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Методические указания включают содержание тем 
для выполнения практических работ и изучения теорети-
ческого курса, а также тесты по дисциплине «Безопасность 
ведения горных работ и горноспасательное дело». Кон-
трольные вопросы для зачета и самопроверки отражают 
основные вопросы курса в соответствии с учебной про-
граммой.  

Соответствуют Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту по направлению «Горное дело». 
Могут быть использовано для закрепления теоретических 
знаний по дисциплинам «Вентиляция шахт» и «Основы 
горного дела».  
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ВВЕДЕНИЕ 

Содержание дисциплины «Безопасность ведения гор-
ных работ и горноспасательное дело» отражает специфику 
горной отрасли и предполагает следующий обязательный 
минимум содержания программы: основные законодатель-
ные акты и их  действие в части обеспечения безопасности 
горного производства при подземной добыче полезных ис-
копаемых; предупреждение и ликвидация аварий при про-
ведении горных работ; основные положения горноспаса-
тельного дела; виды ответственности за нарушение требова-
ний безопасности; анализ и прогнозирование безопасности 

при ведении подземных горных работ; методы прогнозиро-
вания безопасности условий труда; социально-
экономические вопросы безопасности горного производства. 

Цели дисциплины: получение будущими специали-
стами знаний об основных опасностях на горных пред-
приятиях, мероприятиях по предупреждению аварийных 
ситуациях; о повышении безопасности горного производ-
ства; о значении безопасности и горноспасательного дела в 
современном горном производстве и при строительстве 
подземных сооружений, а также обеспечение специальной 
подготовки выпускников вузов по организации управле-
ния безопасностью работ на горных и горно-строительных 
предприятиях.  

Задачи: изложение материала в логической последо-
вательности с акцентом на наиболее важные разделы дис-
циплины, указать регламентирующие документы, регули-
рующие безопасное ведение горных работ, научить поль-
зоваться литературой и вести расчеты, воспитать чувство 
ответственности инженера за обеспечение безопасных и 

здоровых условий труда при организации работ. 
Дисциплина нацелена на формирование у студентов 

творческого мышления, умения пользоваться литературой, 
анализировать различные ситуации и делать правильные 
выводы, производить необходимые расчеты, уметь пользо-
ваться средствами защиты органов дыхания и другими 
средствами индивидуальной защиты; умения составлять и 
работать с планом ликвидации аварий, давать оценку эф-
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фективности мероприятий по безопасности ведения гор-
ных работ. Студент должен усвоить санитарно-
гигиенические основы безопасности ведения горных и 
горно-строительных работ, общие требования безопасно-
сти на горных и горно-строительных предприятиях; знать 
руководящие документы, регламентирующие безопасность 
ведения работ, меры безопасности при эксплуатации ма-
шин и оборудования; меры безопасности на транспорте и 
подъеме, основы горноспасательного дела. 

Образовательный процесс реализуется с помощью 
традиционных образовательных технологий. Формы, 
направленные на теоретическую подготовку студентов: 

лекции, самостоятельная работа в аудитории, консульта-
ции. Формы, направленные на практическую подготовку: 
практическое занятие, самостоятельная работа. 

В соответствии учебным планом время, отводимое на 
контактную работу студента, включает: 

 обязательные аудиторные занятия с преподавате-
лем; 

 самостоятельную работу; 

 встречи с преподавателями (индивидуальные заня-
тия), связанные с выполнением заданий, вынесенных на 
самостоятельную работу (изучение теоретического матери-
ала, выполнение различных индивидуальных заданий, 
курсовых проектов и работ, написание рефератов и т.п.).  

Формой руководства работой студента со стороны 
преподавателя могут быть консультации установочного 
характера, индивидуальные консультации и собеседова-
ния контрольного характера.  

Уровень профессиональной подготовки тесно связан 
с умением и навыками, приобретенными в процессе само-
стоятельной работы. 

Контактная работа студента разделяется на три кате-
гории: 

1. Текущая проработка материала дисциплины – кон-
спектирование первоисточников; проработка материала 
лекций по конспекту, учебнику и другим пособиям; подго-
товка к практическим занятиям с выполнением заданных 
на дом работ, например, завершение неоконченных расче-
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тов практических занятий, оформление записки и черте-
жей и т.д. 

2. Выполнение домашних заданий – самостоятельное 
изучение по пособию или учебнику раздела дисциплины, 
входящего в программу, но не излагаемого на лекции, кон-
спектирование его содержания; написание доклада или 
реферата, составление обзора по материалам научно-
технической литературы. 

3. Выполнение курсового проекта и специальных ин-
дивидуальных заданий, направленных на развитие твор-
ческих способностей будущего специалиста. 

Задания первой категории должны обеспечить посто-

янную подготовку студентов к аудиторным занятиям; вто-
рой – сосредоточить внимание студента на узловых вопро-
сах, дать ему возможность комплексно решать поставлен-
ные задачи и, наконец, третьей категории – развивать 
способности студента обобщать полученные знания и ис-
пользовать их комплексно при самостоятельном исследо-
вании или проектировании объектов. 

Для каждой конкретной дисциплины необходимое 
число часов определяется учебным планом. 

Изучение теоретических вопросов по дисциплине 
«Безопасность ведения горных работ и горноспасательное 
дело» предусматривается по указанной литературе. Как 
отмечалось выше, формы изучения – аудиторные занятия, 
самостоятельная проработка с конспектированием или без 
конспектирования материала. Независимо от формы изу-
чения считаем полезным студентам иметь перечень кон-
трольных вопросов по всей дисциплине, необходимых как 
при текущей самоподготовке, так и при подготовке к сда-
че зачета. 

При изучении дисциплины часть материала выносит-
ся на самостоятельную проработку для конспектирования. 
Разделы, которые выносятся на самостоятельную прора-
ботку, предусматриваются заранее в рабочей программе и 
доводятся до сведения студентов в процессе учебного се-
местра отдельными «порциями», примерно равноценными 
по времени выполнения. Последовательность изучения 



6 

разделов должна быть увязана с лекционным материалом 
с тем, чтобы не нарушить логическую связь. 

Конспектирование материала преследует и вторую 
цель – контроль за самостоятельной работой. 

Практические занятия – одна из форм самостоятель-
ной работы студентов – предусматривают решение от-
дельных задач горного производства с достаточно широ-
ким применением ЭВМ, последующим анализом получен-
ных результатов, исследованием влияния отдельных фак-
торов. Оформленная работа сдается преподавателю па 
проверку.  
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

1. Развитие горноспасательного дела. Общие све-
дения об авариях в шахтах. Структура военизированных 
горноспасательных частей. Организация службы в ВГСЧ. 

2. Тактические приемы горноспастельных работ. 
Общие положения. Выезд на аварию. Подготовка к спуску 
в шахту. Оперативный план ликвидации аварии. Опера-
тивный журнал ВГСЧ. Разведка аварии. Спасение людей, 
застигнутых аварией, и оказание помощи пострадавшим. 
Базы ВГСЧ. Служба связи. Медицинское обслуживание. 

3. Создание благоприятных санитарно-гигиенических 
условий труда. Профессиональные заболевания горнора-
бочих. Обеспечение требуемого состава шахтного воздуха. 
Борьба с пылью как с профессиональной вредностью. 
Обеспечение нормальных климатических условий труда в 
шахтах. Борьба с шумом и вибрациями в шахтах. Осве-
щение горных выработок. Защита от радиоактивных излу-
чений. Санитарно-бытовое и медицинское обслуживание 
работающих. 

4. Предупреждение несчастных случаев на про-
изводстве. Общие положения. Система организации ра-
бот по обеспечению безопасности труда в горной промыш-
ленности. Система управления безопасностью работ. Рас-
следование и учет несчастных случаев.  

5. Меры безопасности при взрывных работах. 
Опасности, связанные с работой со взрывчатыми матери-
алами. Принципы обеспечения безопасности при ведении 
взрывных работ. Основные требования к предприятиям, 
выполняющим взрывные работы и другие работы с 

взрывчатыми материалами. Требования безопасности и 
условия применения взрывчатых материалов, оборудова-
ния и приборов взрывных работ. Общие требования к тех-
нике, технологии и организации взрывных работ. Основ-
ные направления повышения уровня безопасности взрыв-
ных работ. Обеспечение безопасности при хранении и 
транспортировании взрывчатых материалов. Классифи-
кация взрывчатых материалов по степени опасности при 
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обращении с ними. Основные требования к условиям пе-
ревозки взрывчатых материалов. Основные требования 
безопасности при хранении взрывчатых материалов. Тре-
бования к персоналу взрывных работ. 

6. Краткие сведения об анатомии человека и фи-
зиология дыхания. 

7. Дыхания человека в экстремальных условиях. 
Влияние дополнительного сопротивления дыханию, созда-
ваемого респиратором. 

