной промышленности); 

- не менее 3 человек в смену – на объектах ведения открытых 

горных работ. 

Общее количество членов ВГК на объектах ведения подземных 

горных работ должно обеспечивать, при их расстановке по рабочим 

местам и сменам, прибытие к месту аварии со стороны свежей 

струи воздуха не менее чем двух членов ВГК в течение тридцати 

минут с момента получения задания или сообщения об аварии. 

Состав, структура и оснащение ВГК, а также местонахождение 

помещений, обеспечивающих условия хранения, ремонта и техни-

ческого обслуживания оснащения (далее – помещение ВГК), и мест 

хранения оснащения, расположенных непосредственно в подземных 

и открытых горных выработках (далее – подземные (поверхност-

ные) пункты ВГК), определяются руководителем организации и 

учитываются при разработке планов мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных производственных 

объектах (далее – план мероприятий).  

Помещения ВГК и подземные (поверхностные) пункты ВГК 

должны быть освещены и оборудованы средствами связи. 

При создании подземных (поверхностных) пунктов ВГК долж-

на обеспечиваться возможность немедленного применения, нахо-

дящегося в них оснащения, при этом изолирующие дыхательные 

аппараты должны быть размещены в окрашенных в красный цвет и 

опломбированных контейнерах с отличительным знаком ВГК. 

Примерные нормы оснащения ВГК приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Примерные нормы оснащения ВГК 

№ 
п/п 

Наименование предметов 
оснащения 

Количество 
Подземные  

горные работы 
Открытые  

горные работы 
Подзем-

ный 
пункт 

Помеще-
ние ВГК 

Поверх-
ностный 

пункт 

Помещение 
ВГК 

1 Изолирующий дыхательный ап-
парат 4 ч защитного действия, 
компл. 2 10 2 6 

2 Изолирующий дыхательный ап-
парат 2 ч защитного действия, 
компл. - 2 - 2 

3 Устройство искусственной вен-
тиляции легких, компл.   1  1 

4 Комплект для переноски постра-
давшего, компл.  1 2 1 3 

5 Аптечка первой помощи, компл.  5 - 5 - 
6 Огнетушитель ручной порошко-

вый с массой заряда не менее 
8 кг, шт.  2 5 5 20 

7 Сумка командира отделения в 
комплекте: газоанализатор для 
определения СН4, СО, О2, тер-
мометр электронный, оборудо-
вание для отбора проб воздуха, 
рулетка 10–20 м, таблица расчета 
кислорода и допустимого време-
ни пребывания, мел, светоотра-
жающий красный жетон, компл.  - 2 - 2 

8 Компрессор кислородный дожи-
мающий, шт.  - 1 - 1 

9 Баллон с медицинским кислоро-
дом емкостью не менее 40 л, шт.  - 6 - 3 

10 Контрольный прибор, шт.  - 1 - 1 
11 Индикатор для проверки респи-

раторов, шт.  - 1 - 1 
12 Приспособление (прибор) для 

проверки панорамных масок ре-
спираторов, шт.  - 1 - 1 

13 Приспособление для проверки 
шлемов масок респираторов, шт.  - 1 - 1 

14 Барабан с химическим поглоти-
телем известковым (ХП-И) емко-
стью не менее 50 кг, шт.  

 
 
- 

 
 
2 

 
 
- 

 
 

1 

Комплектование ВГК осуществляется из числа работников ор-

ганизации, имеющих среднее образование и стаж работы рабочим 

горных специальностей не менее одного года или имеющих высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки (специ-

альности) горное дело, а также прошедших обучение по програм-

мам подготовки спасателей к ведению горноспасательных работ в 
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составе ВГК (далее – первоначальное обучение), признанных по 

итогам медицинского осмотра (обследования) годными по состоя-

нию здоровья [5] к работе в изолирующих дыхательных аппаратах, 

к физическим и психологическим перегрузкам, и аттестованных в 

установленном порядке [6]. 

Первоначальное и периодическое обучение членов ВГК долж-

но обеспечивать приобретение ими теоретических и практических 

навыков ведения горноспасательных работ при помощи систем мо-

делирования возможных видов аварий в действующих горных вы-

работках (учебные шахты, многофункциональные тренажерные 

комплексы, системы компьютерного моделирования возможных 

аварийных ситуаций) для проведения практических тренировок в 

условиях максимально приближенных к реальным с медицинским 

сопровождением тренировочного процесса и включает в себя: 

- теоретические занятия по изучению нормативных докумен-

тов, регламентирующих деятельность ВГК и опасных производ-

ственных объектов (не менее 10 ч), и по изучению противоаварий-

ной защиты опасных производственных объектов (не менее 4 ч); 

- теоретические занятия и практические тренировки по изуче-

нию горноспасательного оснащения, правил его применения и мер 

безопасности при эксплуатации (не менее 18 часов), по основам ме-

дицинской подготовки для оказания первой помощи пострадавшим, 

в том числе в условиях подземных горных выработок и непригод-

ной для дыхания атмосфере (не менее 16 часов), по психологиче-

ской подготовке (не менее 4 часов); 

- практические тренировки в изолирующих дыхательных ап-

паратах (не менее 16 часов при первоначальном обучении и 8 часов 

при периодическом обучении). 

Для совершенствования теоретических знаний и практических 

навыков, и обеспечения готовности к выполнению задач по предна-

значению члены ВГК проходят периодическое обучение (один раз в 

три года), тренировку в изолирующих дыхательных аппаратах в со-

ставе отделения ВГК (один раз в полгода) и ежегодный медицин-

ский осмотр (обследование). 

Тренировка членов ВГК в изолирующих дыхательных аппара-

тах в составе отделения ВГК проводится в специально оборудован-

ных помещениях (учебных шахтах и дымных штреках), с медицин-

ским сопровождением и привлечением специалистов профессио-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70459624/#10004
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нальных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварий-

но-спасательных формирований, обслуживающих опасные произ-

водственные объекты данных организаций, и включает в себя: 

- проведение практических занятий по приемам тушения го-

рящей крепи, конвейерных лент, электрооборудования, угля, масел 

и других горючих материалов, имеющихся на опасном производ-

ственном объекте, различными средствами пожаротушения; 

- упражнения в изолирующих дыхательных аппаратах и обу-

чение приемам и действиям по спасению людей в условиях, имити-

рующих задымленность; 

- выполнение физических и тепловых тренировок для повы-

шения физической выносливости и тепловой устойчивости членов 

ВГК. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия при локализа-

ции (ликвидации) аварии могут проводиться совместные с профес-

сиональными аварийно-спасательными службами, профессиональ-

ными аварийно-спасательными формированиями учения. 

Зачисление работников организации в состав ВГК производит-

ся приказом руководителя организации на основании письменного 

заявления работника в порядке, установленном статьей 9 Трудового 

кодекса Российской Федерации*(6). 

На каждого члена ВГК оформляется учетная карточка с указа-

нием в ней фамилии, имени, отчества члена ВГК, даты рождения, 

места работы (шахта, рудник, карьер, участок), специальности, до-

машнего адреса, номера телефона, даты и номера приказа о зачис-

лении в ВГК. В учетной карточке отмечаются сведения о прохож-

дении членом ВГК аттестации, первичного и периодического обу-

чения и тренировок в изолирующем дыхательном аппарате. 

Члены ВГК в качестве отличительного знака носят каски с 

надписью: «ВГК». 

Руководство отделением ВГК осуществляется командиром от-

деления из числа инженерно-технических работников организации, 

являющихся членами ВГК. 

Командир отделения ВГК руководит действиями отделения 

ВГК при выполнении работ по локализации и ликвидации послед-

ствий аварий (чрезвычайных ситуаций), в том числе определяет по-

рядок выполнения полученного задания, проверяет наличие обору-

дования, необходимого для его выполнения, организует оказание 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70459624/#10006
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первой помощи*(7) пострадавшим и их эвакуацию в безопасное ме-

сто, контролирует правильность применения изолирующих дыха-

тельных аппаратов членами ВГК, их самочувствие и расход кисло-

рода, осуществляет вывод отделения ВГК в безопасное место при 

неисправности изолирующего дыхательного аппарата или плохом 

самочувствии кого-либо из состава отделения ВГК, информирует 

руководителя работ по ликвидации аварии о ходе выполнения зада-

ния, аварийной обстановке и действиях отделения ВГК, а также до-

кладывает ему об итогах выполнения задания. 

Непосредственное руководство деятельностью ВГК возлагает-

ся на инженерно-технического работника организации, имеющего 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

(специальности) горное дело, дающее право технического руковод-

ства горными работами и аттестованного в установленном порядке 

(далее – руководитель ВГК). 

Руководитель ВГК осуществляет подбор членов ВГК, обеспе-

чивает прохождение ими обучения, тренировок и медицинских 

осмотров (обследований), расстановку членов ВГК по рабочим ме-

стам и сменам, содержание и эксплуатацию изолирующих дыха-

тельных аппаратов и другого оснащения ВГК в соответствии с 

установленными требованиями, и организует работу ВГК по спасе-

нию людей и локализации (ликвидации) последствий аварий (чрез-

вычайных ситуаций). 

Общее руководство деятельностью ВГК осуществляется руко-

водителем организации, который обеспечивает необходимые усло-

вия для создания и эффективного функционирования ВГК, опера-

тивного оповещения и сбора членов ВГК, совмещения работы чле-

нов ВГК с обучением, а также предоставление им гарантий, уста-

новленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллек-

тивным договором, соглашениями, локальными нормативными ак-

тами, трудовым договором [7]. 

Оперативные действия ВГК организуются в соответствии с 

планом мероприятий и законодательством Российской Федерации.  

Оперативные действия ВГК 

Оперативные действия ВГК при возникновении аварии в шах-

те должны быть предусмотрены планом ликвидации аварий и до 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70459624/#10007
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прибытия ВГСЧ должны быть направлены на спасение людей и 

ликвидацию аварии в начальный период ее возникновения [8]. 

Горный диспетчер шахты, получив сообщение об аварии, обя-

зан выдать по телефону предусмотренные в плане ликвидации ава-

рий задания членам ВГК аварийного и смежных с ним участков и 

способствовать их эффективным действиям в зоне аварии до при-

бытия ВГСЧ. 

Руководство действиями членов ВГК в зоне аварии до прибы-

тия ВГСЧ осуществляет сменный инженерно-технический работник 

участка или шахты. При отсутствии инженерно-технического ра-

ботника члены ВГК участка, на котором произошла авария, в 

начальный период должны действовать самостоятельно, направляя 

свои усилия на спасение людей и ликвидацию аварии. 

Если члены ВГК в момент возникновения пожара, взрыва, вне-

запного выброса угля и газа оказались за очагом, они обязаны: 

- включиться в респиратор или самоспасатель и выводить лю-

дей из аварийного участка по маршруту, предусмотренному планом 

ликвидации аварии шахты;  

- в случае обнаружения людей, потерявших сознание, принять 

меры по включению их в самоспасатели, выносу пострадавших на 

свежую струю воздуха и оказанию им первой помощи; 

- сообщить горному диспетчеру шахты об аварии, местона-

хождении рабочих участка и действовать по его указанию или ука-

занию ответственного руководителя работ по ликвидации аварии. 

Члены ВГК аварийного участка, находящиеся на свежей струе 

воздуха до очага пожара, взрыва, внезапного выброса, обязаны: 

- лично или через посыльного сообщить об аварии горному дис-

петчеру; 

- при пожаре немедленно приступить к его тушению первич-

ными средствами и водой, привлекая к этому находящихся побли-

зости горняков; 

- при пожаре в тупиковой выработке немедленно включиться 

в респиратор, организовать вывод людей на свежую струю воздуха, 

обеспечить нормальную работу вентилятора местного проветрива-

ния и тушить пожар имеющимися средствами; 

- при взрыве – включиться в респиратор или изолирующий 

самоспасатель и следовать к месту аварии для вывода людей на 

свежую струю воздуха и ликвидации возможных очагов горения; 
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- при внезапных выбросах угля и газа включиться в респира-

тор или изолирующий самоспасатель, оказать необходимую по-

мощь пострадавшим, используя для этого пункты группового хра-

нения самоспасателей и резервные изолирующие самоспасатели. 

Члены ВГК смежных с аварийных участков согласно ПЛА 

направляются ответственным руководителем работ по ликвидации 

аварии кратчайшим путем по свежей струе воздуха для оказания 

помощи членам ВГК аварийного участка. 

По прибытии к месту работы отделений ВГСЧ члены ВГК ин-

формируют старшего командира об обстановке и состоянии работ и 

поступают в его распоряжение. В дальнейшей ликвидации аварии 

члены ВГК могут привлекаться в составе отделений ВГСЧ для вы-

полнения работ в загазированной среде по доставке аварийных ма-

териалов, управлению механизмами, монтажу и демонтажу обору-

дования, возведению изолирующих сооружений, отбору проб воз-

духа и др. При этом численный состав членов ВГК не должен пре-

вышать двух человек на отделение ВГСЧ. 

Члены ВГК могут привлекаться к дежурству при ведении ог-

невых работ в шахте обеспечения и соблюдения мер безопасности. 

При этом член ВГК должен знать, что огневые работы в шахте про-

водятся в строгом соответствии с «Инструкцией по ведению огне-

вых работ в подземных выработках и надшахтных зданиях» при 

выполнении «Мероприятий по обеспечению безопасного ведения 

огневых работ», утвержденных директором шахты и согласованных 

с командиром взвода ВГСЧ. 

При проведении огневых работ на временных местах, обору-

дованных в горных выработках шахт, опасных по газу и пыли, тех-

нический руководитель (главный инженер) шахты должен обеспе-

чить контроль выполнения мер по безопасному проведению огне-

вых работ специалистами участка аэрологической безопасности и 

членами вспомогательных горноспасательных команд (далее – 

ВГК) и (или) добровольными пожарными, осуществляющими дея-

тельность в составе добровольной пожарной команды или добро-

вольной пожарной дружины (далее – добровольными пожарными). 

При проведении данных огневых работ технический руково-

дитель (главный инженер) шахты должен обеспечить контроль вы-

полнения мер по безопасному проведению огневых работ специа-

листами структурного подразделения, на котором проводят огне-
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вые работы, специалистами участка аэрологической безопасности 

и членами ВГК и (или) добровольными пожарными. 

Во время проведения огневых работ в шахтах, опасных по га-

зу и пыли, руководитель огневыми работами, специалист участка 

аэрологической безопасности и член ВГК контролируют концен-

трацию метана и оксида углерода в рудничной атмосфере. При 

концентрации метана более 0,5 % огневые работы немедленно пре-

кращают. Огневые работы возобновляют по решению руководите-

ля огневыми работами после выявления и устранения причин по-

вышения концентрации метана в месте проведения огневых работ. 

При проведении огневых работ в стволах и других вертикаль-

ных горных выработках шахт, опасных по газу и пыли, руководи-

тель огневыми работами находится на месте их проведения. 

Член ВГК и специалист участка аэрологической безопасности 

находятся в околоствольном дворе ближайшего от места проведе-

ния огневых работ горизонта (по направлению движения вентиля-

ционной струи) и дают сигналы на прекращение огневых работ в 

случае превышения допустимых норм содержания метана и оксида 

углерода. 

Сигналы на прекращение огневых работ должны передаваться 

с использованием средства связи. 

После окончания огневых работ в горных выработках шахт, 

опасных по газу и пыли, член ВГК и специалист участка аэрологи-

ческой безопасности должны находится на месте проведения огне-

вых работ и контролировать его пожаробезопасное состояние в те-

чение не менее 2 часов. 

Огневые работы на временных местах, оборудованных в над-

шахтных зданиях шахт и обогатительных фабриках, выполняются 

под контролем члена ВГК и (или) добровольного пожарного. 
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Глава 3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВГСЧ  

В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД АВАРИИ 

 
 

3.1 Дислокация ВГСЧ и диспозиция их выездов 

 

Число отделений ВГСЧ, которое предусматривается планом 

ликвидации аварии для выполнения первоочередных работ в шахте 

(разведка и оказание помощи людям, ликвидация аварии, зависит от 

сложности сети горных выработок, их протяженности и фактиче-

ской возможности сосредоточить на аварийном объекте требуемое 

число отделений в первоначальный период развития аварии, то есть 

в течение ближайших 20–30 мин с момента ее возникновения. 

В первую очередь, в наиболее ответственные выработки 

направляются отделения горноспасательного взвода, обслуживаю-

щего данную шахту. В расчет принимаются только отделения де-

журной и резервной смен. Если эти отделения не обеспечивают вы-

полнения первоочередных работ, допускается использование для 

этих целей отделений других взводов отряда, которые прибудут на 

аварийную шахту в соответствии с диспозицией выездов. При этом 

учитывается дислокация этих подразделений, от которой зависит 

время их прибытия на аварийный объект. 

Дислокация ВГСЧ – это наиболее целесообразное и эконо-

мически оправданное размещение подразделений ВГСЧ в угольном 

районе, бассейне ИЛИ В масштабе отрасли промышленности. Дисло-

кация военизированных горноспасательных частей ежегодно разра-

батывается, согласуется с Ростехнадзором, и утверждается ЦШ 

ВГСЧ. 

На рисунке 3.1 приведен пример дислокация Кемеровского 

отдельного военизированного горноспасательного отряда (ОВГСО). 

Диспозиция выездов ВГСЧ – это заранее разработанный 

план взаимопомощи подразделений ВГСЧ при возникновении ава-

рий. Диспозиция выездов разрабатывается для подразделений гор-

носпасательного отряда (области) на каждый вид аварии и утвер-

ждается командиром отряда. 
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Рисунок 3.1 – Дислокация Кемеровского ОВГСО 

 

 

На рисунке 3.2 приведен пример диспозиции ВГСЧ, в которой 

указывается, какое число отделений и автомашин со специальным 

оборудованием каждого взвода должно немедленно выехать на ава-

рийный объект.  
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Командир ОВГСО 

_________  
 

ДИСПОЗИЦИЯ ВЫЕЗДОВ ______________ ОВГСО 
 

Взвод 

Радиопозывные  

Тел. дежурного 

Шахта Разрез 

Томская Высокая Новая Россия Аларда Сибирга 

ВЗРЫВ 

Оперативный 

взвод 

«Рубин» 

4-14-08 

4 отд. 

АПО 

«Вихрь» 

4 отд. 

АПО 

«Вихрь» 

4 отд. 

АПО 

«Вихрь» 

4 отд. 

АПО 

«Вихрь» 

4 отд. 

АПО 

«Вихрь» 

1 отд. 

 

21 взвод 

«Байпас» 

2-33-12 

2 отд. 

АПС 

ББГ 

2 отд. 

АПС 

ББГ 

2 отд. 

АПС 

ББГ 

2 отд. 

АПС 

ББГ 

2 отд. 

АПС 

ББГ 

АПС 

22 взвод 

«Сирена» 

3-11-98 

2 отд. 

АТС 

АПО 

2 отд. 

АТС 

АПО 

2 отд. 

АТС 

АПО 

2 отд. 

АТС 

АПО 

2 отд. 

АТС 

АПО 

4 отд. 

 

ПОЖАР 

Оперативный 

взвод 

«Рубин» 

4-14-08 

4 отд. 

АПО 

«Вьюга 

4 отд. 

АПО 

«Вьюга 

ГИГ-4 

4 отд. 

АПО 

«Вьюга 

4 отд. 

АПО 

«Вьюга 

4 отд. 

АПО 

«Вьюга 

 

21 взвод 

«Байпас» 

2-33-12 

2 отд. 

АПС 

 

2 отд. 

АПС 

 

2 отд. 

АПС 

 

2 отд. 

АПС 

 

2 отд. 

АПС 

 

 

22 взвод 

«Сирена» 

3-11-98 

2 отд. 

АТС 

 

2 отд. 

АТС 

 

2 отд. 

АТС 

 

2 отд. 

АТС 

 

2 отд. 

АТС 

 

2 отд. 

АТО 

АПК 

Условные обозначения: АПО – автомобиль с пожарным оборудованием; АПС – ав-

томобиль с пенными средствами пожаротушения; АТС – автомобиль с теплоза-

щитными средствами; ББГ – бокс-база горноспасательная; ГИГ – генератор инерт-

ного газа 

 

Рисунок 3.2 – Примерная диспозиция ВГСЧ 

 

Вызов подразделений по диспозиции осуществляет дежурный 

у телефона, принявший сообщение об аварии, или дежурный опера-

тивного взвода.  

Выезд подразделений разрешается командиром отряда, в рай-

оне обслуживания которого возникла авария, или другим лицом по 

его указанию. 
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3.2 Организация выезда отделений  

на аварийный объект 

 

Получив первое сообщение об аварии, горный диспетчер шах-

ты немедленно вводит в действие план ликвидации аварий. 

В том случае, если первое сообщение об аварии получил глав-

ный инженер шахты, он может поручить горному диспетчеру вве-

сти соответствующую позицию ПЛА. 

Дежурный у телефона подразделения ВГСЧ, получив сообще-

ние горного диспетчера об аварии, немедленно включает сигнал 

«Тревога» и другие средства быстрого оповещения личного состава 

и заполняет под копирку путевку на выезд. Респираторщики, ко-

мандиры и водители дежурных, резервных и свободных смен в от-

веденное нормативом время направляются в оперативный гараж, 

садятся в оперативные автобусы и по команде старшего командира 

выезжают на ликвидацию аварии.  

Личный состав выходных смен, а также командиры, находя-

щиеся в положении «вне службы», узнав об аварии, направляются в 

расположение части, переходят в положение «на службе» и органи-

зуют дежурство у телефона и готовность к выезду на другие аварии. 

Отделение, выезжающее, первым, должно иметь путевку на 

выезд, план ликвидации аварии соответствующей шахты и ком-

плект высокочастотной (радио) связи. Порядок выезда на аварию 

горноспасательных подразделений, количество отделений, перечень 

специального оснащения по роду аварии определяются диспозици-

ей выездов отдельного ОВГСО.  

Ответственность за нормативный выезд подразделения ВГСЧ 

по сигналу «Тревога» и своевременность прибытия отделений на 

объект аварии возлагается на его командира. 

В каждом подразделении ВГСЧ должно быть организовано не-

прерывное дежурство у телефона для принятия вызовов с шахт на 

аварии. 

Дежурство у телефона осуществляется в специально оборудо-

ванном различными средствами связи (включая радиосвязь) поме-

щении. 

Порядок передачи в другие подразделения и Центральный 

штаб ВГСЧ информации о выезде отделений на аварию определяет 

командир отдельного отряда. 
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После выезда на аварию отделений ВГСЧ и специальных тех-

нических средств в подразделениях, задействованных на ликвида-

ции аварии, приказом командира отдельного отряда может быть 

введен особый режим труда и отдыха личного состава. Порядок 

несения службы на этот период определяется исходя из имеющихся 

сил и технических средств для ведения аварийно-спасательных ра-

бот, обеспечения выезда отделений по сигналу «Тревога» на другие 

шахты и нормативного отдыха личного состава. 

При движении отделении на аварийный объект старший ко-

мандир обязан поддерживать непрерывную связь с дежурным 

ВГСЧ, а при вынужденных остановках в пути обязан сообщить о 

случившемся и принять необходимые меры для прибытия на ава-

рийный объект. 

Прибыв на объект аварии, старший командир и командиры от-

делений направляются на командный пункт по ликвидации аварии 

(КП) за получением задания, а личный состав прибывших отделе-

ний подготавливает необходимое по роду аварии оснащение к спус-

ку в шахту. Командир отделения, прибывший на шахту первым, 

оставляет на КП командный аппарат высокочастотной связи. 

На КП ответственный руководитель ликвидации аварии (гор-

ный диспетчер или главный инженер шахты) объясняет командирам 

аварийную обстановку на момент их прибытия и ставит перед 

ВГСЧ основную задачу (в письменной форме). В соответствии с 

этой задачей старший из прибывших командиров ВГСЧ становится 

руководителем горноспасательных работ и выдает задания коман-

дирам отделений на спуск в шахту, после чего принимает меры по 

обеспечению связи с ушедшими в шахту отделениями (телефонной, 

высокочастотной и др.). 

Отделениям ВГСЧ на КП вручается микросхема горных выра-

боток, на которой указываются маршруты движения по шахте, ме-

ста включения в респираторы и расположение подземной базы, но-

мер телефона КП, источники водозабора (для отделения, следующе-

го на тушение пожара) и перечень оборудования и оснащения, ко-

торое берется дополнительно. 

Командир отделения, получив задание на КП, разъясняет ре-

спираторщикам аварийную обстановку и содержание оперативного 

задания, определяет порядок следования к месту аварии и действий 

в шахте, дает команду взять дополнительное оснащение, необходи-
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мое для выполнения задания, и немедленно приступает к его вы-

полнению. 

 

3.3 Командный пункт при ликвидации аварий 

 

На период горноспасательных работ организуется командный 

пункт (КП). Командный пункт организуется согласно Положению о 

командном пункте и должен иметь связь с рабочими точками веде-

ния горноспасательных работ и службами ВГСЧ. 

Главной задачей КП является оказание помощи ответственно-

му руководителю работ по ликвидации аварии в организации спасе-

ния людей и ликвидации последствий аварии. 

Командный пункт размещается в кабинете главного инженера 

шахты или другом помещении, оборудованном телефонной связью, 

аппаратурой проводной и беспроводной (дублирующей) связи, поз-

воляющей получать своевременную информацию с мест ведения 

горноспасательных работ и оперативно руководить ходом ликвида-

ции аварии с фиксацией переговоров на магнитную ленту. 

На командном пункте должны находиться лица, которым по-

ручено вести оперативную документацию и помогать руководите-

лям ликвидации аварии, а также работники шахты и ВГСЧ, полу-

чающие оперативные задания и поручения. Лицам, непосредствен-

но не связанным с организацией горноспасательных работ, нахо-

диться на КП не разрешается. 

Командный пункт осуществляет следующие функции:  

- организует выполнение горноспасательных работ в шахте 

согласно действующему оперативному плану ликвидации аварии и 

контролирует ход выполнения оперативных заданий и намеченных 

работ; 

- анализирует обстановку на аварийном участке в части состо-

яния горных выработок, газового и температурного режима и эф-

фективности принимаемых мер и на этой основе подготавливает 

предложения о дальнейшем ведении горноспасательных работ; 

- разрабатывает планы и схемы мест ведения работ на аварий-

ном участке и другие графические материалы, а также подготавли-

вает для руководителей ликвидации аварии проекты оперативных 

планов спасения людей и ликвидации аварии и ее последствий; 
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- организует участие научно-исследовательских институтов и 

высококвалифицированных специалистов в разработке предложе-

ний по наиболее эффективным способам спасения людей и ликви-

дации аварии; 

- организует бесперебойное функционирование вспомога-

тельных служб ликвидации аварий (газоаналитической, службы 

связи, депрессионных съемок, материально-технического снабже-

ния и т. п.); 

- разрабатывает предложения по безопасным режимам работы 

отдельных участков и шахты в целом на период ведения горноспа-

сательных работ; 

- ведет установленную оперативно-техническую документа-

цию. 

Командный пункт действует круглосуточно с момента возник-

новения аварии и до полного окончания аварийно-спасательных ра-

бот. 

Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии по-

стоянно находится на командном пункте и руководит работой всех 

лиц и организаций, участвующих в ликвидации аварии. 

Никто из указанных лиц и организаций не имеет права выпол-

нять чьи-либо указания, не подтвержденные письменным распоря-

жением ответственного руководителя работ по ликвидации аварии. 

Находясь на командном пункте, он выполняет свои обязанно-

сти в соответствии с Инструкцией по составлению планов ликвида-

ции аварий, Правилами безопасности и требованиями настоящего 

Устава. 

Руководителям ликвидации аварии запрещается отвлекаться от 

выполнения своих прямых обязанностей, в том числе на информа-

цию различных организаций об обстановке и ходе горноспасатель-

ных работ. Эти обязанности они могут возложить на специального 

работника шахты и ВГСЧ. 

