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Список принятых сокращений 

 

АБГ – автомобиль-база газодымозащитной службы 

АГ – автомобиль газодымозащитной службы 

АД – автомобиль дымоудаления 

АРИСП – аварийная разведка и спасение пожарного 

АСР - аварийно-спасательные работы 

БУ – боевой участок 

ГДЗС – газодымозащитная служба 

ГПС – Государственная противопожарная служба 

ДАСВ – дыхательный аппарат со сжатым воздухом 

ДАСК – дыхательный аппарат со сжатым кислородом  

ДСПТ – дежурная служба пожаротушения 

КПП – контрольно-пропускной пункт 

НБУ – начальник боевого участка  

НШ – начальник штаба 

ОП  – обслуживающий пост ГДЗС 

ПГДЗ – подготовка газодымозащитника 

ПКС – пожарная компрессорная станция 

ПСП – пожарно-строевая подготовка 

ПСЧ – пункт связи части 

ПТВ – пожарно-техническое вооружение 

ПЧ – пожарная часть 

РТП – руководитель тушения пожара 

СИЗОД – средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

ТДК – теплодымокамера 

ЧС – чрезвычайные ситуации 

ЦУКС – центр управления в кризисных ситуациях 

УКС – унифицированная компрессорная станция 

УМТБ – учебная материально-техническая база 

УТК – учебно-тренировочный комплекс 

ФПС – Федеральная противопожарная служба 

ЧСС – частота сердечных сокращений 
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Термины и определения 

 В настоящем учебном пособии применяются следующие термины и 

определения: 

- аварийно-спасательные работы: Комплекс мероприятий, проводимых с 

целью поиска и сохранения жизни и здоровья людей, эвакуации материальных и 

культурных ценностей, оказавшихся в условиях пожара в зоне с непригодной для 

дыхания средой, локализации или доведению до минимально возможного уровня 

воздействия опасных для них факторов пожара; 

- газодымозащитная служба: специальная служба пожарной охраны, 

организуемая в органах управления, подразделениях и организациях, независимо 

от их ведомственной принадлежности, организационно-правовых форм, к 

функциям которых отнесены тушение пожаров, а также проведение АСР, 

объединенные в территориальные (местные) пожарно-спасательные гарнизоны; 

- газодымозащитники: личный состав подразделений пожарной охраны, 

допущенный к использованию СИЗОД, для ведения боевых действий по тушению 

пожаров и проведения АСР в непригодной для дыхания среде; 

- звено газодымозащитной службы, (звено ГДЗС): Сформированная 

группа газодымозащитников, объединенная поставленной задачей и единым 

руководством для ведения боевых действий по тушению пожаров и проведения 

АСР, проведения учений, занятий и тренировок в непригодной для дыхания 

среде; 

- действия по тушению пожара: Организованное применение сил и средств 

пожарной охраны для выполнения задач по тушению пожара. Выполнение задач 

по тушению пожара в зоне с непригодной для дыхания средой характеризуется 

наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью, выполняющим эти задачи, и 

требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения; 

- средство индивидуальной защиты, СИЗ: Носимое человеком 

техническое средство, исключающее или снижающее воздействие на человека 

опасных и вредных факторов окружающей среды; 

- изолирующее средство индивидуальной защиты, ИСИЗ: Средство 

индивидуальной защиты, обеспечивающее изоляцию организма человека от 

опасных факторов окружающей среды;  

- изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения, СИЗОД: Средство индивидуальной защиты органов дыхания, 

обеспечивающее человека газовой дыхательной смесью, пригодной для дыхания 

и изолирующее органы дыхания и зрения от внешней среды. 

- контрольно-пропускной пункт ГДЗС, (КПП ГДЗС): Специально 

обозначенный на месте пожара руководителем тушения пожара участок, с 

которого осуществляется управление санкционированным доступом звеньев 
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ГДЗС в зону с непригодной для дыхания средой и иными действиями по 

организации газодымозащитной службы на месте пожара; 

- путевой трос: Приспособление гибкое, предназначенное для обозначения 

пути следования газодымозащитников; 

- оснащение звена ГДЗС: Установленный комплект средств, устройств, 

приспособлений и систем, обеспечивающих жизнеобеспечение и выполнение 

звеном ГДЗС работ в зоне с непригодной для дыхания средой в заданное время; 

- основная задача при тушении пожаров: Спасание людей в случае угрозы 

их жизни и здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в сроки и в 

размерах, определяемых возможностями сил и средств, привлечённых к его 

тушению; 

- пост безопасности ГДЗС: определенный командиром звена ГДЗС участок 

в непосредственной близости к границе зоны с непригодной для дыхания средой 

на котором организует работу постовой на посту безопасности ГДЗС для 

обеспечения безопасности при ведении боевых действий по тушению пожаров и 

проведении АСР в непригодной для дыхания среде; 

- снаряжение газодымозащитника: Комплект защитной одежды (или 

специальной защитной одежды) и средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, надеваемых на газодымозащитника и закрепляемых на нем, которые 

полностью изолируют его от опасных факторов пожара и обеспечивают 

жизнедеятельность в зоне с непригодной для дыхания средой; 

- спасательное устройство: Входящее в комплект дыхательного аппарата 

газодымозащитника техническое средство, которое при применении исключает 

или снижает воздействие на спасаемого человека опасных и вредных факторов 

окружающей среды; 

- специальная защитная одежда, СЗО: Комплект защитной одежды, 

предназначенной для защиты пожарного от неблагоприятного воздействия 

окружающей среды при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных 

работ. Специальная защитная одежда классифицируется на специальную 

защитную одежду изолирующего типа и специальную защитную одежду от 

повышенных тепловых воздействий; 

- специальная защитная одежда изолирующего типа, СЗО ИТ: Комплект 

специальной одежды, предназначенной для герметичной изоляции кожных 

покровов человека от неблагоприятных и вредных факторов окружающей среды 

(пыль, сильнодействующие ядовитые вещества, газовоздушные смеси, водные 

растворы щелочей, кислот, радиоактивное излучение и т.п.), возникающих во 

время тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, а также 

неблагоприятных климатических воздействий. 
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- специальная защитная одежда от повышенных тепловых воздействий, 

СЗО ПТВ: Комплект специальной одежды, предназначенной для защиты 

человека от интенсивного теплового излучения, высоких температур, 

кратковременного контакта с открытым пламенем и других вредных факторов 

окружающей среды, возникающих при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ в непосредственной близости к открытому пламени. К СЗО 

ПТВ относятся средства локальной защиты от повышенных тепловых 

воздействий - тепло отражательные и теплозащитные костюмы;  

- технические средства газодымозащитной службы: Все виды пожарно-

технической продукции и иные средства, состоящие на вооружении органов 

управления, подразделений, учреждений для решения задач газодымозащитной 

службы и обеспечения безопасности газодымозащитников; 

- трос-сцепка: Приспособление гибкое, предназначенное для соединения 

между собой газодымозащитников в составе звена ГДЗС и исключающее 

непреднамеренное разделение состава звена при ведении действий по тушению 

пожара и проведении аварийно-спасательных работ в зоне с непригодной для 

дыхания средой; 

- направляющий трос: предназначен для оснащения звеньев (ГДЗС) в целях 

повышения их безопасности их при решении оперативно-тактических задач в 

условиях ограниченной видимости при ведении боевых действий по тушению 

пожаров и проведении АСР. Повышение безопасности звеньев ГДЗС при 

использовании направляющего троса достигается путем облегчения 

ориентирования в задымленном пространстве, предотвращения случаев 

нежелательного (непроизвольного) отделения пожарного от звена ГДЗС, 

обеспечения выхода звеньев ГДЗС с места пожара, проведения эвакуации людей 

при пожаре. 

- учебная материальная база газодымозащитной службы: Состав 

объектов учебного назначения, функционально обеспечивающих требуемый 

уровень подготовки газодымозащитников и формирование у них 

профессионально-важных и морально-психологических качеств.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время на вооружении пожарной охраны поступают различные 

образцы пожарной техники и пожарно-технического оборудования. Знания и 

умения при использовании пожарной техники и пожарно-технического 

оборудования в том числе и дыхательных аппаратов на сжатом воздухе являются 

необходимыми условиями для эффективной работы газодымозащитников при 

тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Проводятся 

работы по улучшению тактико-технических характеристик пожарных 

автомобилей, постоянно совершенствуются средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения, а также пожарно-технического оборудования. 

Существующие современные способы и приемы тушения пожаров в 

непригодной для дыхания среде с применением разнообразной пожарной техники 

требуют от личного состава газодымозащитной службы специальных навыков и 

умений, а также физической подготовки. Соблюдение правил по охране труда и 

техники безопасности является одной из основополагающих составляющих по 

предотвращению травматизма и несчастных случаев при тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ.  

Систематические и правильно организованные занятия по подготовке 

газодымозащитников и пожарно-строевой подготовке в значительной степени 

помогают выработать у личного состава пожарной охраны эти навыки. Системно 

повторяющиеся занятия и тренировки с личным составом газодымозащитной 

службы позволяют наработать устойчивые навыки при работе в дыхательных 

аппаратах при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. При 

тренировках в составе звеньев ГДЗС нарабатывается слаженность действий 

газодымозащитников, что повышает их эффективность действий в непригодной 

для дыхания среде при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ. Чем выше эффективность действий газодымозащитников в составе звеньев 

ГДЗС тем выше их безопасность при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ. 

В соответствии с этим учебное пособие издается в целях оказания помощи 

преподавательскому составу учебного заведения и руководящему составу 

пожарной охраны, при обучении приемам работы с пожарной техникой, пожарно-

техническим оборудованием, в том числе и со средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД).  
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОЙ 

СЛУЖБЫ. 

1.1. Основные положения.  

 

Газодымозащитная служба далее (ГДЗС): специальная служба пожарной 

охраны, организуемая в органах управления, подразделениях и организациях, 

независимо от их ведомственной принадлежности, организационно-правовых 

форм, к функциям которых отнесены тушение пожаров, а также проведение АСР 

в непригодной для дыхания среде, объединенные в территориальные (местные) 

пожарно-спасательные гарнизоны; 

 

В состав ГДЗС входят: 

 газодымозащитники; 

 старшие мастера (мастера) ГДЗС и личный состав, обеспечивающий 

техническое обслуживание СИЗОД; 

 должностные лица, осуществляющие функции по организации деятельности 

ГДЗС и обеспечивающие деятельность ГДЗС; 

 технические средства ГДЗС; 

 базы ГДЗС, обслуживающие посты ГДЗС, наполнительные пункты ГДЗС и 

пункты для испытания баллонов СИЗОД (далее – испытательные пункты); 

 учебные объекты (теплодымокамеры, полосы психологической подготовки, 

огневые тренажеры и симуляторы, полигоны, научные и испытательные 

площадки, тренировочные комплексы и т.д.); 

 специальные пожарные автомобили ГДЗС. 

 

1.2. Обязанности газодымозащитника. 

При ведении боевых действий по тушению пожаров и проведении 

АСР в непригодной для дыхания среде газодымозащитники обязаны 

обеспечивать выполнение следующих требований: 

1) подчиняться командиру звена ГДЗС, знать поставленную боевую задачу своего 

звена ГДЗС и выполнять ее; 

2) соблюдать правила по охране труда и требования техники безопасности при 

работе в СИЗОД; 

3) не оставлять звено ГДЗС до выхода из непригодной для дыхания среды; 

4) запоминать маршрут движения звена ГДЗС, следить за изменением обстановки, 

обращать внимание на состояние строительных конструкций и за 

распространением огня как во время движения, так и на месте проведения работ; 

5) следить по манометру (устройству контроля давления в аппарате) за давлением 

воздуха (кислорода) в баллоне СИЗОД; 
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6) знать давление, при котором звену ГДЗС необходимо начинать возвращаться 

из непригодной для дыхания среды (далее - контрольное давление); 

7) не пользоваться без необходимости устройством дополнительной подачи 

кислорода или воздуха (байпасом); 

8) включаться в СИЗОД и выключаться из него по команде командира звена 

ГДЗС; 

9) докладывать командиру звена ГДЗС об изменении обстановки, обнаруженных 

неисправностях в СИЗОД или появлении плохого самочувствия и действовать по 

его указанию; 

10) знать сигналы оповещения об опасности, установленные на месте тушения 

пожара (аварии); 

11) знать и контролировать допустимое время работы в зоне с непригодной для 

дыхания средой, заражения АХОВ и загрязнения радиоактивными веществами; 

12) знать и уметь проводить приемы оказания первой помощи пострадавшим; 

13) применять при работе на высоте страхующие средства и устройства, следить 

за личной безопасностью при проведении работ; 

14) не допускать снятия лицевой части (панорамной маски) или оттягивания ее 

для протирки стекла, не выключаться из СИЗОД, даже на короткое время; 

15) не заходить без уточнения значений концентрации паров АХОВ или уровня 

радиационного заражения в аварийные помещения, в которых имеются АХОВ 

или радиоактивные вещества; 

16) знать место расположения поста безопасности ГДЗС; 

17) использовать СИЗОД в соответствии с требованиями руководства по 

эксплуатации; 

18) при срабатывании сигнального устройства незамедлительно доложить 

командиру звена ГДЗС и выйти в составе звена ГДЗС на свежий воздух; 

19) в случаях обнаружения неисправности ДАСВ доложить командиру звена 

ГДЗС и действовать по его указанию. 

 

1.3. Обязанности командира звена ГДЗС. 

Командир звена ГДЗС при осуществлении своей деятельности обязан: 

1) знать поставленную боевую задачу своего звена ГДЗС, наметить план действий 

по ее выполнению и маршрут движения, довести информацию о возможной 

опасности до газодымозащитников; 

2) руководить работой звена ГДЗС, выполняя требования правил при работе в 

СИЗОД и требования безопасности; 

3) докладывать на пост безопасности ГДЗС о неблагоприятных для звена ГДЗС 

обстоятельствах и принимать решения, направленные на обеспечение 

безопасности газодымозащитников; 
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4) знать и уметь проводить приемы оказания первой помощи пострадавшим; 

5) убедиться в готовности газодымозащитников звена ГДЗС к выполнению 

боевой задачи; 

6) проверять наличие и исправность обязательного минимума оснащения; 

7) указать газодымозащитникам места расположения поста безопасности ГДЗС 

и КПП ГДЗС; 

8) проводить боевую проверку закрепленных СИЗОД, контролировать ее 

проведение газодымозащитниками и правильность включения в СИЗОД; 

9) знать контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо начинать 

возвращаться из непригодной для дыхания среды, зон заражения АХОВ и 

загрязнения радиоактивными веществами, при его достижении подать команду 

звену ГДЗС на выход из непригодной для дыхания среды; 

10) чередовать напряженную работу газодымозащитников с периодами отдыха; 

11) следить за самочувствием газодымозащитников, правильным 

использованием ими снаряжения, оборудования и инструмента, осуществлять 

контроль за расходованием воздуха (кислорода) по показаниям манометра 

(устройства контроля давления в аппарате) и при достижении контрольного 

давления, установленного с учетом обеспечения запаса воздуха (кислорода), 

необходимого для выхода из непригодной для дыхания среды, выводить звено 

ГДЗС на свежий воздух только в полном составе; 

12) при обнаружении неисправности СИЗОД у одного из газодымозащитников 

звена ГДЗС принять меры к устранению ее на месте, а если это сделать 

невозможно - вывести звено ГДЗС в полном составе на свежий воздух и 

немедленно доложить РТП, начальнику БУ (СПР), начальнику КПП ГДЗС и 

постовому на посту безопасности ГДЗС, в случае потери сознания 

газодымозащитником или ухудшения его самочувствия незамедлительно оказать 

первую помощь; 

13) при работе звена ГДЗС в СЗО ИТ в местах, ограниченных строительными, в 

том числе разрушенными конструкциями, следить за тем, чтобы СЗО ИТ не 

получили физико-механических повреждений, приводящих к их разгерметизации; 

14) определять при выходе из непригодной для дыхания среды место 

выключения из СИЗОД и давать команду звену ГДЗС на выключение из СИЗОД. 

 

1.4. Обязанности постового на посту безопасности ГДЗС. 

Постовой на посту безопасности ГДЗС выставляется на месте тушения 

пожара (учения) на свежем воздухе перед входом в непригодную для дыхания 

среду. Постовыми на посту безопасности ГДЗС назначаются газодымозащитники. 

Постовой на посту безопасности ГДЗС подчиняется командиру звена ГДЗС и 

начальнику КПП ГДЗС. 
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Постовой на посту безопасности ГДЗС при осуществлении своей деятельности 

обязан: 

 уметь проводить расчеты запаса воздуха (кислорода) и времени 

работы звена ГДЗС в СИЗОД в соответствии с методикой проведения 

расчетов параметров работы в СИЗОД; 

 вести журнал учета времени пребывания звеньев ГДЗС 

в непригодной для дыхания среде; 

 перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду: 

контролировать закрепление путевого троса на месте расположения поста 

безопасности ГДЗС; 

 заносить показания манометров (устройств контроля давления в аппарате) 

СИЗОД газодымозащитников в журнал учета работающих звеньев ГДЗС, 

определив из них наименьший показатель давления воздуха (кислорода) для 

последующих расчетов времени работы звена ГДЗС; 

 рассчитать и сообщить командиру звена ГДЗС и газодымозащитникам 

давление, которое газодымозащитники звена ГДЗС могут максимально 

израсходовать при следовании к очагу пожара и работе на месте; 

 рассчитать и сообщить командиру звена ГДЗС и газодымозащитникам 

давление воздуха (кислорода), при котором звену ГДЗС необходимо начинать 

возвращаться из непригодной для дыхания среды; 

 рассчитать промежуток времени с момента включения в СИЗОД до подачи 

команды на возвращение звена ГДЗС из непригодной для дыхания среды; 

 рассчитать время подачи команды на возвращение звена ГДЗС из непригодной 

для дыхания среды и при его наступлении подать такую команду; 

 рассчитать общее примерное время работы звена ГДЗС в непригодной для 

дыхания среде; 

 рассчитать время, при котором звено ГДЗС в обязательном порядке должно 

вернуться из непригодной для дыхания среды; 

 

При работе звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде: 

 знать информацию о местонахождении звена ГДЗС, об условиях, в которых 

оно работает, а также о времени его возвращения; 

 контролировать по приемо-передающей аппаратуре, находящейся на посту 

безопасности ГДЗС, значения давления кислорода (воздуха) в баллонах СИЗОД 

газодымозащитников звена ГДЗС, работающих в ДАСК (ДАСВ), оснащенных 

системой определения и индикации давления кислорода (воздуха) и значения 

времени работы в аппаратах до исчерпания дыхательной смеси; 
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 каждые 10 минут, а при необходимости и чаще, информировать командира 

звена о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД; 

 вести наблюдение за обстановкой на месте пожара (аварии) и анализировать 

получаемую информацию от командира звена ГДЗС, о случаях возникновения 

угрожающих звену ГДЗС опасностях сообщать командиру звена ГДЗС; 

 о случаях потери связи со звеном ГДЗС, поступления сообщения о несчастном 

случае, задержки возвращения звена ГДЗС и возникновения угрожающих звену 

ГДЗС опасностях сообщать РТП, начальникам КПП ГДЗС и БУ (СПР) и 

действовать по их указанию. 