8. Влияние температуры и влажности окружаю-
щего воздуха на дыхание человека. Влияние климати-
ческих условий на организм человека. Нормирование 

микроклиматических условий в горных выработках. Рабо-
та в условиях высоких температур. Работа в условиях от-
рицательных температур.  

9. Влияние высокого давления окружающей сре-
ды. Особенности дыхания в изолирующем респираторе. 

10. Аппаратура и оборудование для контроля со-
става рудничной атмосферы. 

11. Противопожарное горноспасательное обору-
дование. Приборы и устройства спасения людей и ликви-
дации подземных аварий в начальной стадии. 

12. Меры борьбы с рудничной пылью как с про-
фессиональной вредностью. Общие сведения. Преду-
преждение взрывов газа и пыли. Газовый режим шахт. 
Пылевой режим шахт. 

13. Меры безопасности при применении электро-
оборудования. Опасности, связанные с применением 
электроэнергии в шахте. Система электрической защиты в 
шахтах. Общие сведения. Организационно-технические 
мероприятия. Электрическая изоляция. Защитное отклю-

чение. Защитное заземление. Защита в аварийных и пере-
грузочных режимах. Защита от прикосновения к токове-
дущим частям. Виды исполнения горного электрооборудо-
вания. Обеспечение взрывонепроницаемости и искробез-
опасности. Классификация и маркировка электрооборудо-
вания. Средства индивидуальной защиты от действия 
электрического тока в шахтах. Средства предупреждения 
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об опасности. Защитные средства, применяемые в элект-
роустановках. 

14. Предупреждение горных ударов. Общие сведе-
ния. Природа и механизм горных ударов. Прогноз ударо-
опасности. Безопасное ведение работ на пластах, подвер-
женных горным ударам. Порядок вскрытия, подготовки и 
отработки удароопасных пластов. 

Расчетное задание №1 
РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЗАГАЗИРОВАНИЯ МЕТАНОМ 
АВАРИЙНОГО УЧАСТКА ПОСЛЕ ЕГО ИЗОЛЯЦИИ 

Время загазирования аварийного участка после его 
изоляции до взрывоопасной концентрации метана (4,3%) 
определяется в зависимости от места нахождения очага 
пожара. 

При пожаре на вентиляционном штреке расчет вре-
мени загазирования участка производится с учетом рас-
стояния его до выработки х > 0, при пожаре в выработке 
или на откаточном штреке расчет времени производится 
при х = 0. 

Исходные данные для расчета: Q2 – средний факти-
ческий расход воздуха в исходящей струе из участка пе-
ред его изоляцией (замеряется непосредственно в аварий-
ных условиях не менее трех раз), м3/мин.; QУТ – утечки 
воздуха через изоляционные перемычки аварийного 
участка, м3/мин. (определяется по прил. 23 «Устава ВГСЧ 
по организации и ведению горноспасательных работ»); С2 – 
средняя концентрация метана в исходящей струе участка 
перед его изоляцией (замеряется непосредственно в ава-
рийных условиях не менее трех раз), %; х – расстояние от 
выработки до очага пожара по вентиляционному штреку, 
м; S – средняя площадь поперечного сечения вентиляци-
онного штрека, м2; L, б – длина и ширина выработки, м;  
m – высота забоя, м. 

Относительная концентрация метана 

УТQQ

C
C

/

1/4

2

2


 ; 
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отношение объема штрека к объему выработок 

mLб

xS
x

)4( 
 . 

Кратность объема воздуха  в выработке определяет-
ся по номограмме (рис. 1) с использованием данных С и х. 

 

Рис. 1. Номограмма для определения кратности  
обмена воздуха в выработке 

Время загазирования аварийного участка после его 
изоляции 

УТQmLбt /)4(  . 

Пример 1. Определить время загазирования аварий-
ного участка после его изоляции до концентрации метана, 
равной 4%, используя следующие исходные данные:  
S = 8,5 м2, б = 4 м, m = 1 м (табл. 1). 

Таблица 1 
№ варианта QУТ, м3/мин. Q2, м3/мин. С2, % L, м 

1 30 480 0,2 120 

2 35 490 0,3 130 

3 39 500 0,4 140 

4 40 510 0,5 150 

5 42 520 0,6 160 

6 48 530 0,7 160 

7 50 540 0,8 150 

8 52 550 0,9 140 

9 54 600 0,8 150 

10 56 570 0,7 120 
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Расчетное задание №2 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УТЕЧЕК ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ  

ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПОЖАРНОГО УЧАСТКА 

Для определения утечек воздуха через участок, в ко-
тором действует пожар, при закрытом проеме в перемыч-
ке со стороны поступающей струи и открытом проеме в 
перемычке со стороны исходящей струи* устанавливают 
депрессию h1 и расход воздуха Q1 пожарного участка до 
возведения перемычек. Расход воздуха замеряют непо-
средственно, а депрессию определяют по материалам де-
прессионной съемки или устанавливают с помощью мик-

романометра (по выработкам, прилегающим к аварийному 
участку) или микробарометра. 

После возведения перемычек при открытых проемах 
замеряют расход воздуха Q2, депрессии проема в пере-
мычке со стороны поступающей струи hП и проема в пе-
ремычке со стороны исходящей струи hИ. Депрессию по-
жарного участка при открытых проемах в перемычках 
определяют по формуле: 

h2 = hП + hИ + h1(Q2 / Q1)2. 

После того, как проем в перемычке со стороны по-

ступающей струи закрывается, замеряются депрессии hП 

и hИ перемычек со стороны поступающей и исходящей 
струй. Депрессию пожарного участка определяют по фор-
муле, Па, 

h3 = hП + hИ. 

Утечки воздуха через пожарный участок при закры-
том проеме в перемычке со стороны поступающей и от-
крытом – со стороны исходящей струи определяют по 

формуле, м3/с, 

   

12

231132

hh

hhQhhQ
Q УТ




 . 

                                                      
* Методика определения утечек воздуха данным способом справедлива при лю-

бом количестве перемычек на изолированном участке, расчет величины утечек 

при этом следует вести по средней депрессии воздухопринимающих и возду-
ховыдающих перемычек. 
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Пример 2. Определить утечки воздуха через пожар-
ный участок при закрытом проеме со стороны поступаю-
щей струи и открытом проеме в перемычке со стороны ис-

ходящей струи, если h1 = 51 Па; hП = 101 Па; hИ = 8 Па 
(табл. 2). 

Таблица 2 
№ варианта Q1, м3/с Q2, м3/с hИ, Па hП, Па 

1 5,0 2,4 10 26 

2 5,2 2,8 13 26,5 

3 5,8 2.9 17 27 

4 5,0 3,2 19 27,5 

5 5,3 3,6 21 28,0 

6 5,6 3,8 24 28,5 

7 5,9 4,0 26 29,0 

8 6,0 4,2 28 29,5 

9 6,5 4,4 30 30,0 

10 7,0 4,6 32 30,5 

 
Определение величины утечек воздуха через пожар-

ный участок при закрытых проемах в перемычках произ-
водится вышеописанным способом. При установлении де-
прессии h3 следует брать сумму депрессий перемычек с 
закрытыми проемами. 

В случае если до возведения перемычек параметры h1 
и Q1 не были получены, утечки воздуха определяют способом 
регулируемого сопротивления. Для этого через расположен-
ную на поступающей струе перемычку дополнительно про-
кладывают отрезок трубы 4 диаметром 100 мм (рис. 2).  

Определение утечек воздуха производят в следующем 
порядке. При всех закрытых проемах, в том числе и в тру-
бе 4, микроманометром измеряют депрессию перемычек 
h1 и h2, которые расположены на поступающей и исходя-
щей струях. 

Открывая трубу 4, изменяют депрессии обеих пере-
мычек. Микроманометром измеряют новые значения де-

прессий h1 и h2, причем необходимо следить за тем, чтобы 
депрессия перемычки, расположенной на поступающей 
струе, не стала меньше 6 Па. 

Одновременно анемометром измеряют скорость v 
воздуха в трубе. Расход воздуха в трубе 4 определяют по 
формуле: 
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Q = 0,8S v, 

где S – площадь поперечного сечения трубы в свету, м2; v – 
скорость воздуха в трубе, м/с. 

 

Рис. 2. Схема оборудования перемычек на поступающей (а) и исходящей (б) 
струе для определения утечек воздуха через изолированный участок  

способом регулируемого сопротивления: 1 – микроманометр; 2 – резиновая 
трубка; 3 – перекрытие металлической трубы; 4 – металлическая труба;  

5 – кладка перемычки; 6 – изолированная часть выемочного участка 

Утечки воздуха через изоляционный участок при всех 
закрытых проемах подсчитывают по формулам: 

;
ba

ab
qQ

УТ


  

а = h1 / h1; b = h2 / h2. 

Пример 3. Определить расход воздуха через изоли-

рованный участок, если h1 = h2, Па, h1 = 22 Па, h2 = 79 Па, 
(табл. 3). 