При затяжных авариях, длительностью более суток, ответ-

ственный руководитель работ по ликвидации аварии и руководи-

тель горноспасательных работ имеют право на период своего отды-

ха или спуска в шахту назначить вместо себя другое лицо, подго-

товленное для выполнения этих обязанностей, о чем делается соот-

ветствующая запись в оперативных журналах шахты и ВГСЧ. 
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Лицо, временно принявшее на себя руководство аварийно-

спасательными работами, пользуется правами руководителя, кото-

рого оно замешает, и несет ответственность за безопасность работ 

на аварийном участке, выполнение мероприятий действующего 

оперативного плана и принятые дополнительно решения во время 

замещения руководителя. 

КП должен быть организационно связан с вышестоящими ор-

ганами, службы которых обеспечивают аварийные работы необхо-

димой аппаратурой, оборудованием и материалами. С этой целью в 

состав КП могут быть включены соответствующие специалисты из 

числа работников объединения и штабов ВГСЧ. 

Руководители вышестоящих организаций предприятия и ВГСЧ 

в период ликвидации аварии оказывают помощь в обеспечении 

шахты необходимыми силами, техническими средствами, материа-

лами и специальным оборудованием, разрабатывают рекомендации 

по усилению эффективности ведения аварийных работ, организуют 

группы научных и технических консультантов. 

Работники специализированных организаций, прибывшие на 

КП для участия в аварийно-спасательных работах, поступают в рас-

поряжение ответственного руководителя работ по ликвидации ава-

рии и действуют по его указанию. Получив задания, они выполняют 

их в установленные оперативным планом сроки. 

Пожарные команды, участвующие в ликвидации аварии, полу-

чают задания от ответственного руководителя работ через своего 

старшего начальника. Взаимодействие между пожарными частями и 

ВГСЧ Комитета РФ по металлургии в аварийных условиях регла-

ментируются действующими совместными указаниями Вышестоя-

щих организаций. 

Вспомогательные горноспасательные команды подчиняются 

ответственному руководителю работ по ликвидации аварии, а по 

прибытию ВГСЧ на шахту – руководителю горноспасательных ра-

бот. 

Руководители аварийно-спасательных работ должны иметь те-

лефонную связь со всеми службами шахты, местными и территори-

альными организациями через телефонную станцию шахты. Парал-

лельно телефонным аппаратам руководителей ликвидации аварии 

должны быть включены телефоны лиц, ведущих оперативные жур-
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налы, для фиксации оперативной информации с мест ведения работ 

и занесения ее в оперативные журналы. 

Для получения информации из аварийного и угрожаемых 

участков и передачи команд на места ведения работ может исполь-

зоваться система аварийной громкоговорящей связи шахты или вы-

сокочастотная связь ВГСЧ. 

Дежурный телефонной станции шахты обязан, в первую оче-

редь, обеспечивать связь с КП аварийного участка. При запросе с 

места ведения работы об этом немедленно ставится в известность 

соответствующий руководитель аварийно-спасательных работ, в 

том числе и в случае, если он в это время занят разговором с другим 

абонентом. 

Для обеспечения надежной связи в период ведения горноспа-

сательных работ должно быть организовано круглосуточное дежур-

ство работников связи на телефонной станции шахты, а также по-

стовых у телефонов на подземных и поверхностных базах и в по-

мещениях специальных служб. 

Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии мо-

жет потребовать от вышестоящих организаций создания экспертной 

комиссии для разработки рекомендаций по спасению людей и лик-

видации аварии, проведения консилиума или консультации по воз-

никшим проблемам ведения аварийно-спасательных работ. Для 

этих целей привлекаются научные работники институтов и другие 

компетентные специалисты. 

Рекомендации консультантов рассматриваются ответственным 

руководителями работ по ликвидации аварии и руководителем гор-

носпасательных работ и только после принятия их вносятся в опе-

ративный план ликвидации аварии. 

В ходе ликвидации аварии на командном пункте ведется сле-

дующая документация: 

- оперативные журналы по ликвидации аварии шахты и 

ВГСЧ; 

- оперативные планы ликвидации аварий; 

- журнал учета работы отделений ВГСЧ по ликвидации ава-

рий. 

Журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены печатью. 
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При ликвидации сложных и затяжных аварий составляются 

графики дежурства инженерно-технических работников шахты, су-

точные графики очередности работы подразделений и командного 

состава ВГСЧ, таблицы и графики результатов анализов газов в 

шахтном воздухе по наиболее характерным точкам, интенсивности 

проветривания выработок и их депрессии и др. 

Оперативный план ликвидации аварии составляется после вы-

полнения первоочередных мероприятий плана ликвидации аварий 

шахты и в дальнейшем пересматривается, уточняется или составля-

ется заново во всех случаях изменения аварийной обстановки в 

шахте или после выполнения намеченных в нем мер. Оперативные 

планы нумеруются в порядке очередности их составления и дово-

дятся до сведения под роспись лиц, ответственных за выполнение 

указанных в нем мероприятий. 

В оперативный журнал по ликвидации аварии заносятся: ава-

рийная обстановка, сложившаяся на шахте к моменту прибытия 

ВГСЧ, и последующие изменения ее в ходе ликвидации аварии; 

время прибытия горноспасательных подразделений и число 

прибывших отделений; 

время прибытия командиров ВГСЧ; задания, полученные 

ВГСЧ от ответственного руководителя работ по ликвидации аварии; 

время получения заданий отделениями от руководителя горно-

спасательных работ и их краткое содержание; 

фамилии командиров и респираторщиков, получивших задания 

и направленных в шахту, а также перечень дополнительного снаря-

жения, которое должно быть взято для выполнения задания; 

время прибытия отделений на подземную базу и ухода в зага-

зированную атмосферу на выполнение заданий, а также информа-

ция о ходе выполнения заданий; 

время обнаружения пострадавших в шахте, их состояние и ме-

стонахождение; 

время возвращения отделений на подземную базу, а также ин-

формация о результатах выполненной ими работы; 

время выезда отделений из шахты и отправки в свои подразде-

ления; 

результаты анализов проб рудничной атмосферы, замеров тем-

пературы на аварийном участке; 

иная информация о ходе ликвидации аварии. 
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К оперативному журналу прилагаются схемы и эскизы, состав-

ленные в ходе ликвидации аварии, а также все оперативные планы, 

по которым велись горноспасательные работы. 

Начальник ВГСЧ и его заместители по оперативной работе 

обеспечивают взаимодействие подразделений ВГСЧ, создают необ-

ходимые резервы сил и средств для бесперебойного ведения горно-

спасательных работ, участвуют в разработке оперативных планов 

ликвидации аварий, при этом они имеют право отстранить руково-

дителя горноспасательных работ, если он не справляется с возло-

женными обязанностями, взять на себя или возложить на другое 

лицо руководство горноспасательными работами, сделав об этом 

соответствующую запись в оперативном журнале или издав приказ. 

В начальный период аварии ответственный руководитель ра-

бот по ликвидации аварии действует в соответствии с мероприяти-

ями, предусмотренными планом ликвидации аварии, и организует 

их выполнение. Одновременно он уточняет число людей, оказав-

шихся застигнутыми аварией, их состояние и местонахождение, ре-

жим проветривания и обстановку на аварийном участке. 

Ставя основную задачу перед ВГСЧ, ответственный руководи-

тель работ по ликвидации аварии должен сообщить руководителю 

горноспасательных работ следующую информацию: 

вид, место аварии, время ее возникновения и зоны поражения; 

число застигнутых аварией людей и место их нахождения; 

направления вентиляционных струй и расход воздуха, газовую 

обстановку в зоне аварии; 

меры по ликвидации аварии, выполненные до прибытия ВГСЧ, 

и их результаты (вывод людей, действия ВГК, отключение электро-

энергии на аварийном участке и др.); 

маршруты движения отделений и состояние выработок по пути 

их следования; 

наличие и местонахождение в горных выработках средств про-

тивопожарной защиты и оборудования для ликвидации аварии. 

После получения достаточно полных данных об обстановке в 

шахте, если мероприятия плана ликвидации аварии исчерпаны или 

не обеспечивают успешной борьбы с аварией, ответственный руко-

водитель работ по ликвидации аварии совместно с руководителем 

горноспасательных работ разрабатывает оперативный план ликви-
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дации аварии, который подписывается ими и утверждению не под-

лежит. 

Разработка отдельных мероприятий оперативного плана может 

быть поручена специалистам или группам экспертов. Разработан-

ные мероприятия вносятся в оперативный план ликвидации аварии 

с согласия обоих руководителей ликвидации аварии. 

До разработки оперативного плана ликвидации аварии ответ-

ственный руководитель работ по ликвидации аварии имеет право 

принимать решения и давать промежуточные задания, направлен-

ные на быстрейшую ликвидацию аварии, выполнение которых обя-

зательно для всех лиц и организаций, участвующих в работах по 

ликвидации аварии, если эти задания не противоречат требованиям 

Правил безопасности и настоящего Устава. 

Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии 

имеет право оставлять командный пункт (спускаться в шахту для 

уточнения обстановки, уходить на отдых и др.), назначив вместо се-

бя другое лицо надзора, подготовленное для выполнения этих обя-

занностей (заместитель главного инженера и др.). О принятом ре-

шении он должен сделать соответствующую запись в оперативном 

журнале или издать приказ. 

По прибытии на шахту командир ВГСЧ – руководитель горно-

спасательных работ должен ознакомиться с обстановкой в шахте и 

получить информацию о степени выполнения мероприятий, преду-

смотренных планом ликвидации аварий на аварийном участке. 

Для принятия решения о способе ликвидации аварии руково-

дитель горноспасательных работ должен знать: 

- вид, место аварии и время ее возникновения; 

- характер аварии и ее размеры; 

- число застигнутых аварией людей и места их работы; 

- состояние проветривания шахты, установленный венти-

ляционный режим и газовую обстановку на участке аварии. 

В случае отсутствия необходимых данных руководитель гор-

носпасательных работ принимает меры для их получения путем ор-

ганизации разведки, опроса горнорабочих, инженерно-технических 

работников и изучения документов, находящихся на шахте. 

При выдаче заданий командирам отделений руководитель гор-

носпасательных работ должен сообщить им: 

- вид, место аварии, время ее возникновения; 
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- число и предполагаемое местонахождение людей, застигну-

тых аварией; 

- состояние проветривания шахты и аварийного участка, газо-

вую обстановку в районе аварии; 

- маршрут движения отделения и место включения в респира-

торы; 

- возможные осложнения в ходе развития аварии; 

- места нахождения средств связи и подземной базы; 

- оперативную задачу подразделения, отдельные задания дру-

гих отделений; 

- способ и порядок передачи донесений и информации.  

Руководитель горноспасательных работ должен находиться 

постоянно на командном пункте. По мере необходимости он может 

спускаться в шахту для уточнения обстановки на месте. На время 

своего отсутствия он оставляет на командном пункте заместителя из 

лиц командного состава ВГСЧ, о чем делается соответствующая, 

запись в оперативном журнале. 

Руководитель горноспасательных работ несет ответственность 

за организацию безопасного ведения горноспасательных работ и за 

участвующий в ликвидации аварии личный состав. 

 

3.4. Организация связи  

при горноспасательных работах [8] 

 

Для быстрого сосредоточения подразделений ВГСЧ на объекте 

аварии и оперативного управления горноспасательными работами 

организуются следующие виды связи и оповещения: 

- диспетчера шахты с дежурным у телефона подразделения 

ВГСЧ, обслуживающего данную шахту;  

- между подразделениями ВГСЧ, вызываемыми на шахту по 

диспозиции выездов; 

- ответственного руководителя ликвидации аварии с местами 

ведения горноспасательных работ и основными службами шахты; 

- руководителя горноспасательных работ с отделениями в 

шахте, подземными и наземными базами, газоаналитической лабо-

раторией и пунктами медицинского обеспечения, с подразделения-

ми ВГСЧ, обслуживающими шахты данного промышленного райо-

на; 
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- отделений ВГСЧ, работающих в загазированной атмосфере, 

с подземными базами и руководителем горноспасательных работ; 

- между респираторщиками отделения во время работы в зага-

зированной атмосфере, спуска и подъема транспортными средства-

ми по вертикальным и наклонным выработкам; 

- между отдельными местами работ при одновременном за-

крытии проемов в изолирующих перемычках, запуске генератора 

инертных газов и других работах, требующих согласованных дей-

ствий. 

В соответствии с требованием пункта 22 Правил безопасности 

в угольных шахтах, утвержденных приказом Ростехнадзора от 

19 ноября 2013 г. № 550 (далее ПБ № 550), многофункциональная 

система безопасности шахты должна предусматривать два незави-

симых канала связи с подразделением ВГСЧ, обслуживающим шах-

ту [9]. 

Служебно-технические помещения горноспасательного под-

разделения и квартиры оперативных работников должны быть обо-

рудованы аварийной сигнализацией, позволяющей осуществлять 

быстрый сбор респираторщиков, командиров, водителей и других 

специалистов по сигналу «Тревога». 

Оперативные автобусы отделения, спецавтотранспорт для до-

ставки аварийных материалов и оборудования, а также автомобили 

для выезда командного состава и специалистов ВГСЧ (врачи РПГ 

и др.) на шахту должны быть оборудованы радиосвязью с дежур-

ным у телефона подразделения. 

Каждое отделение ВГСЧ должно иметь переносные средства 

связи, позволяющие передавать на подземную базу или на КП ин-

формацию об аварийной обстановке и ходе работ и получать соот-

ветствующие указания руководителя горноспасательных работ. Де-

журное отделение ВГСЧ, прибывающее на шахту первым, должно 

иметь кроме проводной связи комплект беспроводной (высокоча-

стотной, радио) связи. 

На протяжении всего времени, в течение которого ведутся ра-

боты по ликвидации аварии, должна действовать постоянная про-

водная и беспроводная связь между КП и работающими в шахте от-

делениями. Ее организует и обеспечивает исправность действия от-

ветственный руководитель ликвидации аварии. Связь с подземной 

базой и отделениями ВГСЧ, ведущими работы в непригодной для 
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дыхания атмосфере, организует руководитель горноспасательных 

работ. 

Связь при ликвидации аварии устанавливается сверху вниз – 

от руководителя горноспасательных работ к работающим отделени-

ям. Средствами связи являются: световая и звуковая сигнализация, 

шахтные телефоны, горноспасательная проводная и высокочастот-

ная связь, радиосвязь и др. 

В непригодной для дыхания атмосфере звуковая сигнализация 

осуществляется по следующему коду:  

Один сигнал - «Стоп» (в движении) или «Прекрати работу»;  

Два сигнала - «Назад»;  

Три сигнала - «Перед» или «Продолжай работу»; 

Четыре сигнала - «Уходи от опасности»;  

Пять сигналов - «Помоги в работе»;  

Многократные сигналы - «Плохо себя чувствую», «Несчастье, 

помогите». 

При механическом спуске и подъеме по вертикальным и 

наклонным выработкам применяются следующие сигналы:  

Один сигнал - «Стоп»;  

Два сигнала - «Вверх»; 

Три сигнала - «Вниз». 

 

Непосредственную организацию службы связи и контроль за 

ее исправностью осуществляют работники шахты и специально вы-

деленные лица ВГСЧ. Если проложенная линия связи нарушилась, 

то обнаруживший это командир или респираторщик обязан нала-

дить ее своими силами, не ожидая распоряжения руководителя гор-

носпасательных работ. 

Отменять дежурство у средств связи и переносить средства 

связи на новое место допускается с разрешения руководителя гор-

носпасательных работ. 
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Глава 4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  

ДЕЙСТВИЯ ВГСЧ ПРИ СПАСЕНИИ ЛЮДЕЙ 

 

 

4.1 План ликвидации аварии  

 

На шахте, как на опасном производственном объекте, разраба-

тывается план мероприятий по локализации и ликвидации послед-

ствий аварий [10]. В план мероприятий по локализации и ликвида-

ции последствий аварий на опасных производственных объектах 

включается специальный раздел, определяющий порядок действий 

в случае аварии по спасению людей и ликвидации аварий в началь-

ный период возникновения и предупреждения ее развития – план 

ликвидации аварий в горных выработках шахты.  

ПЛА в горных выработках шахты разрабатывают в соответ-

ствии с Инструкцией по составлению планов ликвидации аварий на 

угольных шахтах, утвержденной приказом Ростехнадзора от 1 де-

кабря 2011 г. № 681. Инструкция устанавливает: порядок разработ-

ки, согласования, утверждения и внесения изменений в план ликви-

дации аварий (далее – ПЛА) с необходимыми приложениями; тре-

бования к содержанию, оформлению, комплектации ПЛА. 

ПЛА – совокупность заранее разработанных сценариев, со-

держащих мероприятия по спасению людей и ликвидации аварии в 

начальный период возникновения и предупреждения ее развития.  

Сценарии разрабатываются в зависимости от вида аварии и 

места ее возникновения и должны определять:  

- порядок оповещения об аварии людей, находящихся на 

опасном производственном объекте, и должностных лиц, которые 

согласно ПЛА должны принимать участие в осуществлении меро-

приятий по спасению людей и ликвидации аварии;  

- маршруты выхода людей, застигнутых аварией, с аварийного 

объекта и из шахты;  

- режим энергоснабжения;  

- режим проветривания и дегазации;  

- режим пожарного водоснабжения;  

- порядок использования транспортных средств для эвакуации 

людей и транспортирования материалов и оборудования, необходи-

мых для ликвидации аварии;  
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- маршруты движения и порядок действий подразделений 

аварийно-спасательных формирований;  

- места нахождения и порядок использования средств по спа-

сению людей и ликвидации аварии;  

- должностных лиц, ответственных за выполнение мероприя-

тий ПЛА, и их обязанности;  

- исполнителей мероприятий ПЛА.  

ПЛА разрабатывается техническим руководителем (главным 

инженером) шахты и командиром военизированного горноспаса-

тельного взвода (далее – ВГСВ), обслуживающего шахту, не более 

чем на шесть месяцев.  

При аварии ПЛА действует с момента ввода его в действие до 

полной реализации его мероприятий либо до начала действия опе-

ративного плана. 

ПЛА согласовывается с командиром военизированного горно-

спасательного отряда (далее – ВГСО) при наличии положительного 

заключения профилактической службы ВГСО о противоаварийной 

готовности шахты и утверждается техническим руководителем 

(главным инженером) эксплуатирующей организации или директо-

ром отдельной шахты (юридического лица) не позднее чем за 15 

дней до ввода его в действие. 

Руководителем работ по ликвидации аварии является главный 

инженер шахты, а на период его отсутствия – должностное лицо, 

назначенное распорядительным документом руководителя шахты. 

Руководителем аварийно-спасательных работ является долж-

ностное лицо ВГСЧ, назначенное распорядительным документом 

руководителя ВГСЧ [9]. 

При возникновении аварии руководитель работ по ликвидации 

аварии организует выполнение мероприятий, предусмотренных 

ПЛА. 

Решения руководителя работ по ликвидации аварии являются 

обязательными для всех лиц и организаций, участвующих в ликви-

дации аварии. 

При отсутствии утвержденного ПЛА или рассогласовании его 

работниками ВГСЧ запрещается ведение работ в шахте (в горных 

выработках) и на поверхности (надшахтные и наземные здания и 

сооружения), если работы на поверхности могут привести к возник-

новению аварии в шахте.  
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При рассогласовании отдельной позиции ПЛА ведение горных 

работ запрещается в горных выработках, входящих в рассогласо-

ванную позицию, и в выработках угрожаемых участков. Горные ра-

боты в выработках, входящих в рассогласованные позиции, ведутся 

для устранения причин рассогласования, при условии наличия до-

полнительных мер безопасности.  

Согласование ПЛА в целом и отдельных его позиций осу-

ществляется после устранения замечаний, указанных в заключении 

профилактической службы ВГСО о противоаварийной готовности 

шахты и соответствующей корректировки электронных (компью-

терных) моделей топологии горных выработок шахты, расчетов 

принятых режимов проветривания и пожарного водоснабжения, 

маршрутов движения людей и отделений ВГСЧ, зон поражения при 

пожарах, взрывах (вспышках), зон реверсирования вентиляционной 

струи (далее – компьютерные модели). Правильность расчетов про-

веряется специалистами службы аэрологической безопасности (де-

прессионно-газовой службы ВГСЧ). Расчеты хранятся в электрон-

ном виде на шахте, в обслуживающем шахту взводе и службе аэро-

логической безопасности (депрессионно-газовой службе ВГСЧ).  

ПЛА разрабатывается в соответствии с положением горных 

работ, планируемым на момент ввода его в действие.  

Для шахт, имеющих единую схему проветривания, разрабаты-

вается единый ПЛА.  

Директор шахты обеспечивает комплектацию противопожар-

ных складов и качество материалов, в них находящихся, сохран-

ность и исправность технических средств, необходимых для осу-

ществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий.  

В позиции ПЛА включают действующие выработки шахты, 

технологический комплекс поверхности, административно-бытовые 

здания, находящиеся на поверхности шахты в пределах земельного 

отвода, аварии на которых могут оказать негативное влияние на 

подземных работников шахты. 

Изучение позиций ПЛА и ознакомление всех работников шах-

ты, на случай аварийной ситуации, с запасными выходами от места 

работы до ближайшей выработки со свежей струей воздуха и далее 

на поверхность путем непосредственного прохода по выработкам 

должно производиться: 
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- при устройстве на работу и при переводе на другое рабочее 

место; 

- до ввода в действие нового ПЛА; 

- при корректировке ПЛА в части, касающейся конкретного 

рабочего места. 

Запрещается спуск в шахту людей, не ознакомленных и не 

знающих ПЛА, в части, их касающейся. 

План ликвидации аварии состоит из двух частей: общей и опе-

ративной. 

В общей части плана предусматривается порядок оповещения 

должностных лиц и учреждений о возникшей аварии, а также опре-

деляются права и обязанности должностных лиц во время ликвида-

ции аварии. 

Командир ВГСЧ (руководитель горноспасательных работ) 

1. Руководит работой горноспасательных частей и ВГК в соот-

ветствии с планом ликвидации аварии, «Уставом ВГСЧ по органи-

зации и ведению горноспасательных работ», выполняет задания от-

ветственного руководителя ликвидации аварии, планирует и орга-

низовывает горноспасательные работы, несет ответственность за их 

выполнение. 

2. Систематически информирует ответственного руководителя 

ликвидации аварии о действиях подразделений ВГСЧ. 

Начальник пожарной части 

1. По прибытии на шахту поступает в распоряжение ответ-

ственного руководителя ликвидации аварии, принимает участие в 

работе командного пункта. 

2. Организовывает работу пожарных частей в соответствии с 

планом ликвидации аварии и полученным заданием ответственного 

руководителя ликвидации аварии. 

3. Систематически информирует ответственного руководителя 

ликвидации аварии о действиях пожарных частей. 

4. Привлекает дополнительные силы и средства пожарных ча-

стей для выполнения задания по ликвидации аварии без согласова-

ния с другими лицами. 

Технический директор производственного объединения, 

концерна, акционерного общества, ассоциации (главный инже-

нер комбината, треста) 
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1. Оказывает помощь в ликвидации аварии, не подменяя ответ-

ственного руководителя ликвидации аварии. 

2. Принимает меры по своевременному приобретению, выде-

лению и перевозке на шахту необходимого для ликвидации аварии 

оборудования, материалов и транспортных средств. Организует ра-

боту экспертных групп и комиссий, вызывает на шахту специали-

стов. 

Технический директор имеет право письменным приказом от-

странить руководителя ликвидации аварии и принять руководство 

на себя или возложить на другое лицо из числа инженерно-

технических работников. 

Директор шахты (шахтоуправления), заместитель дирек-

тора по производству 

1. Организует медицинскую помощь пострадавшим. 

2. Организует учет людей, оставшихся в шахте и выехавших на 

поверхность. 

3. При необходимости привлекает к ликвидации аварии опыт-

ных рабочих и технический персонал шахты, а также обеспечивает 

дежурство людей для выполнения срочных поручений. 

4. Обеспечивает горноспасательные работы необходимыми 

материалами, инструментом и оборудованием. 

5. Информирует соответствующие организации о характере 

аварии и ходе спасательных работ. 

6. Организует и проводит другие мероприятия, связанные с 

происшедшей аварией на шахте (обеспечение КП и т.п.). 

Помощник директора шахты (шахтоуправления) по быту 

1. Руководит работой транспорта, обеспечивая своевременную 

поставку материалов, оборудования и средств для ликвидации ава-

рии. 

2. Организует питание горноспасателей и представляет им по-

мещение для отдыха, размещения газоаналитической лаборатории, 

базы горноспасательного оснащения и других служб. 

3. Обеспечивает работу материального, лесного складов и под-

готавливает необходимые материалы для ликвидации аварии. 

4. Организует прием и отправление горноспасательных частей, 

прибывших из других областей и бассейнов. 

Заместитель директора шахты по охране труда (замести-

тель главного инженера шахты по технике безопасности) 
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1. Обеспечивает прекращение спуска людей в шахту без про-

пусков, организует выдачу специальных пропусков и следит за тем, 

чтобы спуск людей в шахту производился по этим пропускам. 

2. Организует своевременный и первоочередной спуск в шахту 

горноспасательных отделений. 

3. Назначает ИТР на посты у всех выходов из шахты для про-

верки пропусков у лиц, спускающихся в шахту, учета спускающих-

ся в шахту и выходящих из нее людей. В случае надобности 

направляет выезжающих из шахты к ответственному руководителю 

ликвидации аварии для доклада о положении в шахте. 

Начальник службы аэрологической безопасности  

1. По распоряжению ответственного руководителя работ осу-

ществляет изменения вентиляционного режима. 

2. Следит за работой и состоянием вентиляторов и о результа-

тах докладывает ответственному руководителю ликвидации аварии. 

3. Устанавливает потребность и проверяет наличие материа-

лов, необходимых для ремонта вентиляционных устройств. 

4. Обеспечивает бесперебойную работу ламповой. 

5. О всех своих действиях и имеющихся у него сведениях об 

аварии информирует ответственного руководителя ликвидации ава-

рии. 

6. Подготавливает расчеты и графический материал по газовы-

делению и проветриванию аварийного участка. 

Главный механик, главный энергетик шахты 

1. Организует бригады и устанавливает постоянное дежурство 

электриков, кузнецов, слесарей и других лиц для выполнения работ 

по ликвидации аварии. 

2. Обеспечивает по распоряжению ответственного руководи-

теля ликвидации аварии или по согласованию с ним в случае 

надобности выключение (включение) электроэнергии и подачи сжа-

того воздуха. 

3. Обеспечивает бесперебойное действие шахтного водопрово-

да (воздуховода) для подачи воды к месту пожара и водоотлива. 

4. Извещает электроподстанцию, питающую шахту электро-

энергией, об аварии и о необходимости ее бесперебойной подачи. 

5. Обеспечивает бесперебойную работу шахтного электроме-

ханического оборудования (подъемных машин, насосов, вентилято-

ров, компрессоров и др.). 
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6. Обеспечивает исправное действие телефонной связи и уста-

навливает телефонную связь с аварийным участком. 

7. Находится в определенном месте, указанном ответственным 

руководителем ликвидации аварии, о всех своих действиях докла-

дывает ответственному руководителю. 

Начальник участка, заместитель (помощник) начальника 

участка, на котором произошла авария 

1. Немедленно сообщает о своем местонахождении в шахте от-

ветственному руководителю работ лично или через своих подчи-

ненных (в случае невозможности оставить участок), руководит дей-

ствиями ВГК по спасению людей и ликвидации аварии и принимает 

на месте меры по выводу людей и ликвидации аварии. 

2. Находясь на поверхности, немедленно является к ответ-

ственному руководителю ликвидации аварии и действует по его 

указанию. 

Сменный ИТР участка 

1. Застигнутые в шахте аварией ИТР руководят действиями 

членов ВГК на аварийном участке по спасению людей и ликвида-

ции аварии, принимают на месте меры по спасению и выводу людей 

с участка и по ликвидации аварии, сообщают о происшедшей ава-

рии горному диспетчеру или телефонистке. 

2. Находясь на поверхности и узнав об аварии, немедленно яв-

ляются к ответственному руководителю ликвидации аварии и дей-

ствуют по его указанию. 

Начальники других участков и их помощники 

1. Узнав об аварии, немедленно являются на шахту и поступа-

ют в распоряжение ответственного руководителя работ. 