 

 

1.5. Обязательный минимум оснащения звена ГДЗС. 

Для выполнения боевых задач газодымозащитники каждого звена 

ГДЗС должны иметь обязательный минимум оснащения, который 

предусматривает следующее снаряжение и экипировку: 

 для каждого газодымозащитника: 

 СИЗОД; 

 специальная защитная одежда; 

 средства защиты ног (кожаная или резиновая обувь); средства защиты рук 

(краги или перчатки пожарного); средства защиты головы (каска пожарная, 

подшлемник пожарного); средства страховки (пояс пожарный спасательный с 

карабином пожарным); 

 ручной немеханизированный инструмент (пожарный топор в кобуре);  

 средства   освещения   места работы (индивидуальный пожарный фонарь); 

Дополнительно для одного из газодымозащитников звена ГДЗС: 

 средства связи (радиостанция или переговорное устройство); 

 средства обозначения пути следования газодымозащитников в непригодной 

для дыхания среде (путевой трос); 

 средства тушения (рабочая рукавная линия с примкнутым к ней перекрывным 

стволом или огнетушитель); 

 средства само спасания (пожарная спасательная веревка или устройство 

канатно-спускное пожарное); 

 пожарное оборудование и первичные средства пожаротушения; 

 немеханизированный инструмент для проведения специальных работ на 

пожаре (лом легкий, инструмент для открывания дверей и вскрытия 

конструкций); 

 средства освещения места (групповой пожарный фонарь);  

 подсумок с клиньями пожарными, рукавными задержками и кусачками, при 

их наличии. 
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ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ СИЗОД. 

2.1. Классификация окружающей воздушной среды 

 

Окружающая воздушная среда может быть загрязнена аэрозолями и/или 

газами и парами. Может также иметь место недостаток кислорода. 

 

 
 

Рис. 2.1. Классификация окружающей воздушной среды. 

 

При выборе СИЗОД также необходимо учитывать температуру и влажность 

воздуха, концентрации вредных веществ, содержание кислорода и другие 

факторы, характеризующие тяжесть и условия труда. 

 

 
 

Рис. 2.1. Классификация средств индивидуальной защиты. 
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2.2. Классификация средств защиты органов дыхания и зрения. 

 

 
Рис. 2.2. Классификация средств защиты органов дыхания и зрения. 

 

 

Лицевые части всех фильтрующих и изолирующих СИЗОД по конструкции 

подразделяют на: загубник, четверть маску, полумаску, шлем, капюшон. 

 

    

Рис. 2.3. 

Загубник. 

Рис. 2.4. 

Четверть маска 

Рис. 2.5. 

Полумаска 

Рис. 2.6. 

Шлем-маску 

Рис. 2.7. Капюшон 
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2.3. Классификация медицинских средств защиты. 

 

 
 

Рис. 2.8. Классификация медицинских средств защиты. 

 

 
 

 

Рис. 2.9.  АИ-2 Рис. 2.10. Пакет 

индивидуальный 

противохимический 

(ИПП-1) 

Рис. 2.11. Пакеты индивидуальные 

противохимические. ИПП-8, ИПП-9, 

ИПП-10. 
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2.4. Классификация средств индивидуальной защиты кожи.  

 

 
 

Рис. 2.12. Классификация средств индивидуальной защиты кожи. 

 

 

 
 

Рис. 2.13. Легкий защитный 

костюм. Л1 
Рис. 2.14. Изолирующий 

костюм «Треллкем Супер» 
Рис. 2.15. КИХ-4Т 
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ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ ГДЗС. 

3.1. Основные задачи газодымозащитной службы. 

Основными задачами личного состава при ведении боевых действий по 

тушению пожаров и проведении АСР в непригодной для дыхания среде являются 

выполнение мероприятий, направленных на: 

 создание условий, необходимых для спасания людей, эвакуации или защиты 

имущества, культурных и материальных ценностей; 

 защиту людей и имущества от воздействия ОФП и (или) ограничение 

развития пожара; 

 обеспечение безопасной работы личного состава в непригодной для дыхания 

среде. 

 

Боевые действия по тушению пожаров и проведению АСР в непригодной 

для дыхания среде включают в себя следующие этапы: 

 разведка пожара в непригодной для дыхания среде; 

 проникновение к местам возникновения ОФП, а также опасных проявлений 

аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

 спасание и эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных 

чрезвычайных ситуаций людей и имущества, оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 удаление продуктов горения и термического разложения, создание разрывов 

в горючей нагрузке, вскрытие и разборка конструкций, прекращение доступа 

воздуха в зону горения; 

 создание условий по ограничению распространения ОФП, аварий, катастроф 

и иных чрезвычайных ситуаций, обеспечивающих их ликвидацию; 

 ликвидация пожара, проведение АСР и других специальных работ. 

 

Первичной тактической единицей при ведении боевых действий 

по тушению пожаров и проведении АСР в непригодной для дыхания среде 

является звено ГДЗС, которое возглавляет командир звена ГДЗС.  

При выполнении звеном ГДЗС поставленной боевой задачи и соблюдения 

требований настоящих Правил, командиром звена ГДЗС является старшее 

должностное лицо пожарной охраны, входящее в состав звена ГДЗС. 

При работе звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде командир звена 

ГДЗС подчиняется на месте тушения пожаров -руководителю тушения пожара 

(далее — РТП), на месте проведения АСР -руководителю ликвидации 

чрезвычайной ситуации (далее - РЛЧС), при организации боевого участка 

тушения пожара (далее - БУ), сектора проведения работ (далее - СПР) - 

начальнику БУ (СПР). 
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Состав звена ГДЗС формирует командир звена ГДЗС по указанию 

РТП, исходя из имеющихся на месте тушения пожара сил и средств, боевых 

задач. 

При ведении боевых действий по тушению пожаров и проведении АСР в 

непригодной для дыхания среде формируется звено ГДЗС, состоящее не менее 

чем из трех газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС. 

В целях обеспечения безопасности при ведении боевых действий по 

тушению пожаров и проведении АСР в непригодной для дыхания среде 

командиром звена ГДЗС определяется участок в непосредственной близости к 

границе зоны с непригодной для дыхания средой (далее - пост безопасности 

ГДЗС), на котором организует работу постовой на посту безопасности ГДЗС. 

При работах по спасанию людей, работах на подъемных механизмах и 

открытых участках территории в зоне с непригодной для дыхания средой, по 

решению РТП (РЛЧС), допускается формирование звеньев ГДЗС, состоящих из 

двух газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС. 

При ведении боевых действий по тушению пожаров и проведении АСР в 

тоннелях метрополитенов, подземных сооружениях большой протяженности 

(площади), в зданиях повышенной этажности и высотных зданиях, трюмах судов, 

на потенциально опасных экспериментальных, промышленных, энергетических и 

других объектах использования атомной энергии, радиоактивных, 

высокотоксичных химических и взрывчатых веществ с наличием источников 

ионизирующих излучений, потенциально опасных объектах биологической и 

химической промышленности, специальных подземных и заглубленных 

фортификационных сооружениях, на которых предстоит выполнение 

продолжительных работ в непригодной для дыхания среде, по решению РТП 

(РЛЧС) допускается формирование звеньев ГДЗС до пяти газодымозащитников, 

включая командира звена ГДЗС. При этом на посту безопасности ГДЗС 

выставляется одно резервное звено ГДЗС на каждое работающее. В других 

случаях - одно резервное звено ГДЗС на каждые три работающих. 

Для проведения разведки в подземных сооружениях метрополитена, 

помещениях и сооружениях большой протяженности (площади) направляются 

одновременно не менее двух звеньев ГДЗС. 

По решению РТП (РЛЧС) количество звеньев ГДЗС и их состав может 

быть увеличен в зависимости от боевой задачи и складывающейся обстановки на 

местах тушения пожаров и проведения АСР в непригодной для дыхания среде. 

В целях соблюдения мер безопасности, сохранения здоровья и жизни 

участников тушения пожаров по указанию РТП в случаях тактической 

целесообразности предусматривается использование СИЗОД 

газодымозащитниками из числа водительского состава без создания звена ГДЗС 
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для обеспечения работы пожарных автомобилей, попавших в зону с непригодной 

для дыхания средой. 

При одновременной работе на пожаре трех и более звеньев ГДЗС по 

решению РТП создается специальный участок, с которого осуществляется 

управление санкционированным доступом звеньев ГДЗС в зону с непригодной 

для дыхания средой и иными действиями по организации ГДЗС на месте пожара 

(далее - КПП ГДЗС). Для обеспечения деятельности КПП ГДЗС назначается 

начальник КПП ГДЗС, являющийся газодымозащитником. 

Газодымозащитники звена ГДЗС должны иметь СИЗОД единого типа с 

одинаковым временем защитного действия и, как правило, в состав звена ГДЗС 

включаются газодымозащитники, которые несут службу в одном подразделении 

(карауле, дежурной смене). По решению РТП или начальника БУ (СПР) в состав 

звена ГДЗС включаются газодымозащитники разных подразделений, имеющих 

СИЗОД единого типа с одинаковым временем защитного действия. 

В зоне аварии, связанной с выбросом аварийно-химически опасных 

веществ (далее - АХОВ) или выделением радиоактивных веществ, количество 

звеньев ГДЗС, необходимость применения термоагрессивостойкого или 

радиационно-защитного костюмов определяет РЛЧС. 

При формировании звеньев ГДЗС, ведении ими боевых действий по 

тушению пожаров и проведении АСР в непригодной для дыхания среде, РТП и 

(или) начальник оперативного штаба на месте пожара обеспечивает сбор 

информации в соответствии с требованиями БУПО, а также сбор сведений: 

 о составе, количестве и порядке расстановки сил и средств ГДЗС; 

 о маршрутах продвижения звеньев ГДЗС к месту выполнения боевых задач 

(на боевые позиции) и местах работы; 

 о порядке и способах спасания людей газодымозащитниками; 

 о местах сосредоточения резервных звеньев ГДЗС; 

 об оснащении звеньев ГДЗС с учетом характера планируемых действий; 

 о порядке организации действий, в случае если звену ГДЗС угрожает 

опасность и необходимо оказание первой помощи. 

 

 

3.2. Обязательный минимум оснащения звена ГДЗС. 

Для выполнения боевых задач газодымозащитники каждого звена ГДЗС 

должны иметь обязательный минимум оснащения, который предусматривает 

следующее снаряжение и экипировку: 

Для каждого газодымозащитника: 

 СИЗОД; 

 специальная защитная одежда; 
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 средства защиты ног (кожаная или резиновая обувь); средства защиты рук 

(рукавицы или перчатки); средства защиты головы (каска пожарная, подшлемник 

пожарного); средства страховки (пояс пожарный спасательный с карабином 

пожарным); 

 ручной немеханизированный инструмент (пожарный топор в кобуре); 

средства освещения места работы (индивидуальный пожарный фонарь); 

        Дополнительно для одного из газодымозащитников звена ГДЗС: 

 средства связи (радиостанция или переговорное устройство); 

 средства обозначения пути следования газодымозащитников 

 в непригодной для дыхания среде (путевой трос); 

 средства тушения (рабочая рукавная линия с примкнутым к ней перекрывным 

стволом или огнетушитель); 

 средства самоспасания (пожарная спасательная веревка или устройство 

канатно-спускное пожарное); 

 пожарное оборудование и первичные средства пожаротушения; 

 немеханизированный инструмент для проведения специальных работ на 

пожаре (лом легкий, инструмент для открывания дверей и вскрытия 

конструкций); 

 средства освещения места (групповой пожарный фонарь); подсумок с 

клиньями пожарными, рукавными задержками и кусачками, при их наличии. 

 

Звено ГДЗС оснащается пожарной спасательной веревкой или устройством 

канатно-спускным при выполнении работ в зданиях от двух этажей и выше. 

Звено ГДЗС в зависимости от боевой задачи по решению командира звена 

ГДЗС оснащается дополнительным снаряжением (техническими средствами) 

индивидуального и группового применения, состоящим из: 

 устройств сигнализации неподвижного состояния газодымозащитников 

(радиомаяк или звуковой маяк); 

 приборов контроля состояния окружающей среды (газоанализатор пожарный 

автоматический многокомпонентный, тепловизор ручной пожарный, приборы 

радиационной и химической разведки); 

 средств защиты органов дыхания граждан при их спасании из непригодной 

для дыхания среды (изолирующие само спасатели пожарные для 

газодымозащитников и (или) изолирующие пожарные само спасатели для 

граждан); 

 специальной защитной одежды изолирующего типа (далее – СЗО ИТ) или 

специальной защитной одежды от повышенных тепловых воздействий (далее - 

СЗО ПТВ); 
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 механизированного ручного пожарного инструмента для проведения 

специальных работ на пожарах (устройства для резки воздушных линий 

электропередач, отрезные дисковые машины (резаки), цепные пилы по дереву, 

отбойные молотки и перфораторы, барабанные лебедки, разжимы (расширители), 

ножницы (кусачки), комбинированный инструмент (разжим-ножницы), 

гидродомкраты одностороннего и двухстороннего действия, устройства для 

вскрытия металлических дверных и оконных проемов, гидравлические приводные 

устройства (ручные и ножные насосы, насосные установки), эластомерные 

пневмодомкраты, пневмозаглушки, пневмопластыри). 

 

3.3. Оказание помощи газодымозащитнику непосредственно в непригодной 

для дыхания среде. 

При оказании помощи газодымозащитнику непосредственно в непригодной 

для дыхания среде необходимо: 

• проверить по показаниям манометра наличие воздуха (кислорода) в 

баллоне; 

• проверить состояние дыхательных шлангов; 

• дополнительно для ДАСК наполнить кислородом при помощи механизма 

аварийной подачи (байпаса) дыхательный мешок до срабатывания 

избыточного клапана; 

• дополнительно для ДАСВ произвести при помощи механизма аварийной 

подачи (байпаса) дополнительную подачу воздуха под лицевую часть 

пострадавшего, в крайнем случае, переключить его лицевую часть с 

легочным автоматом к ДАСВ другого газодымозащитника; 

• вывести пострадавшего на чистый воздух, снять с него лицевую часть и 

оказать первую помощь. 

 

Оснащение звена ГДЗС определенным типом снаряжения 

осуществляется исходя из климатических особенностей региона, 

специфических особенностей охраняемых объектов, а также предполагаемых 

видов работ. 

При получении сигнала бедствия РТП: 

 передается полученное сообщение диспетчеру гарнизона (подразделения 

пожарной охраны); 

 принимается решение о формировании звена спасения, предназначенного для 

оказания помощи, из наиболее подготовленных газодымозащитников (далее - 

звено спасения), количеству звеньев, а также в зависимости от складывающейся 

обстановки, о создании БУ, связанного со спасением звена ГДЗС 

(газодымозащитника); 
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 корректируются при необходимости номера каналов связи с участниками 

боевых действий по тушению пожара и командиром звена ГДЗС 

(газодымозащитником), передавшим сигнал бедствия. 

 

РТП для спасения звена ГДЗС (газодымозащитника) создается 

необходимое количество звеньев спасения, постоянно поддерживается связь 

с потерявшимся звеном (газодымозащитником) и с работающими звеньями 

ГДЗС. 

Состав звеньев спасения, их количество и дополнительное оснащение 

определяются РТП (начальником БУ, назначенным РТП для проведения работ по 

спасению), исходя из складывающейся обстановки. 

При оказании помощи газодымозащитнику непосредственно в непригодной 

для дыхания среде необходимо: 

1. проверить по показаниям манометра (устройства контроля 

давления в аппарате) наличие воздуха (кислорода) в баллоне; 

2. убедиться, что вентиль баллона находится в открытом положении; 

3. проверить целостность лицевой части и состояние дыхательных 

шлангов; 

4. произвести при помощи устройства дополнительной подачи воздуха (байпаса) 

дополнительную подачу воздуха под лицевую часть пострадавшего; 

5. в крайнем случае при отсутствии воздуха в баллоне ДАСВ переключить его 

лицевую часть с легочным автоматом к ДАСВ другого газодымозащитника или 

переключить газодымозащитника в изолирующий само спасатель (резервный 

СИЗОД), при его наличии; 

6. эвакуировать пострадавшего на свежий воздух, снять с него лицевую часть и 

оказать первую помощь. 

 

3.4. Обеспечение безопасности при ведении боевых действий по тушению 

пожаров и проведении АСР в непригодной для дыхания среде. 

В случае если работающему звену ГДЗС угрожает опасность, командиром 

звена ГДЗС (газодымозащитником) с использованием средств связи подается 

сигнал бедствия и передается информация о своем месторасположении, позывном 

или фамилии, об остатке воздуха (кислорода) в СИЗОД. Любой участник тушения 

пожара, обнаруживший сигнал бедствия звена ГДЗС (газодымозащитника), 

передает информацию РТП. 

При ведении боевых действий по тушению пожаров и проведении АСР в 

непригодной для дыхания среде пост безопасности ГДЗС выставляется на свежем 

воздухе. Основным условием для выбора места расположения поста безопасности 
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ГДЗС является возможность его максимально безопасного приближения к зоне с 

непригодной для дыхания средой - с наветренной стороны. 

Посты безопасности ГДЗС выставляются во всех случаях, когда РТП 

принимает решение о формировании на месте пожара звеньев ГДЗС. На каждое 

сформированное звено ГДЗС, направляемое в зону с непригодной для дыхания 

средой, выставляется пост безопасности ГДЗС. В исключительных случаях при 

проведении спасательных работ по решению РТП пост безопасности 

выставляется на два работающих звена ГДЗС. 

Для обозначения пути следования газодымозащитников в непригодную для 

дыхания среду и обратно по решению командира звена ГДЗС применяется 

путевой трос. 