Таблица 3 
№ варианта h1, Па S, м2 V, м/с 

1 20 0,040 1,1 

2 25 0,045 1,2 

3 30 0,050 1,3 

4 35 0,055 1,4 

5 40 0,060 1,5 

6 45 0,065 1,6 

7 50 0,070 1,7 

8 55 0,075 1,8 

9 60 0,080 1,9 

10 65 0,085 2,0 

а) 

 

 

б) 



14 

Расчетное задание №3 
РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДА  

ДЛЯ ВЫПУСКА ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ 

Расчетом устанавливается пропускная способность 
трубопровода при максимально допустимом давлении в 
нем. В случае недостаточной площади сечения трубопро-
вода рассчитывают диаметр трубопровода, который дол-
жен быть проложен дополнительно в выработке. Расчет 
выполняют по графикам, составленным с учетом плотно-
сти газа, а также потерь давления по длине и на местные 
сопротивления (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. График для определения диаметра трубопровода D в зависимости 
от его длины: а – при расходе углекислого газа; б – то же, азота 

Для определения длины трубопровода на соответ-
ствующем графике (рис. 4, 5) из точки на оси абсцисс, 
определяющей длину трубопровода, восстанавливают пер-
пендикуляр до пересечения с кривой максимально допу-
стимого давления. Ордината точки пересечения дает ко-
личество газа, которое может пропустить в 1 с данный 

а) 
б) 
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трубопровод. Графики построены для максимальных дав-
лений в начальном сечении трубопровода: при выпуске 
углекислого газа – 1 МПа и при выпуске азота – 2 МПа. 

Для выбора диаметра трубопровода (см. рис. 3) на 
оси ординат откладывают расчетную интенсивность вы-
пуска газа, из полученной точки проводят прямую, парал-
лельную оси абсцисс, до пересечения с кривой, соответ-
ствующей фактической длине трубопровода (промежуточ-
ные положения кривых, соответствующих фактической 
длине трубопровода, определяют методом интерполи-
рования). 

 
 
 
 

а) 

б) 

в) 

а) 

б) 

в) 

Рис. 4. График определения длины  
трубопровода L в зависимости  

от давления: а – при qC02 < 1,5 м3/с;  
б – при qC02 < 3 м3/c;   
в – при qCO2 < 8 м3/c 

Рис. 5. График определения длины  
трубопровода М в зависимости от 

давления: а – при qN2 < 2 м3/с; б – при 
 qN2 < 5 м3/c; в – при qN2 < 11 м3/c 

0 

L, м L, км 
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Из точки пересечения опускают перпендикуляр на 
ось абсцисс, где отсчитывают значение расчетного диа-
метра трубопровода, которое округляют в большую сторо-
ну до ближайшего стандартного. Аналогично определяют 
диаметр дополнительного трубопровода, если существую-
щий не обеспечивает подачу в изолирующие участки рас-
четного количества газа. При этом трубопровод выбирают 
по расходу газа: 

q2 = q – q1, 

где q – расчетная интенсивность подачи газа, м3/с; q1 – ко-
личество газа, которое может пропустить в 1 с имеющийся 
в выработке трубопровод. 

При расчете трубопровода для подачи азота следует 
вводить коэффициент запаса K = 1,25, учитывающий по-
тери газа при его перемешивании, т.е. для расчета необ-
ходимо принимать расход газа q1 = 1,25q. 

Пример 4. Произвести расчет трубопровода для по-
дачи в пожарный участок углекислого газа. Известно, что 
в выработке имеется металлический трубопровод диамет-
ром 0,1 м, рабочее давление которого составляет 1 МПа, а 
допустимое – 1,1 МПа (табл. 4). 

Таблица 4 
№ варианта qСО2, м3/c L, м 

1 0,5 400 

2 0,7 500 

3 0,9 600 

4 1,0 700 

5 1,2 800 

6 1,5 900 

7 1,9 1000 

8 2,0 1100 

9 2,3 1200 

10 2,5 1300 

 
Пример 5. Произвести расчет трубопровода для по-

дачи в пожарный участок азота. В выработках имеется 
металлический трубопровод диаметром 0,1 м, допустимое 
рабочее давление которого составляет 2 МПа (табл. 5). 
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Таблица 5 
№ варианта qNa, м3/с L, км 

1 1 1,1 

2 2 2,3 

3 3 3,6 

4 4 4,5 

5 5 5,2 

6 6 6,6 

7 7 7,8 

8 8 8,2 

9 9 9,4 

10 10 10 

Расчетное задание №4 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА 

НА НАЧАЛО ЕГО ТУШЕНИЯ 

Характерными параметрами свободно развивающе-
гося пожара являются: 

 скорость распространения по выработке; 

 протяженность сгоревшей выработки; 

 расход материалов на горение. 
Под свободно развивающимся понимается такой по-

жар, тушение которого на момент расчета его параметров 
или вообще не производилось, или было недостаточным. 

Параметры пожара на начало его тушения зависят в 
основном от следующих факторов: 

 мощности источника воспламенения; 

 вида горючих материалов в выработке (величина и 
качество горючей загрузки);  

 скорости вентиляционной струи в горящей выра-
ботке. 

Классификация источников воспламенения в горных 
выработках угольных шахт по их тепловой мощности и 
степени влияния на скорость разгорания пожара приведе-
на в табл. 6. Классификация подземных пожаров в зави-
симости от скорости вентиляционной струи в аварийной 
выработке и вида горючих материалов в ней (горючая за-
грузка) представлена в табл. 7.  
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Таблица 6 

Источник воспламенения 

Категория 
источника 

по тепловой 
мощности 

Влияние на скорость 
разгорания пожара 

1. Загорание минерального масла или его 
паров в результате самовоспламенения при 
перегреве или по другим причинам (искрение, 
расплавленные капли металла) при повре-
ждении гидросистем выемочных комплексов 
и передвижных крепей, корпусов масляных 
трансформаторов, турбомуфт и другого мас-
лонаполненного оборудования 
2. Воспламенение метана на больших пло-
щадях вследствие выгорания ВВ или искро-
образования от трения исполнительных орга-
нов выемочных, проходческих и буровых ма-
шин 

Первая 

Начальная стадия пожара харак-
теризуется интенсивным разви-
тием горения по всему сечению 
(периметру) горной выработки и 
на значительном (более 10 м) ее 
протяжении с последующим 
быстрым загоранием твердых 
горючих материалов (древесина, 
уголь и др.). Возможно быстрое 
распространение горения за 
крепь и в выработанное про-
странство 

1. Выгорание или выброс раскаленных частиц 
ВВ и воспламенение твердых горючих мате-
риалов (древесина, уголь и др.) 
2. Воспламенение конвейерной ленты из-за 
трения при пробуксовке на приводных бара-
банах 
3. Локальное воспламенение метана при 
взрывных работах или от трения исполни-
тельных органов выемочных, проходческих и 
буровых машин 

Вторая 

Воспламенение первичных ма-
териалов имеет локальный ха-
рактер, но выделяющейся при 
этом тепловой энергии доста-
точно для загорания твердых 
горючих веществ. При интенсив-
ном проветривании развитие 
пожара происходит активно 

1. Воспламенение горючих материалов из-за 
трения транспортерной ленты о неисправные 
ролики, роликоопоры конвейера или элемен-
ты крепи выработки 
2. Воспламенение горючих материалов от 
тепловых импульсов при коротком замыкании 
гибких и бронированных кабелей, контактных 
проводов 
3. Воспламенение горючих материалов от 
расплавленных капель металла, искр, раска-
ленных электропроводов при ведении огне-
вых работ 
4. Воспламенение горючих материалов от 
открытого огня (курения в шахте, применения 
нагревательных приборов) 

Третья 

Воспламенение первичных го-
рючих материалов характеризу-
ется локальным развитием его 
на большой площади и с малым 
выделением тепла. Развитие 
пожара происходит за счет пе-
редачи тепла из зоны горения на 
окружающие сгораемые матери-
алы. Пожар разгорается мед-
ленно 
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Таблица 7 

Вид горючих материалов в аварийной выработке 
Скорость  

вентиляционной  
струи, м/с 

Класс  
пожара 

Конвейерная лента в выработках с негорючей 
или трудногорючей крепью 

До 1 
1–2 

III 
II 

Конвейерная лента в выработках с негорючей крепью 
и горючей затяжкой 

>2 
До 2 
2–3 
>3 

I 
III 
II 
I 

Затяжка в выработках с негорючей смесью. 
Крепь и затяжка 

До 1 
1–3 
>3 

III 
II 
I 

Крепь и затяжка 
До 3 
3–4 
>4 

III 
II 
I 

Примечание. При горении других материалов (трудновоспламеняемых конвей-
ерных лент, кабелей, вентиляционных труб, крепи, обработанной огнезащитным со-
ставом, и др.) пожары, независимо от скорости вентиляционной струи в аварийной 
выработке, относятся к III классу. 