2. Если в момент аварии они находятся в шахте, поступают со-

гласно плану ликвидации аварии и информируют о своих действиях 

ответственного руководителя ликвидации аварии. 

Заведующий ламповой 

1. Устанавливает число лиц, не сдавших индивидуальные го-

ловные светильники, и сообщает об этом ответственному руководи-

телю ликвидации аварии. 

2. Принимает светильники и самоспасатели от выехавших из 

шахты лиц, особо учитывает (актирует) светильники с обнаружен-

ными неисправностями и вскрытые самоспасатели. 
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3. Обеспечивает выдачу светильников только при наличии 

специальных пропусков. 

Главный врач больницы (поликлиники) 

1. Немедленно высылает на шахту, где произошла авария, ме-

дицинский персонал с необходимыми аппаратами, инструментами и 

медикаментами. 

2. Организует дежурство медицинского персонала, а в случае 

необходимости привлекает дополнительный персонал для оказания 

помощи пострадавшим. 

Врач здравпункта 

Оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим, руко-

водит отправкой их в больницу, а также организует в случае надоб-

ности непрерывное дежурство медицинского персонала на время 

спасательных работ. 

Телефонистка шахтной телефонной станции 

1. Вызывает горноспасательную часть, если она не вызвана 

горным диспетчером, немедленно прерывает переговоры с лицами, 

не имеющими непосредственного отношения к происшедшей ава-

рии. Если, кроме шахтной, имеется центральная телефонная стан-

ция, то шахтная телефонистка передает сообщение об аварии на 

центральную станцию немедленно после вызова ВГСЧ. 

2. Вызывает главного инженера и директора шахты и извещает 

о происшедшем всех лиц и учреждения согласно списку в ПЛА. 

3. Не производит никаких соединений абонентов, за исключе-

нием лиц, связанных с ликвидацией аварии. 

4. На весь период ликвидации аварии вызов дополнительных 

горноспасательных частей для спасения людей и ликвидации ава-

рии производит, выключая любых абонентов. 

Заместители и помощники начальника участка аэрологи-

ческой безопасности и главного механика 

Узнав об аварии, немедленно являются на шахту и поступают в 

распоряжение своих непосредственных руководителей. 

Помощник командира взвода ВГК 

1. Руководит действиями членов ВГК, работающих в шахте по 

спасению людей и ликвидации аварии. 

2. Принимает участие в выполнении аварийных работ. 

3. Участвует в распределении членов ВГК по сменам и отделе-

ниям ВГСЧ. 
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4. Организует отдельные бригады из членов ВГК и производит 

их расстановку по местам работ. 

5. Ведет учет работы членов ВГК (в том числе и в респирато-

рах). 

6. Создает резерв членов ВГК и технических средств, обеспе-

чивающих ведение горноспасательных работ. 

7. По прибытии на шахту ВГСЧ поступает в распоряжение ру-

ководителя горноспасательными работами. 

Все должностные лица, задействованные в ПЛА, получив со-

общение об аварии, немедленно прибывают на шахту и докладыва-

ют ответственному руководителю ликвидации аварии о своем при-

бытии и местонахождении и приступают к исполнению своих обя-

занностей. 

В оперативной части плана, в зависимости от места и характе-

ра аварии, рассматриваются первоочередные меры по спасению 

людей и ликвидации аварии. 

К числу таких первоочередных мер относятся: 

наиболее целесообразные вентиляционные режимы; 

порядок использования вентиляционных устройств (вентиля-

ционных дверей, кроссингов и пр.) для осуществления принятого 

вентиляционного режима; 

определение выработок и мест, откуда должны быть выведены 

люди, а также способов их оповещения; 

установление наиболее безопасных маршрутов вывода людей 

из аварийных и угрожаемых участков и путей движения горноспа-

сателей; 

порядок выключения и включения электроэнергии;  

установление мест сосредоточения противоаварийных средств 

и порядка их применения. 

При возникновении аварии на шахте вводится в действие ПЛА. 

Руководитель работ по ликвидации аварии обязан организовать вы-

полнение мероприятий по спасению людей, ликвидации и локали-

зации аварии, предусмотренных позициями ПЛА, так как они 

должны обеспечивать: 

спасение застигнутых аварией людей; 

ликвидацию аварии в начальной стадии и предупреждение ее 

развития. 
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Последующие действия после выполнения мероприятий плана 

ликвидации аварий определяются оперативными планами, которые 

разрабатывают ответственный руководитель ликвидации аварии и 

руководитель горноспасательных работ в зависимости от условий и 

характера развития аварии. 

Оперативная часть ПЛА состоит из позиций. В одну позицию 

включается одна или несколько сопряженных горных выработок, 

если для этих выработок соблюдаются следующие условия: 

предусматривается одинаковый аварийный режим проветрива-

ния; 

применяются одинаковые мероприятия по спасению людей; 

совпадают маршруты движения горноспасательных отделений 

и порядок выполняемых ими работ. 

Позиции оперативной части составляются для следующих ви-

дов аварий: 

- пожар – на все горные выработки шахты, надшахтные зда-

ния и сооружения, примыкающие к ним, обогатительные фабрики 

(установки), при пожаре в которых продукты горения могут попасть 

в шахту, здания подъемных машин, компрессорной, вакуум-

насосной; 

- взрыв (вспышка) – на все горные выработки газовых шахт, в 

которых обнаружен метан при нормальном режиме проветривания, 

выработки и сооружения с интенсивным пылеобразованием на шах-

тах, опасных по взрывчатости угольной пыли (камеры опрокидов, 

угольных загрузок, очистные и тупиковые забои при применении в 

них взрывных работ, выработки, по которым уголь движется само-

теком и др.), здания вакуум-насосной и компрессорной станций, 

склады ВМ, гараж, зарядные камеры; 

- внезапный выброс угля (породы) или газа – на все очистные 

и подготовительные забои на пластах, опасных по внезапным вы-

бросам угля, породы и газа; 

- прорыв пульпы, воды, затопление – на все выработки и зо-

ны, опасные по прорыву воды (пульпы); 

- горный удар – на все выработки и зоны, опасные по горным 

ударам; 

- обрушение угля (породы) – на все выработки шахты одной 

общей позицией; 
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- другие аварийные ситуации – одной общей позицией по дей-

ствиям ВГСЧ и работников шахты. 

К аварийным ситуациям относятся – загазирование, зависание 

клети или обрыв каната, общее отключение электроэнергии, оста-

новка вентилятора главного проветривания на негазовых шахтах (на 

газовых шахтах остановка ВГП предусматривается отдельной пози-

цией), поиск человека, не выехавшего из шахты. 

Для разработки мероприятий по каждой позиции ПЛА перед 

его составлением проверяется: 

обеспеченность шахты, ее горизонтов, панелей, очистных и 

подготовительных забоев запасными выходами, пригодность их для 

передвижения людей и прохода горноспасателей в респираторах, 

для эвакуации пострадавших; 

соответствие времени выхода людей на свежую струю воздуха 

сроку защитного действия выдаваемых самоспасателей; 

расстановка и состояние пунктов переключения в резервные 

самоспасатели, подготовленность работников к их использованию; 

ожидаемая газовая обстановка на участках в случае отключе-

ния дегазационной системы, время загазирования тупиковых забоев 

в случае остановки ВМП; 

устойчивость вентиляционного режима в горных выработках 

при возникновении тепловой депрессии в результате пожара; 

наличие выработок с нисходящим проветриванием; 

устойчивость режима проветривания и направления вентиля-

ционных струй в них и надежность мер по предотвращению само-

произвольного опрокидывания струй. Выбор вентиляционных ре-

жимов и мер по обеспечению устойчивости проветривания при ава-

рии производится по материалам депрессионных съемок; эффек-

тивность этих режимов проверяется на ПЭВМ по программам, удо-

влетворяющим требованиям Правил безопасности в угольных шах-

тах, и практически опробуется в шахте; 

состояние вентиляционных устройств шахты, исправность ре-

версивных устройств ВГП и возможность выполнения намечаемых 

вентиляционных режимов; 

состояние средств оповещения людей в шахте о возникшей 

аварии; 

профессиональная подготовленность членов ВГК и их расста-

новка по шахте; 
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обеспеченность выработок и объектов шахты водой для пожа-

ротушения (нормативный расход и давление), состояние водопро-

водных магистралей и исправность арматуры водозабора и распре-

деления; 

обеспеченность шахты средствами пожаротушения и их рабо-

тоспособность, подготовленность сменного персонала к их приме-

нению. 

По материалам проверки устанавливаются зоны поражения 

при пожарах, взрывах (вспышках), внезапных выбросах, горных 

ударах, обрушениях, прорывах воды, проникновения ядовитых хи-

мических веществ и др., устанавливаются зоны реверсирования 

вентиляционной струи, производится оценка пожарной опасности 

выработок, и разрабатываются, при необходимости, дополнитель-

ные меры пожарной безопасности. 

ПЛА разрабатывается в соответствии с состоянием горных  

работ, ожидаемым на момент ввода его в действие. Ответственность 

за правильность составления ПЛА и его соответствие действитель-

ному положению в шахте несут главный инженер и командир  

взвода. 

В случае невыполнения этого требования или обнаружения 

несоответствия плана действительному положению в шахте коман-

дир горноспасательного отряда (отдельного взвода) обязан рассо-

гласовать ПЛА, о чем поставить в известность главного инженера 

шахты, технического руководителя вышестоящей организации шах-

ты и РГТИ Ростехнадзора. Аналогичным образом командир обслу-

живающего шахту взвода имеет право рассогласовать отдельные 

позиции ПЛА. 

К текстовой части плана должны быть приложены следующие 

графические материалы и документы: 

- схема вентиляции шахты, которую наносится время загази-

рования тупиковых выработок при остановке ВМП, пункты ВГК, 

схема дегазационных трубопроводов с указанием задвижек и кон-

трольно-измерительных приборов (при наличии в шахте дегазации); 

- схема (план) горных выработок и план поверхности с нане-

сением средств пожаротушения, средств оповещения об аварии, 

средств группового спасения рабочих при авариях, принципиальной 

схемы подачи воды в шахту из водоемов, резервуаров и других ис-

точников, подъездных путей к стволам, шурфам; 
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- планы горных работ по пластам и горизонтам с нанесением 

направления движения воздуха, мест установки телефонов и их но-

меров; 

- микросхемы горных выработок шахты (прилагаются к эк-

земпляру плана, хранящемуся в ВГСЧ) с нанесением направления 

движения воздуха, мест установки телефонов и их номеров, номе-

ров телефонов диспетчера и главного инженера, протяженности и 

углов наклона основных горных выработок.  

Микросхемы должны быть разборчивы и удобны для пользо-

вания в условиях аварийной обстановки в шахте (типа планшетов) и 

защищены от размокания, загрязнения и др. Число микросхем опре-

деляют лица, согласовывающие план ликвидации аварий. 

Знание плана ликвидации аварии, размещения и использова-

ния средств пожаротушения, принятых маршрутов вывода людей и 

движения горноспасателей обязательно для респираторщиков, ко-

мандиров отделений ВГСЧ, членов ВГК.  

Реальность мероприятий, предусмотренных планом, должна 

быть практически проверена. С этой целью не реже двух раз в год 

на каждой шахте проверяется исправность реверсивных устройств с 

пропуском опрокинутой вентиляционной струи по выработкам; 

осуществляется апробация аварийного водоснабжения, протяжен-

ность маршрутов выхода людей в самоспасателях, проверяется со-

стояние запасных выходов и т. д. 

Большую половину необходимых документов при подготовке 

ПЛА составляют и рассчитывают с использованием вычислитель-

ной техники – компьютеров, начиная непосредственно с текстовой 

части позиций ПЛА, которые составляют и корректируют в про-

грамме электронных таблиц – EXCEL в несколько раз быстрее, чем 

в текстовых программах Word, Dos.  

Расчеты естественного распределения воздуха (ЕРВ) необхо-

димы как для постоянной работы, так и для составления ПЛА при 

нормальных и аварийных режимах проветривания.  

В настоящее время существует множество программ, которые 

ускоряют выполнение расчетов, повышают качество и достовер-

ность распределения воздуха по выработкам шахт, возможность 

моделирования различных аварийных ситуаций, время выхода из 

удаленных выработок шахт. Все эти возможности повышают опера-

тивность в случае возникновения аварийных ситуаций, правиль-
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ность принимаемых решений по спасению жизни людей, застигну-

тых аварией, и локализации аварийной ситуации. 

На угольных шахтах России для расчета нормальных и ава-

рийных вентиляционных режимов в основном применяется про-

граммный комплекс «Рудничная аэрология (Вентиляция)», разрабо-

танная в Институте Угля и Углехимии СО РАН. 

От правильно выбранного режима проветривания шахты зави-

сит производительность очистных и подготовительных участков, 

эффективность всех профилактических мероприятий, осуществляе-

мых для предотвращения самонагревания угольных скоплений в 

выработанных пространствах и предотвращение формирования 

взрывоопасных концентраций метана в горных выработках.  

В ходе ведения горноспасательных работ грамотно выбранный 

аварийный режим может содействовать успеху спасательных опе-

раций и тушению пожара, или, наоборот, вентиляционная струя, 

проходя через очаг горения, будет переносить ядовитые и удушли-

вые газы и отравлять рудничную атмосферу, блокируя выход людей 

за пределы аварийного участка. 

Программный комплекс «Рудничная аэрология (Вентиляция)», 

в основе которого лежит пространственная математическая модель 

топологии сети горных выработок, позволяет рассчитывать распре-

деление расхода воздуха, депрессию и вентиляционное давление в 

сети горных выработок любой сложности, с учетом произвольного 

количества источников движения воздуха. 

Программный комплекс «Вентиляция» решает задачи потоко-

распределения по трем основным направлениям: 

1. Моделирование нормальных вентиляционных режимов, в 

том числе прогнозирование состояния проветривания шахты без 

учета аварийной ситуации. Все расчеты можно вести с учетом теп-

ло- и газопереноса по горным выработкам. 

2. Моделирование аварийных вентиляционных режимов, 

предусматриваемых планом ликвидации аварии. С помощью этих 

режимов, вводимых в действие в момент возникновения аварии, 

обеспечивается безопасный вывод людей из аварийного участка или 

всей шахты на поверхность, предотвращение или уменьшение рас-

пространения продуктов горения в другие выработки шахты, вы-

полнение первоочередных мер по тушению пожара. 

Реализованы следующие режимы: 
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- аварийное воздухораспределение при возникновении пожара 

с учетом тепло- и газопереноса; 

- общешахтное или местное реверсирование проветривания с 

включением, отключением или реверсирования одного, или не-

скольких вентиляторов; 

- нулевой режим проветривания (все вентиляторы остановле-

ны) с учетом тепло- и газопереноса; 

- расчет устойчивости проветривания при изменении сопро-

тивления в заданных выработках при открытии или закрытии две-

рей (шлюзов); 

- пакетный расчет устойчивости проветривания наклонных 

выработок при пожаре; 

- расчет времени движения людей в свежей и задымленной 

среде при ведении горноспасательных работ и выходе горнорабочих 

из аварийного участка с возможностью автоматического поиска 

кратчайших путей. 

3. Моделирование вентиляционных режимов, предусматрива-

емых оперативным планом ликвидации аварии.  

Назначение этих режимов – способствовать успешным дей-

ствиям горноспасателей, не допускать распространения пожара на 

соседние участки выработок, содействовать эффективному приме-

нению средств пожаротушения и быстрейшему завершению работ 

по ликвидации аварии. 

Программный комплекс «Вентиляция» позволяет моделиро-

вать: 

- закорачивание вентиляционных потоков, содержащих по-

жарные газы; 

- инертизацию выработок аварийного участка; 

- движение горноспасателей по кратчайшим маршрутам при 

разведке, транспортировке пострадавших и при ликвидации аварии 

с учетом временного фактора, задымленности, угла наклона и про-

ходимости горных выработок.  

Моделирование вышеперечисленных аварийных вентиляцион-

ных режимов позволяет выполнять целый комплекс исследований 

по обеспечению аэрологической безопасности в ходе ведения ава-

рийно-спасательных работ. Можно проверять эффективность при-

нятых в плане ликвидации аварии вентиляционных режимов и рас-

считывать устойчивость проветривания подземных выработок с 
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учетом прогрева/остывания пожарных газов по пути их следования. 

Можно проводить расчет минимально допустимого расхода воздуха 

для проветривания изолируемого участка, исключающего взрыв в 

процессе возведения перемычек. 

Определять рациональные пути выхода в безопасную зону лю-

дей, застигнутых аварией, и маршруты движения аварийно-

спасательных формирований. 

На основании проведенных расчетов можно делать прогноз 

развития событий и вырабатывать последовательность действий 

ВГСЧ для быстрого и безопасного завершения работ по ликвидации 

аварии. 

 

4.2 Организация аварийно-спасательных работ 

 

Организуя выполнение мероприятий плана ликвидации аварий 

в начальной стадии, ответственный руководитель ликвидации ава-

рии одновременно уточняет количество не выехавших из шахты 

людей, в том числе оказавшихся в непригодной для дыхания атмо-

сфере, их состояние и местонахождение, режим проветривания, зо-

ну загазирования и обстановку на аварийном участке. 

Ставя задачу перед ВГСЧ, ответственный руководитель ликви-

дации аварии должен сообщить следующую информацию: 

вид и место аварии, время ее возникновения и зоны пораже-

ния;  

число застигнутых аварией людей и возможное их местона-

хождение: 

направление вентиляционных струй и количество подаваемого 

в зону аварии воздуха; 

меры, выполненные по ликвидации аварии до прибытия ВГСЧ, 

и их результаты (вывод людей, действия вспомогательной горно-

спасательной службы (ВГК) и др.); 

маршрут движения отделений и состояние выработок по пути 

следования; 

наличие и местонахождение в горных выработках средств про-

тивоаварийной защиты и оборудования для ликвидации аварии. 

Если по прибытии на шахту нет точных данных о виде аварии 

и месте ее возникновения, то наряду с выводом людей организуется 

разведка для уточнения обстановки. 
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Личному составу ВГСЧ ответственный руководитель ликвида-

ции аварии отдает распоряжения через руководителя горноспаса-

тельных работ, а работникам шахты непосредственно или через по-

сыльных с записью в оперативном журнале шахты. Посылка работ-

ников шахты в аварийные зоны осуществляется по согласованию с 

руководителем горноспасательных работ. 

В первоначальный момент ликвидации аварии руководителем 

горноспасательных работ является командир обслуживающего шах-

ту горноспасательного взвода или его помощник по оперативно-

технической работе. Прибывший на шахту командир горноспаса-

тельного отряда или его заместитель (помощник) по оперативно-

технической работе после ознакомления с аварийной обстановкой и 

оценки осуществляемых мер принимает решение о руководстве 

горноспасательными работами, сделав об этом запись в оператив-

ном журнале ВГСЧ (берет руководство на себя или оставляет руко-

водить командира взвода). 

Если в ликвидации аварии участвуют два горноспасательных 

взвода и более, а также отделения одного взвода, когда ведутся ра-

боты по спасению людей, руководство горноспасательными рабо-

тами обязан принять командир отдельного отряда или его замести-

тель (помощник) по оперативно-технической работе. 

Для руководства горноспасательными работами непосред-

ственно на аварийном участке, на наиболее ответственных местах, 

руководитель горноспасательных работ назначает лицо по должно-

сти не ниже помощника командира взвода. 

При участии в ликвидации аварии подразделении из несколь-

ких отрядов выполнение горноспасательных работ по основным 

направлениям (местам работ) поручается отделениям и командному 

составу в основном из одного отряда. 

Начальник Центрального штаба ВГСЧ, командиры отдельных 

отрядов и их заместители по оперативной работе имеют право от-

странить руководителя горноспасательных работ, если он не справ-

ляется с возложенными обязанностями, взять руководство горно-

спасательными работами на себя или возложить его на другого ко-

мандира, сделав об этом соответствующую запись в оперативном 

журнале или издав соответствующий приказ, с пометкой в опера-

тивном журнале ВГСЧ. 
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В случае разногласия между ответственным руководителем 

ликвидации аварии и руководителем горноспасательных работ обя-

зательным к выполнению является решение первого, если оно не 

противоречит требованиям настоящего Устава. В противном случае 

оно не выполняется и особое мнение руководителя горноспасатель-

ных работ записывается в оперативном журнале. Дальнейшие дей-

ствия по ликвидации аварии осуществляются в соответствии с 

Уставом ВГСЧ. 

Если мероприятия плана ликвидации аварии выполнены и не 

дали положительных результатов или в ходе их реализации стано-

вится ясно, что принимаемых мер недостаточно, а также в случае 

изменения аварийной обстановки ответственный руководитель лик-

видации аварии и руководитель горноспасательных работ обязаны 

обеспечить разработку оперативного плана ликвидации аварии. По-

сле реализации его мероприятий или при новом изменении аварий-

ной обстановки в ходе его выполнения составляется оперативный 

план № 2 и т.д. до окончания аварийно-спасательных работ. 

В оперативных планах предусматриваются способы, средства и 

силы ВГСЧ и шахты, необходимые для дальнейшей борьбы с ава-

рией, а также аварийная обстановка и прогноз развития аварии, дата 

и время принятия оперативного плана, меры безопасности, испол-

нители и сроки выполнения предусмотренных планом работ. К опе-

ративному плану прилагаются необходимые эскизы, паспорта креп-

ления, графики работ и др. 

Оперативный план подписывается ответственным руководите-

лем ликвидации аварии и руководителем горноспасательных работ 

и дополнительному утверждению не подлежит. Допускаются по 

обоюдному согласию вышеуказанных лиц частичные изменения от-

дельных мероприятий плана в ходе их выполнения с соответствую-

щими записями в оперативных журналах ВГСЧ и шахты. 

Экстренные решения, не предусмотренные планом ликвидации 

аварии или действующим оперативным планом, ответственный ру-

ководитель ликвидации аварии и руководитель горноспасательных 

работ согласовывают вместе, решение записывают в оперативные 

журналы и выдают задания на их выполнение. 

Во всех случаях при выполнении горноспасательных работ 

должны приниматься меры по обеспечению безопасных условий 

труда для работающих в зоне аварии и на других участках шахты. 
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Ответственный руководитель ликвидации аварии и руководи-

тель горноспасательных работ в случае необходимости могут орга-

низовать при КП группы инженерного и экспертного обеспечения 

из специалистов ВГСЧ и других организаций и учреждений. 

Прибывшие для участия в ликвидации аварии специалисты из 

других организаций и учреждений поступают в распоряжение от-

ветственного руководителя ликвидации аварии, разрабатывают ре-

комендации по дальнейшему ведению аварийно-спасательных ра-

бот, представляют их на КП в письменной форме и несут ответ-

ственность за их эффективность и обоснованность. Лица, представ-

ляющие исходные данные для выполнения расчетов, несут персо-

нальную ответственность за их достоверность. 

Ответственный руководитель ликвидации аварии и руководи-

тель горноспасательных работ могут принимать советы и рекомен-

дации по ликвидации аварии от вышестоящих должностных лиц и 

органов, научно-исследовательских институтов, экспертных комис-

сий и отдельных специалистов, однако это не снимает с них ответ-

ственности за правильное и своевременное ведение спасательных 

работ и ликвидацию аварии. 

Присутствующие на аварийном объекте старшие руководители 

независимо от ведомственной подчиненности, члены комиссии по 

расследованию аварии, специалисты экспертных групп не имеют 

права вмешиваться в действия руководителей ликвидации аварии и 

навязывать им свои решения. 

При затяжном характере аварии для определения эффективно-

сти осуществляемых работ и соблюдения мер безопасности на ра-

бочих точках ответственный руководитель ликвидации аварии, и 

руководитель горноспасательных работ обязаны спускаться в шах-

ту, на места ведения работ. 

Если возникшие на аварийном участке осложнения требуют 

принятия срочных мер, не предусмотренных заданием, или проис-

ходит быстрый рост (накопление) метана в горных выработках, в 

которых работают люди, старший командир на месте работ имеет 

право принять новые решения, обусловленные изменившейся об-

становкой, и организовать их выполнение. Об этом он обязан не-

медленно доложить руководителю горноспасательных работ. 
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Решение командира, вызванное обнаружением взрывоопасного 

скопления горючих газов на месте работ, должно быть однознач-

ным – быстрейший вывод всех работающих в безопасное место. 

Горноспасательные работы по тушению пожаров и ликвидации 

последствий взрывов в выработках, в которых содержание в посту-

пающих и исходящих вентиляционных струях, слоевых и местных 

скоплениях метана составляет 2 % и более, не допускаются. 

Горноспасательные работы при внезапном выбросе угля и газа 

или других газодинамических явлениях, сопровождающихся зага-

зированием горных выработок высокой концентрацией метана, 

осуществляются по специально разработанному плану (проекту), 

обеспечивающему безопасность работ. В этих условиях, как прави-

ло, допускаются только работы по спасению людей. 

Если в горной выработке обнаружена опасная концентрация 

сернистого газа (0,5 %) или токсичных веществ, высокая темпера-

тура (40 °С и более) или имеются иные осложнения, представляю-

щие угрозу жизни и здоровью работающих, горноспасательные ра-

боты в этой выработке, не связанные со спасением людей, допуска-

ются только после осуществления необходимых мер безопасности и 

жизнеобеспечения. 

Командир ВГСЧ, выдавая задания и распоряжения отделениям 

и исполнителям, имеет право допускать риск и отступления от 

Устава ВГСЧ лишь в том случае, когда проводимое мероприятие 

осуществляется исключительно в целях спасения людей. 

Запрещается допускать на аварийный участок лиц, не имею-

щих прямого отношения к горноспасательным работам. При необ-

ходимости в выработках, прилегающих к аварийному участку, вы-

ставляются посты безопасности. Члены экспертной комиссии, обра-

зованной распоряжением председателя комиссии по расследованию 

аварии, допускаются на аварийный участок в сопровождении со-

трудников ВГСЧ, о чем должна делаться запись в оперативных 

журналах предприятия и ВГСЧ. 

Посты безопасности должны выставляться также у вентиляци-

онных дверей, открытие или закрытие которых может существенно 

изменить режим проветривания выработок аварийного участка 

(особенно при тушении пожаров в шахтах, опасных по газу метану). 

Допуск работников шахты на аварийный участок в каждом случае 

разрешает руководитель ликвидации аварии по согласованию с ру-
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ководителем горноспасательных работ. Об этом делаются соответ-

ствующие записи в оперативных журналах ВГСЧ и шахты. 

Для повышения скорости ведения работ по спасению людей и 

ликвидации аварии следует предусматривать использование имею-

щихся в шахте машин, механизмов и оборудования (электровозы, 

конвейеры, лебедки и др.). 

Ответственность за обеспечение оборудованием и материала-

ми для ликвидации аварии, организацию питания и отдыха, участ-

вующих в проведении горноспасательных работ возлагается на ра-

ботодателя. 

Доставка оборудования и материалов к месту аварии по зага-

зированным выработкам и другим опасным зонам осуществляется 

силами подразделений ВГСЧ и членами ВГК; по выработкам со 

свежим воздухом, вне пределов опасных зон, определенных расче-

тами, горнорабочими шахты. Ответственным за обеспечение ава-

рийных работ подсобными рабочими, а также горношахтным обо-

рудованием и аварийными материалами является директор шахты. 

 

4.3 Действия вспомогательной горноспасательной  

службы 

 

Расстановка членов ВГК по сменам и местам ведения работ, 

порядок формирования их в горноспасательные команды и выдава-

емые им задания по действиям при возникновении аварии преду-

сматриваются в ПЛА. 

Члены ВГК должны уметь оказывать помощь пострадавшим, 

тушить пожары, применять имеющиеся на рабочем месте средства 

ликвидации аварии, оценивать опасные факторы аварийной обста-

новки, хорошо знать пути выхода из возможных аварийных зон. 

Руководство действиями членов ВГК в зоне аварии до прибы-

тия ВГСЧ осуществляет старшее должностное лицо технического 

надзора участка или шахты. В его распоряжение поступают и члены 

ВГК, прибывающие согласно ПЛА со смежных участков. 