Замыкающим в составе звена ГДЗС командир звена назначает наиболее 

опытного газодымозащитника. 

Перед входом в непригодную для дыхания среду газодымозащитник, 

замыкающий звено ГДЗС, закрепляет конец путевого троса карабином за 

конструкцию у поста безопасности ГДЗС и продвигается в составе звена ГДЗС с 

катушкой (бобиной) по маршруту движения к месту выполнения боевой задачи. 

При достижении места выполнения боевой задачи звено ГДЗС приступает к ее 

выполнению. При этом газодымозащитники должны иметь голосовой контакт 

между собой и тактильный контакт с путевым тросом или между собой, а 

замыкающий звена ГДЗС продолжает оставаться закрепленным за путевой трос. 

Путевой трос используется звеньями ГДЗС как ориентир для движения к 

месту выполнения боевой задачи и обратно. Допускается использование рукавной 

линии как ориентира для движения к месту выполнения боевой задачи в 

непригодной для дыхания среде. 

В ходе ведения боевых действий по тушению пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде 

газодымозащитники должны: 

1) при движении к месту пожара простукивать перед собой 

конструкции и перекрытия пожарным инструментом для проведения 

специальных работ на пожаре в непригодной для дыхания среде, 

предотвращения падения в монтажные, технологические и другие проемы, 

а также в места обрушения строительных конструкций; 

2) при вскрытии дверных проемов находиться вне проема, как можно ниже 

пригнувшись к полу и использовать полотно двери, если полотно двери 

открывается в сторону звена ГДЗС, для защиты от возможного выброса пламени; 

3) продвигаться вдоль капитальных стен или стен с оконными проемами с 

соблюдением мер безопасности, в том числе обусловленных оперативно-

тактическими и конструктивными особенностями объекта пожара (аварии); 
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4) касаться стен при продвижении в помещениях только тыльной 

стороной ладони. 

На участках с хранением, обращением или выделением 

при горении АХОВ пост безопасности ГДЗС выставляется на границе зоны 

воздействия опасных концентраций АХОВ или радиоактивных веществ 

с наветренной стороны. 

При организации разведки пожара на объектах с АХОВ (наличием 

радиоактивных веществ) звеньями ГДЗС, РТП на месте тушения пожаров в 

непригодной для дыхания среде обеспечивает привлечение служб 

жизнеобеспечения организаций и объектов для определения типа АХОВ и их 

концентрации, радиоактивных веществ, обозначения границы зон заражения 

(загрязнения) и безопасных способов и технологий выполнения работ. 

Все действия в зоне химического и радиационного заражения проводятся 

звеньями ГДЗС только после получения письменного разрешения на 

планируемую работу от ответственного представителя администрации объекта. 

Развертывание сил и средств ГДЗС на месте тушения пожаров в 

непригодной для дыхания среде осуществляется в незараженной зоне с 

наветренной стороны. Без уточнения значений концентрации паров АХОВ и 

уровня радиации заходить в аварийные помещения, в которых хранятся или 

используются АХОВ и радиоактивные вещества, запрещается. 

Смена звеньев ГДЗС, работающих в непригодной для дыхания среде, а 

также в зоне химического заражения и (или) радиоактивного загрязнения, 

осуществляется с учетом времени защитного действия используемых СИЗОД, 

СЗО ИТ, СЗО ПТВ. 

Смена звеньев ГДЗС проводится на свежем воздухе. По решению РТП 

(начальника БУ (СПР) смена звеньев может производиться на боевых позициях. 

Сменившиеся звенья ГДЗС после проведения соответствующих 

восстановительных мероприятий поступают в резерв. 

Перед повторным включением в СИЗОД проверяется запас 

воздуха (кислорода) в баллонах и при необходимости принимаются меры 

по замене баллонов. 

По расчету минимальное давление воздуха (кислорода) 

в баллонах СИЗОД звена ГДЗС перед включением должно обеспечивать 

выполнение боевой задачи без нанесения вреда здоровью и жизни 

газодымозащитников, при этом командир звена ГДЗС должен учитывать 

сложность и длительность предстоящей работы, в том числе в СЗО ИТ и СЗО 

ПТВ. 

На месте тушения пожаров и проведения АСР в непригодной для дыхания 

среде резерв сил и средств ГДЗС (СИЗОД, СЗО ИТ, СЗО ПТВ и других средств) 
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должен находиться вне зоны заражения, при тушении пожаров - на 

установленном РТП участке в границах территории пожара на свежем воздухе. 

Звено ГДЗС возвращается из непригодной для дыхания среды в полном 

составе. Выключение из СИЗОД осуществляется на свежем воздухе сначала 

командиром звена ГДЗС, а затем по его команде: «Звено, из аппаратов 

выключись», остальными газодымозащитниками. При выходе из зараженной 

зоны команда на выключение из СИЗОД подается после проведения дегазации 

(дезактивации). 

После завершения работ в зоне химического или радиационного заражения 

проводятся работы по дегазации (дезактивации) СИЗОД, СЗО ИТ, СЗО ПТВ на 

посту дегазации (дезактивации), а газодымозащитники обязаны пройти 

санитарную обработку или выходной дозиметрический контроль, а также осмотр 

медицинским работником. 

 

3.5. Требования к боевой одежде и снаряжению. 

Каска пожарная – должна быть термостойкая, исправная, иметь пелерину, 

подбородочный ремень, амортизатор и несущую ленту. 

Боевая одежда должна быть целой исправной, все крепления и застёжки 

должны быть целы. 

Краги или перчатки пожарного должны быть сухими, без порывов и 

надрезов. 

«газодымозащитник должен убедиться в надежности своей экипировки!» 

Нижнее белье: (1 слой одежды) 

-  хлопчатобумажное белье, носки шерстяные. 

Нижнее белье не должно содержать синтетических волокон! Повседневная 

одежда х/б или смесовая ткань (2 слой одежды). При надевании костюма на 

нижнее белье газодымозащитник не должен испытывать скованность в 

движениях, одежда не должна плотно обтягивать тело. 

 

Подшлемник пожарный из термостойкого трикотажного полотна Nomex. 

Предназначен для дополнительной защиты головы пожарного от тепловых и 

климатических воздействий. Используется в комплекте с боевой одеждой. 

Подшлемник пожарного – должен быть только термостойким (рис. 3.1.; 3.2.; 3.3.). 

Не допускается использование подшлемника с растянутой лицевой частью (рис. 

3.5).  
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Рис. 3.1. Подшлемник 

пожарный термостойкий.  
Рис. 3.2. Подшлемник 

пожарный термостойкий из 

Nomex. 

Рис. 3.3. Каска пожарного 

Gallet с голландской 

пелериной. 

 

Основные правила применения подшлемника термостойкого пожарного. 

1. Всегда, при любом вызове, использовать подшлемник. 

2. Надевая боевую одежду, подшлемник надевается до куртки. 

3. Подшлемник должен полностью закрывать голову при включении в СИЗОД. 

4. Во избежание не герметичности и потере воздуха, рекомендуется поверх маски. 

5. Осуществлять проверку прилегания подшлемника и маски у себя и своего 

коллеги. 

 

 
Рис. 3.4. Отсутствие пожарного подшлемника.  
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Рис. 3.5. Подшлемник с растянутой 

лицевой частью. 
 

Отсутствие подшлемника может привести к серьезным ожогам ушных 

раковин и лица! 

 

Отсутствие защитной пелерины на шлеме может привести к ожогам шеи.  

  
Рис. 3.6. Воздействие температуры на 

пожарные каски. 
Рис. 3.7. Ожог шеи при 

отсутствии пелерины. 
 

Для защиты кистей рук и запястий всегда используйте манжеты!  

  
Рис. 3.8. Использование 

манжет 
Рис. 3.9. Ожог запястий. 
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Краги кожаные или замшевые. Желательно не использовать брезентовые краги во 

избежание ожога паром! Внимание: краги должны быть целыми, сухими, без 

прорывов и надрезов! 

 

  
Рис. 3.10. Пожарные перчатки  с 

крагами. 
Рис. 3.11. Пожарные 

перчатки с манжетами. 

ГЛАВА 4. ПРИНЦИП РАБОТЫ. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА НА СЖАТОМ ВОЗДУХЕ  dräger PSS® 

4000. 

4.1. Общие характеристики Dräger PSS® 4000. 

Аппарат дыхательный со сжатым воздухом – ДАСВ предназначен для 

защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия непригодной 

для дыхания, токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров и 

выполнении АСР.  

Аппарат представляет собой изолирующий резервуарный дыхательный 

прибор со сжатым воздухом в баллоне с рабочим давлением 29,4 МПа (300 атм.) и 

избыточным давлением под лицевой частью. 

  
 

Рис. 4.1. Подвесная система 

dräger PSS® 4000  

Рис.4.2. Однобалонный   

dräger PSS® 4000 

Рис.4.3. Двух баллонный 

dräger PSS® 4000 
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Аппарат рассчитан на применение при температуре окружающей среды от 

минус 40°С до + 60°С, атмосферном давлении от 84 кПа до 133 кПа и 

относительной" влажности воздуха до 95%. 

Аппарат не изменяет свои технические параметры после пребывания в 

среде с температурой 200 °С в течение 60 с и выдерживает воздействие открытого 

пламени с температурой 800 °С в течение 5 с. 

 

Аппараты выпускаются в различных вариантах исполнения  

(рис. 4.1, 4.2,4.3), отличающиеся по следующим признакам: 

- комплектацией различными типами баллонов; 

- комплектацией различными типами лицевых частей; 

- возможностью комплектации спасательным устройством 

 

 

4.2. Основные технические характеристики аппарата Dräger PSS® 4000 

 

Табл.4.1.  

Основные технические характеристики аппарата Dräger PSS® 4000 

Наименование параметра Значение 

Масса подвесной системы, кг  

Рабочее давление в баллоне, бар (атм.)  

Редуцированное давление на выходе из редуктора, бар, (атм.)  

Давление открытия предохранительного клапана редуктора. Бар, (атм.)  

Избыточное давление в под масочном пространстве мбар,   

Величина потока на выходе из редуктора >1000 л/мин 

Максимальный выходной поток ЛА > 400 л/мин 

Давление срабатывания сигнального устройства, бар (атм.)  

Громкость сигнального устройства >90 дБл 

Время защитного действия (без смены баллонов) при расходе воздуха 

30 л/мин и температуре окружающей среды: 

С, не менее, мин 

С, не менее, мин 

 

 
 

 

 

Габаритные размеры 590х290х160 

Масса ДАСВ (без спасательного устройства) не более , кг  

Объем баллона, л  
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Масса спасательного устройства, не более, кг  

Срок службы, лет  

Давление в ДАСВ при постановке в боевой расчет должно составлять 

не менее, МПа (атм.) 

25,4 МПа 

(260 атм.) 

При включении спасаемого время защитного действия от остаточного запаса воздуха в 

баллоне (баллонах) уменьшается в 2 раза. 

Композитные баллоны испытывают 1 раз в 3 года. Давление испытания должно 

превышать рабочее давление в 1,5 раза. Стальные баллоны испытывают 1 раз в 5 лет. 

 

 

4.3. Общее устройство аппарата и назначение его основных частей. 

 

 
 

Рис. 4.4. В состав аппарата входят: 1-подвесная система, 2-баллон с вентилем, 3-редуктор,  

5-разъем, 6-шланг среднего давления, 7-легочный автомат, 8-маска панорамная, 9-капилляр, 

10-сигнальное устройство, 11-манометр,12-плечевые ремни,13-поясной ремень,14-пряжка 

Серия Dräger PSS® 4000 представляет дыхательный аппарат со сжатым 

воздухом (ДАСВ), в котором используется дыхательная система с открытым 

контуром. Серия совместима с широким ассортиментом баллонов со сжатым 

воздухом, полно лицевых масок и легочных автоматов (например, полно 
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лицевыми масками FPS 7000 и Panorama Nova, легочными автоматами серии PSS, 

а также стальными или композитными баллонами). 

Дыхательный аппарат PSS® 4000, оснащенный баллоном, легочным 

автоматом и лицевой маской, предназначен для использования пожарно-

спасательными подразделениями, аварийными службами, где требуется высокий 

уровень защиты органов дыхания. Собранный дыхательный аппарат защищает 

органы дыхания пользователя при работе в загрязненных средах или при 

дефиците кислорода и пригоден для пожаротушения. 

 

4.4. Подвесная система. 

Подвесная система предназначена для регулирования и фиксации аппарата 

на теле человека.  

В несущей системе (Рис. 4.5.) используется легкая полимер-композитная 

пространственная рама (2). Плечевые ремни и поясной ремень полностью 

регулируются. Используется ременная система из тканого материала, а также и 

плечевые накладки, и поясная накладка, изготовленные методом 

компрессионного прессования. 

 
Рис. 4.5. Несущая система Dräger PSS® 4000. 

 

В аппарате используется высокопроизводительный редуктор давления 

Dräger (7), который понижает давление воздуха из баллона и подает воздух для 
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дыхания по шлангу среднего давления (6) и через соединение (1) на 

присоединяемый легочный автомат. Аппарат оснащен механическим манометром 

(4), включающим свисток, который звучит, предупреждая пользователя о низком 

давлении в баллоне. Двойной шланг (5) подает воздух на свисток (когда он 

активизирован) и имеет внутреннюю капиллярную трубку, по которой воздух 

высокого давления из баллона подается на манометр. Воздушные шланги и 

редуктор давления встроены в пространственную раму, чтобы предотвратить их 

повреждение о препятствия и повысить защиту компонентов. Шланговые хомуты 

(3) удерживают воздушные шланги на плечевых ремнях. 

 

4.5. Воздушный баллон. 

Баллон предназначен для хранения рабочего запаса сжатого воздуха и 

представляет собой металлический лейнер, упрочненный по цилиндрической 

части стеклопластиком. Горловина лейнера имеет коническую резьбу, по которой 

в баллон ввинчивается запорный вентиль. На цилиндрической части баллона, на 

стороне, противоположной штуцеру вентиля, нанесены надписи «ВОЗДУХ» и 

«29,4 МПа». 

Воздушные баллоны. 

Серия Dräger PSS® 4000 совместима с одинарными стальными или 

металлокомпозитными баллонами вместимостью от 4 до 9 литров и давлением 

200 или 300 бар. Подробные описания и руководства по эксплуатации содержатся 

в отдельных инструкциях, прилагаемых к баллону, маске или легочному 

автомату. 

Двух баллонная конфигурация (рис. 4.10., 4.11., 4.12.). 

При использовании с комплектом для установки двух баллонов PSS® 4000 

совместим с: 

● Двумя 4-литровыми стальными баллонам с давлением 200 бар  

с Y-образным соединителем. 

● Двумя композитными баллонами 6 – 6,8 л с давлением 300 бар  

с тройниковым соединителем. При использовании двух стальных баллонов  

с Y-образным соединителем необходимо заменить стандартный маховичок на 

тонкий маховичок. 
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Рис.4.6. Композитный баллон Dräger, тип 3. 

 

 

4.6. Вентиль воздушного баллона. 

При вращении маховичка по часовой стрелке клапан, перемещаясь по 

резьбе в корпусе вентиля, прижимается вставкой к седлу и перекрывает канал, по 

которому воздух поступает из баллона в аппарат. При вращении маховичка 

против часовой стрелки клапан отходит от седла и обеспечивает поступление 

воздуха из баллона в аппарат. 
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Рис.4.7. Вентиль с 

вертикальным 

расположением маховичка. 

Рис.4.8. Вентиль с 

горизонтальным 

расположением маховичка. 

Рис.4.9. Вентиль с 

индикатором давления 

воздуха в баллоне. 

 

4.7. Коллектор. 

Коллектор (1) предназначен для подсоединения баллонов к редуктору при 

варианте исполнения ДАСВ с двумя баллонами. 

  

 

Рис. 4.10. Коллектор, 

баллонный ремень с 

пряжкой и  Y-образный 

соединитель. 

Рис. 4.11. Двух 

баллонный аппарат 

соединенный 

коллектором. 

Рис. 4.12. Разрез коллектора 

 

35 1 4 2
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4.8. Общее устройство аппарата и назначение его основных частей. 

 
Рис.4.13. Принцип действия аппарата Dräger PSS® 4000. 

 

Дыхательный аппарат на сжатом воздухе Dräger PSS® 4000 (рис. 4.13.) 

выполнен по открытой (незамкнутой) схеме с выдохом в атмосферу и работает 

следующим образом. 

При открытии вентиля (вентилей) 1 воздух под высоким давлением 

поступает из баллона (баллонов) 2 в коллектор 3 (при его наличии) и 

синтеметаллический фильтр 4 редуктора 5, в полость высокого давления А и 

после редуцирования в полость Б редуцированного давления. Редуктор 

поддерживает постоянное редуцированное давление в полости Б независимо от 

изменения давления в баллоне (баллонах). В случае нарушения работы редуктора 

и, как следствие, повышения редуцированного давления воздуха в полости Б 

срабатывает предохранительный клапан 7. Из полости Б редуктора воздух 

поступает по шлангу 9 в легочный автомат 17. При комплектации аппарата 

спасательным устройством воздух через адаптер 8 поступает к разъему 18. Через 

клапан 19 подсоединяется спасательное устройство. 

При вдохе воздух из полости В легочного автомата через промежуточный 

клапан 11 подается в полость Г маски 14. Воздух, обдувая стекло13, препятствует 

его запотеванию. Далее через клапаны вдоха 12 воздух поступает в полость 
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дыхания Д. При выдохе клапаны вдоха закрываются, препятствуя попаданию 

выдыхаемого воздуха на стекло. Для выдоха воздуха в атмосферу открывается 

клапан выдоха 16, расположенный в клапанной коробке 15. Подпружиненный 

клапан выдоха позволяет поддерживать в под масочном пространстве избыточное 

давление. 

Для контроля запаса воздуха в баллоне, воздух из полости высокого 

давления А поступает по капиллярной трубке высокого давления 20 в манометр 

23, а из полости редуцированного давления Б через сигнальное устройство 6 по 

шлангу 21 к свистку 22.  

При снижении давления воздуха в баллоне до 50-60 атм. включается 

свисток, предупреждающий звуковым сигналом о необходимости немедленного 

выхода в безопасную зону. 

 

4.9. Назначение, устройство и принцип действия редуктора. 

Редуктор (рис. 4.14., 4.15., 4.16.) предназначен для преобразования высокого 

(первичного) давления воздуха в баллоне в диапазоне от 29,4 до 1 МПа  

до постоянного (вторичного) низкого давления в диапазоне от 6 до 10 атм.  