Оценка параметров пожара на начало его тушения 
производится в следующем порядке. Вначале по виду го-
рючих материалов и скорости вентиляционной струи в 
аварийной выработке устанавливается класс возникшего 
пожара в соответствии с табл. 7. Затем по графику рис. 6 
на любой момент времени определяется скорость распро-
странения пожара по выработке, а по графику рис. 7 – 
расстояние, на которое распространился пожар с момента 
его возникновения. 

Расход материала на горение определяется по форму-
ле, кг/с, 
















00

1
C

C

q

Q
В , 

где Q – расход воздуха, поступающего к очагу пожара, 
м3/с; q0 – удельный расход воздуха на полное горение ма-
териала, м3/кг; С – концентрация кислорода в струе воздуха, 
исходящей от очага пожара, %; С0 – концентрация кислоро-
да в струе воздуха, поступающей к очагу пожара, %. 
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На рис. 6, 7 последовательность определения пара-

метров пожара во времени показана пунктиром. 
Удельный расход воздуха на полное сгорание различ-

ных материалов следующий, м3/кг, 

 древесины – 4; 

 конвейерной ленты, гибкого кабеля в резиновой 
оболочке – 10; 

 угля – 8; 

 горюче-смазочных материалов – 12; 

 метана – 13,4. 
Приведенная формула используется в расчетах, когда 

при пожаре горит только один вид материалов. При одно-
временном горении материалов нескольких видов, напри-
мер, метана, угля и деревянной крепи, рассчитывают эк-
вивалентное количество древесины по формуле: 
















0

125,0
C

C
QВ экв . 

Под эквивалентным количеством древесины пони-
мают такое ее количество, которое при сгорании выделит 
столько же тепловой энергии, сколько выделят все одно-
временно горящие материалы. 

Рис. 6. График зависимости  
скорости распространения 

 пожаров от времени его  
действия: I, II, III – классы пожаров 

Рис. 7. График зависимости  
протяженности охваченной 

пожаром выработки  
от времени действия пожара 
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Пример 6. В штреке, закрепленном металлической 
арочной крепью, возник пожар от короткого замыкания 
токоведущих жил в гибком кабеле. Определить скорость 
распространения пожара по штреку и расстояние, на ко-
торое он распространился через определенное время t по-
сле возникновения (табл. 8). 

Таблица 8 
№ варианта V, м/c t, мин. 

1 1,0 40 

2 1,1 50 

3 1,2 60 

4 1,3 70 

5 1,4 80 

6 1,5 90 

7 1,6 100 

8 1,7 110 

9 1,8 120 

10 1,9 130 

 
Пример 7. В тупиковом забое при ведении взрывных 

работ воспламенился метан, от которого загорелись полез-
ные ископаемые и деревянные элементы крепи. 

Определить часовой расход материала на горение при 
условии, что в забой поступает Q воздуха, а концентрация 
кислорода в исходящей от очага струе составляет C. Из-за 
высокой температуры и сильной задымленности в тупико-
вой части штрека прибывшие на тушение отделения ВГСЧ 
не смогли проникнуть к очагу (табл. 9). 

Таблица 9 
№ варианта Q, м3/с С, % 

1 110 10 

2 120 11 

3 130 12 

4 140 13 

5 150 14 

6 160 15 

7 170 16 

8 180 17 

9 190 18 

10 200 19 
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Расчетное задание №5 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗРЫВАЕМОСТИ  

СМЕСИ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ 

Определение взрываемости метановоздушной смеси 
при подземных пожарах производится с помощью тре-
угольника взрываемости в зависимости от концентрации 
взрываемых газов (рис. 8). 

 

Рис. 8. Треугольники взрываемости: РСО – окись углерода (начало) 
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Рис. 8. Треугольники взрываемости: РСО – окись углерода (окончание) 

На рис. 8 представлен набор вложенных друг в друга 
треугольников взрываемости, площадь которых увеличи-
вается с уменьшением доли метана или увеличением доли 
водорода и зависит также от доли окиси углерода. 
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Взрываемость смеси горючих газов также определя-
ется по треугольнику взрываемости, но для этого предва-
рительно определяется сумма концентраций горючих га-
зов, %, 

24
HCOCH rC , 

где СН4, СО, Н2 – концентрация метана, окиси углерода и 
водорода, %. 

Далее определяется объемная доля горючего газа в 
смеси: 

.
H

;
CO

;
CH 2

HCO
4

CH 24

rrr C
P

C
P

C
P   

Правильность расчета проверяется по соотношению: 

1
24 HCOCH  PPP . 

Используя рис. 8, по найденным значениям 
CO
P  и 

4CHP  определяют соответствующий треугольник взрывае-

мости. 
Оценка взрываемости шахтной атмосферы произво-

дится исходя из того, попадает или нет точка X с коорди-
натами (Сr, О2) в площадь данного треугольника взрывае-
мости. 

Пример 8. Определить взрываемость газовой смеси 
пожарного участка, в которой содержатся СО2, СН4, О2, 
СО и Н2. Выбрать способ предотвращения взрыва в ходе 
ведения горноспасательных работ (табл. 10). 

Таблица 10 
№ варианта СО2,% CH4,% O2,% CO,% H2,% 

1 3,2 2,1 10,5 0,8 1,1 

2 3,3 2,3 10,6 0,7 1,2 

3 3,4 2,2 10,7 0,6 1,3 

4 3,5 2,4 10,8 0,9 1,4 

5 3,6 2,5 10,9 1,5 10 

6 3,7 2,0 11,6 1,0 1,5 

7 3,8 2,8 11,5 0,9 1,4 

8 3,9 2,7 11,4 0,8 1,3 

9 4,0 2,9 11,2 0,7 1,2 

4,1 3,0 3,0 11,0 0,6 1,1 



25 

Расчетное задание №6 
РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОГО РАСХОДА ВОЗДУХА 

ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ АВАРИЙНОГО УЧАСТКА 

Расход воздуха, необходимого для проветривания 
аварийного участка, определяют по предельно допустимой 
концентрации метана (2%) в исходящих струях выработки 
и участка при нормальном или реверсивном режиме про-
ветривания. 

Исходные данные для расчета: Q3, Q1 – среднее коли-
чество воздуха в исходящих струях соответственно выра-
ботки и участка в 1 мин. до изменения режима про-

ветривания, м3; I0Ч, IУЧ – средние фактические газовыделе-
ния соответственно в очистной выработке и на выемоч-
ном участке, м3/мин.; С0 – содержание метана (по объему) 
в поступающей на выемочный участок струе воздуха, %;  
S – площадь поперечного сечения выработки с исходящей 
после изменения режима проветривания струей на рас-
стоянии 5–20 м от очистного забоя, м2; H – высота выра-
ботки с исходящей после изменения режима проветрива-
ния струей на расстоянии 5–20 м от очистного забоя, м. 

Исходные аэрогазодинамические параметры опреде-
ляют по данным вентиляционного журнала либо по заме-
рам в аварийных условиях, геометрию выработок – по 
маркшейдерским данным шахты. 

Скорость исходящей струи в выработки до изменения 
режима проветривания определяют по формуле, м/с, 

S

Q

60

3

1  . 

Среднее содержание метана в исходящей струе вы-
работки, %, 

3

0
100

Q

I
CC ОЧ . 

По номограмме (рис. 9) с использованием данных υ1, 
Н, С1 находят допустимую глубину регулирования или 
кратность изменения расхода воздуха в выработке К. 
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Если на номограмме кривая, соответствующая значе-
нию С, оказывается выше горизонтальной пунктирной ли-
нии, то К < 1. В этом случае при пожаре в верхней части 
выработки или вблизи ее на вентиляционном штреке 
уменьшать расход воздуха нельзя. 

 

Рис. 9. Номограмма для определения допустимой глубины 
 регулирования воздуха в выработке К 

Допустимая глубина регулирования воздуха на участ-
ке определяется по формуле 

б
I

QС
аК

УЧ

УЧ 


 ]1
100

)2(
[ 10 , 

где а и б – коэффициенты, величина которых зависит от 

времени проветривания в новом режиме.  
При продолжительности проветривания до 5 ч, рав-

ном, например, длительности ведения изоляционных ра-
бот, коэффициенты принимают: 

.1;

1

3
 б

I

I

Q

Q
a

ОЧ

УЧ  



27 

При продолжительности проветривания более 5 ч  
а = б = 1; если принимается реверсивный режим провет-
ривания, то а = 1, б = 0. 

Из двух значений К и КУЧ выбирается меньшее и 
определяется минимально необходимый расход воздуха Q2 
на аварийном участке по формуле: 

Q2 = Q1 / K. 