При отсутствии на аварийном участке инженерно-

технического работника члены ВГК действуют самостоятельно в 

соответствии с ПЛА и в зависимости от сложившейся обстановки. 

Для спасения людей и ликвидации аварии члены ВГК исполь-

зуют газозащитные дыхательные респираторы и техническое осна-
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щение подземных пунктов ВГК аварийного и смежных участков, а 

также противоаварийные средства и материалы, размещенные в вы-

работках и на аварийных складах шахты. 

Расстановка членов ВГК в шахте по рабочим местам и сменам 

должна быть такой, чтобы обеспечивалось прибытие к месту аварии 

со стороны свежей струи воздуха не менее двух человек с респира-

торами и другим оснащением не более чем через 30 мин с момента 

получения задания. Взаимодействие ВГСЧ и ВГК должно быть та-

ким, чтобы мероприятия ПЛА и последующие аварийно-

спасательные работы осуществлялись непрерывно, в намеченные 

сроки и в предусмотренных объемах. 

На шахтах, удаленных от подразделений ВГСЧ на 15 км и бо-

лее, а также в тех случаях, когда возможны снежные заносы и раз-

мывы подъездных путей или другие обстоятельства, препятствую-

щие быстрому прибытию ВГСЧ, диспетчер предприятия должен 

иметь технические возможности, чтобы оповестить находящихся 

вне работы, минимально необходимое количество членов ВГК и в 

нормативное время собрать их на территории предприятия. Места 

сбора членов ВГК в шахте и на ее поверхности, нормативное время 

сбора определяются ПЛА. 

Если отделения ВГСЧ, прибывающие на шахту по диспозиции, 

вынуждены затрачивать в пути более 1 ч, то должен быть обеспечен 

быстрый сбор членов ВГК для формирования из них необходимого 

числа горноспасательных команд (отделений) по пяти человек в 

каждой, способных в первоначальный период (до прибытия ВГСЧ) 

приступить к ликвидации аварии.  

Члены ВГК оказавшиеся в момент возникновения пожара, 

взрыва, внезапного выброса угля и газа в аварийном очаге обязаны: 

включиться в респиратор или самоспасатель и выводить людей 

из аварийного участка по маршруту, предусмотренному планом 

ликвидации аварии шахты;  

в случае обнаружения людей, потерявших сознание, принять 

меры по включению их в самоспасатели, выносу пострадавших на 

свежую струю воздуха и оказанию им первой помощи; 

сообщить горному диспетчеру шахты об аварии, местонахож-

дении рабочих участка и действовать по его указанию или указанию 

ответственного руководителя работ по ликвидации аварии. 
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Члены ВГК аварийного участка, находящиеся на свежей струе 

воздуха до очага пожара, взрыва, внезапного выброса, обязаны: 

лично или через посыльного сообщить об аварии горному дис-

петчеру; 

при пожаре немедленно приступить к его тушению первичны-

ми средствами и водой, привлекая к этому находящихся поблизости 

горняков; 

При пожаре в тупиковой выработке член ВГК, находящийся в 

ней, обязан сообщить об аварии горному диспетчеру, включиться в 

респиратор или в самоспасатель, вывести людей в выработки со 

свежей струей воздуха и с помощью рабочих забоя обеспечить нор-

мальную работу вентилятора местного проветривания (в шахтах, 

опасных по газу метану), тушить пожар огнетушителями, водой, 

песком, инертной пылью и другими подручными средствами. Если 

потушить пожар не удается, – выйти из выработки на свежую струю 

воздуха, предварительно открыв один – два запорных вентиля на 

трубопроводе (противопожарном, сжатого воздуха и др.) у забоя 

выработки (по согласованию с КП) для дистанционной подачи ог-

негасительных средств на тушение пожара. 

при взрыве – включиться в респиратор или изолирующий са-

моспасатель и следовать к месту аварии для вывода людей на све-

жую струю воздуха и ликвидации возможных очагов горения; 

при внезапном выбросе угля и газа – включиться в респирато-

ры и следовать к месту аварии, оказать первую медицинскую по-

мощь пострадавшим, вывести людей из загазированных выработок, 

используя резервные изолирующие самоспасатели и пункты груп-

повой защиты органов дыхания; 

при обрушении – установить связь с застигнутыми аварией 

людьми, оценить обстановку и организовать их спасение, предвари-

тельно обезопасив рабочее место (усилить крепь, исключить воз-

можные обрушения и т.д.). 

При пожаре от огневых работ в шахте член ВГК обязан сооб-

щить об аварии горному диспетчеру и потушить пожар имеющими-

ся подручными средствами. 

Члены ВГК смежных с аварийным участком согласно ПЛА 

направляются ответственным руководителем работ по ликвидации 

аварии кратчайшим путем по свежей струе воздуха для оказания 

помощи членам ВГК аварийного участка. 



 79 

Руководитель ВГК шахты, получив сообщение об аварии, обя-

зан: 

прибыть на шахту и действовать по указанию ответственного 

руководителя ликвидации аварии, а по прибытии ВГСЧ – по указа-

нию руководителя горноспасательных работ;  

вести учет прибывших членов ВГК, обеспечить их исправны-

ми респираторами и организовать переснаряжение респираторов, 

выдаваемых из шахты; 

находясь на поверхности шахты или в шахте, быстро следо-

вать на аварийный участок и организовать спасение людей и ликви-

дацию аварии членами ВГК и рабочими шахты. 

Члены ВГК, узнав об аварии в нерабочее время, обязаны при-

быть на шахту в распоряжение руководителя ВГК. 

В ходе ликвидации аварии члены ВГК обязаны при спуске в 

шахту иметь приборы для определения окиси углерода и содержа-

ния метана в наиболее вероятных местах его скопления и немед-

ленно докладывать руководителю горноспасательных работ об из-

менениях обстановки на аварийном участке. 

По прибытии ВГСЧ на аварийный участок члены ВГК докла-

дывают старшему командиру о сложившейся обстановке, состоянии 

пострадавших, ходе ликвидации аварии и поступают в его распоря-

жение. 

В дальнейшем члены ВГК могут привлекаться для выполнения 

работ вместе с ВГСЧ в загазированных выработках по доставке ма-

териалов, управлению шахтными механизмами, демонтажу обору-

дования, возведению изолирующих сооружений и др. При этом в 

формируемом отделении из пяти человек должно быть не более 

двух членов ВГК. 

 

4.4 Оперативные действия отделения ВГСЧ 

 

Для согласованного взаимодействия личного состава отделе-

ния при ведении горноспасательных работ каждому респираторщи-

ку присваивается порядковый номер (1, 2, 3 и 4) и определяются его 

обязанности при подготовке к спуску в шахту, движении по марш-

руту и действиям в загазированной атмосфере. 

В зависимости от вида аварии и содержания оперативного за-

дания отделение берет с собой оснащение согласно Табелю техни-
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ческого оснащения, отдельного военизированного горноспасатель-

ного отряда. 

Передвижение отделения по горным выработкам производится 

в следующем порядке: 

при следовании на аварию ведущим является командир отде-

ления или старший командир, возглавляющий отделение;  

при возвращении с места работы возглавляющий его командир 

следует последним. 

При следовании к месту работ командир отделения или стар-

ший командир обязан систематически информировать командный 

пункт об обстановке по маршруту движения и о своем местонахож-

дении. При следовании в задымленной атмосфере по маршруту со 

сложной сетью выработок необходимо оставлять в местах их раз-

ветвления условные знаки, указывающие направление движения 

отделения (отметки мелом, закрещивание выработок и др.). 

При выполнении горноспасательных или технических работ 

запрещается спуск в шахту респираторщиков и командиров ВГСЧ 

без респираторов. Запрещается также применять в отделении рабо-

чие и вспомогательные респираторы различного типа. 

В выработках со свежим воздухом снимать респиратор допус-

кается с разрешения руководителя горноспасательных работ. При 

этом респиратор должен находиться на месте работ, рядом с испол-

нителем (не далее 10 м). 

При авариях, сопровождающихся загазированием горных вы-

работок, первое отделение должно следовать кратчайшим путем в 

выработки с исходящей из аварийного участка струей воздуха 

навстречу выходящим людям для оказания им помощи, а второе — 

по выработкам с поступающей струей воздуха для ликвидации ава-

рии. 

Если на шахту прибыло одно отделение, главный инженер 

шахты обязан выдать ему задание на спасение людей, а на тушение 

пожара со стороны поступающей вентиляционной струи направить 

членов ВГК и рабочих под руководством одного-двух горноспаса-

телей. 

Место включения отделения в респираторы (перед зоной зага-

зирования) устанавливает руководитель горноспасательных работ. 

При отсутствии достаточной информации о границах зоны загази-

рования и состоянии проветривания выработок аварийного участка 
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место включения в респираторы определяет командир отделения 

(старший командир) по результатам экспресс-определения состава 

шахтной атмосферы. 

Перед включением в респираторы производится их беглая 

проверка. На месте включения в респираторы оставляется световой 

сигнал (аккумуляторная лампа с красным светом и др.) и на видном 

месте оставить табличку с фамилией командира отделения, время 

ухода в загазированную атмосферу и состав атмосферы (СН4, СО, и 

температура воздуха).  

Отделению, выполняющему работы в загазированной атмо-

сфере, выставляется резервное отделение. Оно размещается в выра-

ботке со свежей струей воздуха непосредственно у загазированной 

зоны (на подземной базе). Если спасение людей не обеспечено до-

статочным количеством отделений, то резерв не выставляется. 

Командир резервного отделения по прибытии на подземную 

базу обязан немедленно организовать: 

непрерывную связь подземной базы с работающим отделением 

и передачу информации на КП об обстановке в загазированной ат-

мосфере и о действиях отделения;  

контроль за изменением температуры и составом исходящего 

из аварийной выработки воздуха; 

готовность личного состава резервного отделения к экстрен-

ному уходу в загазированную атмосферу на помощь работающим;  

определение состава атмосферы на подземной базе. 

Если по истечении срока, рассчитанного для выполнения рабо-

ты в загазированной атмосфере или в зоне высокой температуры, 

работающее отделение не возвратилось на подземную базу либо по 

неизвестной причине прекратилась с ним связь, резервное отделе-

ние обязано направиться в загазированные выработки навстречу ра-

ботающему отделению, доложив об обстановке на командный 

пункт. 

При следовании по загазированной выработке, а также во вре-

мя работы в непригодной для дыхания атмосфере командир отделе-

ния обязан держать респираторщиков в пределах видимости или 

звуковой связи. 

Если место работы в загазированной атмосфере находится 

вблизи выработки со свежей струей воздуха (время выхода 2–3 мин, 

а при наличии задымленности не далее 5–10 м от свежей струи) и 
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выполнение работ отделением в полном составе невозможно или 

нецелесообразно, допускается направление в загазированную атмо-

сферу группы из двух-трех человек. Остальной состав отделения 

находится в резерве, поддерживая с работающими непрерывную 

связь. При этом группа исполнителей должна иметь при себе аппа-

рат связи и вспомогательный газозащитный респиратор. 

При работах в загазированных выработках в баллоне респира-

тора со сжатым кислородом резервируется на непредвиденные слу-

чайности 5 МПа (50 кг/см
2
) кислорода. 

Рабочий запас кислорода в баллоне респиратора (15 МПа) сле-

дует расходовать исходя из следующего расчета: 

при движении по горизонтальным и наклонным (до 10 град) 

выработкам, а также вверх по наклонным (более 10 град), крутым и 

вертикальным выработкам – половину рабочего запаса кислорода 

на движение вперед и половину — на возвращение;  

при движении вниз по наклонным (более 10 град), крутым и 

вертикальным выработкам – одну треть на движение вперед и две 

трети – на возвращение. 

Если отделения направляются в загазированные выработки для 

спасения людей, – в баллоне респиратора на непредвиденные слу-

чайности оставляется резерв кислорода 2,0 МПа. 

Время прекращения работы или движения по заданному 

маршруту объявляет командир отделения перед включением в ре-

спираторы и по мере движения вперед или выполнения работы 

уточняет по манометру (индикатору) того респираторщика, у кото-

рого расход кислорода максимален. 

Если отделение следует в загазированную атмосферу на элек-

тровозах или пользуется в пути механическим подъемом, то запас 

кислорода на обратный путь должен оставляться из расчета возвра-

щения пешком. 

Если на пути следования отделения в загазированной атмосфе-

ре встретился непроходимый завал, оно должно определить состав 

рудничной атмосферы у завала и температуру, отобрать пробу воз-

духа, доложить обстановку на подземную базу или руководителю 

горноспасательных работ и возвратиться на базу. 

Если в загазированной атмосфере кто-либо из личного состава 

отделения потерял сознание или почувствовал себя плохо, отделе-

ние должно оказать ему помощь (переключить во вспомогательный 
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респиратор и др.), отобрать пробу воздуха, сообщить о случившем-

ся на подземную базу и немедленно в полном составе эвакуировать 

пострадавшего на базу или в ближайшую выработку со свежей 

струей воздуха. 

Отделение должно возвращаться на базу в полном составе и в 

том случае, если в респираторе одного из респираторщиков обна-

ружена неисправность. При этом респираторщик должен быть пе-

реключен во вспомогательный респиратор. 

Если самостоятельно не могут выходить два респираторщика и 

более, о случившемся немедленно сообщается на подземную базу 

(резервному отделению) и пострадавшие эвакуируются на свежую 

струю. Если одновременно эвакуировать обоих пострадавших не-

возможно, отделение должно оставаться возле пострадавших и ока-

зывать им помощь до прихода резервного отделения. 

Если запас кислорода у оставшихся респираторщиков не поз-

воляет ждать резервное отделение или последнее отсутствует, они 

должны эвакуировать на свежую струю в первую очередь постра-

давшего с признаками жизни. 

При выполнении горноспасательных работ в загазированной 

атмосфере на значительном удалении от свежей струи (500 м и бо-

лее), а также в тупиковых выработках длиной более 500 м все рабо-

тающие должны обеспечиваться запасными баллонами с кислоро-

дом, регенеративными патронами с химпоглотителем или химиче-

ски связанным кислородом (при применении респираторов такого 

типа). По пути движения к месту работы в выработках с загазиро-

ванной атмосферой следует развешивать на видных местах вспомо-

гательные респираторы. 

Для отделений, направленных в загазированную атмосферу без 

запасных баллонов и регенеративных патронов, последние могут 

быть доставлены на подземную базу другими отделениями или чле-

нами ВГС. 

Замена баллонов и патронов в респираторе на запасные осу-

ществляется в пригодной для дыхания атмосфере (в горноспаса-

тельной бокс-базе) после выполнения работ в течение одной аппа-

рата-смены перед выходом из шахты, а также в тех случаях, когда 

сложившиеся обстоятельства требуют от отделения выполнения ра-

бот в течение второй аппарата-смены или оставление его в резерве. 
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При смене отделении на месте работ в загазированной атмо-

сфере и при отсутствии резервного отделения на подземной базе 

должен оставаться постовой (телефонист) для связи. 

После выполнения задания в загазированной атмосфере отде-

ление должно возвратиться на подземную базу в полном составе по 

ранее пройденному маршруту (если маршрут возвращения не был 

определен при выдаче оперативного задания). Исключением могут 

быть случаи, когда этот путь прегражден завалом, пожаром, высо-

кой температурой и т.п., когда иной маршрут возвращения был 

определен при выдаче задания или изменен руководителем горно-

спасательных работ в ходе выполнения задания. 

Отправка отделений ВГСЧ с шахты в свои подразделения (ме-

ста дислокации) после завершения работ производится по письмен-

ному разрешению ответственного руководителя ликвидации аварий. 

 

4.5 Организация разведки и спасения людей 

 

Разведка горных выработок аварийного участка осуществляет-

ся для обнаружения и спасения, застигнутых аварией людей, выяс-

нения обстановки на месте аварии, характера и размера аварии, со-

стояния выработок и их проветривания, выбора мест возведения пе-

ремычек и т.п. Каждое первое прохождение отделения по выработ-

кам аварийного участка должно осуществляться в режиме разведки. 

Руководитель горноспасательных работ организует и проводит 

разведку согласно мероприятиям плана ликвидации аварии для по-

лучения сведений, необходимых для выполнения возложенной на 

него оперативной задачи. Он обязан: 

обеспечить разведку всех выработок, в которых могут нахо-

диться люди, застигнутые аварией, причем в первую очередь обсле-

дуются выработки, в которых застигнуто аварией наибольшее коли-

чество людей; 

давать исполнителю выполнимое задание, обеспечивая его не-

обходимыми силами и средствами (противотепловой защитой, свя-

зью и т.п.); 

подробно и точно информировать исполнителя об имеющихся 

сведениях, обстановке в шахте и о своих планах; 

проверить, насколько правильно понято задание исполните-

лем. 
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Проведение разведки для выяснения обстановки без резервно-

го отделения на подземной базе запрещается. 

Командир, возглавляющий отделение в разведке для выясне-

ния обстановки, обязан: 

- подробно изучить с личным составом отделения план раз-

ведки, маршрут движения и его особенности (пересечения и раз-

ветвления выработок, места нарушенной крепи, подтопления и др.), 

наметить и уточнить ориентиры движения и возвращения на базу; 

- распределить среди личного состава отделения обязанности 

по выполнению задач разведки, транспортирования снаряжения, 

определить места остановки на отдых, места выполнения замеров и 

съемок согласно плану разведки и заданию руководителя горноспа-

сательных работ; 

- определить меры безопасности в ходе разведки и обследова-

ния выработок и порядок возвращения на подземную базу, отрабо-

тать кодовую связь. 

По выезду из шахты командиры, участвовавшие в разведке, 

докладывают руководителю горноспасательных работ о результатах 

разведки, состоянии выработок, составе и температуре атмосферы, 

составляют необходимые схемы, эскизы наиболее характерных мест 

аварийного участка и записывают отчеты о выполнении задания на 

разведку в оперативный журнал. 

 

4.5.1 Разведка в целях поиска людей и их спасения 

 

При разведке задымленных выработок отделение должно рас-

полагаться диагонально к оси выработки, соединившись канатика-

ми, чтобы не пропустить пострадавшего. Командир отделения дол-

жен идти впереди, обстукивая щупом кровлю выработки и про-

странство вокруг себя и по той стороне выработки, где могут встре-

титься печи, скаты и другие наклонные выработки. При этом долж-

на осуществляться связь между отделением, направленным в раз-

ведку, и командным пунктом, допускается через подземную базу. 

Отделение, обнаружившее пострадавшего в загазированной 

атмосфере, обязано оказать ему первую медицинскую помощь, 

включить в аппарат искусственной вентиляции легких (одновре-

менно с самоспасателем или респиратором) и эвакуировать в выра-

ботку со свежей струей воздуха. 
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На месте обнаружения пострадавшего отбирается проба воз-

духа, определяется его состав газоопределителем и оставляется опо-

знавательный жетон установленного образца. Дубликат жетона 

прикрепляется на кисть пострадавшего. 

Эвакуация людей из загазированной атмосферы проводится 

кратчайшим путем в выработки со свежей струей воздуха. В первую 

очередь из загазированных выработок эвакуируются пострадавшие 

с признаками жизни и передаются в возможно короткий срок меди-

цинскому персоналу. 

Пострадавшим без сознания следует непрерывно проводить 

искусственную вентиляцию легких и закрытый массаж сердца до 

восстановления дыхания. Искусственная вентиляция легких и за-

крытый массаж сердца прекращаются только по указанию врача. 

Отделение, вынесшее пострадавшего из загазированной выра-

ботки на свежую струю, оказывает ему первую медицинскую по-

мощь или передает его резервному отделению и докладывает на ко-

мандный пункт о результатах разведки. После этого оно обязано 

продолжить выполнение задания. 

Эвакуацию пострадавших по выработкам со свежим воздухом 

осуществляют члены ВГК или специально выделенные рабочие. За-

прещается использовать для этих целей отделения ВГСЧ, если в за-

газированных выработках остались люди, нуждающиеся в помощи. 

При спасении людей, застигнутых внезапным выбросом угля и 

газа, необходимо: 

установить местонахождение и количество застигнутых авари-

ей людей, их состояние;  

организовать интенсивную подачу им свежего воздуха, в том 

числе по пневмопроводам и т.п.; 

определить способ подхода к ним и немедленно приступить к 

выполнению работ по быстрейшему достижению их местонахожде-

ния и оказанию им первой помощи. 

При спасении людей, застигнутых обрушением пород, проры-

вом глинистой пульпы и плывунов, затоплением выработок, кроме 

вышеуказанного следует поддерживать с застигнутыми аварией 

людьми постоянную связь перестукиванием или другим способом 

и по имеющимся трубопроводам, скважинам или по старым выра-

боткам обеспечить их средствами защиты, питанием, теплой одеж-

дой и др. 
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При движении отделения по разрушенным и заваленным вы-

работкам необходимо использовать все возможные способы для 

быстрейшего прохода к людям. Во время движения респираторщи-

ки отделения должны рассредоточиться на расстояние 3–5 м друг от 

друга. Для безопасного выхода назад в местах с разрушенной кре-

пью и проходах по обрушенным породам возводится временная 

крепь. 

Для быстрейшего прохода к людям, находящимся за завалом, 

поисково-спасательные выработки по целику или обрушенным по-

родам следует проходить из возможно большего числа точек, при-

влекая к этой работе наиболее опытных горнорабочих шахты. 

Для поиска и эвакуации людей из вертикальных выработок, не 

оборудованных подъемом или лестничным отделением, а также в 

случае, если они оказались разрушенными, следует использовать 

подъемные машины и лебедки со специальными прицепными 

устройствами, позволяющими опускать и поднимать людей по вер-

тикальной выработке без направляющих проводников. 

При обнаружении пострадавшего, пораженного электрическим 

током, необходимо, прежде всего, прекратить действие тока на не-

го, после чего оказать первую медицинскую помощь. 

Если разведкой установлено, что в выработках не обнаружены 

люди с признаками жизни, то поисковые работы по обнаружению и 

извлечению погибших разрешается проводить только после обеспе-

чения полной безопасности людей, занятых на этих работах. 

 

4.5.2 Разведка для выяснения обстановки 

 

Разведка и обследование выработок аварийного участка для 

выяснения обстановки, выбора мест возведения изолирующих пе-

ремычек и т.п. организуются в целях определения более эффектив-

ных или безопасных мер по ликвидации аварии. Разведка организу-

ется руководителем горноспасательных работ в соответствии с опе-

ративным планом ликвидации и не предусматривает спасательных 

работ. 

Отделение ВГСЧ в разведке для выяснения обстановки должно 

возглавлять лицо командного состава по должности не ниже по-

мощника командира горноспасательного взвода. Отделение, 

направляемое в разведку, должно быть профессионально и тактиче-
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ски подготовленным к выполнению поставленной задачи и знать 

горные выработки шахты. 

В исключительных случаях вместе с отделением для разведки 

выработок в непригодной для дыхания атмосфере могут направ-

ляться наиболее опытные инженерно-технические работники шах-

ты, являющиеся членами ВГК и допущенные к работе в респирато-

ре, но не более одного специалиста на отделение. 

Организуя разведку для выяснения обстановки, руководитель 

горноспасательных работ обязан выполнить ориентировочный рас-

чет расстояния, которое может преодолеть отделение при обследо-

вании выработок по маршруту разведки с учетом предполагаемого 

или фактического состояния этих выработок в результате аварии, их 

угла наклона, задымленности и загазированности, скорости движе-

ния отделения, и определить давление кислорода, при котором от-

деление должно прекратить движение вперед и возвратиться на 

подземную базу. 

Кроме того, руководитель горноспасательных работ обязан: 

ставить перед исполнителями разведки выполнимые задачи, 

обеспечить их всем необходимым для выполнения заданий и со-

блюдения мер безопасности личного состава;  

подробно проинформировать исполнителей о предполагаемой 

обстановке в зоне аварии на момент выполнения разведки, о воз-

можных опасностях и ориентирах по маршруту движения; 

обеспечить надежную связь командного пункта и подземной 

базы с отделением, находящимся в разведке; 

быть готовым оказать экстренную помощь отделению в раз-

ведке. 

Проведение разведки для выяснения обстановки без резервно-

го отделения на подземной базе запрещается. 

Командир, возглавляющий отделение в разведке для выясне-

ния обстановки, обязан: 

Подробно изучить с личным составом отделения маршрут 

движения и его особенности (пересечения и разветвления вырабо-

ток, места нарушения крепи, подтопления и др.), наметить и уточ-

нить ориентиры движения и возвращения на базу;  

Распределить среди личного состава отделения обязанности по 

выполнению задач разведки и определить места выполнения заме-

ров и съемок согласно заданию; 
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Вести учет расхода кислорода по маршруту движения, а при 

необходимости – и времени пребывания в зонах с высокой темпера-

турой; 

определить меры безопасности в ходе разведки и обследования 

выработок и порядок возвращения на подземную базу. 

Разведку выработок с нарушенной крепью следует осуществ-

лять одновременно с подкреплением их временной крепью и приня-

тием других мер для жизнеобеспечения исполнителей и безопасно-

го их выхода из аварийной зоны. 

Разведку выработок большой протяженности в условиях высо-

кой температуры следует осуществлять несколькими отделениями, 

последовательно направляя их «волнами» друг за другом через 

определенные (рассчитанные по температурному фактору) отрезки 

времени в соответствии с Руководством по ведению работ в зонах 

высокой температуры. 

При разведке, связанной со спасением людей, когда постра-

давших эвакуируют на значительное расстояние в условиях высо-

ких температур, доставку дополнительного оснащения и оборудо-

вания для разведывательных отделений следует поручить другим 

отделениям.  

При разведке выработок в условиях плохой видимости коман-

диры и респираторщики в отделении должны быть связаны между 

собой соединительными шнурами. 

Командир отделения и замыкающий отделения должны быть 

включены в респираторы с дыхательной маской, оборудованной пе-

реговорным устройством. 

По маршруту движения отделение должно прокладывать ли-

нию связи с подземной базой (при отсутствии высокочастотной или 

радиосвязи). 

При разведке в условиях, требующих от исполнителей боль-

ших энергозатрат при высокой температуре и влажности воздуха, 

сильной задымленности, стесненности горных выработок и т.п., 

следует применять респираторы на химически связанном кислороде 

или на сжатом кислороде со щелочным одноразовым регенератив-

ным патроном, теплозащитные средства, принимать дополнитель-

ные меры по созданию более комфортных и безопасных условий 

работ. 
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На период выполнения разведки выработки, по которой идет 

исходящая с очага пожара струя воздуха, запрещается подача воды 

на этот очаг со стороны поступающей струи или тушение его дру-

гим способом, могущим ухудшить условия разведки. 

При выполнении любой разведки запрещается изменять вен-

тиляционный режим (кроме случаев, предусмотренных оператив-

ным планом). В случае непредвиденного изменения вентиляцион-

ного режима разведка должна быть прекращена и до выяснения об-

становки отделения должны быть выведены в ближайшую выработ-

ку со свежей струей воздуха на безопасное расстояние. 

По выезде из шахты командиры, участвующие в разведке, до-

кладывают руководителю горноспасательных работ о результатах 

разведки, состоянии выработок, составе атмосферы и подготавли-

вают необходимые схемы и эскизы наиболее характерных мест ава-

рийного участка. Отчеты о выполнении задания записываются в 

оперативный журнал. 
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Глава 5  ДЕЙСТВИЯ ВГСЧ В ЗАГАЗИРОВАННОЙ  

ТЕРМОАНОМАЛЬНОЙ АТМОСФЕРЕ 

 

 

5.1 Горноспасательные работы в условиях  

высоких и низких температур 

 

Известно, что условия труда в помещениях, где микроклимат, 

характеризуется высокой влажностью (более 80%) и температурой 

воздуха выше 27 °С относятся к вредным, а при повышении темпера-

туры к опасным. Работа в таких микроклиматических условиях, отя-

гощенных атмосферой непригодной для дыхания, должна быть стро-

го нормирована. При температуре воздуха в горных выработках вы-

ше 40°С ведение горноспасательных работ запрещается за исключе-

нием случаев, когда работы ведутся для спасения людей или место 

работы, находится в непосредственной близости от выработки с 

нормальной температурой. 