При комплектации аппарата спасательным устройством в редуктор 

устанавливается адаптер, при помощи которого производится разводка 

воздухоподводящей магистрали. 

 

  
Рис.4.14. Редуктор закрепленный на 

подвесной системе. 
Рис.4.15. Редуктор в разрезе. 

 

Предохранительный клапан отрегулирован таким образом, что он 

срабатывает при давлении в секции среднего давления 13÷20 атм. 
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Редуктор 

     
 

Рис.4.16. Редуктор состоит: 1.Поршень; 2.Заглушка; 3.Полость высокого давления; 4.Клапан 

сигнального устройства; 5.Крышка; 6.Штуцер капилляра; 7.Скоба; 8.Капилляр; 9.Пружина 

сигнального устройства; 10.Винт регулировки сигнального устройства; 11.Шланг среднего 

давления; 12.Пружина предохранительного клапана; 13.Штуцер шланга среднего давления; 

14.Фиксатор уплотнительного кольца; 15.Уплотнительное кольцо предохранительного клапана; 

16.Манжета поршня; 17.Пружина поршня редуктора; 18.Пломба-заглушка; 19.Винт 

регулировочный; 20.Шток; 21.Разрезное ПВХ кольцо; 22. Клапан. 

 

 

  
Рис. 4.17. Срабатывание 

предохранительного клапана 

Рис.4.18. Положение редукционного 

клапана, без расхода воздуха 
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Рис. 4.19. Срабатывание  

звукового сигнала. 

Рис. 4.20. Положение редукционного 

клапана,  с расходом воздуха. 

 

 

4.10. Адаптер комбинированный. 

Адаптер комбинированный (рис. 4.21.) предназначен для подключения 

второго легочного автомата спасательного устройства в экстренном случае во 

время спасательных работ. Также имеет разъем для подключения к вентиляции 

костюма химической защиты. 

 
Рис. 4.21. Адаптер комбинированный. 

4.11. Автоматический переключающий клапан Drager PSS. 

Автоматический переключающий клапан Dräger PSS предназначен для 

подключения дыхательного аппарата со сжатым воздухом к внешнему источнику 

воздуха, например, к заводской пневматической линии. Автоматический клапан 

выполняет автоматическое переключение между внешним источником воздуха и 

баллоном со сжатым воздухом в дыхательном аппарате, обеспечивая 

бесперебойную подачу воздуха пользователю во время переключения. Данный 

клапан используется совместно с дыхательными аппаратами серии PSS (PSS 3000, 

PSS 4000, PSS 5000, PSS 7000). Автоматический переключающий клапан  

Dräger PSS (рис. 4.22.) также имеет разъем для подключения к вентиляции 

химзащитного костюма (рис. 4.23.). 
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Рис. 4.22. Автоматический 

переключающий клапан Dräger PSS. 
Рис. 4.23. Подключение к вентиляции 

химзащитного костюма. 
 

 

4.12. Назначение и принцип работы легочного автомата. 

Легочный автомат (рис. 4.24., 4.25.) предназначен для автоматической 

подачи воздуха для дыхания пользователя и поддержания избыточного давления в 

под масочном пространстве. 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4.24. Основные детали легочного автомата. 

Рис. 4.25. Рычаг 

сбалансированного поршня. 
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Рис. 4.26. Легочный автомат состоит: 1. Штуцер; 2. Кнопка выключения; 3. Крышка с 

байонетной защелкой; 4. Крышка резиновая; 5. Рычаг сбалансированного поршня; 6. Пружина; 

7. Мембрана силиконовая; 8. Корпус механизма сбалансированного поршня; 9. Кольцо; 10. 

Фиксирующий винт; 11. Скоба; 12. Корпус эжектора. 

 

  

Рис. 4.27. Легочный автомат  

в положении «включен». 

Рис. 4.28. Легочный автомат  

в положении «выключен». 
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Легочный автомат Drager Plus LDV P Short (PSS-A) 

Легочный автомат Plus LDV P Short (PSS-A) активизируется первым вдохом 

пользователя. Таким образом, ваше дыхание защищено избыточным давлением с 

первого вдоха. 

 

  
Рис. 4.29. Легочный автомат  

Plus LDV P Short (PSS-A). 

Рис. 4.30. Легочный автомат  

Plus LDV P Short (PSS-A) с полно 

лицевой маской Drager FPS 7000. 

 

Легочный автомат Drager LDV N 

Легочный автомат Drager LDV N с длинным шлангом (рис. 4.31.) 

предназначен для использования в составе комплекта спасаемого.  

 
Рис. 4.31. Легочный автомат Drager LDV N с длинным  

шлангом (для спасательного устройства). 

 

Используется с полно лицевыми масками Panorama Nova Standard PA PC и 

FPS 7000 RA EPDM-PC-CR из поликарбоната, соединение через круглую резьбу 

Rd 40. Также может использоваться со спасательным капюшоном PSS Rescue 

Hood. Для подключения к дыхательному аппарату необходим тройник для 

спасательного устройства. 
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4.13. Панорамная маска.  

Панорамная маска (рис. 4.32., 4.33., 4.34.,4.35.) предназначена для защиты 

органов дыхания и зрения человека от токсичной и задымленной окружающей 

среды и соединяет дыхательные пути человека с легочным автоматом. 

  
Рис. 4.32. Полно лицевая маска  

Drager FPS 7000 

Рис. 4.33. Полно лицевая маска  

Drager Panorama Nova 

 

 

Принцип работы панорамной маски. 

  
Рис. 4.34. Движение воздуха при вдохе 

через клапана вдоха в подмасочнике. 
Рис. 4.35. Движение воздуха через 

клапан выдоха в клапанной коробке в 

окружающую среду. 
 

Маска панорамная (рис. 4.36., рис. 4.37.) состоит из: 1- Полуобойма; 2- 

Панорамное стекло; 3- Подмасочник; 4 – Клапан вдоха; 5 – Переговорная 

мембрана; 6 – Клапанная коробка; 7 - Крышка; 8 – Клапан выдоха; 9 – Шейный 

ремень; 10 - Корпус; 11 - Оголовье; 12 – Пряжка. 
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Рис. 4.36. Работа легочного автомата и 

маски при вдохе. 
Рис. 4.37. Работа легочного автомата и маски при 

выдохе. 
 

 

Сигнальное устройство.  

Сигнальное устройство (рис. 4.38., рис. 4.39.) предназначено для контроля 

давления воздуха в баллоне (баллонах) по манометру и подачи свистком 

звукового сигнала об исчерпании рабочего запаса воздуха. 

 
Рис. 4.38. Сигнальное устройство. 

 

Активизируется высоким давлением, при работе свистка используется 

среднее давление. Устойчивый звук более 90 дБл до 10 бар. Свисток встроен в 
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шланг манометра. Свисток и манометр полностью защищены. Шкала манометра 

люминесцентная. 

 
Рис. 4.39. Сигнальное устройство состоит: 1.Корпус манометра (нерж. сталь); 2.Защитный 

кожух; 3.Корпус свистка; 4.Трубка свистка; 5.Отверстие сигнального устройства; 6.Капилляр; 

7.Ось капилляра; 8.Шланг; 9.Уплотнительные кольца; 10.Винты фиксирующие; 11.Циферблат; 

12.Штуцер; 13.Фильтр; 14.Шайба; 15.Стопорное кольцо. 

 

С дыхательными аппаратами со сжатым воздухом серии PSS®  Dräger для 

пожарных может поставляться электронный многофункциональный блок 

измерения, предупреждения и сигнализации Dräger Bodyguard® II (рис. 4.40.,  

рис. 4.41.) вместо механического манометра. 
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Рис. 4.40. Многофункциональный блок измерения, 

предупреждения и сигнализации Dräger 

Bodyguard® II 

 

А

Б

 
Рис. 4.41. Сигнальное устройство с манометром (А);  

Персональная система телеметрии Dräger Bodyguard II (Б) 
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4.14. Спасательное устройство.  

Спасательное устройство (рис. 4.42., рис. 4.43.) предназначено для 

эвакуации пострадавшего из непригодной для дыхания зоны. 

 

 

Рис. 4.42. Спасательный комплект с 

маской Panorama Nova 
Рис. 4.43. Спасательный капюшон Dräger 

PSS® Rescue Hood 

 

 

Спасательный капюшон Dräger PSS Rescue Hood 

Спасательный капюшон Dräger PSS® Rescue Hood с постоянным расходом 

воздуха, обеспечивающий безопасное и несложное спасение из опасной среды. 

Компактная легкая конструкция не затрудняет движение пожарного. 

Разработанный для пользователей, Dräger PSS® Rescue Hood просто надевается, 

подойдет любому человеку, независимо от формы или размера его лица, а также 

людям, носящим очки или бороду. Dräger PSS® Rescue Hood работает с любыми 

изолирующими дыхательными аппаратами со сжатым воздухом, оснащенными 

шлангом второй линии среднего давления. Спасательный капюшон включает  

1,5 м гибкий шланг подачи воздуха и глушитель из пеноматериала для снижения 

уровня шума при работе. Устройство быстро и легко активизировать - просто 

наденьте его на голову спасаемого и подключите к разъему шланга второй линии 

среднего давления. Чтобы зафиксировать капюшон на месте, просто затяните 

шнурок вокруг шеи, и постоянный поток воздуха будет подаваться в капюшон. 

Спасательный капюшон Dräger PSS®Rescue Hood и все ее компоненты являются 

полностью огнестойкими. 

 

 

4.15. Меры безопасности при работе в ДАСВ. 

Безопасность работы с аппаратом обеспечивается выполнением требований: 
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 Приказа МЧС России №640 от 27.06.2022г. «Об утверждении Правил 

использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

личным составом подразделений пожарной охраны.  

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 

881н от 11.12.2020 «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях 

пожарной охраны». 

 Руководства по эксплуатации дыхательного аппарата на сжатом воздухе 

Dräger PSS® 4000. 

  «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением» (ПБ 03-576-03),  руководства по эксплуатации ДАСВ. 

 

Запрещается оставлять аппарат продолжительное время на солнце или 

вблизи нагревательных приборов, так как от нагрева давление воздуха в баллоне 

может превысить допустимое. При повышении внешней температуры баллон 

необходимо охлаждать или стравливать из него часть воздуха. 

Запрещается включаться в аппарат без проведения боевой проверки и при 

обнаруженных неисправностях. 

Запрещается применять аппарат для работы под водой. 

Запрещается без согласования с предприятием-изготовителем установка на 

аппарат узлов и деталей, не входящих в комплектацию аппарата. 

При работе в СИЗОД необходимо оберегать его от непосредственного 

соприкосновения с открытым пламенем, ударов и повреждений, не допускать 

снятия маски или оттягивания ее для протирки стекол, не выключаться даже на 

короткое время. Выключение из СИЗОД осуществляется по команде командира 

звена ГДЗС: «Звено ГДЗС, из дыхательных аппаратов - выключись!». 

Открытие вентиля осуществляется вращением рукоятки против часовой 

стрелки. Чтобы предотвратить случайное закрытие во время использования, 

следует открывать вентиля баллонов полностью и сделать два оборота в обратную 

сторону. Не крутить силой до упора. 

При стыковке баллонов не допускать попадание грязи на резьбовые 

соединения. 

При закручивании – откручивании баллонов применяется система «3-х 

пальцев». Силу не применять. 

При включении легочного автомата в атмосферу (без маски – как резервный 

вариант), первый вдох осуществлять через 3 сек. после подачи воздуха. 

Правила по технике безопасности при надевании лицевой маски: борода, 

усы, очки контактируют с уплотнениями лицевой маски и могут отрицательно 

сказаться на безопасности пользователя. 
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При креплении воздушных баллонов к спинке аппарата нельзя натягивать 

ремни крепления с силой до закрытия застежки. 

При обслуживании панорамной маски запрещается мыть ее с помощью 

органических растворителей (бензин, ацетон, спирт). 

Сушка маски осуществляется при температуре не более 60 0С. 

Стекло панорамной маски, во время работы, запрещается протирать 

перчатками, крагами, грязными тряпками, чтобы не нанести повреждений стеклу. 

Если при боевой проверке и проверке №1 дыхательных аппаратов будут 

обнаружены неисправности, которые не могут быть устранены владельцем, они 

выводятся из боевого расчета и направляются на базу ГДЗС для ремонта, а 

газодымозащитнику выдается резервный аппарат. 

Эффективная длительность работы аппарата зависит на начального объема 

сжатого воздуха и частоты дыхания пользователя. Перед использованием 

заполните воздушные баллоны до рабочего давления. Не приступайте ни к каким 

работам, используя баллон, заполненный менее чем на 90 % (или больше, если это 

установлено государственными нормативами). 

Не прилагайте чрезмерные усилия и не используйте инструменты, 

чтобы открыть или закрыть вентиль баллона. Не бросайте и не роняйте 

дыхательный аппарат. 

 

4.16. Возможные неисправности и методы их устранения. 

Табл.4.2. 

Неисправности и методы их устранения 

 
симптом неисправность устранение 

Утечка воздуха высокого 

давления или неуспешное 

испытание на герметичность 

Неплотный или 

загрязненный соединитель 

Отсоедините, очистите и 

повторно соедините 

соединения, затем повторить 

проверку 

Поврежденный шланг или 

компонент 

Замените принадлежности, 

заменяемые пользователем и 

повторите проверку 

Утечка воздуха из 

соединения шланга среднего 

давления на редукторе 

(сработал 

предохранительный клапан 

редуктора) 

Дефективное 

уплотнительное кольцо, 

упор, пружина или редуктор 

давления 

Сервисная задача 

Слишком высокое или 

низкое среднее давление 

Неисправность редуктора Сервисная задача 

Слабый звук звукового 

сигнала 

Загрязненный звуковой 

сигнал 

Очистить звуковой сигнал 

звуковой сигнал не работает 

правильно 

Неисправность механизма 

активации 

Сервисная задача 
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4.17. Подготовка к использованию Dräger PSS® 4000. 

1. Выполните наружный осмотр дыхательного аппарата. 

2. Установите баллон со сжатым воздухом. 

3. Вдавите штекерный соединитель легочного автомата в гнездовое соединение 

шланга среднего давления до слышимого щелчка. 

4. Если используется легочный автомат с избыточным давлением, нажмите 

кнопку сброса. 

5. Проведите полную функциональную проверку аппарата. 

6. Подсоедините легочный автомат к лицевой маске и проверьте безопасность 

крепления, осторожно пытаясь вытянуть соединение. 

 

4.18. Надевание дыхательного аппарата. 

1. Полностью ослабьте плечевые ремни и поясной ремень и наденьте 

дыхательный аппарат. 

2. Убедитесь, что плечевые ремни не перекручены, и примите вес системы на 

плечи, потянув за плечевые ремни. На этой стадии не затягивайте ремни 

полностью. 

3. Закройте пряжку поясного ремня и потяните за концы поясного ремня вперед, 

пока накладка ремня не сядет надежно и удобно на бедра (рис. 4.44). Подверните 

концы ремня за накладку ремня или 

ремень. 

4. Потяните за плечевые ремни, пока дыхательный аппарат не будет надежно и 

удобно опираться на бедра. Не перетягивайте. Потяните фиксаторы ремней вниз, 

чтобы закрепить концы ремней (рис. 4.45). 

 

 
 

Рис. 4.44. Подгонка поясного ремня Рис. 4.45. Подгонка плечевых ремней 
 

5. Полностью ослабьте ремни оголовья лицевой маски и поместите шейный 

ремень за шею. 
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6. Если используется легочный автомат с избыточным давлением, нажмите 

кнопку сброса. 

7. Откройте вентиль баллона – медленно, но до конца, чтобы подать давление в 

систему (если установлены два баллона, полностью откройте вентили обоих 

баллонов). 

8. Наденьте лицевую маску и проверьте плотность прилегания. 

 

 

ГЛАВА 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ЗРЕНИЯ 

5.1. Техническое обслуживание СИЗОД. 

Эксплуатация СИЗОД осуществляется в соответствии с требованиями 

руководства по эксплуатации организации-изготовителя СИЗОД, настоящих 

Правил и предусматривает: 

1) техническое обслуживание; 

2) содержание; 

3) постановку в боевой расчет; 

4) обеспечение работы баз ГДЗС и обслуживающих постов ГДЗС. 

Техническое обслуживание - это комплекс работ и организационно-технических 

мероприятий, направленных на эффективное использование СИЗОД в исправном 

состоянии в процессе эксплуатации. 

 

Техническое обслуживание предусматривает комплекс работ и 

организационно-технических мероприятий, направленных на эффективное 

использование СИЗОД в исправном состоянии в процессе эксплуатации и 

включает:  

 боевую проверку,  

 проверку № 1,  

 проверку № 2 (ежегодное техническое обслуживание). 

Техническое обслуживание СЗО ИТ и СЗО ПТВ осуществляется в 

соответствии с рекомендациями организации-изготовителя. 

Подготовка (техническое обслуживание) СИЗОД к использованию 

осуществляется на обслуживающем посту ГДЗС в период подготовки к смене 

дежурства караулов (дежурных смен) личным составом заступающего караула 

(дежурной смены). 

 

Подготовка к использованию СИЗОД предусматривает: 

 получение ДАСВ на обслуживающем посту ГДЗС; 

 проведение проверки № 1 ДАСВ.  
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 заполнение журнала регистрации проверки № 1 ДАСВ; 

 укладка ДАСВ на пожарный автомобиль (в отсек корабля, катера) -

производится после смены караулов (дежурных смен). 

Неисправности, обнаруженные в ДАСВ при проведении технического 

обслуживания, устраняются (при возможности) до их постановки в расчет. Если 

неисправность нельзя устранить, газодымозащитник заступает на дежурство с 

резервным СИЗОД. 

Об обнаруженных неисправностях газодымозащитник немедленно 

докладывает в порядке подчиненности для принятия мер по их устранению. 

При заступлении на дежурство (постановка СИЗОД в боевой расчет) 

рабочее давление воздуха (кислорода) в баллоне (баллонах) должно быть не 

менее:  

              25,4 МПа (260 атм.) - для ДАСВ.  

              15,4 МПа (160 атм.) - для ДАСК;  

Указанное давление воздуха (кислорода) в баллоне (баллонах), принимается при 

температуре в помещении  + 20°С. Изменение температуры на 1°С, вызывает 

изменение давления в баллоне на 0,05 МПа (0,5 атм.). При показаниях манометра 

менее установленной нормы, баллон (баллоны) снимают с СИЗОД, заполняют до 

рабочего давления); 

 

 

5.2. Контрольно-измерительные приборы для проверки СИЗОД. 