При пожаре в нижней части выработки или в отка-
точном штреке расчет необходимой подачи воздуха про-
изводится по вышеприведенным формулам, поскольку 
возможное образование слоевых скоплений метана на вен-
тиляционном штреке не повлечет за собой взрыва газовоз-
душной смеси. 

Пример 9. Определить минимально необходимую пода-
чу воздуха при изоляции аварийного участка по следующим 
исходным данным: IОЧ = 6,8 м3/мин., IУЧ = 10 м3/мин., S = 7,5 м2, 
Н = 2,7 м, время изоляции – более 5 ч (табл. 11). 

Таблица 11 
№ варианта Q3, м3/мин. Q1, м3/мин. С0, % 

1 1000 1000 0,1 

2 1010 1050 0,2 

3 1020 1100 0,3 

4 1130 1150 0,4 

5 1040 1200 0,5 

6 1050 1250 0,6 

7 1060 1300 0,8 

8 1070 1350 0,8 

9 1080 1400 0,9 

10 1090 1450 1,0 

Расчетное задание №7 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

УДАРНОЙ ВОЛНЫ И ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 
В ЗОНЕ ВЗРЫВА 

Подземные взрывы в рудниках. Взрыв в горных 
выработках может быть представлен как процесс, состоя-
щий из следующих этапов:  

 воспламенение горючей смеси;  
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 возникновение воздушной ударной волны (ВУВ) при 
взрыве: 

 распространение этой волны в воздушной среде.  
В начальный период времени распространение ВУВ 

протекает нестационарно и приводит к возникновению 
детонационной волны, за которой образуется релаксаци-
онная зона. 

ВУВ при взрыве обладает большим запасом энергии и 
способна распространяться по горным выработкам на 
определенные расстояния, деформируя по пути крепь, 
вентиляционные и изоляционные сооружения, оборудова-
ние, механизмы и негативно воздействуя на людей. В свя-

зи с этим взрыв в шахте оценивается тремя основными 
факторами: давлением на фронте ВУВ, временем действия 
избыточного давления в волне и временем нарастания 
давления во фронте волны от атмосферного до макси-
мального. 

Характер поражения людей ВУВ зависит от изложен-
ных параметров, однако необходимо учитывать воздей-
ствие еще и косвенных факторов, так как вслед за фрон-
том ВУВ с большой скоростью движется поток воздуха с 
зонами избыточного давления зон разрежения. Как след-
ствие, это приводит, помимо прямого негативного воздей-
ствия на человека, к изменению режимов проветривания 
рабочих участков и нестационарным газодинамическим 
процессам. В результате может произойти отток горючих 
газов из выработанных пространств и поступление горю-
чих газов в рабочую зону, что приведет к новым взрывам. 

При разработке мер защиты от ударных волн при 
взрывах и обрушениях необходима оценка свойств горных 
выработок с учетом их параметров. Для расчетов пара-
метров взрывоустойчивости защитных сооружений, а 
также определения границ безопасных для человека зон 
необходимо вести учет перечисленных особенностей удар-
ных волн.   

Подземные ударные воздушные волны в рудни-
ках. В течение некоторого времени после возникновения 
фронта взрывной ударной волны продолжается ее уско-
ренное движение по выработкам. Однако в дальнейшем 
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распространение детонационной волны продолжается с 
постоянной скоростью, определенной для каждого газового 
состава. При этом вслед за фронтом ударной волны рас-
пространяется поток воздуха, у которого скорость его 
движения в отдельных случаях достигает нескольких де-
сятков метров в секунду, что сопровождается угрозой для 
жизни людей. Ударная воздушная волна может также 
привести к значительным повреждениям коммуникаций и 
оборудования. При строительстве защитных сооружений в 
горных выработках необходимо определять параметры 
ударных волн в местах их возведения с точки зрения 
оценки безопасности трудящихся. 

Избыточное давление при возникновении воз-
душной ударной волны. Основными факторами, кото-
рые характеризуют режим распространения ВУВ в горных 
выработках после прекращения горения, являются давле-
ние и время действия волны в начальной стадии движе-
ния. При этом величина основного опасного фактора – из-
быточного давления – изменяется от нескольких мегапас-
калей (что при воздействии на организм человека приво-
дит к травмам, несовместимым с жизнью) до безопасного 
для человека значения 0,006 МПа. На величину избыточ-
ного давления оказывают влияние геометрические пара-
метры выработки (длина, форма и размеры поперечных 
сечений; тип крепи; длина пути, пройденного волной; 
наличие местных сопротивлений; углы поворота вы-
работок; температура воздуха и его состав). 

Для выбора оптимальных и безопасных путей вывода 
людей при угрозе взрыва с целью ведения горноспасатель-
ных работ необходимо определять величину избыточного 
давления в отдельных выработках, учитывая факторы, 

влияющие на величину избыточного давления. 
Методика расчета параметров распространения 

воздушной ударной волны. Для расчета необходимо опре-
делить значение статического давления Р и величину при-
ращения избыточного давления ДР в точке наблюдений. 
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Скорость ударной волны определяется по формуле: 
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где k – показатель адиабаты для воздуха; Р1 и Р2 – давление 
воздуха соответственно до и в момент прохождения удар-

ной волны, Па;  = Pt + АР2 – скорость звука в воздухе, м/с. 
Скорость потока воздуха, вызываемого ударной вол-
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Пример 10. Определить параметры распространения 
ударной волны и воздушного потока после рудничного 
взрыва в горной выработке, в месте возведения взрыво-
устойчивого комплекса при следующих исходных данных. 
Давление до взрыва Р1 = 103990 + №В Па. Величина без-
опасного приращения давления в месте возведения ком-
плекса АР = 6000 Па. Показатель адиабаты для воздуха  
k = 1,4. Скорость звука в воздухе 330 + №В м/с. 

Расчетное задание №8 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Показатель безопасности труда на рабочем месте вы-
числяют как произведение двух показателей: 

,трфб ККК   

где Кф – физиологический критерий; Ктр – показатель 
травмобезопасности. 

Физиологический (эргономический) критерий опреде-
ляют по формуле: 

,

лишносн
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Т
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где Тосн – суммарная продолжительность выполнения ос-
новных микроэлементов технологической операции, с; 
Тлишн – средняя продолжительность лишних микроэлемен-
тов операции, с. 

Показатель травмобезопасности рабочего места 

,01,01 сумтр NК   

где Nсум – суммарное количество обнаруженных наруше-
ний требований инструкций по охране труда на рабочем 
месте. 

Для оценки эффективности проектных решений по 

улучшению эргономических показателей определяют по-
вышение коэффициента безопасности труда на рабочем 
месте: 

,
12 ббб ККК   

где Кб1, Кб2 – соответственно значения показателя безопас-
ности труда до внедрения (при базовом варианте) и после 
внедрения мероприятий (при проектном варианте органи-
зации труда).  

Прогнозируемый рост производительности труда при 
этом (%) вычисляют по формуле: 

.49 бКП   

Пример 11. В табл. 12 в верхней строке приведены 
значения показателей до внедрения мероприятий, в ниж-
ней строке – после внедрения мероприятий. Определить 
показатели безопасности труда. 

Таблица 12 
№ варианта Тосн, с Тлишн, с Nсум 

1 
3160 460 4 

2950 330 2 

2 
2910 370 3 

2870 305 2 

3 
2810 380 3 

2630 340 2 

4 
2590 300 3 

2410 265 2 

5 
2580 280 3 

2270 240 1 
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Окончание табл. 12 
№ варианта Тосн, с Тлишн, с Nсум 

6 
2490 250 2 

2240 215 1 

7 
2470 260 3 

2330 220 2 

8 
2580 280 3 

2460 240 2 

9 
2690 295 2 

2560 275 1 

10 
2680 305 3 

2530 285 1 

Расчетное задание №9 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

Пример 12. Рассчитать коэффициенты частоты и 
тяжести несчастных случаев, а также показатель нетрудо-
способности на предприятии, среднесписочный состав ра-
ботающих на котором равен Р чел. (табл. 13). За отчетный 
период произошло Н несчастных случаев с общим числом Д 
дней нетрудоспособности. Какое практическое значение 
имеет расчет данных показателей травматизма на пред-
приятии? 

Таблица 13 

№ варианта Р, чел. Н, нс Д, дни № варианта Р, чел Н, нс Д, дни 

1 103 7 35 11 100 7 31 

2 110 8 40 12 110 5 35 

3 90 5 21 13 105 5 40 

4 98 6 24 14 90 3 24 

5 100 6 30 15 95 4 24 

6 95 5 30 16 100 8 31 

7 120 8 45 17 98 4 24 

8 110 7 35 18 102 5 30 

9 95 5 24 19 98 2 21 

10 93 4 21 20 101 6 40 
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Пример 13. Определить, на каком производственном 
объединении работа по профилактике травматизма за по-
следние 5 лет была организована лучше. В первом объеди-
нении среднесписочный состав в течение пятилетки был 
равен Р1 = 300 + №В чел., произошло Н1 несчастных случа-
ев (табл. 14) с общим числом Д1 = 200 + №В дней нетрудо-
способности, а для второго объединения эти показатели 
соответственно равны Р2 = 300 + №В чел., Н2 несчастных 
случаев и Д2 дней нетрудоспособности. Оценку провести 
на основе сопоставления среднегодового значения показа-
телей несчастных случаев за пятилетку. 