Допустимое время пребывания и движения по горным выработ-

кам с непригодной для дыхания атмосферой, в условиях высокой 

температуры шахтного воздуха и влажностью более 80 %, людей, 

использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания, 

например, кислородные дыхательные аппараты, без специальных 

теплозащитных костюмов, ограничивается и не должна превышать 

значений: указанных в таблице 5.1.  

Для работы в таких условиях должны направляться наиболее 

подготовленные люди (определяются заблаговременно в процессе 

тренировки в условиях учебных шахт подразделений). 

Перед спуском в шахту для выполнения работ в условиях вы-

сокой температуры респираторщики и командиры должны быть под-

вергнуты медицинскому осмотру медицинскими работниками ВГСЧ 

по специальной методике. 

Для оказания помощи людям или выполнения неотложных 

мер, направленных на их спасение, допускается посылка отделений 

в загазированные выработки с высокой влажностью и температурой 

воздуха от 40 до 50 °С, при этом продолжительность пребывания 

отделений в зоне высоких температур без специальных теплоза-

щитных костюмов не должна превышать 10 мин. 
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Таблица 5.1 – Время непрерывного пребывания и движения 

в кислородных респираторах в условиях высокой температуры 

 

Температу-

ра воздуха 

в горных 

выработках, 

С
 

Время, мин Температура 

воздуха 

в горных 

выработках, 

С 

Время, мин 

пребыва-

ния на 

одном ме-

сте 

движения 

по гор-

ным вы-

работкам 

пребыва-

ния на од-

ном месте 

движения 

по горным 

выработкам 

27 210 158 34 40 30 

28 180 135 35 34 26 

29 150 113 36 20 23 

30 120 90 37 26 20 

31 90 68 38 22 17 

32 60 45 39 20 15 

33 50 38 40 18 14 
 

Во всех случаях ведения работ в зоне высоких температур и 

влажности должны осуществляться меры по их снижению и созда-

нию более комфортных условий средствами вентиляции или охла-

ждения (до 28–30 °С), а исполнители этих работ должны быть обес-

печены индивидуальными или групповыми теплозащитными сред-

ствами (костюмы, куртки, бокс-базы и др.). 

Порядок работ отделений ВГСЧ в зоне высоких температур и 

влажности с использованием индивидуальных и групповых тепло-

защитных средств определяет руководитель горноспасательных ра-

бот, согласно инструкциям по их применению и с учетом фактиче-

ских условий ведения работ. 

В оперативном плане по выполнению горноспасательных ра-

бот в условиях высокой температуры и непригодной для дыхания 

атмосферы руководитель горноспасательных работ должен преду-

смотреть: 

порядок тактических действий отделений, организацию работ 

и связи для передачи информации на командный пункт или на под-

земную базу;  

меры безопасности и обеспечения щадящих условий исполни-

телям; 

режим работы и места отдыха, работающих в зоне высоких 

температур, действия резервных отделений при оказании помощи. 

К работе в условиях высокой температуры воздуха допускают-

ся респираторщики и командиры, прошедшие тепловую адаптацию 



 93 

и выдержавшие проверку на тепловую устойчивость. Перед спус-

ком в шахту горноспасатели, направляемые в зону высокой темпе-

ратуры, должны быть осмотрены медицинским работником ВГСЧ. 

Отделение, направляемое в горные выработки с высокой тем-

пературой воздуха, должно быть проинформировано о режиме и 

условиях работы (температура, влажность и скорость движения 

воздуха), допустимом времени пребывания в таких условиях, осо-

бенностях задания и возможных осложнениях в ходе его выполне-

ния, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности. 

На период работ в зоне высоких температур на подземной базе 

должен находиться медицинский работник ВГСЧ, который перед 

уходом отделения в зону высокой температуры и по возвращении 

его обязан осмотреть личный состав отделения и оценить состояние 

здоровья каждого. Для работающих в зоне высоких температур на 

подземной базе должна быть питьевая газированная вода, витами-

низированные напитки, теплая сменная одежда, одеяла и т.п. 

При входе в выработку, в которой ожидается высокая темпера-

тура воздуха, отделение замеряет температуру воздуха, содержание 

метана и окиси углерода, а командир отделения определяет допу-

стимое время на движение вперед. В дальнейшем повторные заме-

ры и корректировка допустимого времени движения вперед прово-

дятся через каждые 5 мин и результат передается на подземную ба-

зу или на КП. 

Время на движение отделения вперед в зависимости от темпе-

ратуры воздуха и угла наклона выработки не должно превышать: 

половины допустимого времени движения в условиях высокой 

температуры воздуха (таблица 5.1) – при следовании по горизон-

тальным и пологим выработкам, а также вверх по пологим (более 

10 град), наклонным, крутым и вертикальным выработкам;  

одной трети допустимого времени движения в условиях высо-

кой температуры воздуха (таблица 5.1) – при движении вниз по по-

логим (более 10 град), наклонным, крутым и вертикальным выра-

боткам. 

Если отделение следует вперед в условиях высокой темпера-

туры механическим транспортом, то время на обратный путь долж-

но резервироваться из расчета пешего возвращения. 

В тех случаях, когда отделение движется по выработкам с 

нарастающей температурой против исходящей струи воздуха и воз-
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вращение его на базу предусмотрено тем же маршрутом, время его 

фактического пребывания в зоне высокой температуры исчисляется 

с момента входа отделения в выработку с непригодной для дыхания 

атмосферой независимо от того, была ли в ней при входе отделения 

высокая температура или нет. 

Для определения допустимого времени движения вперед в 

случае нарастания температуры воздуха в пути следования необхо-

димо из времени на движение (таблица 5.1), соответствующего мак-

симальной температуре, замеренной по пути следования, вычесть 

фактическое время, прошедшее с момента входа отделения в зага-

зированную выработку, и расчетное время для возвращения назад. 

Допустимое время движения вперед будет равно полученной разно-

сти, деленной на 2 – при следовании по горизонтальным, пологим 

(до 10 град) и вверх по наклонным, крутым и вертикальным выра-

боткам, или деленной на 3 – при следовании вниз по выработкам с 

углом наклона более 10 град. 

Отделение должно прекратить выполнение задания и немед-

ленно возвратиться из зоны высокой температуры на базу, если:  

температура окружающего воздуха нарастает на 3 °С и более 

за 5 мин;  

истекло допустимое время пребывания или движения вперед. 

При появлении хотя бы у одного из респираторщиков призна-

ков плохого самочувствия отделение в полном составе должно не-

медленно выйти из зоны высокой температуры, сообщив об этом на 

подземную базу или командный пункт. 

В зоне высокой температуры для предотвращения перегрева-

ния респираторщиков, согласно «Руководству по ведению горно-

спасательных работ в условиях высоких температур рудничной ат-

мосферы» необходимо:  

применять противотепловые средства индивидуальной защиты 

и респираторы с холодильным устройством;  

пользоваться легкой хлопчатобумажной одеждой (взамен бре-

зентовой); 

применять бокс-базы для организации отдыха респираторщи-

ков и переснаряжения аппаратуры, искусственное охлаждение воз-

духа с помощью аэраторов или передвижных кондиционеров; 

использовать по возможности нижние части выработок, а так-

же воду, пакеты с охлаждающей смесью или брикеты льда для 
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охлаждения воздуховодной системы респиратора и отдельных ча-

стей тела; 

пользоваться подземным транспортом для перевозки отделе-

ний и доставки оборудования к месту аварии. 

Запрещается ведение горноспасательных работ в выработках с 

высокой температурой воздуха без резервного отделения и непре-

рывной связи с подземной базой или с командным пунктом, за ис-

ключением случаев, когда работы связаны со спасением людей. 

Резервное отделение во время дежурства на подземной базе 

рассчитывает и контролирует продолжительность нахождения от-

деления в зоне высокой температуры, получает информацию об об-

становке в загазированной атмосфере, передает работающему отде-

лению расчетное время возвращения назад, готовится к приему по-

страдавших и вышедших из зоны высокой температуры. 

Отделению после нахождения в зоне высокой температуры в 

течение допустимого времени пребывания (таблица 1) перед по-

вторной работой в зоне высокой температуры один раз в течение 

рабочей смены предоставляется отдых продолжительностью не ме-

нее 2 ч. Отступление допускается в случае, если это необходимо для 

спасения людей или, когда самочувствие личного состава позволяет 

продолжать работу. 

Отдых организуется в выработке со свежей струей воздуха и 

температурой не выше 26 °С или в бокс-базе, установленной в зага-

зированной атмосфере. К повторной работе не допускаются респи-

раторщики и командиры, у которых за время отдыха пульс, темпе-

ратура и дыхание не восстановились до нормы. 

По выезде из шахты личный состав отделений, работавших в 

зоне высоких температур, должен принять теплый душ в течение 

15 мин. 

Работа в условиях низких температур также представляет опре-

деленную профессиональную вредность и должна строго нормиро-

ваться в соответствии с требованиями «Устава ВГСЧ …». 

В условиях отрицательных температур допустимое время не-

прерывного пребывания и передвижения в респираторах определя-

ется данными, приведенными в таблице 5.2.  

Для безотказной работы газозащитных респираторов и аппара-

тов искусственной вентиляции легких в условиях отрицательной 

температуры их необходимо транспортировать до шахты в обогре-
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ваемых транспортных средствах, просушивать воздуховодную си-

стему после каждой аппарато-смены, наполнять баллоны осушен-

ным кислородом. 

Включаться в респиратор следует в помещении с положитель-

ной температурой после отогрева респиратора. Если включение в 

респиратор производится при отрицательной температуре, заходить 

в загазированную атмосферу следует не ранее чем через 10 мин по-

сле включения. 
 

Таблица 5.2 – Допустимое время непрерывного пребывания и пере-

движения в респираторах в условиях отрицательных температур 
 

Температура  

воздуха в горных  

выработках, С 

Пребывание 

в горной  

выработке, 

 мин 

При движении  

по выработкам, мин 

Горизонтально  

и вверх  

по наклонным 

Вниз  

по наклонным 

От 0 до –5 230 100 75 

От –5 до –10 180 75 55 

От –10 до –15 150 65 45 

От –15 до –20 120 50 35 

 

Запрещается повторное включение в респиратор при выключе-

нии из него на время более 15 мин – при температуре от 0 до –5 °С 

и 5 мин – при температуре ниже –5 °С. При выключении на более 

длительное время респиратор должен быть внесен в теплое поме-

щение, просушен и перезаряжен. 
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Глава 6 ТУШЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ПОЖАРОВ 

 

В горных выработках шахт имеются горючие материалы, кото-

рые при загорании могут вызвать подземный пожар (древесина, 

резиновая транспортерная лента на конвейерных установках, про-

резиненные вентиляционные трубы, изоляция электропроводов, сма-

зочные и обтирочные материалы, взрывчатые материалы и др.). 

Наиболее опасными в пожарном отношении являются метан и 

угольная пыль.  

Подземные пожары могут быть локальными, т. е. ограничен-

ными какой-либо одной выработкой (пожары в тупиковых выработ-

ках), и широко распространяющимися по сети выработок шахты 

(рудника). Последние в ряде случаев выводят из строя не только от-

дельные участки или крылья шахт (рудников), но и полностью пред-

приятия. При широко распространяющихся пожарах в выработках 

сгорает все, что способно гореть. При таких пожарах иногда огонь 

из горных выработок выходит на поверхностные технологические 

комплексы. 

Подземные пожары, в особенности экзогенные, возникающие 

внезапно, представляют большую опасность для жизни людей, за-

нятых на участках, на которые могут проникать продукты горения. 

При пожаре в шахте спасательные работы и эвакуация людей 

из шахты не должны сдерживать осуществления первоочередных 

мер по локализации и тушению очагов загорания. Подавление по-

жара не должно создавать угрозы эвакуируемым и выполняющим 

эти работы людям. 

Ответственный руководитель ликвидации аварии и руководи-

тель горноспасательных работ, отправив первые отделения ВГСЧ в 

шахту по ПЛА, обязаны выполнить следующее: 

первое – оценить режим проветривания и по возможности 

направить продукты горения, минуя скопления людей;  

второе – установить все возможные подходы к очагам горения 

по действующим и отработанным выработкам, скважинам, прова-

лам и др.; 

третье – выбрать способ тушения очагов загорания и рассчи-

тать параметры проветривания пожарного участка; 

четвертое – определить объемы и места размещения сил и 

средств для локализации и тушения пожара. 
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Тушение подземных пожаров осуществляется следующими 

способами: 

активное тушение – непосредственное воздействие на очаг го-

рения огнегасительными веществами или дистанционная подача в 

зону горения воды, пены и других огнегасительных веществ по тру-

бопроводам, скважинам или по подводящим выработкам;  

изоляция горящих выработок перемычками и другими изоли-

рующими сооружениями для прекращения доступа свежего воздуха 

к очагам горения; 

комбинированный способ – временная изоляция пожарного 

участка перемычками (глухими или со шлюзами) для локализации 

горения с последующим их вскрытием и окончательным тушением 

пожара активным способом. В период локализации пожара пере-

мычками в зону горения могут подаваться (дистанционно или непо-

средственно) вода, пена, инертные газы, огнегасительный порошок, 

заиловка и др. 

При выборе того или иного способа ликвидации пожара учи-

тываются характер пожара, место его возникновения, размеры, ста-

дия развития и наличие необходимых средств пожаротушения. 

Как правило, большинство экзогенных пожаров тушат актив-

ным способом, но иногда при открытых экзогенных пожарах прибе-

гают к способу изоляции. Этот способ применяют при развившихся 

пожарах в тех случаях, когда нет достаточных средств для активной 

борьбы или, когда такая борьба опасна для людей, работающих по 

ликвидации пожара (наличие метана более 2 об. % и др.), а также в 

условиях, когда применять активные способы неэкономично. 

Эндогенные пожары [11] чаще ликвидируют способом изоля-

ции или комбинированным, хотя в шахтах Донбасса и в других 

шахтах, где разрабатывают тонкие пласты угля, склонные к само-

возгоранию, во многих случаях для тушения эндогенных пожаров 

применяют также и активный способ. 

Тушение пожара комбинированным способом производят в 

тех случаях, когда ни активный способ, ни способ изоляции не 

обеспечивают ликвидацию пожара. 

Тушение пожаров в шахтах, как правило, начинают первич-

ными средствами – пенными или порошковыми огнетушителями, а 

затем по мере подготовленности вводят более мощные средства. 

Чтобы в случае развития пожара можно было быстро локализовать 
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его, необходимо одновременно с ведением работ по активной борь-

бе с пожаром готовить участок к изоляции (подготовка врубов и ма-

териалов для сооружения изоляционных перемычек и в первую оче-

редь на путях распространения пожара по выработкам с исходящей 

струей воздуха). 

Тушить пожар активным способом, как правило, следует со 

всех имеющихся подходов к нему. Большинство экзогенных пожа-

ров обычно имеют два подхода – со стороны поступающей и исхо-

дящей воздушной струи. Однако часто подойти к очагу со стороны 

исходящей струи невозможно из-за высокой температуры. Чтобы не 

допустить распространения пожара по выработке с исходящей 

струей, необходимо путем опрокидывания вентиляционной струи 

снизить температуру в этом районе, а затем принимать меры к ак-

тивному тушению пожара или к его ликвидации. 

При ликвидации любого рудничного пожара необходимо все-

ми имеющимися способами и средствами не дать распространиться 

ему за пределы той выработки, в которой он произошел. Это усло-

вие должно стать основным правилом при организации работ по 

тушению пожара в шахте или на руднике, так как распространение 

пожаров по выработкам происходит очень быстро. 

Существует несколько тактических приемов по преграждению 

распространения пожара.  

Один из них заключается в реверсировании вентиляционной 

струи на пожарном участке (местном или в масштабе всей шахты), 

обеспечивающем не только преграждение распространения пожара, 

но и подход к нему и безопасную работу по тушению пожара со 

стороны выработок, по которым до реверсирования проходила ис-

ходящая вентиляционная струя с очень высокой температурой по-

жарных газов. 

В связи с тем, что с помощью реверсирования вентиляционной 

струи в основном достигается преграждение распространения огня 

по выработкам, по которым движутся пожарные газы, а организа-

ция работ по окончательной ликвидации пожара способом непо-

средственного тушения целесообразна только со стороны вырабо-

ток с поступающей струей воздуха, был разработан и внедрен в 

практику борьбы с подземными пожарами весьма эффективный 

прием маневрирования вентиляционными струями. Этот прием поз-
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воляет надежно управлять процессом развития пожара и, в конеч-

ном счете, приостанавливать его распространение. 

В настоящее время к маневрированию вентиляционными стру-

ями прибегают при большинстве пожаров, ликвидируемых спосо-

бами непосредственного тушения и комбинированным. Маневриро-

вание вентиляционными струями начали широко использовать 

и при изоляции пожаров, когда необходимо возвести изолирующие 

сооружения в выработках с высокой температурой пожарных  

газов. Преградить распространение пожара в выработанное про-

странство с помощью маневрирования вентиляционными струями 

невозможно. 

В связи с этим для ликвидации способом непосредственного 

тушения такого рода пожаров был разработан тактический прием, 

получивший наименование оконтуривание (обход) пожара. 

Сущность этого метода заключается в следующем: после пре-

граждения распространения пожара или в тех случаях, когда руко-

водитель работ по ликвидации аварии расчетным путем определил, 

что распространение пожара можно предотвратить оконтуриванием, 

в пожарном участке проводятся специальные выработки для выхода 

навстречу распространяющемуся пожару для его преграждения или 

используются имеющиеся выработки (печи, гезенки и др.). После 

оконтуривания пожара, т. е. ограждения его в определенном районе, 

этот район разделяется на части так называемыми «пожарными» 

выработками и пожар ликвидируется по частям или одновременно 

(в зависимости от наличия сил и средств). 

Весьма эффективным способом преграждения распростране-

ния пожаров является создание водяной завесы на пути его движе-

ния. 

 

6.1 Вентиляционные режимы при тушении  

подземных пожаров 

 

При тушении пожара в шахте принятый аварийный вентиля-

ционный режим должен быть устойчивым, управляемым и обеспе-

чивать приемлемый (оправданный) риск безопасности ведения ава-

рийно-спасательных работ, т. е. установленный режим вентиляции 

должен предотвращать поступление к очагу пожара взрывоопасных 

концентраций горючих газов, самопроизвольное опрокидывание 
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вентиляционной струи и распространение газообразных продуктов 

горения в выработки, время выхода людей из которых превышает 

время действия изолирующего самоспасателя, а также способство-

вать созданию аэрологических условий для его тушения.  

При тушении пожара в шахте должен быть установлен режим 

вентиляции, снижающий активность пожара и создающий условия 

для его тушения, а также предотвращающий скопление горючих га-

зов до взрывоопасных концентраций и распространение газообраз-

ных продуктов горения в места нахождения людей. 

При тушении пожаров в шахтах рекомендуются следующие 

вентиляционные режимы: 

- прекращение проветривания горящих выработок пожарного 

участка;  

- сохранение режима проветривания выработок пожарного 

участка, существовавшего до возникновения пожара; 

- увеличение или уменьшение расхода воздуха, поступающего 

к очагу пожара, при сохранении существовавшего направления вен-

тиляционной струи; 

- реверсирование (опрокидывание) вентиляционной струи с 

сохранением, увеличением или уменьшением расхода воздуха, по-

ступавшего по выработкам до возникновения пожара. 

Выбор вентиляционного режима в ПЛА и на дальнейших эта-

пах тушения пожара определяется степенью опасности шахты по 

газу метану и взрывчатости угольной пыли и возможностями ее 

вентиляционной сети. При этом следует учитывать также фактиче-

ские условия аварийной обстановки, место возникновения пожара и 

скорость его распространения, величину и направление естествен-

ной и тепловой депрессии. 

При тушении пожара запрещается изменять вентиляционный 

режим, предусмотренный ПЛА, до полного вывода людей из всех 

выработок и участков, в которые поступают газообразные продукты 

горения или могут поступать в результате нарушения или измене-

ния вентиляционного режима. 

Изменение вентиляционного режима, предусмотренного опе-

ративным планом ликвидации аварии разрешается производить по-

сле вывода на безопасное расстояние всех людей, участвующих в 

аварийно-спасательных работах. 
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Для спасения людей при пожарах в надшахтных зданиях воз-

духоподающих стволов, в стволах со свежей струей воздуха, около-

ствольных дворах и примыкающих к ним главных воздухоподаю-

щих выработках наиболее эффективным является реверсирование 

вентиляционной струи в масштабе всей шахты.  

При пожарах в пределах выемочных полей (панелей) и в выра-

ботках с исходящими струями (вентиляционные выработки гори-

зонта, крыла или шахты в целом, шурфы, вентиляционные сбойки, 

воздуховыдающие стволы и их надшахтные здания) сохраняется 

существующее направление вентиляционной струи с неизменяемым 

уменьшенным или увеличенным расходом воздуха. 

При пожарах в пределах выемочных полей (панелей) и в выра-

ботках с исходящими струями воздуха (вентиляционные выработки 

горизонта, крыла или шахты в целом, шурфы, вентиляционные 

сбойки, воздуховыдающие стволы и их надшахтные здания) сохра-

няется существующее направление вентиляционной струи с неиз-

меняемым, уменьшенным или увеличенным расходом воздуха. 

При пожарах в стволах, выше вентиляционного канала венти-

ляторной установки, работающей во всасывающем режиме провет-

ривания и их надшахтных зданиях необходимо неаварийные венти-

ляторные установки перевести в режим нагнетания, а затем остано-

вить вентиляторы на аварийном стволе. 

При организации проветривания шахты одной главной венти-

ляторной установкой в случаях пожара в выработках, на устье кото-

рых они установлены, необходимо, на основе анализа риска аварий 

проводить оценку аэрологической безопасности аварийно-

спасательных работ в случаи внезапной остановки вентиляторов 

главного проветривания. 

В ходе тушения подземного пожара должен осуществляться 

непрерывный контроль за содержанием горючих газов (метан, 

окись углерода, водород и др.), кислорода и других параметров по-

жара, предусмотренных оперативным планом ликвидации аварии 

(температура и расход воздуха в выработках пожарного участка). В 

газовых шахтах следует рассчитывать и контролировать содержа-

ние метана в поступающей к очагу пожара струе воздуха. Если со-

держание метана у места тушения пожара достигнет 2%, все люди, 

в том числе горноспасатели, должны быть выведены из опасной зо-
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ны, а для тушения пожара должен быть применен способ, обеспечи-

вающий безопасность работ. 

Места, порядок и периодичность отбора проб воздуха, замеры 

его расхода и температуры устанавливаются оперативным планом 

ликвидации аварии. 

 

6.2 Тушение рудничных пожаров активным,  

пассивным и комбинированным способами 

 

6.2.1 Активный способ тушения 

 

Активный способ тушения подземного пожара применяется в 

случаях, когда имеется возможность для непосредственного воздей-

ствия на очаг пожара огнетушителями, водой, пенными установка-

ми и другими средствами пожаротушения. При этом отделения ис-

пользуют огнегасительные средства, имеющиеся в шахте. 

Активное тушение очага пожара может осуществляться 

различными тактическими приемами: 

прямое воздействие на пожар имеющимися силами и сред-

ствами на месте возникновения;  

обход очага пожара, с целью ускорения ликвидации аварии 

за счет воздействия на очаг не только на месте его возникновения, 

но и со стороны, в которую распространяется авария; 

охват (оконтуривание), когда условия позволяют окружить 

район пожара, достигнуть контакта с его очагом, и обеспечить 

непосредственное воздействие на него всеми силами и средствами; 

следует стремиться создать контакты с аварией со всех возможных 

направлений, куда авария может распространиться; 

маневрирование, когда из-за недостатка сил и средств невоз-

можно применить ни один из названных вариантов прямого 

наступления на очаг. В этих случаях определяется наиболее опасное 

направление, и на нем концентрируются основные силы и средства. 

Маневрирование действиями – очень важный фактор в сдержива-

нии развития аварии. 

Из всех указанных вариантов тактических методов ликвидации 

пожара наиболее часто применяется преграждение огня на пути его 

распространения. Это действие должно производиться как при 
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прямом контакте с очагом аварии, так и при обходе или охвате 

(оконтуривании) и маневрировании.  

Тушение пожара непосредственным воздействием на очаг 

должно осуществляться со стороны поступающей к очагу струи 

воздуха. Одновременно руководитель горноспасательных работ 

обязан принять меры по локализации пожара со стороны исходящей 

струи и других мест возможного распространения огня путем 

устройства водяных завес, пенных «пробок», удаления деревянных 

элементов крепи, установки временных огнестойких перемычек и 

др., если эти мероприятия не повлияют на изменение проветривания 

аварийного участка. 

Допускается тушение пожара со стороны исходящей струи 

воздуха при расположении очага вблизи выработок со свежей стру-

ей и при возможности вести такие работы по условиям задымленно-

сти и температуры. 

В целях более близкого подхода к очагу пожара со стороны 

исходящей струи воздуха в условиях высокой температуры работы 

можно выполнять в газотеплозащитных костюмах или же произво-

дить местное реверсирование вентиляционной струи. 

В ходе тушения широко распространившегося пожара следует 

использовать все имеющиеся к нему подходы, чтобы предупредить 

распространение огня в другие выработки. Если к очагу нельзя по-

дойти по имеющимся выработкам, то для оконтуривания и тушения 

пожара при необходимости проходятся специальные выработки или 

восстанавливаются старые. 

Для предупреждения распространения пожара по пустотам за 

крепью выработок необходимо извлекать из пустот горючие мате-

риалы, устанавливать в них водяные или пенные завесы, заполнять 

пустоты гипсом, пенобетоном и другими негорючими материалами. 

При непосредственном тушении пожара необходимо преду-

смотреть меры, предотвращающие обрушение пород и высыпание 

горящих масс, которые могут преградить выход отделению с места 

работы. 

При тушении пожаров в камерах в зависимости от их назначе-

ния руководитель горноспасательных работ и командиры-

исполнители заданий обязаны предусмотреть выполнение следую-

щих мероприятий: 
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из складов взрывчатых материалов вынести ВВ, в первую оче-

редь детонаторы. При тушении ВВ следует применять распыленную 

воду, пенные и углекислотные огнетушители. Применение песка и 

кошмы запрещается. Если тушение ВВ активным способом невоз-

можно (высокая температура и т.п.), то необходимо закрыть проти-

вопожарные двери склада и удалиться в безопасное место;  

в лебедочных камерах, чтобы предотвратить возможность об-

рыва канатов в уклонах и бремсбергах от нагрева, необходимо за-

крепить грузовую и порожняковую ветви ниже очага пожара. 

Выпуск горящего угля и породы осуществляют, как правило, в 

вагоны, а горящую массу заливают водой. 

Горящие жидкости тушат огнетушащим порошком, пеной, 

песком, инертной пылью или распыленной водой. 

Тушить горящие элементы электровозных батарей необходимо 

в защитных очках на случай разбрызгивания электролита. Батарею, 

находящуюся на зарядке, необходимо предварительно отключить, 

при возможности рассоединить перемычки секций внутри батареи. 

Тушение батареи производится огнетушащими порошками, песком, 

инертной пылью. 

Тушение горящих кабелей, электродвигателей, пускателей и 

другого электрооборудования осуществляется после отключения 

электроэнергии. Тушение оборудования, находящегося под напря-

жением, допускается только огнетушащими порошками, песком или 

инертными газами. 

Если к моменту прибытия ВГСЧ на аварийный участок пожар 

принял такие размеры, что имеющимися средствами потушить его 

невозможно, в первую очередь принимаются меры по локализации 

пожара со стороны исходящей струи воздуха. 

Если на пути распространения пожара имеется сопряжение с 

выработкой, подающей свежую струю воздуха (подсвежение), то 

для предотвращения возникновения вторичных очагов пожара в 

этом месте устанавливается водяная завеса для охлаждения газооб-

разных продуктов горения или же устраняется подсвежение. 

При тушении или локализации пожаров в вертикальных выра-

ботках с восходящей струей воздуха распыленной водой, подавае-

мой с поверхности, необходимо контролировать в околоствольном 

дворе направление и скорость поступающей в ствол вентиляцион-
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ной струи на случай возможного ее опрокидывания. При появлении 

признаков опрокидывания подача воды в ствол уменьшается. 