 

 
Рис. 5.1. СКАД с муляжом головы. 
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Рис. 5.2. Панель управления системы СКАД-1.  

1.Присоединительная муфта с уплотнительным кольцом и заглушкой. 2. Кнопка сброса 

избыточного или вакуумметрического давления. 3. Рычаг переключения «избыток- вакуум».  

4. Мановакуумметр. 5. Рукоятка насоса. 6. Фиксатор рукоятки насоса. 7. Кнопка сброса 

редуцированного давления. 8. Быстроразъемное соединение.  

9. Манометр редуцированного давления. 10. Секундомер. 

 

 

5.3. Проверка собственной герметичности контрольно - измерительного 

комплекса с проверочным устройством. 

Проверку собственной герметичности контрольно-измерительного 

комплекса с проверочным устройством (муляж головы человека или проверочный 

диск) необходимо проводить перед каждым применением системы. Собственная 

герметичность проверяется при избыточном и вакуумметрическом давлении.  

Проверка проводится с использованием специального переходника, входящего в 

комплект системы СКАД-1 и заглушенным отверстием на муляже или 

проверочном диске. 
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Проверка контрольно-измерительного комплекса на герметичность при 

избыточном давлении. 

 
Рис. 5.3. Проверка контрольно-измерительного 

комплекса на герметичность при избыточном 

давлении. 
 

Переведя рычаг пневмораспределителя в положение «избыток» рукояткой 

насоса создать в комплексе избыточное давление 1000 Па. Контролировать 

давление по мановакуумметру. Включить секундомер. Выдержать блок в течение 

1 минуты, наблюдая за показаниями мановакуумметра. Измерительный комплекс 

считается герметичным если падения давления в течение минуты не наблюдается. 

Сбросить давление кнопкой сброса.  

 

Проверка контрольно-измерительного комплекса на герметичность при 

вакуумметрическом давлении. 

 
Рис. 5.4. Проверка контрольно-измерительного 

комплекса на герметичность при 

вакуумметрическом давлении. 
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Переведя рычаг пневмораспределителя в положение «вакуум» рукояткой 

насоса создать в комплексе вакуумметрическое давление (разрежение) 1000 Па. 

Контролировать давление по мановакуумметру. Включить секундомер. 

Выдержать блок в течение 1 минуты, наблюдая за показаниями мановакуумметра. 

Измерительный комплекс считается герметичным если падения давления в 

течение минуты не наблюдается. Сбросить давление кнопкой сброса.  

 
Рис. 5.5. Drager Testor 2100/ Testor 3100. 

 

 

5.4. Боевая проверка дыхательного аппарата. 

Боевая проверка - вид тех. обслуживания СИЗОД, проводимого в целях 

оперативной проверки исправности и правильности функционирования 

(действия) узлов и механизмов непосредственно перед выполнением задач по 

тушению пожара. 

Перед использованием СИЗОД в непригодной для дыхания среде, 

а также после замены баллона ДАСВ, баллона и поглотительного патрона 

ДАСК на месте тушения пожара (занятий, тренировок) проводится боевая 

проверка в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации 

организации-изготовителя СИЗОД. 

Запрещается включаться в СИЗОД при обнаруженных неисправностях. 

Допускается экстренное включение в СИЗОД без проведения боевой 

проверки при условии, что была проведена проверка № 1 в соответствии с 

руководством по эксплуатации или при смене баллона на месте пожара была 

проведена боевая проверка. 

 

Боевая проверка СИЗОД проводится: 

 перед использованием СИЗОД в непригодной для дыхания среде в 

соответствии с требованиями руководства по эксплуатации организации - 

изготовителя СИЗОД, 
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 при замене баллона СИЗОД, на месте тушения пожаров в непригодной для 

дыхания среде (занятий, тренировок). 

 

Выполняется владельцем дыхательного аппарата под руководством 

командира звена ГДЗС (начальника караула, командира отделения, руководителя 

занятий). 

Время проведения боевой проверки не должно превышать 1 минуты. 

Включение в СИЗОД проводится на свежем воздухе непосредственно у 

входа в непригодную для дыхания среду либо с наветренной стороны при 

наличии зоны с непригодной для дыхания средой на открытой территории, по 

решению командира звена ГДЗС. При отрицательных температурах окружающего 

воздуха включение в СИЗОД осуществляется в отапливаемом помещении или 

кабине боевого расчета пожарного автомобиля. 

 

 

БОЕВАЯ ПРОВЕРКА ДЫХАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

По команде «Звено, дыхательные аппараты – ПРОВЕРЬ» 

необходимо:  

 

1. Проверка маски и надежности подсоединения легочного автомата 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6. Проверка маски. Рис. 5.7. Проверка и надежности 

подсоединения легочного автомата 

 

Проводится визуально. Проверить комплектность панорамной маски, целостность 

стекла, полуобойм, состояние ремней оголовья (сетки) и клапанной коробки, а 

также надежности подсоединения легочного автомата к панорамной маске. 
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2. Проверить герметичность воздуховодной системы аппарата на 

разряжение. 

 
Рис. 5.8. Проверка герметичности воздуховодной 

системы аппарата на разряжение. 
 

Вывернуть ремни оголовья на лицевую часть маски для удобства проведения 

проверки. Для проверки герметичности воздуховодной системы аппарата на 

разряжение плотно приложить маску к лицу. При закрытом вентиле баллона 

сделать вдох. Если при этом возникает большое, не дающее сделать дальнейший 

вдох и не снижающееся в течение 2-3 сек. сопротивление, аппарат считается 

герметичным. 

Внимание! Попытка сделать резкий глубокий вдох может привести к 

баротравме легких! 

 

3. Проверить работу легочного автомата, клапан выдоха и механизм 

дополнительной подачи воздуха. 

 
Рис. 5.9. Проверить работу легочного 

автомата и клапана выдоха маски. 
 

Не отрывая маски от лица выключить легочный автомат (нажать красную 

кнопку на защитном кожухе легочного автомата), открыть вентиль баллона. 

Сделать 2...3 глубоких вдоха и выдоха, при первом вдохе легочный автомат 

должен включиться. При этом не должно ощущаться сопротивление дыханию. 
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Затем задержать дыхание на 5-10 сек. чтобы убедиться в отсутствии утечек 

воздуха через клапан выдоха и по линии обтюрации. Нажать на кнопку 

дополнительной подачи воздуха легочного автомата, при нажатии должен 

слышаться характерный звук и чувствоваться поступающий поток воздуха в под 

масочное пространство. 

Задержав дыхание. Немного отстранить маску от лица или вставить палец под 

маску чтобы убедиться в наличии избыточного давления в под масочном 

пространстве (должен прослушиваться характерный звук потока воздуха). 

Задержать дыхание. Выключить легочный автомат. Убрать маску от лица. 

 

4. Проверить давление срабатывания сигнального устройства.  

 
Рис. 5.10. Проверить давление 

срабатывания сигнального 

устройства. 
 

Закрыть вентиль (вентили) баллона. Приложить маску к лицу и сделать 

вдох, постепенно откачивая воздух из-под масочного пространства до включения 

звукового сигнала. Звуковой сигнал должен включаться при давлении воздуха в 

баллоне (баллонах) в пределах 60...50 бар (атм.). 

 

5. Проверка давления воздуха в баллоне.  

 
Рис. 5.11. Проверка давления 

воздуха в баллоне. 
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Выключить легочный автомат (нажать красную кнопку на защитном кожухе 

легочного автомата). Полностью открыть вентиль баллона и сделать оборот в 

обратную сторону. Давление воздуха в баллоне проверить визуально по 

показанию манометра аппарата. 

Доложить командиру звена ГДЗС (руководителю занятия) о готовности к 

включению, значении рабочего давления в баллоне (баллонах): 

«Газодымозащитник Петров к включению готов, давление 280 атмосфер». 

 

5.5. Порядок включения в дыхательный аппарат.  

После проведения рабочей проверки и доклада всех газодымозащитников 

командир звена отдает команду на включение.   

Запрещается включаться в СИЗОД при обнаруженных неисправностях.  

 

Включение производится по команде командира звена ГДЗС: «Звено ГДЗС, в 

дыхательные аппараты – ВКЛЮЧИСЬ!».  

 

Включение производится в следующей последовательности:  

      1. Снять каску и зажать её между коленями.   

      2. Надеть маску, произвести подгонку оголовья маски. Надеть подшлемник. 

      3. Надеть на плечо сумку со спасательным устройством.  

      4. Надеть каску.  

 

 

5.6. Порядок выключения из дыхательного аппарата со сжатым воздухом. 

По команде командира звена: «Звено, из дыхательных аппаратов – 

ВЫКЛЮЧИСЬ!».  

 

При этом следует:  

1. Снять каску. 

2. Сделать вдох. Задержать дыхание. Выключить легочный автомат. При этом 

поступление воздуха прекратится. 

3. Отсоединить легочный автомат от маски. Если произошло срабатывание 

легочного автомата необходимо провести его повторное выключение. 

Во избежание ожогов пальцев рук данные действия рекомендуется выполнять в 

перчатках (крагах) пожарного!!! 

3. Снять подшлемник. Ослабить ремни оголовья и снять маску.  

4. Определить и запомнить давление в воздушном баллоне на момент 

выключения.  

5. Закрыть вентиль баллона.  
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6. Стравить остаточное давление воздуха в системе аппарата, нажав на кнопку 

дополнительной подачи воздуха (байпас).  

7. Надеть каску.  

 

5.7. Проверка № 1 дыхательного аппарата. 

ПРОВЕРКА № 1 – вид тех. обслуживания, проводимого в целях постоянного 

поддержания СИЗОД в исправном состоянии в процессе эксплуатации, проверки 

исправности и правильности функционирования (действия) узлов и механизмов 

дыхательного аппарата. 

 ■ Проводится личным составом заступающего караула (дежурной смены) под 

руководством начальника караула (в службе пожаротушения - старшего дежурной 

смены) в период подготовки к смене дежурства караулов (дежурных смен). 

     Проверку резервных СИЗОД осуществляет командир отделения.  

 ■ Результаты проверки заносятся в журнал регистрации проверок № 1. 

 

После использования СИЗОД при возращении в подразделение личному составу 

необходимо: 

 выполнить проверку № 1 СИЗОД, чистку, промывку, сушку, дезинфекцию, 

пере снаряжение, в т.ч. и спасательного устройства (при его 

использовании); 

 заполнить журнал регистрации проверок № 1 и личную карточку 

газодымозащитника; 

 произвести укладку СИЗОД на пожарные автомобили (в отсек корабля, 

катера) или, разместить его на обслуживающем посту ГДЗС. 

 

 

ПРОВЕРКА № 1 ДЫХАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

1. проверить исправность панорамной маски; 

2. провести внешний осмотр аппарата; 

3. Проверка значения редуцированного давления; 

4. Проверка исправности легочного автомата, значения избыточного давления 

в под масочном пространстве и клапана выдоха маски; 

5. Проверка герметичности воздуховодной системы дыхательного аппарата; 

6. Проверка исправности механизма дополнительной подачи воздуха; 

7. Проверить величину давления, при котором срабатывает сигнальное 

устройство; 

8. Проверить давление воздуха в баллоне (баллонах). 
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1. Проверку маски произвести визуально 

 
Рис. 5.12. Проверка маски 

 

Проверить комплектность панорамной маски, целостность стекла, полуобойм, 

состояние ремней оголовья (сетки) и клапанной коробки, а также надежности 

подсоединения легочного автомата к панорамной маске. 

 

2. Провести внешний осмотр аппарата. 

 
Рис. 5.13. Провести внешний осмотр 

аппарата. 
 

При осмотре аппарата необходимо проверить надежность крепления 

подвесной системы, баллона (баллонов) и манометра, убедиться в отсутствии 

механических повреждений узлов и деталей, а также надежности соединения 

маски с легочным автоматом.  Осмотр металлокомпозитных баллонов проводить 

в соответствии с инструкцией «Правила, порядок технического 

освидетельствования, критерии отбраковки и порядок ремонта 

металлокомпозитных баллонов Luxfer Gas Cylinders». 

 

3. Проверка значения редуцированного давления. 

Подсоединить с помощью шланга-переходника быстроразъемный механизм 
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контрольно-измерительного прибора СКАД-1 с разъемом среднего давления 

дыхательного аппарата. Выключить легочный автомат (нажать красную кнопку на 

защитном кожухе легочного автомата), открыть вентиль баллона. Выдержать 5-10 

сек. до начала измерения для стабилизации редуцированного давления. 

Определить показания манометра на контрольно-измерительном приборе СКАД-

1, на секундомере засечь 1 мин. и наблюдать за показаниями манометра. 

Редуцированное давление должно составлять 6 – 9 атм. и не должно расти. 

 

4. Проверка исправности легочного автомата, значения избыточного 

давления в под масочном пространстве и клапана выдоха маски.  

Контрольно-измерительный прибор СКАД-1 через муфту соединить с 

помощью шланга с резиновым муляжом головы. Надеть маску на резиновый 

муляж головы, предварительно намочив с помощью губки корпус муляжа и 

обтюратор маски, вставить легочный автомат в клапанную коробку маски. 

Выключить легочный автомат (нажать красную кнопку на защитном кожухе 

легочного автомата), открыть вентиль баллона.  Создавая вакуумметрическое 

давление управляющим рычажком (-), наблюдать за показаниями 

мановакууметра, визуально зафиксировать давление, при котором включится 

легочный автомат. Вакууметрическое давление при котором включается 

легочный автомат должно быть не более -10 мбар (1000 Па).  

После срабатывания легочного автомата также по мановакууметру определяем 

значение избыточного давления в под масочном пространстве, которое должно 

составлять 1,8 – 3,9 мбар (180-390 Па).  

Для проверки работы клапана выдоха управляющим рычажком (+) создать 

избыточное давление и наблюдая за показаниями мановакууметра зафиксировать 

момент окончания движения стрелки мановакууметра. Давление срабатывания 

клапана выдоха маски должно быть не менее 4.5 мбар (450 Па). 

 

5. Проверка герметичности воздуховодной системы дыхательного аппарата. 

Закрыть вентиль баллона, зафиксировать давление воздуха в баллоне по 

манометру дыхательного аппарата (манометр высокого давления). Засечь по 

секундомеру 1 минуту. Если в течение 1 мин. падение давления воздуха в системе 

аппарата не превышает 10 атм. (1 МПа), аппарат считается герметичным.  

 

6.  Проверка исправности механизма дополнительной подачи воздуха. 

Открыть вентиль баллона. Нажать на кнопку дополнительной подачи воздуха 

легочного автомата, при нажатии должен слышаться характерный звук 

поступающего потока воздуха в под масочное пространство.  
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7. Проверить величину давления, при котором срабатывает сигнальное 

устройство. 

Проверку величины давления, при котором срабатывает сигнальное устройство, 

произвести следующим образом: 

 отсоединить легочный автомат от маски; 

 открыть вентиль (вентили) баллона (баллонов); 

 заполнить воздуховодную систему аппарата воздухом; 

 закрыть вентиль (вентили); 

 плотно закрыть ладонью выходное отверстие в легочном автомате; 

 включить легочный автомат, нажав кнопку дополнительной подачи (байпас) 

легочного автомата; 

 плавно открывая ладонью отверстие в легочном автомате начать 

стравливать воздух до включения звукового сигнала. Звуковой сигнал 

должен включаться при давлении воздуха в баллоне (баллонах) в пределах 

5,0...6,0 МПа. 

 

8. Проверить давление воздуха в баллоне (баллонах). 

Выключить легочный автомат (нажать красную кнопку на защитном кожухе 

легочного автомата). Полностью открыть вентиль баллона и сделать оборот в 

обратную сторону. Давление воздуха в баллоне проверить визуально по 

показанию манометра аппарата. 

При заступлении на дежурство давление воздуха в баллоне должно быть не 

менее 260 атм. (25,4 МПа).  

 

Проверка №2. 

Проверка №2 проводится в установленные календарные сроки, но не реже 

одного раза в год. Для новых аппаратов проверка впервые проводится после 

окончания гарантийного срока. Проверка №3 дыхательного аппарата 

предусматривает: 

- неполную разборку, осмотр, промывку, чистку, дезинфекцию и 

сборку дыхательного аппарата; 

- проверку панорамной маски, легочного автомата, коллектора, 

редуцированного давления и герметичности редуктора; 

- замену вышедших из строя уплотнительных колец, проверку №2; 

 

Ремонт СИЗОД - это комплекс работ для поддержания и восстановления 

исправности противогазов и дыхательных аппаратов. 
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Ремонт заключается в устранении незначительных неисправностей, 

восстановлении эксплуатационных характеристик заменой или восстановлением 

отдельных частей и деталей СИЗОД, в проведении полной разборки, замене или 

ремонте всех неисправных составных частей, сборке, комплексной проверке, 

регулировке и испытании. 

Ремонт организуется и выполняется старшими мастерами (мастерами) 

ГДЗС, как правило, на базе ГДЗС. 

Самостоятельный ремонт и регулировка СИЗОД газодымозащитниками 

запрещены. 

При обнаружении неисправности СИЗОД выводится из расчета и 

передается на базу ГДЗС. 

Прием-сдача должна быть зафиксирована в акте с указанием неисправности 

двумя подписями сдающего и принимающего. 

 

Чистка, регулировка, дезинфекция СИЗОД проводится: 

 после расконсервации; 

 при проведении проверки № 2; 

 в случае выявления инфекционного заболевания у личного состава, 

эксплуатировавшего СИЗОД; 

 после работы в инфекционных отделениях больниц, туберкулезных 

диспансерах (больницах); 

 после каждого применения СИЗОД (в том числе резервного), 

спасательного устройства к нему, а также лицевой части СИЗОД другим 

лицом. 

 

Для дезинфекции СИЗОД применяются растворы, определенные 

руководством по эксплуатации для конкретного типа СИЗОД. 

 

Для дезинфекции СИЗОД применяются следующие растворы: 

 этиловый спирт ректификованный; 

 раствор (6%) перекиси водорода; 

 раствор (1%) хлорамина; 

 раствор (8%) борной кислоты; 

 свежий раствор (0,5%) марганцовокислого калия. 

Примечания: 

1. После чистки и дезинфекции проводится проверка № 2. 

2.Недопустимо применение для дезинфекции органических растворителей (бензина, керосина, 

ацетона). 
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ГЛАВА 6. ПРИНЦИП РАБОТЫ. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА НА СЖАТОМ КИСЛОРОДЕ. 