Таблица 14 

№ варианта Н1, нс Н2, нс Д2, дни № варианта Н1, нс Н2, нс Д2, дни 

1 10 20 100 11 25 35 115 

2 15 25 110 12 20 30 110 

3 20 30 120 13 15 25 100 

4 25 35 130 14 10 20 100 

5 25 35 130 15 10 20 100 

6 20 30 120 16 20 30 130 

7 15 25 110 17 25 35 130 

8 10 20 100 18 20 30 120 

9 10 20 100 19 15 25 120 

10 20 30 110 20 10 20 100 

 
Пример 14. Рассчитать процент повышения произ-

водительности труда при снижении потерь рабочего вре-
мени за счет уменьшения общей и профессиональной за-
болеваемости на объекте, если снижение потерь рабочего 
времени на одного работающего за счет уменьшения об-
щей и профессиональной заболеваемости составляет  
А = 40%, а количество явочных дней, потерянных по бо-
лезни, на одного работающего в год равно В = 35 – №В. 
Количество явочных дней в году равно С = 220 + №В. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие нормативные акты регламентируют требо-
вания промышленной безопасности в горнорудной и не-
рудной промышленности? 

2. Порядок представления, регистрации и анализа 
информации об авариях, несчастных случаях, инцидентах 
в горнорудной и нерудной промышленности. 

3. По каким признакам производится идентифика-
ция опасных производственных объектов в горнорудной и 
нерудной промышленности? 

4. Требования к наблюдению за состоянием объектов 

и сооружений после завершения работ по консервации и 
ликвидации. 

5. Порядок расследования причин аварий и несчаст-
ных случаев в горнорудной и нерудной промышленности. 

6. Требования безопасности при ведении специаль-
ных взрывных работ. 

7. Требования к безопасной эксплуатации, проекти-
рованию и ремонту электроустановок объекта открытых 
горных работ. 

8. Какие системы по безопасности труда существуют 
на горных предприятиях? 

9. Содержание, ознакомление, ответственность по 
плану ликвидации аварий. 

10. Требования безопасности при ведении специаль-
ных взрывных работ. 

11. Требования к контролю состава воздуха горных 
выработок. 

12. Требования промышленной безопасности при од-
новременной разработке месторождения открытым и под-

земным способами. 
13. Требования промышленной безопасности при ве-

дении буровзрывных работ. 
14. Требования к организации технологического регла-

мента по осуществлению проветривания горных выработок. 
15. Требования безопасности по организации осве-

щенности мест производства на объектах открытых гор-
ных работ. 
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16. Управление промышленной безопасности и охра-
ной труда на предприятии. Цели и задачи службы. 

17. Требования промышленной безопасности к со-
ставлению планов ликвидации аварий. 

18. Требования к безопасному устройству запасных 
выходов из горных выработок. 

19. Требования пожарной безопасности, предъявляе-
мые при строительстве, эксплуатации подземных горных 
предприятий. 

20. Требования безопасности к заземляющим устрой-
ствам объекта подземных горных работ. 

21. Требования к содержанию, согласованию проекта 

консервации или ликвидации. 
22. Требования промышленной безопасности, предъ-

являемые к организации и осуществлению производствен-
ного контроля на опасном производственном объекте гор-
норудной и нерудной промышленности. 

23. Причины возникновения несчастных случаев на 
подземных рудниках. 

24. Требования безопасности при проведении гори-
зонтальных горных выработок. 

25. Порядок расследования причин аварий и 
несчастных случаев в горнорудной и нерудной промыш-
ленности. 

26. Требования безопасности при производстве буро-
взрывных работ. 

27. Классификация несчастных случаев и аварий. 
28. Действия ВГСЧ и работников шахт и рудников 

при ликвидации аварий. 
29. По каким признакам производится идентифика-

ция опасных производственных объектов в горнорудной и 

нерудной промышленности? 
30. Требования промышленной безопасности при од-

новременной разработке месторождения открытым и под-
земным способами. 

31. Требования промышленной безопасности при 
строительстве подземных сооружений в особо опасных 
инженерно-геологических условиях. 
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32. Требования промышленной безопасности при ве-
дении очистных работ в горных выработках. 

33. Требования промышленной безопасности к про-
ектированию, строительству и приемке в эксплуатацию 
опасного производственного объекта в горнорудной и не-
рудной промышленности. 

34. Требования промышленной безопасности при экс-
плуатации объектов открытых и подземных горных работ. 

35. Дополнительные требования промышленной без-
опасности при разработке многолетнемерзлых россыпных 
месторождений. 

36. Требования безопасности при дроблении и из-

мельчении. 
37. Требования промышленной безопасности к со-

ставлению планов ликвидации аварий. 
38. Требования к оформлению документации при ве-

дении буровзрывных работ на опасных производственных 
объектах в горнорудной и нерудной промышленности. 

39. Требования к безопасной эксплуатации, проекти-
рованию и ремонту электроустановок объекта открытых 
горных работ. 

40. Требования к производственному контролю на 
опасных производственных объектах в горнорудной и не-
рудной промышленности. 

41. Требования технологического регламента по осу-
ществлению проветривания горных выработок. 

42. Требования безопасности по организации осве-
щенности мест производства на объектах подземных гор-
ных работ. 

43. Требования безопасности к оборудованию запас-
ных выходов для каждой действующей шахты. 

44. Требования к составлению плана ликвидации 
аварий на объектах открытых горных работ. 

45. Обязанности и права должностных лиц строи-
тельных организаций в соответствии с положением о про-
изводственном контроле. 

46. Требования промышленной безопасности к экс-
плуатации, обслуживанию и ремонту электроустановок 
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объектов разработки рудных, нерудных и россыпных ме-
сторождений подземным способом. 

47. По каким признакам производится идентифика-
ция опасных производственных объектов в горнорудной и 
нерудной промышленности? 

48. Требования промышленной безопасности при экс-
плуатации объектов открытых и подземных горных работ. 

49. Требования промышленной безопасности при 
подготовке и строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых. 

50. Требования промышленной безопасности к ос-
новным документам, прилагаемым к плану ликвидаций 

аварий. 
51. Требования промышленной безопасности, предъ-

являемые к организации и осуществлению производствен-
ного контроля на опасном производственном объекте гор-
норудной и нерудной промышленности. 

52. Требования промышленной безопасности к элек-
трооборудованию в рудниках, опасных по газу и пыли. 

53. Порядок проведения технического расследования 
причин аварий и оформления акта технического рассле-
дования причин аварий. 

54. Как осуществляется наблюдение за состоянием 
объектов и сооружений после завершения работ по кон-
сервации и ликвидации? 

55. Требования к положению о производственном 
контроле. Порядок его согласования.  

56. Требования промышленной безопасности к си-
стеме управления взрывными работами на предприятиях 
горнорудной и нерудной промышленности. 

57. Требования безопасности при тушении подзем-

ных пожаров. 
58. Требования безопасности к оборудованию гори-

зонтальных и наклонных запасных выходов. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Опасный производственный объект – это: 
а) объект, подконтрольный органам Ростехнадзора 

России; 
б) объект, указанный в Федеральном законе «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов»; 

в) объект, на котором получаются, используются, 
хранятся, транспортируются или уничтожаются опасные 
вещества. 

2. Регистрацию опасных производственных объектов осу-
ществляет: 

а) организация, эксплуатирующая опасный произ-
водственный объект; 

б) организация, которая является владельцем объек-
та, но не эксплуатирует объект; 

в) организация, арендующая и эксплуатирующая 
опасный производственный объект. 

3. Лицензии, выдаваемые органами Госгортехнадзора России: 
а) действуют на всей территории РФ; 
б) действуют на территории, обслуживаемой соответ-

ствующим округом Госгортехнадзора РФ. 

4. Лицензированию подлежат: 
а) опасные производственные объекты, подконтроль-

ные Госгортехнадзору России; 
б) виды деятельности, предусмотренные законода-

тельными актами РФ; 
в) предприятия, эксплуатирующие опасные произ-

водственные объекты. 

5. Аттестация по промышленной безопасности: 
а) является обязательной для всех работников опас-

ных производственных объектов и дает им право работать 
на таких объектах; 

б) является обязательной для всех работников опас-
ных производственных объектов и проводится с целью 
комплексной оценки знаний работниками, эксплуатирую-
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щими опасные производственные объекты, требований 
основных законодательных и нормативно-правовых актов 
по промышленной безопасности. 