При установке водяных завес необходимо принять меры по 

исключению возможности обхода завесы нагретыми газами по ку-

полам или пустотам за крепью горной выработки. 

Для предотвращения ожогов и теплового травмирования ре-

спираторщиков в результате парообразования при тушении пожара 

запрещается: 

подача воды в очаг, когда на исходящей из очага пожара струе 

воздуха выполняется разведка или другие работы;  

подача водяной струи в центр очага горения при непосред-

ственном тушении пожаров в тупиковых забоях, камерах, других 

слабо проветриваемых выработках. 

Допускается подача воды в очаг пожара из водоразбрызгива-

телей, стволов или из пожарных пик, установленных стационарно 

при условии отсутствия людей вблизи очага и на исходящей струе 

воздуха. 

Для одновременного воздействия на очаги широко распро-

странившегося по горным выработкам пожара следует применять 

методы объемного дистанционного тушения огнегасительным по-

рошком, воздушно-механической или инертной пеной. 

 

6.2.2 Пассивный способ (изоляция пожара) 

 

Способ изоляции применим в случаях, когда пожар невозмож-

но ликвидировать непосредственным тушением. В основном к изо-

ляции пожарного участка прибегают в следующих случаях: 

- горные выработки не обеспечены средствами пожаротуше-

ния; 

- очаг пожара обнаружен поздно или несвоевременно начато 

его тушение, и он успел принять большие размеры; 

- огонь быстро распространился по выработкам и дальнейшее 

его распространение нельзя предотвратить активными способами; 

- пожар возник в выработанном пространстве или переме-

стился в труднодоступные места, где непосредственное воздействие 

огнегасительными материалами невозможно или экономически не-

целесообразно.  
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Изолировать участок – это значит исключить его из общей 

схемы проветривания, с тем чтобы прекратить доступ воздуха в 

очаг пожара и не допустить проникновения пожара в действующие 

выработки. Достигается это сооружением в выработках, проведен-

ных к очагу пожара, временных или постоянных. Постоянные пере-

мычки, возводимые в непосредственной близости к очагу пожара, 

должны сооружаться из огнестойких материалов. Также тампони-

руют трещины и засыпают провалы, соединяющие изолируемый 

участок с действующими выработками и земной поверхностью. 

Чаще всего при данном способе, помимо возведения перемы-

чек, приходится прибегать к дополнительным мерам изоляции: воз-

ведению изолирующих рубашек, снятию депрессии с изолируемого 

участка, тампонированию целиков, заиливанию перемычек и выра-

боток и т.п. 

Все перемычки для изоляции пожарного участка должны со-

оружаться, как правило, одновременно. 

В перемычках, возводимых в выработках с поступающей в 

пожарный участок и исходящей вентиляционными струями, остав-

ляют проемы для пропуска вентиляционной струи, выдачи демон-

тируемого оборудования и др. в период подготовки пожарного 

участка к изоляции.  

Изолирующие перемычки следует возводить в заранее подго-

товленных врубах, устраиваемых в устоявшихся боковых породах 

без куполов и трещин; ширина и глубина врубов зависят от боковых 

пород и назначения перемычки. При необходимости быстрого воз-

ведения перемычек допускается сооружение гипсовых или пено-

пластовых перемычек без врубов. 

Когда из-за высокой температуры или сильной задымленности 

возвести перемычки в выработках с исходящей вентиляционной 

струей невозможно, вначале возводятся перемычки в выработке с 

поступающей струей, а затем в выработке с исходящей; при этом 

реверсируется вентиляционная струя и принимаются меры по недо-

пущению распространения пожара по выработке с поступающей 

струей (устанавливаются завесы и др.). 

После возведения изолирующих перемычек должны прини-

маться меры по максимальному снижению притечек воздуха в изо-

лированный пожарный участок путем уплотнения изолирующих 
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сооружений, возведения дополнительных перемычек и снятия де-

прессии с изолированного пространства. 

Изоляция пожарного участка считается удовлетворительной, 

если в районе горения в изолированном пространстве будет достиг-

нута концентрация кислорода, при которой прекращается горение 

(для угля – 2% кислорода по объему). 

Изоляция пожарного участка в целях последующего его заили-

вания производится с предварительным возведением фильтрующих 

или заиловочных перемычек. 

Заиливание пожарных участков производится через скважины, 

специально пробуренные с поверхности или из прилегающих гор-

ных выработок, а также через вертикальные и наклонные выработ-

ки, ведущие к очагу пожара. 

Пульпа может подаваться как непосредственно в очаг пожара, 

так и в выработки, по которым возможно распространение пожара 

или приток к нему свежего воздуха. 

Изоляция участка затоплением водой производится водоупор-

ными перемычками, рассчитанными на максимально возможное 

давление воды. Эти перемычки должны иметь трубы с манометрами 

для контроля за давлением воды на перемычку в период затопления 

и спуска воды. 

Вскрытие изолированного участка для проведения разведки, 

сокращения изолированного объема и выполнения других работ 

осуществляется в соответствии с мероприятиями оперативных пла-

нов, предусматривающих меры, исключающие проникновение в 

изолированное пространство свежего воздуха, развитие пожара и 

возможность взрыва газовоздушной среды. 

Работы по тушению пожара считаются законченными, когда в 

месте возникновения пожара и в прилегающих к нему выработках 

отсутствует оксид углерода в концентрациях выше допустимых, 

восстановлен нормальный режим проветривания в шахте и темпе-

ратура воздуха не превышает обычные ее показатели для этих вы-

работок. 

Содержание окиси углерода в рудничном воздухе, при кото-

ром пожар считается недействующим, устанавливается бассейно-

выми инструкциями по предупреждению и тушению эндогенных 

пожаров. 
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6.2.3 Комбинированный способ тушения 

 

Ненадежность способа тушения пожара изоляцией, а также не-

возможность применения активного тушения (отсутствие в доста-

точном количестве средств огнетушения, высокая температура у 

очага пожара, не позволяющая приблизиться к нему, или отсутствие 

свободных подступов к очагам пожаров) обусловили необходи-

мость создания комбинированного способа тушения развившихся 

пожаров 

Комбинированный способ является основным при ликвидации 

сложных развившихся подземных пожаров. 

Основными тактическими приемами комбинированного спо-

соба являются тактические комбинации способа непосредственного 

тушения с элементами временной изоляции, применяющейся толь-

ко для преграждения распространения  

 

6.3 Локализация эндогенных пожаров  

 

Успех борьбы с рудничными пожарами в первую очередь за-

висит от того, как быстро с момента возникновения пожара удается 

распознать его очаг и локализовать в возможно более ограниченном 

пространстве. 

В целях обеспечения безопасности горноспасателей, произво-

дящих горноспасательные работы при возникновении эндогенных 

пожаров, аварийное поле, как правило, изолируется перемычками. 

При этом в зону изоляции включаются и другие выемочные поля, 

не имеющие аэродинамической связи с аварийным. Такой способ 

изоляции сопряжен со значительным экономическим ущербом, осо-

бенно при отработке полей высокопроизводительными и дорого-

стоящими выемочными комплексами. В связи с этим способ лока-

лизации очагов в выработанном пространстве без изоляции дей-

ствующих полей является более предпочтительным. В его основу 

положены такие свойства процесса самонагревания и возгорания 

угля как: 

протяженность во времени, позволяющая обнаруживать пер-

вичные стадии самонагревания газоаналитическим методом; 
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очаговый характер и низкая теплопроводность обрушенных 

пород, сдерживающая повышение температуры рудничного воз-

духа; 

незначительное влияние высокой концентрации окиси углеро-

да в отработанном пространстве на атмосферу в зоне рабочих мест в 

очистном забое и прилегающих к нему выработках, которая остает-

ся в пределах санитарной нормы. 

Длительность процесса самовозгорания угля до одного месяца 

и более делают возможным воздействие на все выработанное про-

странство при неизвестном местонахождении очага. Рост темпера-

туры возможно приостановить на любой стадии пожара за счет со-

кращения утечек воздуха к очагу самовозгорания. Этого можно до-

стичь, например, увеличением скорости отработки выемочного поля 

по простиранию, выравниванием давления воздуха в действующем 

выемочном поле и на поверхности, а также путем создания на пути 

утечек воздухонепроницаемой завесы. 

При увеличении скорости подвигания очистного забоя на по-

логих пластах локализующий эффект обусловлен ростом аэродина-

мического сопротивления обрушенных пород за счет удлинения пу-

тей фильтрации утечек воздуха в выработанное пространство. На 

практике эта мера в качестве основной применяется в тех случаях, 

когда пожар обнаруживается в стадии самонагревания. При локали-

зации пожаров в стадии возгорания и пламенного горения она ис-

пользуется в комплексе с другими мерами. 

Метод выравнивания давления применим для целей локализа-

ции в тех случаях, когда имеется аэродинамическая связь с поверх-

ности и выемочное поле находится в области депрессии. Создание 

компрессии в пределах поля позволяет ликвидировать подсосы воз-

духа с поверхности и предотвратить поступление пожарных газов и 

тепла в действующие выработки. Однако при этом не устраняются 

внутри участковые утечки воздуха через щитовое перекрытие к пе-

ремычкам на вентиляционном штреке и на сбойках. Прямой пере-

пуск очага в зону внутри участковых утечек при работе камеры вы-

равнивания давления опасен резкой активизацией горения со всеми 

вытекающими отсюда отрицательными последствиями. Следова-

тельно, при локализации пожаров данная мера должна применяться 

в сочетании с охлаждением очага на пути его перепуска в вырабо-

танное пространство действующего горизонта. На пологом и 
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наклонном падении для локализации очага эндогенного пожара (са-

монагревания) в отработанном выемочном поле локализация осу-

ществляется инертной пеной или инертной вспененной глинистой 

пульпой.  

Режим подачи пены определяется результатами газового ана-

лиза, и может меняться от периодического – один-два раза в неделю 

до (при необходимости) постоянного поддержания полного объема 

пены в пределах обрабатываемых зон. Подача пены прекращается 

при любом режиме при выходе ее в рабочее пространство. 

Приготовление вспененной глинистой пульпы и инертной пе-

ны осуществляют на поверхностном комплексе, а подают подзем-

ным способом от групповой скважины по трубопроводам. Инерт-

ную пену можно подавать и от передвижного комплекса. При одно-

временной подаче пены с двух точек необходимо иметь два ком-

плекса, установленных на вентиляционном и откаточном штреках, с 

доставкой к ним жидкого азота, пенообразователя и подводом воды. 

Пена в обрушенные породы нагнетается по трубопроводу, 

прокладываемому по почве пласта вдоль верхнего и нижнего бортов 

лавы. На конце трубопровода закрепляется перфорированная труба. 

Расстояние между такими отрезками равно 30 м; при установке 

каждого последующего длина трубопровода сокращается. Если 

фильтрация пожарных газов наблюдается не только на уровне вен-

тиляционного штрека, то проводится подача инертной пены (ВГП) 

по дополнительному трубопроводу, проложенному вдоль лавы. 

Длина этого трубопровода определяется зоной фильтрации пожар-

ных газов. 

Дополнительный трубопровод по лаве прокладывают перед 

обрушением кровли или по канаве перед комплексом, а пену по 

нему подают после перехода через него комплекса. Нагнетание пе-

ны осуществляется из расчета полного заполнения пустот в обру-

шенных породах в объеме обрабатываемых зон. 

Если подачу пены для локализации очага эндогенного пожара 

подземным способом быстро организовать невозможно, ее можно 

подать через скважины, пробуренные с поверхности в обрушенные 

породы на уровне вентиляционного штрека и вдоль лавы. Расстоя-

ние между скважинами не должно превышать 30 м. Следующий ряд 

скважин бурится также на расстоянии 30 м. 
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На крутонаклонном и крутом падении для локализации очага 

эндогенного пожара (самонагревания), возникшего на ранее отрабо-

танном вышележащем горизонте применяется схема, при которой 

пена подается по групповой скважине и трубопроводам до скважин 

на отрабатываемый столб. Если обработку ведут по скважинам с 

поверхности, то пена готовится на передвижном комплексе на базе 

установки АГУ-8К. 

Подачу пены осуществляют из расчета полного заполнения 

пустот в обрушенных породах действующего столба. Для локализа-

ции очага пожара, расположенного в ранее отработанном соседнем 

выемочном столбе, применяется инертная пена или вспененная гли-

нистая пульпа, которая подается по скважинам с поверхности или 

со сближенных выработок. Обработке подвергаются обрушенные 

породы соседнего и действующего выемочного столба. Пену пода-

ют из расчета полного заполнения пустот в обрушенных породах. 

Режим обработки принимается не менее двух раз в неделю для 

каждого столба и продолжается до подачи заданного объема или до 

выхода пены в рабочее пространство действующего столба. 

 

6.4 Тушение пожаров в шахтах, опасных по газу  

и пыли 

 

При всех пожарах в шахтах, опасных по газу метану и взрыв-

чатости угольной пыли, устанавливаемый вентиляционный режим 

должен исключать образование на пожарном участке местного или 

слоевого скопления метана и других горючих газов, вынос из выра-

ботанных пространств или из других выработок вентиляционного 

потока (локального облака) содержащего взрывоопасную концен-

трацию газов или угольной пыли, к очагам пожара. 

Когда при тушении пожара создается опасность накопления 

метана или нарастает его концентрация в струе воздуха, поступаю-

щего к очагу пожара, немедленно должны приниматься меры по 

снижению концентрации метана (усиление проветривания выработ-

ки, дегазация источника поступления метана, изменение схемы по-

дачи воздуха на пожарный участок и т.п.). 

Если после принятых мер, концентрация метана продолжает 

нарастать и достигла 2 %, командир ВГСЧ, руководящий тушением 
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пожара, обязан вывести людей из опасной зоны и сообщить об этом 

на КП. 

Если исходящая из лавы струя воздуха попадает к очагу пожа-

ра, то работающие на тушении пожара отделения ВГСЧ должны 

иметь приборы непрерывного контроля за содержанием метана со 

звуковой и световой сигнализацией. 

Отделения ВГСЧ, прибывшие к месту пожара, в первую оче-

редь производят замеры метана под кровлей выработки и передают 

их результаты на КП. В дальнейшем контроль за газовой обстанов-

кой на аварийном участке и расчет взрываемости заполняющих его 

горючих газов [8] осуществляются непрерывно; периодичность 

контроля определяет руководитель горноспасательных работ. 

В оперативном плане должны быть предусмотрены меры по 

контролю за слоевыми скоплениями метана. 

Локализацию и тушение очага пожара в выработанном про-

странстве или в другом труднодоступном месте следует осуществ-

лять путем нагнетания по скважинам в зону горения воды, пены, 

гипсовых и пеногипсовых растворов и других средств пожаротуше-

ния, путем инертизации рудничной атмосферы, снижения в ней со-

держания кислорода у очагов горения и предотвращения попадания 

горючих газов в зону горения (отсос метана из выработанного про-

странства и спутников пласта и т.п.) или путем изоляции аварийно-

го участка перемычками. Для составления оперативных планов ве-

дения таких работ следует привлекать научно-исследовательские и 

другие специализированные организации для выработки соответ-

ствующих рекомендаций, прогнозов и проектных решений. 

Если при подготовке к изоляции угроза накопления в изолиру-

емом объеме горючих газов и взрыва газовоздушной смеси возрас-

тает, следует перенести возведение изолирующих перемычек на 

безопасное расстояние [12], приступить к инертизации атмосферы 

пожарного участка и принять другие меры по обеспечению без-

опасности работающих в шахте людей. 

При непредвиденном изменении режима проветривания на 

пожарном участке люди, выполняющие работы по тушению или 

локализации пожара, отводятся в безопасные места до выяснения 

обстановки. 

Тушение горящего метана осуществляется любыми огнегаси-

тельными средствами. Во избежание повторного воспламенения ме-
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тана необходимо одновременно с его тушением охлаждать нагретые 

стенки выработки, элементы крепи, оборудование и другие окру-

жающие предметы. 

При тушении пожаров в шахтах, применяющих дегазацию, 

необходимо оценить ее влияние на процесс тушения и использовать 

ее для повышения безопасности работ, при этом необходимо ис-

пользовать «Руководство по управлению дегазацией при ликвида-

ции аварий). 

При тушении пожара в призабойном или в выработанном про-

странстве лавы дегазацию на пожарном участке необходимо по 

возможности усилить. Если на аварийном участке дегазация отсут-

ствует, то целесообразно ее организовать с помощью передвижной 

вакуум-насосной установки или другим способом. 

При пожаре в выработке, по которой проложен дегазационный 

газопровод, вопрос о прекращении дегазации решается с учетом по-

ложения газопровода по отношению к очагу пожара и направления 

движения струи воздуха, в которую поступит метан после отключе-

ния дегазации. 

При горении метана непосредственно в газопроводе необхо-

димо, прежде всего, перекрыть доступ метановоздушной смеси в га-

зопровод, а затем остановить вакуум-насос. 

Работы в выработках изолированного участка выполняются 

только после создания в изолированном пространстве взрывобез-

опасной атмосферы и при условии, что процесс поддержания 

инертной среды является устойчивым и управляемым. 

При тушении или при изоляции пожара в шахте должны быть 

приняты меры по предотвращению и локализации взрыва угольной 

пыли: обработка выработок инертной пылью, порошком, смыв 

угольной пыли водой и др. 

При горении метана в выработанном пространстве его туше-

ние осуществляется путем дегазации источника метановыделения 

(отсос метана из сближенных пластов и т.п.) и дистанционной пода-

чи по скважинам, пробуренным в зону горения, пены, вспененных 

суспензий, инертных газов и других огнетушащих средств. Также 

при горении метана в выработанном пространстве может приме-

няться усиленное выветривание выработанного пространства. При 

неэффективности такого тушения изоляцию участка необходимо 
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проводить с осуществлением мер по предотвращению и локализа-

ции взрыва метановоздушной смеси. 

Для предотвращения взрывоопасного скопления газов в приле-

гающих к очагу пожара выработках и возможного взрыва необхо-

димо сохранить направление вентиляционной струи и увеличить 

количество воздуха, подаваемого в действующие выработки пожар-

ного участка. 

Если при тушении горящего метана в выработанном простран-

стве начались вспышки и взрывы метановоздушной смеси, работы 

по активному тушению необходимо прекратить, вывести людей из 

пожарного участка на безопасное расстояние и принять меры по 

усилению проветривания, дегазации аварийного участка или инер-

тизации аварийного участка. Возобновление работ на аварийном 

участке по непосредственному тушению пожара допускается только 

после осуществления мер, исключающих вероятность повторных 

вспышек и взрывов в выработанном пространстве. Если принятые 

меры не дают желаемых результатов, участок изолируется на без-

опасных расстояниях взрывоустойчивыми перемычками или затап-

ливается водой. 

В тех случаях, когда пожар осложнился взрывом, работы на 

аварийном участке по непосредственному тушению следует прекра-

тить и людей немедленно вывести в безопасные места. Возобновле-

ние работ в пожарном участке допускается только после осуществ-

ления мер, исключающих вероятность повторных взрывов (усиле-

ние проветривания, инертизация и др.). Если эти меры не дают ре-

зультатов и взрывы повторяются, участок изолируется на безопас-

ных расстояниях или затапливается водой. 

Перемычки для изоляции пожарного участка в шахтах, опас-

ных по газу метану и пыли, устанавливаемые во всех выработках на 

пути возможного распространения взрывной волны, конструктивно 

должны быть взрывоустойчивыми [8] и выдерживать силу взрывов 

в изолированном пространстве, не разрушаясь и не теряя герметич-

ности. Допускается изоляция пожарного участка гидрозатворами 

расчетной надежности, заранее подготовленными в выработках. 

Перемычки в выработках с поступающей в пожарный уча-

сток струей и исходящей струей возводятся с вентиляционными 

проемами. 
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Площадь поперечного сечения вентиляционных проемов 

должна обеспечивать проветривание пожарного участка и не допус-

кать накопления взрывоопасного содержания горючих газов у оча-

гов пожара и прилегающих к ним выработках [8]. Вентиляционные 

проемы во взрывоустойчивых перемычках должны закрываться 

взрывоустойчивыми лядами. 

Изоляция пожарного участка в шахте, опасной по газу метану 

и пыли, осуществляется в следующем порядке: 

- определяются границы пожарного участка, места установки 

перемычек и расход воздуха, который необходимо подавать в него в 

течение всего времени изоляционных работ для поддержания взры-

вобезопасного содержания метана в проветриваемых выработках;  

- рассчитываются площадь поперечного сечения проемов в 

перемычках для пропуска этого количества воздуха и время образо-

вания на участке взрывоопасного содержания метана после закры-

тия проемов; 

- сооружаются взрывоустойчивые перемычки в боковых вы-

работках (изолирующих старые работы), закрытие которых не 

нарушает проветривания пожарного участка; 

- прокладываются воздуховоды дистанционного отбора проб 

воздуха для контроля за составом атмосферы в изолированном про-

странстве и процессом затухания пожара; 

- организуется контроль за температурой в изолированном 

участке; 

- сооружаются взрывоустойчивые перемычки с проемами рас-

четного сечения в выработках с поступающей в пожарный участок 

и исходящей из него вентиляционными струями; 

- закрываются проемы в перемычках и осуществляются меры 

по снятию депрессии с пожарного участка. 

Время накопления взрывоопасного содержания горючих газов 

должно в два и более раза превышать время, необходимое для за-

крытия проемов. В противном случае проемы закрываются дистан-

ционно. 

Когда при сооружении взрывоустойчивых перемычек с прое-

мами не удается сохранить проветривание пожарного участка, 

обеспечивающее взрывобезопасное содержание горючих газов, ра-

боты по изоляции должны быть приостановлены и осуществлены 
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меры по инертизации среды на пожарном участке путем выпуска в 

него инертных газов. 

Изоляция пожарных участков с применением инертных газов 

производится в следующем порядке: 

- определяется расход воздуха, который необходимо подавать 

в пожарный участок в течение всего времени изоляционных работ 

для обеспечения взрывобезопасного содержания метана;  

- определяются места и порядок возведения изолирующих пе-

ремычек, места установки средств инертизации, количество матери-

ала для сооружения перемычек и время на его доставку; 

- определяется сечение проемов в перемычках [8], обеспечи-

вающее поступление на пожарный участок расчетного количества 

воздуха в течение всего времени изоляционных работ; 

- определяется объем выработок пожарного участка, подле-

жащих заполнению инертным газом, выбираются тип оборудования 

и способ подачи инертного газа в пожарный участок; 

- рассчитывается необходимое количество инертного газа, ин-

тенсивность и продолжительность его подачи, выполняются подго-

товительные работы для выпуска инертного газа; 

- сооружаются изолирующие перемычки в боковых выработ-

ках, закрытие которых не нарушает проветривания пожарного 

участка, и перемычки с проемами расчетного сечения в выработках 

с поступающей в пожарный участок и исходящей из него вентиля-

ционными струями; 

- прокладываются специальные или приспосабливаются име-

ющиеся трубопроводы (шланги) для дистанционного отбора проб 

газовоздушной смеси из пожарного участка с безопасных расстоя-

ний; 

- выполняются подготовительные работы по снятию депрес-

сии с пожарного участка; 

- по окончании всех подготовительных работ к изоляции по-

жарного участка начинается выпуск инертного газа расчетной ин-

тенсивности, закрываются проемы в перемычках (в зависимости от 

выбранного способа подачи газа) и снимается депрессия с пожарно-

го участка. 

Если метод и средства подачи инертного газа позволяют по-

дать его в количестве, равном или большем поступающего на по-
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жарный участок воздуха, выпуск газа может быть начат до возведе-

ния изолирующих сооружений. 

По получении результатов анализов, свидетельствующих о со-

здании в изолированном пространстве стабилизировавшейся атмо-

сферы, при непрекращающейся подаче инертного газа обследуются 

изолирующие перемычки, определяются утечки воздуха через них, 

герметизируются (при необходимости) изоляционные сооружения и 

прекращается выпуск инертного газа. 

В выработках, по которым к очагу пожара подается парогазо-

вая смесь, необходимо: 

принимать меры против обрушения пород (дополнительное 

охлаждение газов, укрепление крепи и др.), если выработки пройде-

ны по мягким и средней крепости породам (наносы, сланцы);  

осуществлять охлаждение разбрызганной водой металличе-

ских проводников в вертикальных стволах; 

контролировать температуру инертных газов и содержание ок-

сида углерода при выполнении работ в выработках с исходящей 

струей воздуха. 

Подача инертных газов или парогазовой смеси при тушении 

пожаров в проветриваемой выработке должна превышать мини-

мально необходимую интенсивность проветривания аварийного 

участка (по газовому фактору). 

Запрещается выполнять какие-либо работы в зоне установки 

генератора инертных газов, а также на поступающей струе воздуха 

к генератору, за исключением контроля за параметрами атмосферы. 

Количество воздуха, проходящего по выработке в месте уста-

новки генератора инертных газов должно быть больше количества 

воздуха, отбираемого при его работе для получения парогазовой 

смеси. 

В течение всего времени изоляционных работ необходимо 

контролировать количество воздуха, поступающего в пожарный 

участок и к очагам горения, содержание метана и других горючих 

газов в исходящих струях, а также в местах, характеризующих со-

стояние пожара, дистанционно замерять температуру воздуха. 

После создания в изолированном пространстве невзрывоопас-

ной атмосферы (за счет действующего пожара, естественного выде-

ления газов на участке или искусственной инертизации) при необ-

ходимости выполняются работы по сокращению объема изолиро-
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ванного пространства. Сокращение объема пожарного участка до-

пускается при условии, когда процесс поддержания инертной среды 

в изолированном пространстве является управляемым. 

 

6.5 Тушение пожаров в тупиковых, 

наклонных, горизонтальных горных  

выработках 

 

При возникновении пожара в метанообильной тупиковой вы-

работке в нее кратчайшим путем по свежей струе направляются два 

отделения: первое — на вывод людей, второе – на тушение пожара. 

Последующие, прибывающие по диспозиции, отделения ВГСЧ 

направляются на аварийный объект согласно ПЛА. 

При выборе тактики тушения пожара в газообильной тупико-

вой выработке, проветриваемой вентилятором местного проветри-

вания, необходимо учитывать следующие факторы:  

горно-геологическую характеристику выработки (угол накло-

на, длину, площадь поперечного сечения, тип крепи, оснащенность 

механизмами и средствами пожаротушения);  

место расположения очага в выработке и вероятную причину 

возникновения пожара, интенсивность метановыделения в выработ-

ке и время опытного загазирования ее метаном до 2 %;  

ограниченность подходов к очагам горения и ведения работ по 

локализации и тушению пожара; 

неидентичность состава атмосферы в исходящей из тупиковой 

выработки струи воздуха составу атмосферы у места горения. 

Эти факторы следует учитывать также при расчетах парамет-

ров конвективных воздушных потоков в тупиковой выработке и 

оценке взрывоопасности атмосферы в ней. 

В шахтах, опасных по газу и пыли, действия отделений ВГСЧ 

по разведке очага горения и его тушению в тупиковой выработке 

должны осуществляться с учетом газовой обстановки в ее забое. 

Если на момент прибытия отделения к тупиковой выработке, в 

которой возник пожар, она проветривается, отделение обязано раз-

ведать выработку и тушить пожар в ней непосредственным воздей-

ствием на очаги огнегасительными средствами. 

В том случае, если выработка не проветривается и имеется до-

стоверная информация о том, что содержание метана в выработке 
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не достигло 2 % (на основании Актов опытного загазирования за-

боя), отделение по команде руководителя горноспасательных работ 

обязано включить вентилятор, проветривающий эту выработку, 

осуществить ее разведку и приступить к тушению пожара; если же 

информация о составе атмосферы в тупиковой выработке отсут-

ствует, и в ней нет пострадавших, направление отделения для раз-

ведки очага пожара и его тушения не допускается и производится 

изоляция тупиковой выработки на безопасном расстоянии. 