6.1. Общие сведения о ДАСК и требования, предъявляемые к ним. 

 

Дыхательные аппараты со сжатым кислородом (ДАСК) относятся к 

индивидуальным средствам защиты органов дыхания и зрения людей, 

работающих на пожарах и авариях в условиях окружающей среды непригодной 

для дыхания. Они закрепляются индивидуально за каждым газодымозащитником. 

В ДАСК, находящихся в эксплуатации газодымозащитной службы, 

используется сжатый газообразный кислород. Время защитного действия ДАСК 

составляет от 2 до 4 часов. 

Дыхательные аппараты со сжатым кислородом имеют общую для аппаратов 

данного типа принципиальную схему устройства, но отдельные их узлы и детали 

имеют конструктивные отличия. 

Дыхательные аппараты со сжатым кислородом имеют целый ряд 

характерных недостатков и более сложны по техническому устройству, 

обслуживанию и эксплуатации по сравнению с аппаратами на сжатом воздухе.  

Дыхательные аппараты со сжатым кислородом имеют 

неудовлетворительный микроклимат (влажность газовой смеси 

C,СО21%, О2 ) и работа в них оказывает необратимое 

негативное влияние на здоровье газодымозащитника. 

Применение ДАСК при отрицательных температурах окружающей среды 

опасно. 

ДАСК не защищает пользователя от среды с наличием сильнодействующих 

ядовитых веществ. 

Применение ДАСК при возможных контактах с маслами и 

нефтепродуктами опасно. 

Содержание ДАСК требует высоких эксплуатационных расходов на 

приобретение ХП-И и кислорода. 

Несмотря на перечисленные недостатки, Дыхательные аппараты со сжатым 

кислородом являются одним из основных средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения, которые применяются, при тушении пожаров в 

метрополитенах, подземных тоннелях и сооружениях большой протяженности и 

т.п. (сложных условиях) 

Исходя из назначения ДАСК, к ним предъявляются соответствующие 

физиолого-гигиенические и тактико-технические требования. Физиолого-

гигиенические требования распространяются на конструкцию аппарата в целом и 

на отдельные его узлы. 
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Учитывая, что газодымозащитнику приходится выполнять физическую 

работу различной тяжести, то с учетом физиологии дыхания конструкция ДАСК 

должна учитывать следующие основные показатели:  

- объем вдоха – выдоха, л                0.3 – 4 

- объем легочной вентиляции, л      6 – 85 

-потребление кислорода, л               0.25 – 3.5 

- дыхательный коэффициент            0.75 – 1.21 

- частота дыхания, мин.                     10 – 45 

Оптимальное содержание кислорода во вдыхаемой через ДАСК газовой 

смеси должно быть 50% (по объему), допускается кратковременное снижение 

концентрации кислорода до 25% (по объему). 

Содержание углекислого газа СО2 во вдыхаемой смеси не должно 

превышать (при работе средней тяжести) для ДАСК четырех и двухчасового 

действия соответственно 0.25 и 0.5 (среднее, %) и 1.2 (к концу работы, %). 

Одним из основных недостатков ДАСК является увеличение температуры 

воздуха на вдохе в процессе работы. Физиолого-гигиенические требования 

устанавливают, что при температуре окружающей среды до 250С и при работе 

средней тяжести температура вдыхаемой газовой смеси при 100 %-ой 

относительной ее влажности не должна превышать для ДАСК 4-х часового 

действия 400С, а для ДАСК 2-х часового действия - 450С. 

Всякое дополнительное сопротивление дыханию вызывает утомление 

работающих в ДАСК, поэтому оно не должно превышать определенных величин 

(табл. 6.1.). 

Таблица 6.1.  

Допустимые величины сопротивления дыханию в ДАСК 

Сопротивление дыханию при работе 

средней тяжести, Па (мм.вод. ст.) 

ДАСК 

4-х часового действ. 2-х часового действ. 

вдох выдох вдох выдох 

Среднее 

К концу работы 

250 (25) 

400 (40) 

200 (20) 

300 (30) 

350 (35) 

350 (35) 

300 (30) 

450 (45) 

 

Исходя из условий окружающей среды герметичность ДАСК должна 

обеспечивать невозможность попадания в дыхательные пути человека вредных 

газов в концентрациях, превосходящих допустимые величины. 

Лицевая часть ДАСК должна обеспечивать надежную изоляцию 

дыхательных путей человека при выполнении и работы любой степени тяжести, а 

также при потере газодымозащитником сознания. Лицевая часть не должна 

ограничивать поле зрения (более 15%) и слух. Все детали лицевой части ДАСК 

должны быть выполнены из материалов с малой теплопроводностью и хорошей 
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эластичностью, быть влагонепроницаемыми и воздухонепроницаемыми. 

Кислородная система должна обеспечивать автоматическое питание кислородом, 

удаление азота и углекислого газа с целью поддержания концентрации этих газов 

в переделах, обеспечивающих жизнедеятельность организма. Для этого в ДАСК 

должны быть предусмотрены различные виды подачи кислорода, такие как: 

постоянная, легочно-автоматическая, аварийная. 

Не менее важное значение имеют и тактико-технические требования к 

ДАСК. 

ДАСК должен сохранять свои защитные свойства после продолжительного 

хранения и транспортирования при температуре до –400С. 

Детали ДАСК должны быть выполнены из коррозийно-устойчивых 

материалов. 

Конструкция должна позволять выполнять работу в различных положениях 

тела, а также при снятом ДАСК. 

Устройство ДАСК должно позволять использовать срок его защитного 

действия отдельными периодами с перерывами в работе. 

Во избежание повреждений основные узлы ДАСК должны размещаться в 

специальном ранце с крышкой. Система ремней должна иметь устройство для 

регулирования их длины. Ширина плечевых ремней должна быть не менее 5 см. 

Главные узлы кислородно-подающей и воздухораспределительной систем 

должны работать безотказно и не нуждаться в регулировке в процессе 

выполнения работы в ДАСК. 

Конструкция ДАСК должна быть технологична, экономична и проста в 

эксплуатации, а также должна обеспечивать возможность нормального 

функционирования организма человека в условиях замкнутого цикла дыхания. 

 

 

6.2. Принцип работы дыхательного аппарата со сжатым кислородом. 

Назначение и устройство основных узлов и деталей. 

Данный респиратор, является наиболее распространенным кислородным 

изолирующим дыхательным аппаратом, стоящим на вооружении в пожарной 

охране России (рис. 6.1.). 
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Рис. 6.1. Общий вид регенеративного дыхательного аппарата 

со сжатым кислородом «Урал-10». 

 

Респиратор «Урал-10» предназначен для индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения человека от вредного воздействия непригодной для дыхания 

атмосферы при тушении пожаров и ликвидации последствий аварий на 

химически вредных промышленных  предприятиях. 

Респиратор представляет собой дыхательный аппарат замкнутого типа с 

регенерацией углекислого газа, содержащегося в выдыхаемом воздухе, в 

регенеративном патроне и обогащенного кислородом дыхательного воздуха. 

Основные технические параметры респиратора «Урал – 10» приведены в 

табл. 6.2. 

 

Таблица 6.2. 

Основные технические параметры респиратора «Урал-10» 

Наименование параметров Величина 

Продолжительность работы в противогазе при нагрузке средней 

тяжести, мин. 

240 

Запас кислорода в баллоне при давлении 20 МПа (200 кгс/см2), л 400 

Подача кислорода в систему респиратора при давлении в баллоне 200+ 

30 кгс/см2, л/мин 

- постоянная 

- легочно-автоматическая 

- аварийная (байпасом), не менее 

 

 

1,3…1,5 

60…150 

60 

Давление кислорода в баллоне, МПа  (кгс/см2) 20 (200) 
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Емкость кислородного баллона, л 2 

Вакуумметрическое давление, при котором открывается легочный 

автомат, Па (мм вод.ст.) 

100…300 

(10…30) 

Избыточное давление, при котором открывается избыточный клапан. 

Па(мм вод.ст.) 

100…300 

(10…30) 

Полезный объем дыхательного мешка, л, не менее 5 

Давление в камере редуктора, МПа (кгс/см2) 0,4(4) 

Давление открытия предохранительного клапана редуктора, МПа 

(кгс/см2) 

0,8…1,2 

(8…12) 

Масса химического поглотителя, кг, не менее 2,0 

Масса охлаждающего элемента, кг, не менее 0,75 

Габариты противогаза, мм 465х390х170 

Масса противогаза, кг, не более: 

- в снаряженном виде, без охлаждающего элемента и крышки 

холодильника 

- в снаряженном виде с охлаждающим элементом и крышкой 

холодильника 

- масса лицевой части, кг, не более 

 

12,0 

 

12,8 

 

0,74 

Номинальное ВЗД аппарата составляет не менее 240 мин. 

 

Фактическое ВЗД аппарата в зависимости от температуры окружающей 

среды и легочной вентиляции должно соответствовать значениям, указанным в 

табл. 6.3. 

 

Таблица 6.3. 

Температура окружающего 

воздуха 

Фактическое ВЗД по отношению к 

номинальному ВЗД, не менее (мин) 

легочная вентиляция, 

дм3/мин 

 

минус (40 ± 2)°С* 30 60 

(25 ± 2)°С 100 120 

(40 ± 2)°С** 40 96 

(40 ± 2)°С** 60 96 

(60 ± 2)°С** 30 60 

Примечание:  

*  при условии использования комплекта чехлов; 

** при условии использования комплекта (брикетов льда) в холодильнике. 

 

 

6.3. Устройство и работа дыхательного аппарата со сжатым кислородом. 

 

Дыхательный аппарат со сжатым кислородом в рабочем положении 

размещается на спине человека с помощью подвесной и амортизирующей 

системы (рис.6.2). 
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Рис. 6.2. Размещение респиратора «Урал -10» в рабочем положении. 

 

Основные узлы воздуховодной и кислородоподающей систем респиратора 

размещены в дюралюминиевом корпусе (рис.6.3): 

- в верхней части корпуса 10 размещены регенеративный патрон 5, 

состоящий из загрузочной камеры, заполняемой ХП-И, и избыточного клапана 4, 

соединённых гайкой накидной 6, и холодильник 7; 

- в средней части корпуса размещены: дыхательный мешок 3, 

кислородораспределительный блок 2 и основной блок 8 с датчиками давления и 

воздушного потока 15 электронного устройства сигнального УС-1; 

 
Рис. 6.3. Схема респиратора «Урал-10» (со снятой крышкой): 

1- баллон с вентилем; 2- блок кислородораспределительный; 3- мешок дыхательный;  

4- клапан избыточный; 5- патрон регенеративный; 6- гайка; 7- холодильник; 8- основной блок 

контрольного сигнального устройства; 9- выносной блок контрольного сигнального устройства; 

10- корпус; 11- крышка; 12- амортизатор;  13- ремень поясной; 14- клапан дыхательный;  

15- датчик воздушного потока; 16- ремень регулировочный; 17- ремни плечевые. 
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- в нижней части корпуса размещается кислородный баллон 1 с вентилем; 

- корпус закрывается крышкой 11, которая удерживается на нем с помощью 

шарнира и замка. 

В отверстия корпуса выведены патрубки холодильника и регенеративного 

патрона, а также маховичок вентиля баллона, кабель выносного блока 

сигнального устройства и кнопка дополнительной  подачи кислорода (байпаса). 

Подвесная система  состоит из двух плечевых и регулировочных ремней, 

поясного ремня 13, натяжение которых регулируется. На правом плечевом ремне 

выносной блок сигнального устройства 9 с кабелем. 

Амортизационная система  состоит из  поясного амортизатора 12. 

В качестве лицевой части используется маска модели 3S фирмы MSAAUER 

(полная лицевая маска  AUER 3 S-R-GUS), которая крепится к соединительной 

коробке (рис.6.4.) шланговой системы (рис. 6.5.) специальным винтом 6. 

 
Рис. 6.4. Лицевая часть с соединительной коробкой: 

1- переходник; 2- маска; 3, 4, 5, 11- кольцо; 6- винт специальный; 7- клапан; 8- чашка; 9- клапан; 

10- вставка; 12- гайка; 14- соединительная коробка. 

 
Рис. 6.5. Система шланговая: 

1- накидные гайки; 2- патрубок вдоха; 3- патрубок выдоха; 4- шланг вдоха; 5- шланг 

выдоха; 6- винт; 7- соединительная коробка; 8- маска. 
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Дыхательные шланги 4, 5 крепятся: 

- к патрубкам соединительной коробки обвязкой; 

- к патрубкам регенеративного патрона и холодильника накидными  

гайками 1. 

Клапаны вдоха и выдоха (рис 6.6; 6.7.) устанавливаются между патрубками 

холодильника и патрона и дыхательными шлангами. 

 

  
Рис. 6.6. Клапаны вдоха: 1 - 

клапан грибовидный; 2- седло; 

3- кольцо; 4- ножка. 

Рис. 6.7. Клапан выдоха:1 - 

клапан грибовидный; 2- 

седло; 3- кольцо; 4- ножка. 

 

Принцип работы респиратора «Урал-10» 

 
Рис. 6.8. Схема действия респиратора «Урал-10»: 1- коробка соединительная; 2- насос 

слюноудаляющий; 3- шланг выдоха; 4- клапан выдоха; 5- патрон регенеративный; 6- клапан 

избыточный; 7- мешок дыхательный; 8- баллон кислородный; 9- вентиль запорный; 10- клапан 

предохранительный; 11- клапан аварийный; 12- редуктор; 13- легочный автомат; 14- датчик 

воздушного потока; 15- крышка холодильника; 16- элемент охлаждающий; 17- холодильник; 

18- клапан вдоха; 19- шланг вдоха; 20- основной блок контрольного сигнального устройства; 

21- выносной блок контрольного сигнального устройства. 
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Работа респиратора 

Респиратор работает следующим образом (рис.6.8.): 

- выдыхаемый человеком воздух, содержащий около 4 % углекислого газа 

через лицевую часть, соединительную коробку 1, шланг выдоха 3, клапан выдоха 

4, регенеративный патрон 5 поступает в дыхательный мешок 7; 

- проходя через регенеративный патрон, снаряженный химическим 

известковым поглотителем (ХП-И), воздух очищается от углекислого газа;  

- при вдохе воздух из дыхательного мешка 7 через холодильник 17, клапан 

вдоха 18, шланг вдоха 19, соединительную коробку 1  и лицевую часть поступает 

в легкие человека; 

- при работе в условиях повышенной температуры окружающей среды (более 

26 оС) в холодильник помещают брикет льда, приготовленный заранее, для 

обеспечения более интенсивного охлаждения вдыхаемого воздуха; 

- воздух в системе респиратора обогащается кислородом, поступающим в 

дыхательный мешок и холодильник из кислородного баллона 8 через вентиль 9 и 

кислородораспределительный блок, включающий редуктор 12, легочный автомат 

13, байпас 11; 

- в системе респиратора применена комбинированная подача кислорода: 

постоянная в количестве (1,4±0,1) дм3/мин, достаточная для человека при работе 

средней тяжести и через легочный автомат при более тяжелой работе; 

- в аварийных случаях нарушения работы редуктора или легочного автомата, 

а также при недостатке поступления кислорода при очень тяжелой работе 

предусмотрена возможность подачи кислорода в дыхательный мешок в обход 

редуктора через клапан дополнительный подачи кислорода при нажатии на 

кнопку байпаса; 

- избыток воздуха в системе респиратора вследствие некоторого превышения 

подачи кислорода в систему над его потреблением человеком удаляется в 

атмосферу через избыточный клапан 6; 

- выделяющиеся при дыхании слюна, пот, конденсат удаляется из 

соединительной коробки слюноудаляющим насосом 2 путем сжатия пальцами 

резиновой груши; 

- количество кислорода в баллоне контролируется по давлению в нем по 

шкалам на выносном блоке сигнального устройства 21 и по звуковым и световым 

сигналам. 

 

Устройство и работа составных частей респиратора 

Составные части респиратора соединены между собой в две 

взаимосвязанных системы – воздуховодную и кислородоподающую. 
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Воздуховодная система состоит из лицевой части 8, соединительной 

коробки 7, дыхательных шлангов 4, 5 (рис. 6.5.), дыхательных клапанов (рис. 6.6., 

6.7.), регенеративного патрона 5 с избыточным клапаном 4, дыхательного мешка 

3, холодильника 7 (рис. 6.11.) и составляет с органами дыхания человека 

замкнутую систему, по которой циркулирует вдыхаемый и выдыхаемый воздух. 

Лицевая часть представляет собой панорамную маску типа 3S фирмы 

MSAAUER (полная лицевая маска AUER 3 S-R-GUS), герметично закрывающую 

лицо, с оголовником для укрепления ее на голове человека, переговорным 

устройством и переходником для подсоединения к соединительной коробке 14 

винтом 6 (рис. 6.4.) с резьбой 3/4 ". 

Шланги дыхательные  и дыхательные клапаны обеспечивают разделение 

потоков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха в воздуховодной системе. 

Дыхательные клапаны одинаковы по конструкции (рис.6.6, 6.7.) и состоят 

из седла пластмассового 2 и клапана грибовидного резинового 1 с кольцом 

резиновым 3 в проточке седла для герметизации соединения патрубков 

дыхательных шлангов со штуцерами регенеративного патрона и холодильника, 

конструкция которых исключает неправильную установку клапанов. 

Патрон регенеративный предназначен для очистки выдыхаемого воздуха 

от углекислого газа химическим поглотителем известковым (ХП-И) и состоит из 

камеры загрузочной (рис.6.9.), изготовленной из нержавеющей стали, со 

штуцерами для входа 2 и выхода 10 выдыхаемого воздуха и избыточного клапана 

(рис.6.10), который соединяется с загрузочной камерой накидной гайкой. 

 
Рис. 6.9. Регенеративный патрон: 

1- обечайка; 2, 10- штуцер; 3- перегородка верхняя; 4- крышка; 5- заглушка; 6, 8- пружина; 

7- перегородка нижняя; 9- петля. 
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Внутри камеры имеются две перегородки 3 и 7 из металлической сетки, 

пространство между которыми заполняется ХП-И. Перегородка 7 может 

оттягиваться за петлю 9 при снаряжении патрона и поджимает затем ХП-И при 

помощи пружин 8. 

ХП-И загружается в патрон через отверстие в горловине, припаянной к 

внутренней поверхности крышки камеры 4 и закрываемой заглушкой 5 с 

защелкой пружинной проволочной 6. 