6. Декларацию промышленной безопасности разрабаты-
вает: 

а) предприятие, эксплуатирующее объект, при уча-
стии специалистов МЧС России; 

б) предприятие совместно с МЧС России и Госгортех-
надзора России; 

в) предприятие, эксплуатирующее объект. 

7. Экспертизу промышленной безопасности осуществляют: 
а) Госгортехнадзор России или его территориальные 

органы; 
б) организации, имеющие лицензию на данный вид 

деятельности; 
в) организации, не имеющие лицензии Госгортех-

надзора России, но входящие в Органы Системы экспер-
тизы промышленной безопасности в России. 

8. Должностные лица, виновные в нарушении законода-
тельства о труде и об охране труда, могут быть привле-
чены: 

а) к дисциплинарной ответственности; 
б) административной ответственности; 
в) уголовной ответственности. 

9. Работник, заключивший трудовой договор на неопреде-
ленный срок, о своем намерении расторгнуть договор 
должен предупредить администрацию: 

а) за неделю; 
б) за две недели; 
в) за один месяц. 

10. Письменное объяснение от нарушителя трудовой дис-
циплины: 

а) следует потребовать до применения взыскания; 
б) можно не требовать; 
в) следует потребовать после применения взыскания. 
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11. Дисциплинарное взыскание утрачивает силу, если ра-
ботник не будет подвергнут новому взысканию в течение: 

а) трех месяцев; 
б) одного года. 

12. Какие из перечисленных ниже взысканий могут быть 
применены за нарушение трудовой дисциплины? 

а) штраф; 
б) выговор; 
в) понижение разряда. 

13. При работе на условиях неполного рабочего времени: 
а) оплата труда производится пропорционально отра-

ботанному времени или выработке; 
б) отпуск предоставляется пропорционально отрабо-

танному времени; 
в) трудовой стаж исчисляется пропорционально отра-

ботанному времени. 

14. Работа сверх установленной продолжительности ра-
бочего дня считается сверхурочной: 

а) в любом случае; 
б) если она выполнялась по инициативе работодателя. 

15. Работа в выходной или праздничный день может ком-
пенсироваться: 

а) другим днем отдыха; 
б) в денежной форме. 

16. Какова максимальная продолжительность кратко-
срочного отпуска без сохранения зарплаты? 

а) три дня; 
б) одна неделя; 
в) регламентируется Трудовым кодексом РФ. 

17. Может ли сверхурочная работа компенсироваться от-
гулом? 

а) да; 
б) нет. 
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18. Распространяется ли законодательство об охране 
труда на студентов, проходящих производственную 
практику? 

а) распространяется; 
б) не распространяется. 

19. Работник должен обеспечиваться средствами индиви-
дуальной защиты за счет: 

а) работодателя; 
б) средств социального страхования; 

20. В соответствии со ст. 9 ФЗ «Об основах охраны труда 
в РФ» на время приостановления работ вследствие нару-
шения требований охраны труда не по вине работника: 

а) за ним сохраняется место работы; 
б) за ним сохраняется средний заработок; 
в) работодатель предоставляет ему новое рабочее место. 

21. Требуется ли медицинское заключение для перевода 
беременной женщины на более легкую работу? 

а) да; 
б) нет; 
в) да, но только в отдельных случаях. 

22. Запрещается привлекать к ночным и сверхурочным 
работам работников моложе: 

а) 21 год; 
б) 19 лет; 
в) 18 лет. 

23. Взамен молока, полагающегося работнику в связи с 
вредными условиями труда, можно выдать: 

а) деньги; 
б) равноценные пищевые продукты. 

24. Для работников, занятых на работах с вредными 
условиями труда, продолжительность рабочего времени 
не должна превышать: 

а) 30 ч в неделю; 
б) 36 ч в неделю. 
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25. Обязан ли работодатель информировать работников 
о полагающихся им компенсациях и льготах? 

а) нет. 
б) да. 

26. Специальные перерывы для обогрева и отдыха: 
а) включаются в рабочее время; 
б) не включаются в рабочее время. 

27. Решение о ликвидации организации, деятельность ко-
торой представляет опасность для жизни и здоровья ра-
ботников, может быть принято: 

а) Главным государственным инспектором труда РФ; 

б) Главным государственным инспектором труда по 
субъекту РФ; 

в) судом. 

28. Деятельность предприятия, представляющая опас-
ность для жизни и здоровья работников, может быть 
приостановлена по предписанию: 

а) работника государственной экспертизы условий 
труда; 

б) руководителя государственной инспекции труда; 
в) государственного инспектора труда. 

29. Предъявлять требования к должностным лицам о 
приостановке работ в случаях непосредственной угрозы 
жизни и здоровью работников имеет право: 

а) технический инспектор труда профсоюзов; 
б) уполномоченный по охране труда. 

30. Уполномоченный по охране труда может принимать уча-
стие в расследовании несчастного случая на производстве: 

а) по просьбе потерпевшего; 

б) по собственной инициативе; 
в) по поручению профсоюзного комитета. 

31. Выдавать руководителям предприятия или струк-
турного подразделения представления об устранении 
нарушений нормативных актов об охране труда и окру-
жающей среды имеет право: 

а) технический инспектор труда профсоюзов; 
б) уполномоченный по охране труда. 
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32. Уполномоченный по охране труда: 
а) назначается профсоюзным комитетом; 
б) избирается открытым голосованием на общем 

профсоюзном собрании работников предприятия или 
структурного подразделения. 

33. Профсоюзные инспектора труда имеют право беспре-
пятственно посещать по предъявлении удостоверения 
установленного образца: 

а) любые организации; 
б) организации, где работают члены данного профсоюза. 

34. Обучение по охране труда членов комитета (комис-
сии) по охране труда проводится за счет: 

а) работника; 
б) работодателя. 

35. Периодическим медицинским осмотрам подвергаются: 
а) непосредственно работающие с вредными веще-

ствами и неблагоприятными производственными факто-
рами; 

б) все работники предприятия, на котором имеются 
вредные вещества и неблагоприятные производственные 
факторы. 

36. Кем утверждаются инструкции для работников 
предприятий? 

а) руководителем цеха (участка); 
б) руководителем предприятия; 
в) службой охраны труда предприятия. 

37. Кем разрабатываются инструкции для работников 
предприятий? 

а) службой охраны труда предприятия; 

б) руководителями цехов (участков), отделов, лабора-
торий. 

38. Материалы аттестации рабочих мест по условиям 
труда подлежат хранению в течение: 

а) 10 лет; 
б) 25 лет; 
в) 45 лет. 
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39. Результаты аттестации рабочих мест по условиям 
труда используются: 

а) для обоснования предоставления льгот и компен-
саций; 

б) планирования мероприятий по улучшению условий 
труда. 

40. Аттестация рабочих мест по условиям труда прово-
дится не реже одного раза: 

а) в год; 
б) в три года; 
в) в пять лет. 

41. План мероприятий по улучшению и оздоровлению 
условий труда в организации разрабатывает: 

а) служба охраны труда организации; 
б) аттестационная комиссия организации; 
в) главный инженер организации. 

42. Ответственность за проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда несет: 

а) руководитель организации; 
б) главный инженер организации; 
в) руководитель службы охраны труда организации. 

43. Где фиксируется проведение целевого инструктажа с 
работниками, производящими работы по наряду-допуску, 
разрешению и т.п.? 

а) в журнале проведения инструктажа; 
б) в наряде-допуске; 
в) в документации, разрешающей производство работ. 

44. Какой из указанных несчастных случаев относится к 
производственному? 

а) во время командировки по заданию администра-
ции; 

б) по пути с работы или на работу пешком, на обще-
ственном транспорте. 

45. В течение какого времени должно быть проведено рас-
следование несчастного случая, относящегося к категории 
«легкие»? 

а) в течение суток; 
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б) в течение 3-х дней; 
в) в течение двух недель. 

46. В какие сроки рассматриваются несчастные случаи, о 
которых не было своевременно сообщено работодателю? 

а) в течение 15 дней; 
б) в течение одного месяца. 

47. В какие сроки расследуются групповые несчастные 
случаи, тяжелые несчастные случаи и несчастные случаи 
со смертельным исходом? 

а) в течение 7 дней; 
б) в течение 15 дней; 

в) в течение одного года. 

48. В каких случаях несчастный случай, произошедший на 
производстве, оформляется актом по форме Н–1? 

а) в любом случае; 
б) если пострадавший обратился за медицинской по-

мощью, после чего приступил к работе; 
в) если несчастный случай квалифицирован как про-

изводственный, и работнику установлена нетрудоспособ-
ность не менее одного дня или необходимость его перевода 
на другую работу на один день и более или смерть. 

49. Составляется ли акт по форме Н–1, если несчастный 
случай на предприятии произошел с работником другой 
организации? 

а) да; 
б) нет. 