Не допускаются непосредственное тушение пожара или другие 

работы в тупиковой выработке шахты, опасной по газу метану, если 

произошло нарушение ее проветривания (остановился вентилятор, 

перегорели вентиляционные трубы и др.) или концентрация метана 

достигла 2 % и продолжает нарастать. В этих случаях необходимо 

изолировать тупиковую выработку на безопасном расстоянии. 

Независимо от оперативной обстановки в тупиковой выработ-

ке наряду с тушением пожара (изоляцией тупика в устье, проклад-

кой магистрали для дистанционного отбора проб воздуха) должны 

выполняться работы по подготовке к изоляции аварийного участка 

на безопасных расстояниях. 

Тушение пожара непосредственным воздействием на очаг в 

восстающих тупиковых выработках с углом наклона до 20 град сле-

дует производить под прикрытием барьеров, а с углом наклона бо-

лее 20 град – запрещается. 

Запрещается тушение пожара со стороны забоя тупиковой вы-

работки независимо от угла ее наклона. 

Дистанционную подачу огнетушащих средств по вентиляци-

онному трубопроводу можно осуществлять в тех случаях, когда со-

кращение расхода воздуха, вызванного подачей огнетушащего ве-

щества, не создает угрозу скопления метана концентрацией свыше 

2 %. 

При выполнении работ вблизи устья вертикальных и наклон-

ных (с углом наклона более 35 град) тупиковых выработок личный 

состав отделений должен иметь страховочные приспособления 

(монтажные пояса, бечева, предохранительные полки и т.п.) и учи-

тывать возможность выгорания крепи и обрушения устья с образо-

ванием воронки. 

В длинных тупиковых выработках (500 м. и более) горноспа-

сательные работы по тушению пожаров, ликвидации последствий 
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взрывов и внезапных выбросов угля и газа (разведка и разгазирова-

ние выработок, эвакуация пострадавших и др.) ведутся с примене-

нием индивидуальных и групповых противотепловых средств. При 

этом должна быть обеспечена непрерывная связь каждого отделе-

ния с подземной базой или с командным пунктом; по пути следова-

ния отделений через каждые 100–200 м загазированной выработки 

должны размещаться вспомогательные респираторы. 

Работы по разгазированию, охлаждению и временному креп-

лению таких выработок следует вести отдельными участками под 

прикрытием парусных перемычек. 

При тушении пожара в наклонной тупиковой выработке мето-

дом затопления в течение всего периода затопления должно осу-

ществляться проветривание тупика от устья до зеркала воды. При 

затоплении непроветриваемой метанообильной выработки люди 

должны быть отведены в безопасное место, контроль за уровнем 

воды должен осуществляться дистанционно. 

Если горноспасатели вынуждены покинуть забой из-за резкого 

осложнения обстановки, они должны перед уходом оставить откры-

тым концевой пожарный кран или установить и подсоединить к 

нему водоразбрызгиватель.  

При тушении пожаров в наклонных (нетупиковых) выработках 

следует принять меры по предотвращению выхода огня на верхний 

и нижний горизонты шахты, а также в прилегающие выработки пу-

тем установки водяных завес, закрытием противопожарных дверей, 

сооружением огнестойких перемычек и др. 

Для повышения устойчивости проветривания, при пожаре в 

наклонной выработке с восходящим проветриванием для снижения 

активности его развития и предотвращения рециркуляции продук-

тов горения следует установить перемычки или закрыть противо-

пожарные двери ниже очага пожара по предварительному расчету и 

рекомендациям ДГС. 

При пожаре в наклонной выработке с нисходящим проветри-

ванием должны быть приняты меры по предотвращению самопро-

извольного опрокидывания вентиляционной струи под действием 

тепловой депрессии путем увеличения сопротивления параллель-

ных вентиляционных ветвей, повышения депрессии и производи-

тельности вентилятора главного проветривания. Если воздух дви-

жется вниз по двум параллельным наклонным выработкам и между 
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ними имеются сбойки, то в последних в целях повышения устойчи-

вости проветривания должны быть возведены перемычки. 

Если расчетным путем установлено, что опрокидывание вен-

тиляционной струи предотвратить невозможно, необходимо в пла-

нах ликвидации аварий предусматривать для этого случая местное 

или общешахтное реверсирование вентиляционной струи в аварий-

ной выработке. 

Если угроза опрокидывания вентиляционной струи возникает 

в ходе тушения пожара, люди, работающие по его ликвидации, от-

водятся в безопасное место и принимаются меры по установлению 

устойчивого проветривания. 

Тушение пожара в наклонной выработке с углом наклона бо-

лее 20 град независимо от направления движения воздушной струи 

осуществляется путем дистанционного воздействия на очаг пожара 

огнетушащими веществами (пена, инертные газы, порошки, раз-

брызгиваемая вода). При этом следует выбирать кратчайшие пути 

подхода к очагу пожара (из параллельных выработок, сбоек и т.п.). 

Тушение пожара в наклонной выработке непосредственным 

воздействием на очаг горения сверху допускается только при отсут-

ствии опасности опрокидывания вентиляционной струи под дей-

ствием тепловой депрессии. 

При направлении отделения сверху в наклонную выработку 

запрещается закрывать противопожарные двери в аварийной выра-

ботке. 

Тушение пожара в наклонной выработке непосредственным 

воздействием на очаг горения снизу допустимо при условии, если 

выработка проветривается снизу-вверх и отсутствует опасность 

травмирования горноспасателей в результате падения горящих 

предметов, обрушившихся пород и др. или приняты меры по его 

предотвращению. 

При наличии в наклонной выработке канатной откатки прини-

маются меры по фиксации подъемных сосудов на верхней и нижней 

приемных площадках. 

При пожарах в лавах на пластах крутого падения подходить к 

очагу пожара для его тушения следует с боков (со стороны забоя 

или выработанного пространства) с использованием предохрани-

тельных полков и перекрытий. 
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При тушении пожаров в лавах с нисходящим проветриванием 

необходимо принять меры против снижения количества воздуха, 

проходящего через лаву, из-за воздействия тепловой депрессии или 

обрушения прилегающих горных выработок. 

При пожаре в выработках, прилегающих к лаве с нисходящим 

проветриванием, необходимо просчитывать варианты возможного 

изменения направления движения вентиляционной струи в целях 

недопущения попадания исходящей из лавы струи к очагу пожара. 

Тушение пожаров в горизонтальных выработках осуществля-

ется со стороны поступающей струи путем непосредственного или 

дистанционного воздействия на очаг огнегасительными средствами. 

Для предотвращения распространения огня по выработкам на его 

пути необходимо устанавливать водяные завесы, сооружать огне-

преградительные перемычки или по возможности маневрировать 

вентиляционной струей. 

Когда потушить пожар в горизонтальной выработке со сторо-

ны свежей струи воздуха невозможно, тушение необходимо произ-

водить с противоположной стороны, предварительно реверсировав 

вентиляционную струю. 

Реверсирование вентиляционной струи должно осуществлять-

ся после вывода людей и принятия мер по предупреждению распро-

странения пожара в выработке, по которой после реверсирования 

будут выходить продукты горения. 

При пожаре в выработках околоствольного двора с поступаю-

щей в шахту струей воздуха необходимо произвести реверсирова-

ние или закорачивание вентиляционной струи, чтобы не допустить 

распространения продуктов горения на рабочие участки. При пожа-

ре в выработках околоствольного двора на исходящей струе воздуха 

сохраняется нормальное направление вентиляционной струи с 

уменьшением расхода воздуха, поступающего к очагу пожара. 

При пожаре в околоствольном дворе и прилегающих к нему 

выработках необходимо принять меры, предотвращающие проник-

новение огня за бетонную крепь. Для этого на путях возможного 

распространения пожара в местах сопряжения бетонной и деревян-

ной крепи, а также за бетоном, который в этом случае нужно 

вскрыть, устанавливают водяные завесы. 

При пожаре в выработках и камерах околоствольного двора во 

избежание распространения огня по шахте необходимо закрыть 
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противопожарные двери околоствольного двора. Однако, если за-

крытие дверей приведет к нарушению вентиляционного режима, 

установленного ПЛА для спасения людей, закрывать их категориче-

ски запрещается. 

При тушении пожаров в камерах в зависимости от их назначе-

ния руководитель горноспасательных работ и командиры – испол-

нители заданий обязаны предусмотреть проведение следующих ме-

роприятий: 

- со складов взрывчатых материалов вынести ВМ, в первую 

очередь детонаторы. Если это сделать невозможно (высокая темпе-

ратура и др.), то необходимо закрыть противопожарные двери скла-

да и удалиться в безопасное место;  

- в лебедочных камерах для предупреждения обрыва канатов в 

уклонах и бремсбергах от нагрева закрепить грузовую и порожня-

ковую ветви ниже очага пожара; 

- в депо аккумуляторных электровозов для предупреждения 

взрыва водорода прекратить зарядку аккумуляторов, усилить вен-

тиляцию или изменить ее направление и своевременно удалить ба-

тареи из камеры. 

 

6.5.1 Тушение пожаров на ленточных конвейерах 

 

При горении конвейерной ленты в первую очередь принима-

ются меры по сокращению количества воздуха до минимально воз-

можного по газовому фактору и по возможности рециркуляции. 

Независимо от размеров и характера пожара принимаются ме-

ры по локализации пожара (установка водяных завес, уборка горю-

чих элементов крепи, разрыв ленты и т.п.) и доставке к месту пожа-

ра и введению в действие мощных средств пожаротушения (генера-

торы инертных газов, порошковые установки объемного тушения, 

пеногенераторы и др.). 

При тушении и локализации пожара в наклонной конвейерной 

выработке принимаются меры по предотвращению травмирования 

респираторщиков и распространения пожара вследствие обрыва и 

скатывания конвейерной ленты вниз. 

С момента возникновения пожара в конвейерной выработке 

ответственный руководитель ликвидации аварии обязан принять 

меры по увеличению подачи воды к местам тушения очагов в целях 
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компенсации ее расхода на работу установок автоматического по-

жаротушения. 

 

6.6 Тушение пожаров в надшахтных зданиях  

и вертикальных выработках 

 

При пожаре в надшахтном здании ствола, по которому подает-

ся в шахту свежий воздух, необходимо в первую очередь принять 

меры по предотвращению проникновения продуктов горения и огня 

в шахту (реверсирование вентиляционной струи, перекрытие устья 

ствола лядами с засыпкой глиной, остановка вентилятора и др.). 

При пожаре в стволе, подающем в шахту свежий воздух, в 

первую очередь принимаются меры по прекращению распростране-

ния продуктов горения по горным выработкам – реверсирование 

вентиляционной струи, остановка вентилятора, закрытие противо-

пожарных ляд в устье ствола и дверей в околоствольном дворе, 

включение водяных завес и т.п. 

В стволах, оборудованных многоканатными подъемными 

установками, где допускается отсутствие пожарных ляд, распро-

странение газообразных продуктов горения предотвращается герме-

тизацией проемов внутренней шахты копра. 

При сокращении подачи воздуха к очагу пожара или при  

остановке вентилятора необходимо учитывать направление есте-

ственной тяги и величину тепловой депрессии, образующейся при 

пожаре. 

При пожаре в стволе шахты с исходящей струей воздуха или в 

надшахтном здании этого ствола направление вентиляционной 

струи не изменяется. 

Тушение пожаров в вертикальных выработках независимо от 

направления вентиляционной струи производится сверху вниз рас-

пыленной струей воды, воздушно-механической пеной, огнегаси-

тельными порошками и др. Для предотвращения распространения 

пожара необходимо принять меры по тушению падающих вниз го-

рящих предметов и тушить горящий ствол, шурф и т.п. из примы-

кающих к нему выработок промежуточных горизонтов. 

Посылка отделений ВГСЧ в вертикальные выработки для ту-

шения пожаров запрещается, за исключением случаев, когда есть 

полная уверенность в безопасности этих работ для исполнителей. 
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При пожаре в надшахтном здании ствола, находящегося в про-

ходке, когда подходы к застигнутым аварией людям отрезаны по-

жаром, все силы ВГСЧ и пожарной команды должны быть направ-

лены на тушение пожара для быстрейшего проникновения к людям. 

При пожарах в надшахтных зданиях, стволах и других верти-

кальных выработках должны быть осуществлены меры, предотвра-

щающие обрыв канатов и подъемных сосудов. 

При пожарах в копрах башенного типа первое отделение 

направляется в помещение копра для вывода людей, а второе – на 

тушение пожара. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 7 ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

ПРИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ ДРУГИХ ВИДОВ 
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7.1 Ликвидация последствий взрывов  

метановоздушной смеси или угольной пыли 

 

При взрыве метановоздушной смеси или угольной пыли в 

первую очередь необходимо:  

установить место взрыва и зону его распространения; опреде-

лить количество застигнутых взрывом людей и места их нахожде-

ния;  

выдать задания горноспасательным отделениям и реанимаци-

онно-противошоковым группам (РПГ) по спасению людей и оказа-

нию им помощи. 

При разработке первого оперативного плана ликвидации по-

следствий взрыва метана или угольной пыли должны предусматри-

ваться следующие мероприятия: 

постоянный контроль за газовой обстановкой в выработках, 

где произошло нарушение проветривания;  

восстановление нормального проветривания на аварийном 

участке и разгазирование пораженных выработок; 

обеспечение устойчивой оперативной связи со всеми местами 

ведения работ; 

тушение возникших очагов пожаров; обеспечение безопасно-

сти при выполнении аварийно-спасательных работ. 

Мероприятия последующих оперативных планов должны 

обосновываться конкретной обстановкой на аварийном участке и 

принятой технологией ликвидации последствий взрыва. 

Для оказания помощи людям, застигнутым взрывом газа или 

пыли, в шахту, как правило, следует направлять столько отделений 

ВГСЧ, чтобы была оказана помощь каждому пострадавшему. На 

участки, куда могут распространиться газообразные продукты 

взрыва, направляется по два отделения: первое — по исходящей 

струе воздуха, второе — по поступающей. 

При отсутствии достаточного количества сил ВГСЧ все при-

бывшие на шахту отделения направляются непосредственно на ава-

рийный участок для спасения людей. 

При взрыве в шахте наряду с принимаемыми мерами по спасе-

нию людей необходимо немедленно восстановить вентиляцию ава-

рийного участка, принять меры по быстрейшему разгазированию 
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выработок и увеличению количества подаваемого на участок возду-

ха в наиболее вероятные места нахождения людей, нуждающихся в 

помощи. 

Для возобновления проветривания участка необходимо вос-

становить разрушенные вентиляционные устройства. Если они по-

вреждены настолько, что быстрое восстановление невозможно, 

необходимо возвести временные вентиляционные устройства (па-

рашютные, парусные и дощатые перемычки и др.). 

Для оказания медицинской помощи пострадавшим при взры-

вах в шахту направляются все находящиеся на службе медицинские 

работники ВГСЧ, шахты и вызывается необходимое количество ра-

ботников местных органов здравоохранения. 

 

7.2 Ликвидация последствий внезапных  

выбросов угля и газа 

 

При внезапных выбросах угля и газа действия подразделений 

ВГСЧ должны быть направлены на спасение людей и обеспечение 

или восстановление интенсивного проветривания загазированных 

выработок. При внезапных выбросах, происшедших в двух или не-

скольких забоях при одновременном производстве в них сотряса-

тельного взрывания, ликвидация последствий выполняется после-

довательно, начиная с выработок, в которых произошло опрокиды-

вание вентиляционной струи. Подразделение ВГСЧ, ведущее спаса-

тельные работы, должно учитывать возможность повторного (за-

поздалого) внезапного выброса. Поэтому одновременно с выводом 

людей из застигнутых выбросом выработок должна быть усилена 

крепь, особенно в местах сопряжения выработок. Следует обеспе-

чить непрерывную подачу свежего воздуха по выработкам и свеже-

го воздуха по имеющимся пневмопроводам к местам наиболее ве-

роятного нахождения людей. 

Для спасения людей, застигнутых внезапным выбросом угля и 

газа, первое отделение ВГСЧ направляется кратчайшим путем к за-

стигнутым аварией людям по выработкам с исходящей с участка 

струей воздуха, а второе — по выработкам с поступающей струей. 

При движении отделений проверяются камеры, убежища, спаса-

тельные ниши и другие сооружения, которые могли быть использо-

ваны для укрытия людей при внезапном выбросе угля и газа. 
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Если в загазированной метаном выработке оказались люди, 

нуждающиеся в помощи, поиск и спасение их организуется незави-

симо от концентрации метана в атмосфере этой выработки. В этом 

случае для предупреждения взрыва метана и угольной пыли в ходе 

ведения спасательных работ необходимо не допускать: 

искрообразования в стационарных и переносных светильниках 

спасателей при работе в атмосфере с опасным содержанием метана 

(нельзя включать или выключать их);  

применения электровозов или другого электрооборудования 

вблизи загазированных метаном выработок; 

применения горного инструмента, работа с которым может 

вызвать искрообразование. 

Кроме того, при необходимости следует организовать осажде-

ние угольной пыли в местах интенсивного пылеобразования, вы-

полнение профилактических мероприятий по предотвращению са-

мовозгорания выброшенного угля и других мер безопасности спаса-

тельных работ. 

В ходе разгазирования выработок в зоне внезапного выброса 

исходящую струю воздуха необходимо направлять кратчайшим пу-

тем в выработки с общей исходящей струей шахты, минуя действу-

ющие участки и выработки, в которых находятся люди. При этом 

должна быть предусмотрена подача максимального количества 

свежего воздуха на аварийный участок, как за счет других участков, 

так и путем дополнительной подачи сжатого воздуха по шахтному 

воздухопроводу. 

 

7.3 Ликвидация последствий проникновения  

в шахту ядовитых химических веществ 

 

При проникновении в горные выработки ядовитых химических 

веществ первоочередные действия отделений ВГСЧ направляются 

на спасение людей и оказание им помощи, определение состава 

ядовитых веществ, устранение источника их поступления и преду-

преждение распространения этих веществ по выработкам. 

Выполнение горноспасательных работ по ликвидации послед-

ствий проникновения в горные выработки ядовитых химических 

веществ допускается специально подготовленными отделениями 

ВГСЧ при наличии у них аппаратуры экспресс-определения и кон-
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троля ядовитых химических веществ и специальных костюмов, и 

средств для защиты кожного покрова, и органов дыхания. 

На ликвидацию последствий проникновения в горные выра-

ботки ядовитых химических веществ составляются специальные 

мероприятия (проекты), разрабатываемые с привлечением соответ-

ствующих специалистов в области ядовитых химических веществ. 

В мероприятиях (проектах) необходимо предусмотреть: 

порядок действий при разгазировании пораженных выработок, 

способы нейтрализации зараженной зоны специальными вещества-

ми или изоляции аварийного участка;  

меры предосторожности при ведении аварийно-спасательных 

работ; 

контроль за составом рудничной атмосферы и порядок отбора 

проб воздуха и шахтной воды; 

организацию связи для передачи информации на командный 

пункт, резервным отделениям или на подземную базу. 

 

7.4 Спасательные работы при обрушениях  

в горных выработках 

 

При обрушениях в горных выработках действия отделений 

ВГСЧ должны быть направлены на установление связи с застигну-

тыми аварией людьми, их спасение и восстановление проветрива-

ния аварийного участка. 

Для подхода к людям, застигнутым обрушением, организуется 

проходка спасательных и обходных выработок по пластам угля и 

нарушенным породам. Для ускорения проходческих работ привле-

каются наиболее опытные рабочие и специалисты шахты. 

При разборке завала или проведении обходных выработок от-

деление должно постоянно следить за состоянием кровли, горным 

давлением и подкреплять выработки, с тем, чтобы избежать по-

вторного обрушения и иметь безопасный выход. Приступать к вос-

становлению выработки необходимо после усиления нарушенной 

(деформированной) крепи. 

Работы по разборке обрушившейся массы и проведение поис-

ковых выработок следует проводить одновременно из возможно 

большего числа мест. 
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При спасении людей, находящихся за завалом, на шахтах, где 

применяется пневматическая энергия, прекращать подачу сжатого 

воздуха на аварийный участок запрещается. 

При спасении людей в лавах на крутых пластах запрещается 

выпускать обрушенную породу для освобождения от нее восстанав-

ливаемых выработок. 

Проведение горноспасательных работ в наклонных и верти-

кальных выработках следует осуществлять в предохранительных 

поясах и с подвесных лестниц. 

Запрещается производство взрывных работ в целях спасения 

людей, застигнутых обрушением. 

 

7.5 Спасательные работы при прорыве воды 

 

При затоплении горных выработок водой действия подразде-

лений ВГСЧ направляются на оказание помощи людям, застигну-

тым аварией, предохранение выработок от дальнейшего затопления 

и проветривание при их загазировании. 

Для спасения людей при прорыве воды в очистные или в под-

готовительные выработки первое отделение направляется против 

течения воды по нижнему горизонту, а второе – по верхнему. При 

этом электроэнергия на всех энергопотребителях, за исключением 

насосных и водоотливных установок, должна быть отключена. 

Если прорыв воды угрожает насосным установкам, а люди уже 

удалены в безопасные места, то отделения ВГСЧ направляются в 

основном на защиту насосных установок от затопления. 

Чтобы избежать затопления насосных установок в около-

ствольном дворе основного горизонта, вода отводится по уклонам и 

другим наклонным выработкам на нижележащий горизонт, с кото-

рого предварительно должны быть выведены все люди. 

Если люди из выработок нижележащего горизонта еще не вы-

ведены и главному водоотливу угрожает затопление, необходимо 

перекрыть устья колодцев для всасов и оградить насосную камеру и 

выработки, ведущие на нижележащий горизонт, временными водо-

упорными перемычками (из мешков с глиной и т.п.). 

При посылке отделения против движения воды по выработкам, 

не имеющим в пределах маршрута движения запасных выходов на 

верхний горизонт, необходимо выставлять на базе резервное отде-
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ление, которое должно следить за повышением уровня воды в око-

лоствольном дворе и сигнализировать работающему отделению о 

времени возвращения на базу. 

Если создается угроза быстрого затопления горных выработок 

и запасной выход на вышележащий горизонт при этом отсутствует, 

отделение должно немедленно возвратиться на базу. 

При угрозе затопления околоствольного двора нижнего гори-

зонта людей следует выводить с угрожаемых участков на вышеле-

жащий горизонт к выходам на поверхность. 

К выполнению горноспасательных работ при затоплении вы-

работок водой и выполнению подводно-технических спусков при-

влекаются специализированные отделения горноспасателей-

водолазов квалификации «водолаз» I-II группы специализации. Во-

долазная станция должна состоять не менее чем из четырех водола-

зов. 

Выполнение подводно-технических водолазных спусков и ра-

бот горноспасателями-водолазами проводится в соответствии с тре-

бованиями Инструкции по организации и ведению горноспасатель-

ных водолазных работ в угольных и сланцевых шахтах, утвержден-

ной начальником Центрального штаба ВГСЧ 11.07.1994, и Единых 

правил безопасности труда на водолазных работах, утвержденных 

заместителем министра морского флота СССР 24.04.1991. 

Подводно-технические водолазные спуски в горных выработ-

ках шахт выполняются под непосредственным управлением руко-

водителя водолазных работ в соответствии с оперативными плана-

ми, проектами, паспортами, технологическими картами и другой 

документацией на эти работы. 

Оперативные планы на выполнение подводно-технических во-

долазных спусков и работ в горных выработках шахт составляются 

с участием руководителя водолазных работ и подписываются ответ-

ственным руководителем ликвидации аварии и руководителем гор-

носпасательных работ. 

На месте выполнения спусков и работ организуются водолаз-

ный пост и подземная база, создается резерв водолазного оснаще-

ния и материалов; между водолазным постом и командным пунктом 

устанавливается двусторонняя телефонная связь. 

Спуск горноспасателя-водолаза под воду допускается только 

по окончании притока воды в горные выработки и при наличии не-
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прерывной двусторонней связи спускающегося с водолазным по-

стом. 

Спуск горноспасателя-водолаза под воду в горных выработках 

шахт выполняется только в костюмах (гидрокомбинезонах) сухого 

типа; при температуре воды ниже 5 °С или воздуха ниже 0 °С спуск 

производится в двух комплектах водолазного шерстяного белья. 

На весь период ведения подводно-технических водолазных ра-

бот в шахте должны быть подготовлены дежурная барокамера для 

лечебной рекомпрессии и средства доставки водолаза к ней. 

Организация водолазных спусков и работ, режим труда и от-

дыха, питание горноспасателей-водолазов осуществляется в соот-

ветствии с требованиями Единых правил безопасности труда на во-

долазных работах, часть 1. 

Выполнение подводно-технических водолазных спусков в 

шахте прекращается в следующих ситуациях: 

прекращение подачи воздуха для дыхания или повреждение 

водолазного снаряжения – не освобождаются запутавшиеся (зажа-

тые) водолазный шланг и сигнальный конец (кабель-сигнал);  

отсутствие ответа от работающего на дважды повторенный за-

прос по разговорной связи или выходе из строя разговорной связи с 

работающим; 

выбрасывание работающего на поверхность или его провали-

вание (падение) на глубину. 

В случае аварийной ситуации с работающим водолазом руко-

водитель водолазных спусков обязан немедленно спустить страху-

ющего водолаза, действовать сообразуясь с обстановкой и поста-

вить в известность о случившемся руководителя водолазных работ 

и руководителя горноспасательных работ. 

Допустимое время пребывания под водой горноспасателя-

водолаза в зависимости от ее температуры, а также продолжитель-

ность отдыха между спусками под воду определяется следующими 

нормами (таблица 7.1). 

 

Таблица 7.1 – Допустимое время пребывания под водой горноспаса-

теля-водолаза 
 

Температура  

воды, С 

Допустимое время  

пребывания, ч 

Перерыв между 

спусками, ч 

От 1 до 3 1,0 4 
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От 4 до 6 1,5 4 

От 7 до 9 2,0 3 

От 10 до 12 3,5 3 

От 13 до 15 4,0 26 

От 16 до 18 5,0 26 

 

Спуск горноспасателей-водолазов под воду при температуре 

воды 27 °С и выше запрещается. 

 

7.6 Ликвидация последствий прорыва плывунов  

и заиловочной пульпы 

 

При угрозе проникновения прорвавшейся массы на нижеле-

жащие горизонты шахты всех людей необходимо вывести на верх-

ние горизонты к выходам на поверхность. Все вертикальные и 

наклонные выработки, ведущие на нижний горизонт, по пути дви-

жения прорвавшейся массы должны быть перекрыты. 

При прорыве глины, пульпы и плывунов в горные выработки 

верхнего горизонта на крутых пластах горноспасательные работы 

должны вестись только с верхнего горизонта. Запрещается подхо-

дить под заиленные выработки снизу. 

Уборка прорвавшейся в выработки глинистой массы осу-

ществляется путем размыва ее водой и откачки шламовыми насоса-

ми либо погрузкой в шахтные вагонетки. 

Если горноспасательные работы с верхнего горизонта вести 

невозможно, то выпуск глинистой массы, пульпы из вертикальных 

и наклонных выработок допускается только под защитой барьерных 

перемычек, установленных в горизонтальных выработках в непо-

средственной близости от места выпуска глинистой пульпы и рас-

считанных на максимальное динамическое воздействие пульпы. 

Выпуск массы в этом случае должен производить один человек. По-

сле выпуска массы из восстающей выработки работы по уборке 

пульпы в горизонтальной выработке во избежание возможного по-

вторного прорыва сверху должны вестись после возведения защит-

ной перемычки в нижней части восстающей выработки. 

При заторах, за которыми находится глина или пульпа, выпус-

кать ее следует путем проделывания небольших отверстий в обра-

зовавшемся заторе. Если пульпа за затором находится под давлени-

ем, то разборка затора не производится. 
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Запрещается направлять людей в вертикальные и наклонные 

выработки снизу для непосредственной разборки заторов, за кото-

рыми находится пульпа. 

Если проветривание не нарушено или уже восстановлено, 

очистка горных выработок от прорвавшейся массы производится 

силами рабочих шахты. 

 

7.7 Ликвидация аварий на разрезах,  

обогатительных фабриках и кессонах 

 

Ликвидация пожаров и взрывов на угольных разрезах, обога-

тительных и брикетных фабриках осуществляется подразделениями 

ВГСЧ вместе с пожарными командами в соответствии с планом 

взаимодействия ВГСЧ и пожарных команд. 