Выдыхаемый воздух проходит в дыхательный мешок через штуцер 2, 

перегородку сетчатую 3, слой ХП-И, перегородку сетчатую 7 и штуцер 10. 

Избыток воздуха поступает в кольцевой канал между горловиной и крышкой 4  

и затем удаляется через избыточный клапан. 

Клапан избыточный мембранного типа (рис. 6.10.) предназначен для 

удаления избытка воздуха из воздуховодной системы респиратора и состоит из 

основания 1, крышки 2, соединенных между собой кольцом фасонной резиновой 

мембраны 5. В основании имеется 12 отверстий для прохода воздуха, закрытых 

металлической сеткой. 

 
Рис. 6.10. Клапан избыточный: 

1- основание; 2- крышка; 3- пружина; 4- держатель; 5- мембрана; 6- клапан грибковый; 7- 

пробка; 8- подушка. 

 

В центральное отверстие основания вставлена подушка резиновая 8, к 

которой прижимается выполненная в виде седла клапана центральная часть 

мембраны под действием пружины 3, упирающейся одним концом в крышку, а 

другим в держатель 4, в который вставлен клапан грибковый 6. 

Под действием избыточного давления в воздуховодной системе респиратора 

на мембрану она прогибается, сжимая пружину и открывая проход  воздуху через 
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отверстия в основании под клапан грибковый  и через него и отверстие в крышке 

(показано стрелками) в атмосферу. 

Давление в системе снижается и  под действием пружины перекрывается 

проход воздуху между мембраной и подушкой. 

Холодильник (рис.6.11.) предназначен для понижения температуры 

вдыхаемого воздуха за счет отвода тепла в окружающую среду, а также за счет 

плавления брикета льда, помещаемого в холодильник. 

 
Рис. 6.11. Холодильник: 

1, 2- патрубок; 3- корпус; 4- цилиндр; 5- крышка. 

 

Холодильник состоит из внутреннего цилиндра 4 и наружного корпуса 3, 

изготовленных из нержавеющей стали и образующих между внутренней 

поверхностью корпуса и наружной поверхностью цилиндра зазор, по которому 

проходит вдыхаемый воздух, охлаждаясь от стенок кожуха и цилиндра, куда 

также может быть помещен  брикет льда для более интенсивного охлаждения 

вдыхаемого воздуха. В последнем случае цилиндр герметично закрывается 

крышкой резиновой 5 для предотвращения вытекания воды при таянии льда. 

В корпус впаяны патрубок 1 для входа воздуха в холодильник и патрубок 2 

для выхода воздуха через клапан вдоха в дыхательный шланг. 

Воздух поступает в холодильник, пройдя через датчик воздушного потока 15 

сигнального устройства. 

Мешок дыхательный (рис.6.12.) является резервуаром для вдыхаемого 

воздуха, очищенного от углекислого газа, а также влагосборником, в который 

конденсируется влага от выдыхаемого воздуха. 
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Рис. 6.12. Мешок дыхательный: 

1- мешок; 2, 10, 13- кольцо; 3- трубка ПХВ дренажная силиконизированная 

одноканальная; 4- штуцер блока; 5- увязка; 6- облицовка; 7- штуцер с трубкой; 8, 11- гайка;   

12- прокладка; А – штуцер присоединительный к кислородораспределительному блоку;  

Б – штуцер присоединительный к холодильнику; В – штуцер присоединительный к 

регенеративному патрону. 

 

Оболочка мешка 1 изготовлена из рулонной коландрованной (шлемовой) 

резины. Штуцера А, Б и В  вмонтированы в выворотные резиновые фланцы, 

вклеенные в мешок, с помощью увязки. 

Штуцер А с впаянным в него штуцером 4, накидной гайкой 11, прокладкой 

12 и кольцом 13 служит для присоединения мешка к 

кислородораспределительному блоку. 

Штуцером Б дыхательный мешок соединяется со штуцером датчика 

воздушного потока сигнального устройства накидной гайкой 8 с уплотнительным 

кольцом кольцо 10. 

Штуцером В дыхательный мешок соединяется с регенеративным патроном. 

Постоянная подача кислорода из кислородораспределительного блока 

осуществляется в корпус датчика воздушного потока сигнального устройства и в 

дыхательный мешок по трубке ПВХ дренажной 3, увязанной со штуцером 4 и со 

штуцером 7, впаянным в штуцер Б. 

Кислородоподающая система состоит из кислородного баллона с вентилем 

и блока кислородораспределительного. 
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Кислородный баллон (рис. 6.13.) служит для хранения запаса газообразного 

кислорода и закрепляется в корпусе респиратора при помощи гибкого хомута с 

замком. Емкость баллона – 2 литра, рабочее давление 20 МПа (200 кгс/см2). 

1

2

3

 
Рис. 6.13. Кислородный баллон: 

1- корпус кислородного баллона; 2- запорный вентиль типа КВМ-200 А; 3- клеймо с 

техническими данными. 

 

На верхней сферической части около горловины баллона отчетливо 

наносятся клеймением следующие данные: 

- товарный знак завода-изготовителя; 

- номер баллона; 

- дата (месяц и год) изготовления и год следующего освидетельствования; 

- рабочее давление (Р), МПа (кгс/см2); 

- пробное гидравлическое давление (П), МПа (кгс/см2); 

- емкость баллона номинальная (Е) л; 

- фактический вес порожнего баллона (В), кг; 

- клеймо ОТК завода-изготовителя круглой формы диаметром 10 мм. 

Место на баллоне, где приведены эти данные, покрывают бесцветным лаком 

и обводят отличительной краской в виде рамки, остальную поверхность баллона 

окрашивают в голубой цвет и наносят черной краской надпись «Кислород 

медицинский». 

Принимаемые на зарядку кислородные баллоны должны иметь остаточное 

давление кислорода 50 КПа (0,5 кгс/см2). Для сохранения чистоты кислорода при 

последующем наполнении баллонов на практике обычно оставляют давление в 

них не менее 1,0 МПа (10 кгс/см2). 

Перед первым наполнением баллона медицинским кислородом необходимо 

выпустить в атмосферу оставшийся газ и промыть баллон. Для этого наполняют 

баллон кислородом под давлением не ниже 1,0 МПа (10 кг/см2) и затем 

выпускают газ в атмосферу. 
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Гарантийный срок хранения кислорода в баллоне составляет 12 месяцев со 

дня его наполнения (изготовления). По истечении гарантийного срока хранения 

кислорода перед использованием он должен быть проверен. 

При выпуске кислорода из баллона необходимо соблюдать следующие меры 

безопасности. Объем помещения должен быть не менее 30 м2. Скорость истечения 

кислорода должна быть такой, чтобы вентиль не обмерзал. Перед выходным 

отверстием штуцера вентиля должно быть свободное пространство не менее 2 м. 

В помещении не должно быть открытого огня, нагревательных приборов с 

открытой спиралью и легковоспламеняющихся веществ. Кислородные 

малолитражные баллоны заполняют кислородом обычно до давления 22 МПа с 

тем, чтобы после их охлаждения давление составило в баллоне 20 МПа  

(200 кгс/см2). Зависимость давления кислорода в баллоне от температуры 

окружающего воздуха приведена в табл. 6.4. 

 

Таблица 6.4.  

Зависимость давления кислорода в баллоне  

от температуры окружающего воздуха 

 

Температура  

окружающей 

среды, оС 

 

-50 

 

-40 

 

-30 

 

-20 

 

-10 

 

0 

 

+ 10 

 

+ 20 

 

+ 30 

 

+ 40 

Давление 

кислорода в 

баллоне, кгс/см2 

 

123 

 

135 

 

146 

 

158 

 

169 

 

179 

 

190 

 

200 

 

210 

 

220 

 

Допускается отклонение давления от указанных значений не более чем на 1,0 

МПа (10 кгс/см2). 

Кислородные баллоны подвергают периодическому испытанию через 

каждые 5 лет гидравлическим давлением 30 МПа (300 кгс/см2). Баллоны с 

просроченной датой освидетельствования снимают из расчета и удаляют из них 

кислород. 

У запасных баллонов один раз в месяц проверяют давление кислорода 

путем подсоединения контрольного манометра, а также исправность и 

герметичность вентиля. 

Вентиль баллона (рис.6.14.) представляет собой запорный механизм, 

собранный в корпусе 2, имеющем штуцер с конусной резьбой для соединения с 

баллоном, штуцер с цилиндрической резьбой для соединения с блоком 

кислородораспределительным. 

Запорный механизм состоит из клапана 15 с фторопластовой подушкой, 

штока 12, втулки 8, маховика 6. Вращение маховика 6 передается втулке 8, через 
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нее – штоку и через шток – клапану, который при вращении маховика по часовой 

стрелке прижимает фторопластовую подушку к седлу и клапан закрывается. При 

вращении маховика против часовой стрелки происходит открытие клапана. 

 
Рис. 6.14. Вентиль кислородного баллона: 

1- трубка; 2- корпус;  3, 13, 14- прокладка; 4, 10- пружина; 5- шарик; 6- маховик; 7- 

заглушка; 8- втулка; 9, 11- гайка; 12- шток; 15- клапан. 

 

Герметичность вентиля обеспечивается прокладкой 14, поджатой гайкой 11 

и прокладкой 13, поджатой венчиком штока с усилием пружины 10, 

регулируемым гайкой 9. 

Для удобства пользования маховиком он может выдвигаться по втулке, а в 

сложенном положении удерживается шариковым фиксатором 5 с пружиной 4. 

Блок кислородораспределительный (рис. 6.15.) предназначен для 

понижения давления кислорода, поступающего из баллона, и подачи его в 

систему респиратора и включает в себя следующие узлы: 

- штуцер входной 1-3 для присоединения к вентилю баллона с фильтром  1, 

гайкой накидной с кольцом резиновым 3 и кольцом уплотнительным 2;  

- редуктор обратного действия для понижения давления кислорода от 

рабочего в баллоне до (0,4±0,05) МПа и совмещенный с предохранительным 

клапаном 5-15; 

- клапан предохранительный на давление открытия (1,0±0,2) МПа; 



82 
 

- автомат легочный 19-37 для дополнительной подачи кислорода в 

воздуховодную систему респиратора; 

- клапан дополнительной (байпас) подачи кислорода вручную (аварийный 

38-42) в воздуховодную систему респиратора в обход редуктора и легочного 

автомата в случаях их неисправности; 

- вентиль перекрывной 43-49. 

 

 
 

Рис. 6.15. Блок кислородораспределительный: 

1, 4, 32- фильтр; 2, 3- кольцо; 5, 7, 10, 31, 34, 37- пружина; 6, 11- клапан; 8, 50- корпус; 9- 

направляющая; 12, 29- гайка регулировочная; 13- штуцер; 14, 16, 24, 28- шайба; 15, 20, 25, 41, 

47- мембрана; 17- прокладка; 18- заглушка; 19- клапан легочного автомата; 21- сопло; 22, 33, 36, 

42, 43- гайка;23- диафрагма; 26- крышка; 27, 44- винт; 28- колпачок; 30- сетка; 35-39- колпак; 

40- кнопка; 45- шпиндель; 46- диск; 47- мембраны медные; 48- седло; 49- рычаг 

 

Входной штуцер 1-3 предназначен для присоединения баллона к 

кислородораспределительному блоку и состоит из фильтра 1, который предо-

твращает засорение блока. Баллон присоединяется к блоку гайкой накидной с 

кольцом резиновым 3 и уплотняется кольцом уплотняющим 2. 

Редуктор обратного действия предназначен для понижения давления 

кислорода до 0,4 МПа. Его особенность является некоторое повышение давления 
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в рабочей камере, а, следовательно, и увеличение постоянном подачи кислорода 

через дозирующее отверстие при понижении давления кислорода в баллоне.  

Редуктор, совмещенный с предохранительным клапаном, состоит из 

редукционного клапана 6. Рабочая камера редуктора герметизируется мембраной 

15 и штуцером 13 предохранительного клапана с помощью шайб 14 и 16, гайки и 

корпуса 8. Во внутреннюю полость штуцера помещены: клапан 11, который 

перекрывает седло предохранительного клапана и пружина 10. Вворачивают 

гайку 10 регулирующую при помощи, которой регулируют величину 

срабатывания предохранительного клапана. В корпус 8 помещается пружина, 

регулирующая 7, которая поджимается направляющей 9, при помощи которой 

изменяют рабочее давление в камере редуктора. 

Редуктор работает следующим образом. При закрытом запорном вентиле 

баллона, когда кислород не поступает в кислородораспределительный блок, 

регулирующая пружина 7, действуя через штуцер 13, отжимает редукционный 

клапан от седла. При открытом вентиле баллона кислород проходит через фильтр 1  

по каналу в корпусе блока, фильтр 4 и седло редукционного клапана 6 в камеру 

редуктора. Когда в камере редуктора давление поднимается выше 0,4 МПа, 

мембрана 15 и штуцер 13 под действием этого давления сжимает пружину 9, в 

результате чего поднимается редукционный клапан, который прикрывает сечение 

седла редукционного клапана 6. Полностью седло при работе редуктора не 

закрывается, так как из камеры редуктора непрерывно расходуется (1,4+0,1) л/мин 

кислорода. Таким образом, в процессе работы редуктора его система находится в 

состоянии поднятого равновесия, то есть при увеличении расхода кислорода 

редукционный клапан увеличивает сечение седла, при уменьшении — уменьшает. 

Предохранительный клапан предназначен для снижения давления в камере 

редуктора в случае, если по причине какой-либо неисправности. После регулировки 

предохранительный клапан пломбируется краской. В случае неисправности 

редуктора, когда давление в его камере достигает 0,8...1,2 МПа, клапан 11 отходит 

от седла и кислород выходит из камеры редуктора в атмосферу. 

Легочный автомат предназначен для дополнительной подачи кислорода в 

воздуховодную систему регенеративного дыхательного аппарата в случае, если в 

ней возникает вакуумметрическое давление 200±100 Па (20 мм вод.ст. ±10 мм 

вод. ст.) и состоит из основного и вспомогательного клапанов. Основной клапан 

состоит из седла, представляющего собой металлическую обойму с резиновой 

вставкой, и клапана, прижатого к седлу пружиной. Пружина одним концом 

упирается в седло, а другим в гайку регулирующую. Гайка навинчена на шток 

клапана, а на нее надета шайба 24. Основной клапан крепится в своем гнезде с 

помощью гайки. Камера основного клапана герметизируется мембраной 25. Края 
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мембраны прижаты соплом 21 и гайкой 36 к кольцевому выступу камеры 

основного клапана. 

Вспомогательный клапан легочного автомата устроен следующим 

образом. Сопло 21 защищено фильтром 32, закрепленной гайкой 36. Над соплом 

21 расположена мембрана 20, закрепленная с помощью крышки 26 и гайки 22. На 

мембрану с обеих сторон действуют усилия пружин 31 и 34, благодаря которым 

создается необходимая жесткость мембраны. 

Зазором между соплом 21 и мембраной 20 регулируется с помощью гайки 29. 

При этом регулируется величина вакуумметрического давления, при котором 

должен работать легочный автомат. Положение регулирующей гайки фиксируется 

винтом 27. Для предотвращения попадания твердых частиц в полость верхней 

камеры мембраны 20 отверстие в крышке 26 закрыто сеткой 30, закрепляемой 

колпаком 35. 

Для постоянной подачи кислорода в систему регенеративного 

дыхательного аппарата в клапане 19 легочного автомата имеется канал с 

дозирующим отверстием, защищенным от засорения фильтр — сеткой, которая 

закреплена гайкой. При открытом вентиле баллона (1,4+0,1) л/ мин кислорода из 

редуктора через фильтр, дозирующее отверстие, канал в клапане и сопло 21 

поступает в камеру вспомогательного клапана. Камера вспомогательного клапана 

соединена каналом с выходным штуцером, служащим для подключения блока к 

дыхательному мешку. 

Легочный автомат работает следующим образом. Когда в системе 

регенеративного дыхательного аппарата создается вакуумметрическое давление 

200±100 Па (20±10 ммвод.ст.) мембрана 20 под его действием спускается и 

перекрывает сопло 21. В результате этого постоянная подача кислорода 

прекращается, а в камере над мембраной 25 создается повышенное давление, 

мембрана прогибается и отводит клапан легочного автомата от седла. Кислород 

из редуктора через седло и каналы в корпусе блока поступает к выходному 

штуцеру и далее в дыхательный мешок. 

После наполнения воздуховодной системы кислородом и снижения в ней 

вакуумметрического давления мембрана 20 открывает сопло 21 и возобновляется 

постоянная подача кислорода. При этом над мембраной 25 давление снижается, 

пружина прижимает клапан легочного автомата к седлу и подача кислорода через 

легочный автомат прекращается. 

Аварийный клапан служит для подачи вручную кислорода в воздуховодную 

систему регенеративного дыхательного аппарата в случае неисправности 

редуктора или легочного автомата. В аварийном клапане имеется такое же 

клапанное устройство, как и в редукторе. Камера клапана герметизируется 

мембраной 41, которая зажата гайкой 42 и шайбой 38. В гайку 42 вставлена 
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кнопка 40. Для предохранения внутренней полости от засорения на гайку 42 надет 

резиновый колпак 39. 

Для подачи кислорода аварийным клапаном необходимо нажать пальцем на 

резиновый колпак 39 при этом кнопка 40 передаст усилие нажатия на клапанное 

устройство через мембрану 41. Клапанное устройство открывается, и кислород 

поступает в камеру аварийного клапана, откуда по каналу в корпусе блока 

поступит в дыхательный мешок. При этом давление в камере аварийного клапана 

возрастет, противодействуя через мембрану 41 усилию нажатия. 

Перекрывной вентиль предназначен для отключения капиллярной трубки с 

манометром от кислорода подающей системы при обнаружении в них утечки 

кислорода. Перекрывной вентиль устроен следующим образом. Гайкой 43 в 

соответствующем гнезде корпуса блока зажаты седло клапана 48 и пакет из 

четырех мембран медных 47. Седло клапана 48 имеет два конусообразных 

выступа, выполненных в виде концентрических окружностей, которые создают 

две замкнутые полости между пакетом мембран 47 и седлом клапана 48. При 

повороте рычага 49 по часовой стрелке на 45..60° шпиндель 45 передает усилие на 

диск 46, который принимает пакет мембран к центру седла 48, в результате чего 

прекращается подача кислорода к капиллярной трубке. Нужное положение 

рычага 49 обеспечивается его перестановкой на шестигранном выступе шпинделя 

45 через 60°, при установке его другой плоскостью обеспечивается поворот 

относительно этих положений на 30°. Крепится рычаг винтом 44. 