50. Кем утверждается оформленный акт по форме Н–1? 
а) председателем комиссии, производившей рассле-

дование; 

б) любым руководителем; 
в) работодателем организации, где произошел 

несчастный случай. 

51. Как рассматриваются разногласия, связанные с рас-
следованием и оформлением документов по несчастным 
случаям? 

а) не рассматриваются; 
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б) рассматриваются работодателем организации, где 
произошел несчастный случай; 

в) рассматриваются органами Федеральной инспек-
ции труда, судом. 

52. Кто организует расследование обстоятельств и при-
чин возникновения у работника профессионального забо-
левания? 

а) работодатель; 
б) профсоюзный комитет. 

53. Кем расследуются, устанавливаются и оформляются 
профессиональные заболевания? 

а) работодателем организации, где выявлено профес-
сиональное заболевание; 

б) специальными лечебно-профилактическими учре-
ждениями; 

в) отделом расследования Минтруда. 

54. Федеральный закон «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов распространяется: 

а) на особо опасные производственные объекты при 
их эксплуатации; 

б) опасные производственные объекты при проекти-
ровании; 

в) опасные производственные объекты, начиная с их 
проектирования и заканчивая выводом объектов из экс-
плуатации. 

55. Промышленная безопасность опасных производствен-
ных объектов – это: 

а) защита материальных интересов личности от ава-
рий на опасном производственном объекте; 

б) состояние защищенности жизненно важных инте-
ресов личности и общества от аварий на опасных произ-
водственных объектах и последствий указанных аварий; 

в) состояние общей защищенности личности и обще-
ства от техногенных аварий на опасных производствен-
ных объектах и последствий указанных аварий. 
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56. Опасными производственными объектами считаются: 
а) технические устройства, обладающие признаками 

опасности; 
б) производственные объекты, площадки, на которых 

применяются технические устройства, обладающие при-
знаками опасности; 

в) все производственные объекты, площадки, подкон-
трольные Ростехнадзору России. 

57. Федеральным органом исполнительной власти, специ-
ально уполномоченном в области промышленной безопас-
ности, является: 

а) Государственная инспекция труда; 

б) Ростехнадзор России; 
в) Госэнергонадзор Минэнерго. 

58. Лицензия – это: 
а) специальное разрешение на осуществление кон-

кретного вида деятельности при обязательном соблюдении 
лицензионных требований и условий, выданное лицензи-
рующим органом юридическому лицу или индивидуально-
му предпринимателю; 

б) специальное разрешение органов государственного 
контроля на осуществление вида деятельности по изготов-
лению технических устройств для их применения на 
опасных производственных объектах; 

в) специальное разрешение на осуществление кон-
кретного вида деятельности, выданное Правительством 
Российской Федерации. 

59. Положения о лицензировании видов деятельности 
утверждаются: 

а) указами Президента Российской Федерации; 
б) приказами Ростехнадзора России; 
в) Постановлениями Правительства Российской Феде-

рации. 

60. Лицензирующий орган принимает решение о предостав-
лении или об отказе в предоставлении лицензии в срок: 

а) не превышающий 60 дней со дня поступления за-
явления о предоставлении лицензии со всеми необходи-
мыми документами; 
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б) не превышающий 1 месяц; 
в) не превышающий 40 дней. 

61. Основанием отказа в предоставлении лицензии явля-
ются: 

а) наличие в документах, предоставляемых соискате-
лем лицензии, недостоверной или искаженной информа-
ции; 

б) на основании величины объема продукции (работ, 
услуг), производимой или планируемой для производства 
соискателем лицензии; 

в) на основании отсутствия у соискателя лицензии до-

говора на выполнение лицензионного вида деятельности. 

62. Условием принятия решения о начале строительства 
или реконструкции опасного производственного объекта 
является: 

а) наличие проектной документации, утвержденной в 
установленном порядке; 

б) наличие положительного заключения экспертизы 
промышленной безопасности проектной документации; 

в) наличие сметной документации и приказа выше-
стоящей организации. 

63. Изменения, вносимые в проектную документацию на 
строительство, реконструкцию опасного производствен-
ного объекта, подлежат: 

а) экспертизе промышленной безопасности; 
б) согласованию с вышестоящей организацией; 
в) экспертизе экологической безопасности. 

64. Организация, эксплуатирующая опасный производ-
ственный объект, обязана: 

а) организовывать и осуществлять производственный 
контроль за соблюдением требований промышленной без-
опасности; 

б) организовывать и осуществлять ведомственный 
контроль за соблюдением требований охраны труда и тех-
ники безопасности; 
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в) организовывать и осуществлять проверки соблю-
дения требований инструкций по охране труда работни-
ками опасных производств. 

65. В целях обеспечения готовности к действиям по лока-
лизации и ликвидации последствий аварии организация, 
эксплуатирующая опасный производственный объект, 
обязана: 

а) создавать системы наблюдения, оповещения, связи 
и поддержки действий в случае аварии и поддерживать 
указанные системы в пригодном к использованию состоя-
нии; 

б) создавать системы контроля и наблюдения за эко-
логической обстановкой на опасном производственном 
объекте; 

в) создавать системы наблюдения, оповещения, связи 
по гражданской обороне на опасном производственном 
объекте. 

66. Производственный контроль является: 
а) составной частью контрольных функций предпри-

ятия за общим состоянием безопасности на опасном про-
изводственном объекте; 

б) составной частью системы управления охраной 
труда и здоровья; 

в) составной частью системы управления промыш-
ленной безопасностью. 

67. Техническое расследование причин аварии на опасном 
производстве проводится специальной комиссией, возглав-
ляемой: 

а) руководителем опасного производственного объекта; 
б) представителем органа, специально уполномочен-

ного в области промышленной безопасности; 
в) представителем руководства вышестоящей органи-

зации. 

68. Экспертизу промышленной безопасности проводят 
организации, имеющие: 

а) лицензию Госстроя России; 
б) лицензию Государственной инспекции труда; 
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в) лицензию Федерального и промышленного надзора 
России. 

69. Продление срока безопасной эксплуатации технических 
устройств, эксплуатируемых на опасных производственных 
объектах, осуществляется в порядке, определяемом: 

а) Ростехнадзором России; 
б) Постановлениями Правительства Российской Феде-

рации; 
в) Правилами и нормами безопасности. 

70. Выдача разрешений на применение технических устройств 
на опасном производственном объекте производится: 

а) Госстроем России; 
б) Правительством Российской Федерации; 
в) Ростехнадзором России. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

1. Обеспечение качества рудничного воздуха. 
2. Предупреждение обрушений кровли, падения гор-

ной массы и людей в выработки. 
3. Меры безопасности при взрывных работах. 
4. Обеспечение безопасности при передвижении, пе-

ревозке людей и подъёме людей и грузов. 
5. Меры безопасности при применении электрообору-

дования. 
6. Обеспечение безопасности при обслуживании за-

бойных и транспортных механизмов. 
7. Планирование работ по обеспечению и улучшению 

безопасности труда. 
8. Организация и контроль управленческих действий 

и мероприятий. 
9.  Выполнение управленческих действий и мероприятий. 
10. Руководство профилактикой и ликвидацией ос-

новных аварий. 
11. Управление подготовкой трудящихся к безопасному 

и производительному выполнению трудовых действий. 
12. Оценка механических воздействий на взрывча-

тые вещества и средства взрывания при выполнении 
взрывных работ. 
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13. Обеспечение безопасности при подготовке ВМ к 
употреблению. 

14. Безопасность электрического взрывания зарядов 
при наличии блуждающих токов. 

15. Безопасность работ при различных способах 
взрывания зарядов. 

16. Безопасность процессов заряжания и взрывания 
зарядов. 

17. Безопасность ведения массового взрыва. 
18. Преждевременные взрывы, отказы зарядов, ме-

тоды их предотвращения и ликвидации. 
19. Безопасность взрывания при совмещении под-

земных и открытых горных работ. 
20. Предотвращение воспламенений взрывоопасной ат-

мосферы при взрывании зарядов предохранительных ВВ. 
21. Предотвращение выгорания предохранительных 

ВВ в шахтах и рудниках, опасных по газу и пыли. 
22. Горноспасательное дело и его роль в горнодобы-

вающей промышленности. 
23. Шахтная вспомогательная горноспасательная 

служба. 
24. Организация оперативных действий ВГСЧ при 

ликвидации аварий. 
25. Горноспасательные респираторы и шахтные са-

моспасатели. 
26. Аппаратура и оборудование для контроля состава 

рудничной атмосферы. 
27. Рудничные аварии и причины их возникновения. 
28. Тактические основы ликвидации пожаров. 
29. Ликвидация пожаров в шахтах, опасных по газу и 

угольной пыли. 

30. Ликвидация последствий взрывов метана и 
угольной пыли, обрушений, затоплений и внезапных вы-
бросов угля и газа. 

31. План мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных производственных объек-
тах. 

32. Противопожарная защита шахт. 
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