Основной задачей горноспасательных частей в этих случаях 

является спасение людей, застигнутых аварией. 

При пожаре на обогатительной или брикетной фабрике необ-

ходимо немедленно вывести людей из здания, отключить электро-

энергию и тушить пожар имеющимися средствами. 

Для предотвращения создания взрывчатых концентраций пыли 

во время тушения пожара запрещается: 

ударять по крышкам и стенкам кожухов конвейеров;  

забрасывать сырой уголь или песок на очаг огня; 

тушить горящую угольную пыль компактной струей воды, 

непосредственно направленной на пыль; 

сметать горящую пыль с оборудования, конструкций или со 

стен здания (очаг должен быть ликвидирован на месте). 

При горении угольной пыли в кожухах наклонных конвейеров 

крышки этих конвейеров разрешается открывать только последова-

тельно, начиная с верхних. Одновременно открывать верхние и 

нижние крышки кожуха конвейера запрещается. 

Запрещается ведение работ на уступах угольных разрезов, на 

отвалах, в штабелях и бункерах без предохранительных поясов с 

бечевой. 

В подземных дренажных выработках карьеров и угольных раз-

резов горноспасательные работы должны проводиться в соответ-

ствии с требованиями настоящего Устава. 
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При ликвидации аварий и их последствий на объектах поверх-

ностных технологических комплексов запрещается: 

вход и въезд в загазированную и задымленную зону лицам, не 

включенным в средства защиты органов дыхания (респираторы, са-

моспасатели и др.);  

подача воды в трещины и полости выгорания в уступах и отва-

лах, на складах продукции, а также в бункеры, если люди не отве-

дены в безопасное место; 

ведение работ по тушению очагов пожара и разборке уступов, 

отвалов и складов угля (брикетов и др.) в ночное время без обеспе-

чения освещения по существующим нормам; 

выполнение работ по тушению очагов горения одиночными 

исполнителями; 

проведение каких-либо работ на открытых площадках (уступы, 

отвалы, склады, бункеры) во время грозы и ливневого дождя; 

транспортировка горящей массы угля (брикета и др.) ленточ-

ными конвейерами, железнодорожным и другим транспортом. 

Запрещается работа в кислородных изолирующих респирато-

рах при избыточном давлении в кессоне выше 0,2 МПа (2 кг/см). 

Тушение пожаров в кессонах должно осуществляться затоплением 

кессона водой при медленном снижении давления с последующей 

засыпкой незакрепленной части ствола песком. 
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Глава 8 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ  

И ДРУГИХ РАБОТ 

 

К техническим работам относятся работы на обслуживаемых 

объектах неаварийного характера, требующие применения средств 

защиты органов дыхания и специального горноспасательного осна-

щения. Работы этого вида проводятся в тех случаях, когда отсут-

ствует возможность проветривания загазированных выработок и 

выполнения этих работ специалистами шахты. 

К техническим работам могут относиться работы, выполняе-

мые после завершения работ по ликвидации аварии, – изоляция вы-

работок, сокращение объема изолированного после пожара участка 

и др. Порядок перевода аварийных работ в технические определяет-

ся руководителем ликвидации аварий и руководителем горноспаса-

тельных работ. 

Технические работы выполняются в соответствии с мероприя-

тиями, которые разрабатываются главным инженером шахты и ко-

мандиром горноспасательного отряда и утверждаются техническим 

руководителем шахты (директором самостоятельной шахты), явля-

ющихся юридическими лицами. 

Руководство техническими работами возлагается на главного 

инженера шахты и командира горноспасательного отряда или под 

его личную ответственность на оперативный командный состав не 

ниже командира взвода. Руководство работами непосредственно на 

месте их проведения осуществляет лицо командного состава по 

должности не ниже помощника командира взвода. 

Отвлечение личного состава ВГСЧ на технические работы не 

должно снижать готовность подразделения к выезду на ликвидацию 

возможных аварий в обслуживаемом регионе. 

При выполнении технических работ организуется командный 

пункт, а непосредственно в шахте – подземная база. На подземной 

базе должно находиться резервное отделение, медработник ВГСЧ; 

должна быть организована связь с работающими в загазированной 

атмосфере отделениями и командным пунктом. 

На командном пункте ведется оперативно-техническая доку-

ментация, предусмотренная настоящим Уставом. 

В ходе подготовки к выполнению технических работ командир 

взвода обязан изучить с личным составом отделений, которые будут 
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выполнять эти работы, условия и порядок их выполнения, проин-

структировать о мерах безопасности под роспись, а при необходи-

мости отработать с ними тактические приемы действий в непригод-

ной для дыхания атмосфере по выполнению поставленной задачи. 

Разведка пожарных участков должна производиться только  

через шлюзовые перемычки и допускается при отсутствии призна-

ков горения и наличия взрывобезопасной атмосферы в пожарном 

участке. 

 

8.1 Медицинское обеспечение  

горноспасательных работ  

 

Организация медицинской помощи пострадавшим при спаса-

тельных работах возлагается на директора шахты, представителей 

медицинской службы ВГСЧ с привлечением местных органов здра-

воохранения. 

Руководителем медицинского обеспечения горноспасательных 

работ на шахте является медицинский работник ВГСЧ. Он подчиня-

ется руководителю горноспасательных работ. 

В случае привлечения на ликвидацию аварии врачей местных 

лечебных учреждений руководство по приему пострадавших и ока-

занию им первой помощи на поверхности шахты осуществляется 

представителем местного органа здравоохранения. 

Основными задачами медицинской службы ВГСЧ при ликви-

дации аварий являются: 

выезд на шахту по сигналу «Тревога» и оказание медицинской 

помощи пострадавшим на месте аварии или несчастного случая и на 

этапах их эвакуации в лечебно-профилактическое учреждение;  

оказание лечебно-профилактической помощи личному составу 

ВГСЧ, членам ВГК и другим работникам, участвующим в горно-

спасательных работах; 

контроль за состоянием здоровья, соблюдением режимов рабо-

ты, отдыха и питания личного состава, участвующего в ликвидации 

аварии, санитарным состоянием помещений для отдыха горноспа-

сателей и развертыванием специальных служб ликвидации аварии. 

При выполнении в шахте водолазных работ в местах спуска 

под воду горноспасателей-водолазов на каждой водолазной станции 
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должен быть врач ВГСЧ, обученный водолазному делу, для меди-

цинского обеспечения водолазных спусков. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья, режимом тру-

да и отдыха горноспасателей осуществляется медработниками 

ВГСЧ в соответствии с установленными нормами. 

При наличии в регионе формирований службы экстренной ме-

дицинской помощи в чрезвычайных ситуациях их можно при необ-

ходимости привлечь для оказания медицинской помощи постра-

давшим в шахте (на поверхности и при эвакуации пострадавших в 

лечебные учреждения). 

При выполнении горноспасательных работ в газозащитных ре-

спираторах личному составу отделений и членам ВГК должен 

предоставляться отдых между сменами продолжительностью не 

менее одной аппарато-смены. Отступления от этого требования до-

пускаются при спасении людей, причем такая интенсивность работ 

может продолжаться только в течение первых двух суток ликвида-

ции аварии. 

Личному составу ВГСЧ, принимающему участие в ликвидации 

затяжной аварии, должен предоставляться отдых продолжительно-

стью не менее 24 часов после каждых четырех суток работы в шах-

те. 

При ведении горноспасательных работ в шахте для лиц, участ-

вующих в ликвидации аварии, организуется питание. Ответствен-

ность за обеспечение режима труда и отдыха лиц, участвующих в 

ликвидации аварии, и их питание возлагается на первого руководи-

теля предприятия. 

 

8.2 Специальные службы  

 

Для оказания помощи ответственному руководителю ликвида-

ции аварии по анализу меняющейся аварийной обстановки, прогно-

зу ее развития и управлению аварийно-спасательными работами на 

шахте согласно требованиям Правил безопасности, создается ко-

мандный пункт по ликвидации аварии (КП). 

При сложных и затяжных авариях кроме КП организуются 

специальные службы по концентрации и обеспечению аварийно-

спасательных работ оборудованием и аварийными материалами, по 
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управлению и связи с местами работ, по контролю за параметрами 

рудничной атмосферы, группы инженерного обеспечения и др. 

 

8.2.1 Наземная база 

 

Наземная база организуется для бесперебойного обеспечения 

работающих отделений ВГСЧ горноспасательной аппаратурой, 

оборудованием и аварийными материалами. Наземная база разме-

щается на территории или в специально выделенном помещении 

шахты, в которой произошла авария, либо в подразделении ВГСЧ. 

Руководитель горноспасательных работ утверждает перечень и 

количество горноспасательной аппаратуры, оборудования, запас-

ных частей и материалов, находящихся на наземной базе, назначает 

начальника базы. На начальника наземной базы возлагается: 

своевременная доставка аппаратуры, оборудования и материа-

лов на базу и обеспечение их исправности и готовности к примене-

нию;  

учет расхода и наличия оборудования, запасных частей и ма-

териалов на базе, выдача их работающим отделениям; 

своевременное информирование руководителя горноспаса-

тельных работ о наличии запасов материалов и принятие мер по их 

пополнению; 

обеспечение охраны наземной базы и оперативных автомашин. 

На наземной базе должны круглосуточно находиться дежур-

ный для связи с подразделениями ВГСЧ, подземными базами в 

шахте и руководителем горноспасательных работ, монтеры и слеса-

ри для ремонта респираторов и оборудования, водители автомашин 

и др. специалисты. 

 

8.2.2 Подземная база 

 

Подземная база организуется для руководства горноспасатель-

ными работами в шахте и размещения сил и средств ВГСЧ, необхо-

димых для ликвидации аварии, осуществления постоянной связи с 

работающими в непригодной для дыхания атмосфере отделениями 

и командным пунктом. 

Начальника подземной базы назначает руководитель горно-

спасательных работ в ранге не ниже помощника командира взвода. 
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Начальник подземной базы поддерживает постоянную связь с руко-

водителем горноспасательных работ и работающими отделениями, 

организует экстренную помощь работающим в загазированной ат-

мосфере отделениям и помощь вынесенным на базу пострадавшим, 

отдых сменяющимся отделениям; обеспечивает укомплектование 

базы необходимой аппаратурой, оборудованием и материалами для 

ведения горноспасательных работ. 

Подземная база размещается в выработке со свежей струей 

воздуха, непосредственно примыкающей к загазированной зоне. 

Состав воздуха на базе должен контролироваться. 

При возникновении угрозы для респираторщиков, находящих-

ся на базе, последняя переносится в безопасное место, о чем ставят-

ся в известность руководитель горноспасательных работ и отделе-

ния, находящиеся в загазированной атмосфере. 

По мере сокращения загазированной зоны и восстановления 

проветривания выработок подземная база переносится ближе к ме-

сту ведения работ. Перемещение базы производится с разрешения 

руководителя горноспасательных работ. 

Перечень и количество материалов и оборудования, находя-

щихся на подземной базе, определяет руководитель горноспаса-

тельных работ. В обязательном порядке на подземной базе должны 

быть запасные баллоны с кислородом и регенеративные патроны по 

числу работающих и находящихся в резерве респираторщиков и 

командиров, а также запасные холодильники, прибор искусствен-

ной вентиляции легких, сумка фельдшера с медикаментами, носил-

ки, одеяла и др. 

По решению руководителя горноспасательных работ на под-

земной базе может быть организовано постоянное дежурство меди-

цинского персонала ВГСЧ или шахты. 

 

8.2.3 Аварийная газоаналитическая лаборатория 

 

При ликвидации аварии, когда требуется регулярный контроль 

за состоянием рудничной атмосферы, на шахте организуется ава-

рийная газоаналитическая лаборатория. 

Начальника аварийной лаборатории назначает руководитель 

горноспасательных работ. В обязанности начальника входит: 
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организация своевременного анализа поступающих в лабора-

торию проб шахтного воздуха и представление руководителям ава-

рийно-спасательных работ сведений о результатах этих анализов; 

обеспечение лаборатории необходимыми реактивами, аппаратурой 

и запасными частями к газоаналитическим аппаратам;  

организация круглосуточного дежурства специалистов газо-

аналитической лаборатории. 

Аварийная газоаналитическая лаборатория организуется и 

упраздняется руководителем горноспасательных работ. 

 

8.2.4 Служба депрессионных и газовых съемок 

 

Служба депрессионных и газовых съемок организуется в целях 

контроля режима проветривания аварийного участка и анализа его 

устойчивости, выполнения всех вентиляционных расчетов, необхо-

димых КП для установления оптимального режима проветривания 

аварийного участка, выявления и замера притечек воздуха в зону 

аварии, прогноза метанонакопления в горных выработках и разра-

ботки соответствующих мер по разгазированию выработок и 

предотвращению самопроизвольного опрокидывания вентиляцион-

ных струй. 

Службу депрессионных и газовых съемок организует руково-

дитель горноспасательных работ из специалистов ВГСЧ, шахты и 

экспертов научно-исследовательских институтов. Съемки осу-

ществляются в объемах и в сроки, предусмотренные оперативным 

планом ликвидации аварии. 

 

8.2.5 Другие вспомогательные службы 

 

Руководитель горноспасательных работ при необходимости 

создает группы инженерного обеспечения из командиров и специа-

листов ВГСЧ, которым поручает разработку графиков работы отде-

лений, работы командиров ВГСЧ и членов ВГК, планирование объ-

емов горноспасательных работ по сменам, составление эскизов ме-

ста ведения работ, выполнение инженерных расчетов, заказ аварий-

ных материалов и специального оборудования, контроль за их до-

ставкой к месту работ, ведение графика изменений состава шахтно-
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го воздуха и его температуры в наиболее характерных местах ава-

рийных работ и т.п. 

Ответственный руководитель ликвидации аварии при необхо-

димости организует экспертные группы для разработки рекоменда-

ций по спасению людей и ликвидации аварии или консультации по 

отдельным вопросам аварийно-спасательных работ. Для этих целей 

привлекаются научные работники институтов и другие компетент-

ные специалисты. 

Для личного состава ВГСЧ, ВГК и приглашенных специали-

стов, занятых на ликвидации аварии, на шахте создается бытовое 

обеспечение, включающее организацию их проживания, отдыха и 

питания, и другие вопросы обеспечения нормальной деятельности 

всех участников ликвидации аварии. Организация бытового обеспе-

чения возлагается на специально выделенных работников шахты и 

ВГСЧ. 

При продолжительности работ по ликвидации аварии свыше 

6 ч за счет шахты, на которой ликвидируется авария, организуется 

питание личного состава ВГСЧ и членов ВГК в дневное и ночное 

время.  

По решению руководителей аварийно-спасательных работ мо-

гут создаваться и другие группы, и службы в зависимости от спе-

цифики аварии и возникших чрезвычайных ситуаций. 
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Глава 9 ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ВГСЧ  

ПРИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ 

 

Обязанности ответственного руководителя ликвидации аварии, 

руководителя горноспасательных работ и других должностных лиц, 

участвующих в спасательных работах и ликвидации последствий 

аварии, регламентируются Правилами безопасности в угольных 

шахтах и планом ликвидации аварий шахты. 

Респираторщик должен быть физически выносливым и муже-

ственным, быстро и четко выполнять приказания командиров, не 

щадить своих сил при спасении людей. При ликвидации аварии он 

обязан: 

- знать оперативную задачу своего отделения и приемы ее вы-

полнения, запоминать пройденный путь в шахте и местонахождение 

подземной базы;  

- уметь ориентироваться в шахте, оказывать экстренную по-

мощь пострадавшим, профессионально применять горноспасатель-

ную технику; 

- самовольно не оставлять отделение, следить за состоянием 

рабочего места и помогать товарищам в их работе; 

- включаться в респиратор и выключаться из него в загазиро-

ванной атмосфере только по команде, следить за расходом кислоро-

да в баллоне и не разговаривать через мундштук респиратора; 

- немедленно оповещать товарищей о замеченных на месте 

работ угрозах, плохом самочувствии или обнаруженных неисправ-

ностях респиратора; 

- по выезде из шахты и прибытии в подразделение подгото-

вить к дальнейшему применению свой респиратор, закрепленное 

оснащение и спецодежду. 

Дежурный у телефона в подразделении ВГСЧ должен безот-

лучно находиться у телефона (радиостанции), не отвлекаться, при-

нимать аварийные вызовы и служебные сообщения, передавать их 

по инстанциям. Получив извещение об аварии, он обязан: 

- включить сигнал «Тревога», заполнить путевку в двух эк-

земплярах на выезд и вместе с ПЛА вручить ее дежурному коман-

диру;  

- сообщить об аварии командиру отряда (дежурному по отря-

ду) и вызвать по диспозиции другие подразделения ВГСЧ на шахту; 
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- принимать дополнительные сообщения с шахты и переда-

вать их командиру подразделения и при необходимости выехавшим 

отделениям; 

- следить за исправностью всех видов средств связи с обслу-

живаемыми шахтами и подразделениями ВГСЧ. 

Замена дежурного у телефона при выезде на аварию допуска-

ется, когда это необходимо для выезжающего отделения. 

Дежурный у телефона в шахте обязан постоянно поддерживать 

связь с работающими отделениями и командным пунктом, инфор-

мировать о полученных сообщениях и обстановке в шахте руково-

дителя горноспасательных работ и без его разрешения не отлучать-

ся с поста. 

Дежурные поста безопасности (не менее двух) выставляются 

по указанию руководителя горноспасательных работ перед входом 

в загазированные выработки или опасную зону и должны кроме ми-

нимального оснащения респираторщика иметь при себе газоопреде-

лители и средства оказания первой помощи. Дежурный поста без-

опасности обязан: 

- направлять выходящих из опасной зоны на свежую струю 

воздуха и при необходимости оказывать им первую помощь;  

- не допускать посторонних и без газозащитных респираторов 

на аварийный участок и в загазированные выработки; 

- наблюдать за составом рудничного воздуха и состоянием 

выработок в районе поста безопасности, при угрозе загазирования 

окружающей атмосферы доложить на КП и отойти в безопасное ме-

сто; 

- информировать руководителя горноспасательных работ об 

обстановке и лицах, следующих на аварийный участок и выходя-

щих из него. 

Замыкающий отделения должен быть наиболее опытным ре-

спираторщиком, способным в случае необходимости заменить ко-

мандира отделения. При движении по шахте он обязан контролиро-

вать установленный порядок движения отделения, следить за состо-

янием респираторщиков и окружающей обстановкой, дублировать 

сигналы командира. 

При возвращении на базу или из шахты на поверхность замы-

кающий отделения должен следовать первым. 
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Водитель оперативного автомобиля должен содержать в ис-

правном состоянии закрепленный автомобиль и знать подъездные 

дороги ко всем обслуживаемым подразделением шахтам, стволам и 

шурфам. Водитель оперативного автомобиля обязан: 

по сигналу «Тревога» быстро доставить отделение на шахту;  

помогать отделению при подготовке к спуску в шахту; во вре-

мя стоянки на шахте обеспечить постоянную готовность автомоби-

ля к выезду и сохранность находящегося на нем оснащения; 

по возвращении в подразделение, заправить автомобиль горю-

чим и подготовить его к очередному выезду (пожарный автомобиль 

пополнить использованным оснащением и т.п.).  

При следовании на аварию водитель оперативного автомобиля 

пользуется звуковой и световой аварийной сигнализацией автомо-

биля согласно Правилам дорожного движения. 

Командир отделения руководит всеми действиями и отдыхом 

личного состава отделения и во время ликвидации аварии обязан: 

знать общий план аварийно-спасательных работ, маршрут 

движения по шахте и организовать выполнение задачи, поставлен-

ной перед отделением;  

перед спуском отделения в шахту проверить соответствие сна-

ряжения полученному заданию и объявить респираторщикам поря-

док его выполнения и возвращения на подземную базу; 

проверять правильность включения в респираторы и следить 

за самочувствием респираторщиков и расходом кислорода, в усло-

виях высокой температуры окружающей среды контролировать до-

пустимое время пребывания и возвращения отделения назад; 

при обнаружении пострадавшего организовать включение его 

во вспомогательный респиратор, оказание ему первой помощи и 

вынос на свежую струю воздуха; 

вывести отделение на базу при плохом самочувствии кого-

либо или при неисправности респиратора; 

постоянно информировать руководителя горноспасательных 

работ (подземную базу) об аварийной обстановке, действиях отде-

ления и выполнении задания. 

По выезде из шахты доложить руководителю горноспасатель-

ных работ о выполнении задания и аварийной обстановке в шахте. 

По прибытии в подразделение организовать проверку респираторов, 
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пополнить минимальное оснащение взамен использованного и про-

верить готовность отделения к выезду на аварию. 

Помощники командира взвода, обслуживающего шахту, на ко-

торой произошла авария в начальный период, если они не задей-

ствованы в руководстве горноспасательными работами, должны 

оказывать помощь руководителю горноспасательных работ в по-

сылке первых отделений в шахту и организации их действий по 

спасению людей и ликвидации аварии. 

Помощник командира взвода по оперативно-технической ра-

боте должен знать задачу взвода, поставленную руководителем 

ликвидации аварии, общий план аварийно-спасательных работ и 

обязан: 

исполнять обязанности руководителя горноспасательных ра-

бот до прибытия на шахту командира взвода;  

руководить горноспасательными работами в шахте, возглавляя 

одно или несколько отделений; 

следить за обстановкой на аварийном участке, безопасностью 

условий работы отделений и при необходимости принимать по со-

гласованию с КП экстренные меры; 

организовать оперативную связь руководителя горноспаса-

тельных работ с отделениями в шахте; 

постоянно информировать руководителя горноспасательных 

работ об обстановке и действиях отделений на аварийном участке. 

Помощник командира взвода по медицинской работе должен 

знать общий план ликвидации аварии, условия выполнения спаса-

тельных работ и обязан: 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в не-

пригодной для дыхания атмосфере, на подземной базе и на поверх-

ности;  

обеспечивать подземные базы аппаратами искусственной вен-

тиляции легких, носилками, медикаментами и другими средствами 

оказания первой помощи; 

освидетельствовать на подземной базе лиц, работающих в за-

газированной атмосфере и зонах высокой температуры; 

следить за режимом работы, питания и отдыха респираторщи-

ков и командиров, участвующих в ликвидации аварии. 

По выезде из шахты помощники командира взвода доклады-

вают на КП результаты выполненной работы и аварийную обста-
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новку. По прибытии в подразделение оказывают помощь отделени-

ям (службам) в приведении в готовность горноспасательной техни-

ки, автотранспорта и организуют дежурство и отдых отделений. 

Командир горноспасательного взвода, обслуживающего шах-

ту, на которой произошла авария, является до прибытия командира 

отряда руководителем горноспасательных работ и в этот период ис-

полняет соответствующие обязанности. Он должен знать аварий-

ную обстановку в шахте и прогноз ее развития, план аварийно-

спасательных работ, количество и местонахождение горноспаса-

тельной техники и аварийных материалов в шахте и их состояние. В 

ходе ликвидации аварии командир взвода обязан: 

руководить горноспасательными работами в шахте и обеспе-

чивать их эффективное и безопасное выполнение;  

организовывать выполнение мероприятий оперативных планов 

ликвидации аварии и контролировать качество работы исполните-

лей; 

вместе с руководителем ликвидации аварии и директором 

шахты обеспечивать работу командного пункта и специальных 

служб ликвидации аварии; 

обеспечивать дежурство и несение службы во взводе при вы-

езде по сигналу «Тревога» на другую шахту. 

При необходимости командир взвода обязан принять меры по 

своевременному привлечению других подразделений для ликвида-

ции аварии. 

Заместители (помощники) командира горноспасательного от-

ряда оказывают помощь руководителю горноспасательных работ в 

организации аварийно-спасательных работ, деятельности КП и 

несут ответственность за эффективность и четкость действий руко-

водимых ими служб. 

Заместитель (помощник) командира отрада по оперативно-

технической работе обязан: 

осуществлять подготовку проектов оперативных планов даль-

нейшей ликвидации аварии и руководить горноспасательными ра-

ботами в шахте и на КП, обеспечивать их эффективное и безопасное 

выполнение;  

организовать на КП ведение анализа аварийной обстановки и 

условий безопасного выполнения работ в шахте, а также выполне-
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ние инженерных расчетов, необходимых для осуществления приня-

тых решений по ликвидации аварий; 

обеспечить выполнение графиков работы на аварии командно-

го состава и отделений ВГСЧ, готовность подразделений к выезду 

по сигналу «Тревога» на другие шахты; 

контролировать наличие и состояние горноспасательной тех-

ники и аварийных материалов в подразделениях, на подземных и 

наземных базах и региональных складах, принимать меры по их по-

полнению. 

Помощник командира отрада по медицинской работе руково-

дит оперативными действиями медицинских работников отряда и 

обязан:  

оказывать в шахте врачебную помощь людям и осуществлять 

медицинское обеспечение горноспасательных работ при спасении 

людей и ликвидации последствий аварий;  

обеспечивать горноспасательные работы средствами медицин-

ской помощи; 

организовывать медицинское освидетельствование оператив-

ных работников, задействованных в работе с наиболее тяжелыми 

условиями; 

контролировать выполнение мер по профилактике перегрева-

ний при работе в условиях высокой температуры; 

разрабатывать режим работы, отдыха и питания лиц, участву-

ющих в ликвидации аварии, и контролировать его соблюдение. 

Заместитель (помощник) командира отряда по профилактиче-

ской работе должен информировать руководителя горноспасатель-

ных работ о состоянии и местонахождении шахтных противоава-

рийных устройств на аварийном участке, запасе материалов на ава-

рийных складах, а также при необходимости о возможностях пода-

чи воды на пожаротушение и маневрирования проветриванием на 

участке. При возникновении аварии он обязан: 

участвовать в работе КП, организовывать анализ аварийной 

обстановки и выполнение инженерных расчетов, необходимых в 

ходе аварии;  

вместе со службами шахты организовывать подачу воды на 

пожаротушение, реализацию принятых вентиляционных режимов и 

эффективное действие других аварийных устройств шахты; 

организовывать участие ВГК в горноспасательных работах; 
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обеспечивать работу службы ДГС для выполнения необходи-

мых КП инженерных расчетов и руководителя горноспасательных 

работ планшетами аварийного участка, эскизами ведения работ, 

проектами технологических паспортов и т.п.; 

спускаться в шахту по команде руководителя горноспасатель-

ных работ для введения в действие шахтных противоаварийных 

средств и других заданий. 

Командир горноспасательного отряда должен организовать 

прибытие на аварийную шахту оперативных подразделений, горно-

спасательной техники, командиров и специалистов ВГСЧ для веде-

ния аварийно-спасательных работ и, прибыв на командный пункт, 

обязан: 

- контролировать действия командира взвода – руководителя 

горноспасательных работ, других командиров и отделений в шахте 

и на командном пункте, и при необходимости оказывать командиру 

взвода помощь или взять руководство горноспасательными работа-

ми на себя;  

- анализировать аварийную обстановку в шахте (проветрива-

ние, концентрацию горючих газов, соблюдение мер безопасности 

и др.) и эффективность выполняемых горноспасательных работ; 

- участвовать в разработке оперативных планов ликвидации 

аварии и другой оперативной документации; 

- спускаться в шахту для ознакомления с аварийной обста-

новкой на месте работ. 

Типовые обязанности лиц, участвующих в ликвидации аварий: 

главного инженера, горного диспетчера шахты, начальника пожар-

ной части, технического директора, его заместителя по производ-

ству, помощника по быту, заместителя по охране труда (замести-

тель главного инженера шахты по технике безопасности), началь-

ника участка аэрологической безопасности, главного механика, 

главного энергетика, начальника участка, заместителя (помощника) 

начальника участка, на котором произошла авария, сменных ИТР 

участка, начальников других участков и их помощников, заведую-

щего ламповой, главного врача больницы (поликлиники), врача 

здравпункта, телефонистки шахтной телефонной станции, помощ-

ника командира взвода ВГК – и порядок их действий определены 

Правилами безопасности в угольных шахтах и ПЛА. 
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