Гнездо А в корпусе кислородораспределительного блока 50 служит для 

подсоединения шланга сигнального устройства. Гнездо Б служит для 

подсоединения капиллярной трубки манометра. 

Для проверки кислородораспределительного блока отдельно от  

регенеративного дыхательного аппарата в гнездо А вворачивается заглушка 18 с 

прокладкой 17. 

В респираторе применен кислородный манометр, ММ-40С2 ГОСТ 2405-80, 

класс точности 4, верхний предел измерения 25 МПа (рис.6.16).  

 

 
Рис. 6.16. Манометр: 

1- прокладка; 2- манометр; 3- карабин; 4- штуцер; 5- колпачок; 6- шланг; 7- капилляр; 8- гайка; 9- 

штуцер; А - контрольное отверстие 
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Манометр контролирует расход кислорода из баллона. Манометр соединен с 

кислородораспределительным блоком капиллярной трубкой 7. К одному концу ее 

припаян штуцер 9, снабженный гайкой 8, а к другому концу — штуцер 4, в 

который ввинчивается манометр 2. Для предотвращения от повреждения на 

спираль капиллярной трубки надет шланг 6 с колпачками 5 на концах. Манометр 

с капиллярной трубкой крепится к правому концевому ремню манометра 

держателем 3. Отверстие контрольное А в штуцере 4 служит для проверки 

герметичности капиллярной трубки и предохраняет шланг от разрыва при утечке 

кислорода. 

Шланг (рис. 6.17.) соединяет сигнальное устройство с 

кислородораспределительным блоком, в гнезде А которого штуцер 6 с 

прокладкой 8 закрепляется гайкой 7. К сигнальному устройству шланг 

подсоединяется переходом 2 с гайкой 3 и кольцом 1. Штуцер 6 и переход 2 

соединены шлангом 5 с кольцами 4 на концах. 

 
Рис. 6.17. Шланг: 

1- кольцо; 2- переход; 3- гайка; 4- кольцо; 5- шланг; 6- штуцер; 7- гайка; 8- прокладка 

 

Устройство сигнальное (рис.6.18.) состоит из трех основных частей: 

выносного блока 9, основного блока 8, датчика воздушного потока 15. 

Выносной блок гибким электрическим кабелем присоединяется к 

основному блоку, соединенному с магистралью высокого давления 

кислородораспределительного блока медной трубкой, по которой кислород под 

давлением подается к измерительному преобразователю давления в основном 

блоке. 
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Рис. 6.18. Сигнальное устройство: 

1- гайка; 2- заслонка; 3- прокладка; 4- корпус; 5- шток; 6- пружина; 

 7- кольцо; 8- штуцер; А (для подсоединения к дыхательному мешку),  Б- штуцер 

 

При включении в респиратор при закрытом вентиле баллона и/или при 

давлении кислорода в баллоне менее 0,1 МПа сигнальное устройство подает 

непрерывный звуковой сигнал, дублируемый прерывистым световым сигналом 

(периодически загорается яркий одиночный светодиод) на протяжении действия 

вдоха. 

Сигнальное устройство (рис. 6.18), расположенное между холодильником, 

дыхательным мешком и кислородораспределительным блоком предназначено для 

подачи звукового сигнала при вдохе, в случае если закрыт вентиль баллона. 

Сигнальное устройство штуцером А подсоединяется к дыхательному мешку, 

штуцером Б к холодильнику и штуцером 8 через шланг к 

кислородораспределительному блоку. 

При давлении от 0,1 до (5,5±0,5) МПа подается прерывистый звуковой 

сигнал, дублируемый прерывистым световым (продолжительность звучания 

сигнала составляет 1 с  с периодичностью в 6 с). 

При давлении свыше (5,5±0,5) МПа сигналы не подаются, о давлении в 

баллоне газодымозащитник информируется показаниями шкал на выносном 

блоке. 

Сигнальное устройство состоит из корпуса 4, служащего для прохода 

вдыхаемого из дыхательного мешка воздуха, голоса, крепящегося к заслонке 2 

гайкой с шайбой, штока 5, резиновой прокладки уплотнения 3, пружины 6 и 

резинового кольца 7. 
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Сигнальное устройство работает следующим образом. При отсутствии давления 

кислорода заслонка 2 прижата пружиной 6 к телу корпуса 4 и при вдохе воздух 

проходит через отверстия двух голосов и приводит в колебательное движение их 

пластины, издавая при этом звуковой сигнал. 

При подаче редуцированного давления 0,4 МПа (4 кгс/см2) из 

кислородораспределительного блока, давлением кислорода сжимается пружина 6 и 

приподнимается от корпуса 4 заслонка 2, открывая при этом проход вдыхаемому 

из мешка воздуху между корпусом 4 и заслонкой 2. При приподнятой заслонке 2 

звучание голосов при вдохе отсутствует. 

 

 

Эксплуатационные ограничения 

ДАСК относится к оборудованию, работающему при высоком давлении 

чистого медицинского кислорода, который, являясь сильным окислителем, может 

представлять опасность при нарушении правил безопасности и при выходе 

рабочих характеристик респиратора за пределы, установленные для обеспечения 

нормальной и безопасной работы. 

Фактическое ВЗД в зависимости от температуры окружающей среды и 

степени тяжести выполняемой работы может существенно отличаться от 

условного времени и должно соответствовать указанному в (табл. 6.2.). 

Переснаряжение регенеративного патрона химпоглотителем ХП-И должно 

производиться независимо от времени его использования на пожаре, тренировке, 

учении. 

Запрещается использовать кислородные баллоны при повреждениях. 

Заправка баллона кислородом должна производиться до рабочего давления, 

но не более указанного на цилиндрической части баллона. 

Аккумуляторная батарея сигнального устройства должна быть заряжена 

полностью. 

Не герметичность соединений высокого и редуцированного давления 

кислорода в кислородоподающей системе не допускается. 
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6.4. Дыхательный аппарат с замкнутым циклом PSS BG 4. 

 

 

 

 

 

 

1 Полно лицевая маска 

2 Соединитель 

3 Дыхательный шланг выдоха 

4 Сетчатый фильтр 

5 Поглотитель CO2 

6 Дыхательный мешок 

7 Предохранительный клапан 

8 Клапан минимального давления 

9 Охладитель дыхательного воздуха 

10 Постоянный поток кислорода 

11 Дыхательный шланг вдоха 

12 Дренажный клапан 

13 Кислородный баллон 

14 Вентиль баллона 

15 Редуктор давления 

16 Распределительная коробка 

17 Bodyguard 

18 Сенсор 

 

Рис. 6.19. Основные узлы дыхательного аппарата с 

замкнутым циклом PSS BG 4. 

 

 

 

6.5. Надевание и подгонка Dräger PSS BG 4 RP. 

   
Рис. 6.20. Проденьте обе 

руки в плечевые лямки. 

Рис. 6.21. Поднимите 

Dräger PSS BG 4 RP. 

Рис. 6.22. Затяните плечевые лямки, 

пока Dräger PSS BG 4 RP, 

пока он находится на спине в 

горизонтальном положении. 
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Рис. 6.23. Потяните вниз 

ремни натяжения плечевых 

лямок до выравнивания 

подмягчающей накладки 

поясного ремня 

относительно бедер. 

Рис. 6.24. Застегните пряжку 

поясного ремня и тяните 

регулировочные ремни вперед 

до тех пор, пока аппарат не 

будет надежно зафиксирован. 

Пряжка поясного ремня должна 

располагаться по центру тела. 

Рис. 6.25. Расправьте 

оголовье маски и наденьте на 

голову. 

 

 

Рабочая проверка Dräger PSS BG 4 RP 

    
Рис. 6.26. Затяните 

ремни оголовья маски 

по 

порядку снизу вверх, 

сначала нижние, 

потом верхние. 

Рис. 6.27. Снимите 

уплотнительную 

крышку со 

штекера клапанной 

коробки, глубоко 

вдохните и задержите 

дыхание. 

Вставьте штекер 

клапанной коробки 

в соединительный 

разъем маски 

и зафиксируйте его до 

щелчка. 

Сделайте обычный 

вдох. 

Рис. 6.28. Проверка 

готовности к работе 

(испытание на 

герметичность) 

Перегните и плотно 

сожмите шланг 

вдоха и дышите, пока 

не возникнет 

разрежение (вакуум). 

Задержите 

дыхание примерно на 

десять секунд. 

Разрежение должно 

сохраняться. 

В противном случае 

затяните ремни 

оголовья маски. 

Рис. 6.29. Устройство 

готово к работе. 
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6.6. Дыхательный аппарат со сжатым кислородом ПТС “ОКСИ-

Огнеборец”. 

ПТС “ОКСИ-Огнеборец” (рис. 6.30.) - 4-х часовой дыхательный аппарат со 

сжатым кислородом с замкнутым циклом дыхания с избыточным давлением под 

маской. 

 
Рис. 6.30. Дыхательный аппарат на сжатом кислороде  

ПТС “ОКСИ-Огнеборец”. 

 

Технические особенности аппаратов ПТС “ОКСИ-Огнеборец”: 

комбинированная подача кислорода: 

постоянная (1,7±0,1 л/мин) + легочно-автоматическая; 

наличие сигнализации как при вдохе, так и при выдохе о включении в работу при 

закрытом вентили баллона; 

легочная вентиляция, при которой обеспечивается избыточное давление под 

маской: до 85 л/мин; 

корпус аппарата изготовлен из антистатичного материала; 

объём дыхательного мешка, не менее: 5 л; 

габаритные размеры корпуса: 570х380х210 мм.; 

масса, не более 14 кг.; 

запас кислорода 500 л.; 

эксплуатируются при температуре окружающей среды от минус 40°C до +60°C и 

относительной влажности до 95 %; 

время защитного действия, не менее 240 мин. 
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ГЛАВА 7. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ В СИЗОД. 

 

1. Расчет давления, которое газодымозащитники звена могут максимально 

израсходовать при следовании к очагу пожара и работе на месте, атм. – Рmах. пад.: 

 

𝐏𝐦𝐚𝐱.пад. =
Р𝐦𝐢𝐧.вкл.

𝟑
 

где:  

Рmах.пад. - значение максимально допустимого падения давления в СИЗОД с 

момента включения в ДАСВ (ДАСК) до момента окончания работ (даже если 

очаг пожара не найден), (атм.); 

Pmin. вкл. 
— наименьшее в составе звена ГДЗС значение давления в баллонах ДАСВ 

(ДАСК) при включении (атм.); 

3 - коэффициент, учитывающий необходимый запас дыхательной смеси на 

обратный путь с учетом непредвиденных обстоятельств, проведения работ по 

спасанию людей, для устойчивой работы редуктора и необходимости дегазации, 

дезактивации СЗО ИТ (СЗО ПТВ) (при их применении). 

 

2. Расчет контрольного давления, при котором звену ГДЗС необходимо начинать 

возвращаться из непригодной для дыхания среды (далее - НДС), атм. - Р к.вых. 

 

𝐏к.вых = Р𝒎𝒊𝒏.вкл. − Р𝒎𝒂𝒙.пад.              
 

3. Расчет промежутка времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды 

постовым поста безопасности ГДЗС на возвращение звена ГДЗС из НДС, мин - ∆Т 

 

для ДАСВ: 

∆Т =
Рmax.пад ∙ Vб

45
 

где: 

V6 - общая вместимость баллона(ов) в аппарате (л); 

45 - условная величина среднего расхода воздуха при работе в НДС, (л/мин) 

 

для ДАСК: 

∆Т =
Рmax.пад ∙ Vб

2
 

где: 2 - величина среднего расхода кислорода при работе в НДС, (л/мин). 

 

4. Расчет времени подачи команды постовым поста безопасности ГДЗС на 

возвращение звена ГДЗС из НДС - Твых 

Твых. =  Твкл. + Т∆  
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где: 

Твкл - текущее время включения в СИЗОД. 

 

5. Расчет общего примерного времени работы звена ГДЗС в НДС, мин  - Тобщ 

 

для ДАСВ: 

Тобщ. =
Р𝑚𝑖𝑛.вкл ∙ 𝑉б

45
 

 

для ДАСК: 

Тобщ. =
Р𝑚𝑖𝑛.вкл ∙ 𝑉б

2
 

 
Расчет времени, при котором звено ГДЗС в обязательном порядке должно 

вернуться из НДС - Твозвр 

 

Твозвр = Твкл + Тобщ 

 

Примечание: для обеспечения безопасных режимов работы звеньев ГДЗС в 

НДС, в первую очередь, следует руководствоваться значением давления 

кислорода (воздуха) в ДАСВ (ДАСК) газодымозащитников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖУРНАЛ 

учета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде 
 

 

Дата 

включения в 

СИЗОД 

 

Объект и место  

проведения работ 

Наименование 

подразделения, фамилия, 

имя, отчество (при 

наличии) постового на 

посту безопасности ГДЗС 

 

Состав звена ГДЗС (фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

газодымозащитников), тип 

СИЗОД 

 

Текущее время 

включения в 

СИЗОД 

(Т вкл.) 

Значения давления в 

баллонах каждого 

газодымозащитника 

при входе в НДС 

(атм.)  (Р вкл.) 

Максимально допустимое 

падение давления в 

СИЗОД с момента 

включения до момента 

окончания работ, атм. 
 (Р мах. пад.) 

1 2 3 4 5 6 7 

22.11.2023 СПб, административное 

здание, ул. Васина, д. 2. кв. 28 

ПСЧ-35, Петров И.И. Иванов Иван Петрович 1230 280 атм. 93 атм. 

22.11.2023 СПб, административное 

здание, ул. Васина, д. 2. кв. 28 

ПСЧ-35, Петров И.И. Сидоров Максим 

Иванович 

1230 295 атм. 98 атм. 

22.11.2023 СПб, административное 

здание, ул. Васина, д. 2. кв. 28 

ПСЧ-35, Петров И.И. Максимов Сергей 

Геннадьевич 

1230 278 атм. 92 атм. 

 

Контрольное 

давление, при 

котором звену 

необходимо 

возвращаться из 

НДС, атм. 

(Рк. вых.) 

Время пребывания в непригодной для дыхания среде  

 

Время и содержание передаваемой и 

получаемой информации постовым на 

посту безопасности ГДЗС 

 

 

промежуток времени с 

момента включения в 

СИЗОД до команды 

на возвращение, мин. 

(∆T) 

время подачи 

команды постовым на 

посту безопасности 

ГДЗС на возвращение звена 

ГДЗС, час, мин. (Твых.) 

общее 

примерное время 

работы, мин. 

(Тобщ.) 

расчетное время 

возвращения звена 

ГДЗС из НДС, час, 

мин. 

(Т возвр.) 

фактическое 

время возвращения 

звена ГДЗС из НДС, 

час, мин. 

(Тф. возвр.) 

8 9 10 11 12 13 14 

    1313 1300  

    1313 1300  

180 атм. 15,2 мин 1245 43,2 мин. 1313 1300 1235 - прибыли к очагу пожара 
 

Примечания. 

1. Количество журналов должно соответствовать максимальному количеству звеньев ГДЗС в карауле (дежурной смене). Все страницы журнала 

должны быть пронумерованы, журнал прошнурован и опечатан. 

2. Записи с начала месяца отделяются от предыдущих записей четко выраженным интервалом. 



 

 

3. Ответственность за правильность и своевременность записей в журнале несет должностное лицо, выполняющее обязанности 

постового на посту безопасности ГДЗС. Качество ведения журнала в режиме повседневной деятельности контролирует начальник караула 

(дежурной смены); ежемесячно - руководитель (заместитель руководителя). 

4. Журнал после заполнения всех страниц, хранится в течение 3 календарных лет. 

5. В графе 1 указывается дата включения в СИЗОД, в формате ДД.ММ.ГГ. 

6. В графе 2 указываются объекты и места проведения работ в формате: административное здание, ул. Васина, д. 2, подъезд № 1 (при 

наличии боевых участков указываются их номера). 

7. В графе 3 указывается наименование подразделения и фамилия, имя, отчество (при наличии) постового на посту безопасности ГДЗС, в 

формате: ПСЧ 35, Иванов И.И. 

8. В графе 4 указывается состав звена ГДЗС, в формате: 

Иванов И.П.  

Сидоров М.И.  

Максимов С.Г. 

 

При закреплении за газодымозащитниками 2-х типов СИЗОД, дополнительно указывается тип СИЗОД, в котором работают 

газодымозащитники, в формате: 

Иванов И.П.  

Сидоров М.И.    ДАСВ. 

Максимов С.Г.  

 

9. В графе 5 записывается время включения в СИЗОД, в формате: «ЧЧ:ММ». 

10. В графе 6 записывается значение давления (по информации от газодымозащитников) после проведения ими боевой проверки СИЗОД 

непосредственно перед входом в непригодную для дыхания среду. 

11. В графе 7 записывается значение давления, которое газодымозащитники звена могут максимально израсходовать при следовании к 

очагу пожара и выполнению поставленной боевой задачи на месте проведения работ (Рmах, пад.)  

12. В графе 8 записывается значение давления, при котором звену ГДЗС необходимо начинать возвращение из непригодной для дыхания 

среды (Р к. вых.). 

13. В графе 9 записывается значение промежутка времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым на посту 

безопасности ГДЗС на возвращение звена ГДЗС из НДС, мин - ∆Т. 



 

 

14. В графе 10 записывается время подачи команды постовым поста безопасности ГДЗС на возвращение звена ГДЗС из НДС, в формате: 

«ЧЧ:ММ». 

15. В графе 11 записывается общее примерное время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде. 

16. В графе 12 записывается расчетное время, при котором звено ГДЗС в обязательном порядке должно вернуться из непригодной для дыхания 

среды. 

17. В графе 13 записывается фактическое время, при котором звено ГДЗС вернулось из непригодной для дыхания среды. 

18. В графе 14 записывается время, содержание передаваемой и получаемой информации постовым на посту безопасности ГДЗС, в 

формате: «ЧЧ:ММ - прибыли к очагу пожара». При выполнении записей применяются принятые сокращения. 

19. Допускается использование планшета поста безопасности ГДЗС, оформленного в виде журнала учета времени пребывания звеньев 

ГДЗС в непригодной для дыхания среде, при этом все записи с планшета переносятся в вышеуказанный журнал сразу после возвращения 

отделения в подразделение. 
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