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населенные пункты, лавиноопасные участки, лесосеки. После изучения зоны прове¬ 
дения работ и характера ЧС спасатели выбирают наиболее оптимальные способы 
проведения поиска пострадавших. К числу основных способов поиска пострадавших 
относятся: визуальный, слуховой (звуковой), прочесывание местности, зондирование, 
поиск по следам, опрос очевидцев, поиск с воздуха, поиск с использованием специ¬ 
альных приборов, служебных собак. 

Около 9 0 % информации человек получает с п о м о щ ь ю зрения. Поэтому основным 
способом поиска пострадавших является визуальный. Он заключается в осмотре 
местности и определении местонахождения пострадавших. Визуальный способ 
предъявляет повышенные требования к зрению, наблюдательности и зрительной 
памяти спасателей, поскольку зачастую видимыми остаются лишь небольшие части 
тела, фрагменты одежды, снаряжения, обмундирования, следы крови. 

Визуальный поиск начинается с осмотра всей видимой территории или зоны ЧС. 
При этом спасатель ведет наблюдение, находясь на одном месте или передвигаясь. 

Д л я увеличения поля зрения необходимо использовать местные условия: поднять¬ 
ся на гору, нефтяную вышку, крышу здания, взобраться на дерево. Оптимальное усло¬ 
вие для проведения визуального поиска — ясная солнечная погода. 

С целью оптимизации визуального поиска целесообразно использовать бинокли, 
подзорные трубы, увеличительные стекла, перископы, приборы ночного видения. Они 
позволяют вести наблюдение на расстоянии и в условиях, недоступных невооружен¬ 
ному человеческому глазу. 

Д л я проведения визуального поиска в ночное время, в темных замкнутых про¬ 
странствах, пещерах, в тумане или д ы м у д о л ж н ы применяться прожекторы, фонари, 
л а м п ы , факелы, свечи, осветительные ракеты. 

Иногда необходимо вести визуальный поиск ночью, с целью обнаружения света 
костра или фонарика. 

Огни большого города видно на расстоянии до 60 км, свет вертикального прожекто¬ 
ра — на расстоянии до 50 км, свет фар автомобиля — на расстоянии до 10 км, огонь 
костра — на расстоянии 8 км, свет электрического фонарика — на расстоянии 3-4 км. 

При наблюдении д н е м большие башни, церкви, элеваторы видны за 18-20 км, на¬ 
селенные пункты — за 15-16 км, крупные здания — за 9-10 км, заводские трубы — за 
6-8 км, д ы м от них — за 50 км, люди — за 1,5-2,0 км. 

Чувствительность зрения можно повысить с п о м о щ ь ю глубокого и спокойного ды¬ 
хания, периодического обтирания лица и затылка прохладной водой или снегом. 

При проведении визуального наблюдения в условиях ярко освещенных снежных, 
ледяных, водных пространств необходимо применять т е м н ы е очки, линзы, козырьки. 

Всю полученную и н ф о р м а ц и ю спасатели заносят в журнал наблюдений, на карту, 
схему объекта и передают в штаб проведения спасательных работ. 

С п л о ш н о е визуальное о б с л е д о в а н и е участка с п а с а т е л ь н ы х работ (объекта, 
здания, завала) может производиться поисково-спасательным, разведывательным 
или специально организованным для этой цели подразделением (взводом, группой, 
расчетом). Состав назначенного подразделения определяется, исходя из площади 
и высоты обследуемого завала, характера разрушения здания, его функциональной 
принадлежности, метеорологической обстановки, времени года и суток в момент про¬ 
ведения поиска и целого ряда других причин. 

Д л я обследования территории объекта или района работ высылается расчет в со¬ 
ставе 2-3 человек. Участок поиска делится на полосы, назначаемые каждому расчету. 
Ш и р и н а полосы поиска зависит от ряда факторов (характера завала, условий движе
ния, видимости и т.д.) и может составлять 20-50 м. Наиболее рациональным способом 
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выполнения работ является по парное 
зигзагообразное д в и ж е н и е разведчиков-
спасателей. Скорость движения может 
составлять 1-2 км/ч. 

Расчет оснащается средствами связи 
и индивидуальной защиты, шанцевым ин¬ 
струментом, средствами обозначения мест 
нахождения пострадавших, средствами 
оказания первой медицинской помощи. В 
некоторых случаях поисковые группы мо¬ 
гут оснащаться средствами альпинистско-

Схема сплошного визуального обследования 
го и пожарного снаряжения. 

участка спасательных работ 
При визуальном обследовании, в 

границах полосы поиска, внимательно осматриваются поверхность и пустоты-ниши, 
углубления, свободные пространства под крупногабаритными обломками, особенно у 
сохранившихся стен полуразрушенных зданий. Осмотр д о л ж е н сопровождаться пери¬ 
одической подачей установленного звукового сигнала или окриком. 

Обследование разрушенного, слабо разрушенного или поврежденного здания не¬ 
обходимо начинать с осмотра его внешних сторон в границах его проектной застройки 
или по периметру образовавшегося завала. В первую очередь обследуются лестнич¬ 
ные клетки, окна, сохранившиеся балконы и этажи в провалах стен. 

Осмотр внутренних помещений производится по отдельным секциям (подъездам, 
цехам) зданий последовательным перемещением расчетов с этажа на этаж с одновре¬ 
м е н н ы м обходом всех сохранившихся помещений на обследуемом уровне здания. 

Обнаруженные пострадавшие опрашиваются об их состоянии, полученных трав¬ 
мах, условиях, в которых они оказались, и о наличии в помещениях других пострадав¬ 
ших. По возможности им оказывается первая медицинская помощь. При отсутствии 
опасного загрязнения местности радиоактивными и аварийно химически опасными 
веществами пострадавшие направляются на пункты сбора. При невозможности без¬ 
опасного передвижения пострадавших их местоположение обозначается специальны
ми указателями, размеры, ф о р м а и содержание которых устанавливается командиром 
подразделения. 

Слуховой (звуковой) способ основан на получении звуковой информации от по¬ 
страдавших. Как правило, он применяется в сочетании с другими способами поиска 
пострадавших. К основным звуковым сигналам относятся: разговор, крик, стон, плач, 
свист, дыхание, храп, хлопки в ладоши, топот, стук, выстрел, взрыв, звук двигателя, 
лай собаки, крик птицы. 

С целью оптимизации поиска пострадавших звуковые сигналы могут подавать сами 
спасатели — постоянно, с небольшим промежутком времени для прослушивания воз¬ 
можных ответов. 

Д л я получения звуковой информации необходимо одновременно периодически 
прекращать все виды работ на несколько минут. В это время все д о л ж н ы внимательно 
слушать звуковую информацию, определять место и направление ее подачи, присту¬ 
пать к поиску пострадавших. 

Важное значение для оперативного проведения ПСР имеет правильное опреде¬ 
ление по звуковому сигналу места нахождения пострадавших. С целью исключения 
ошибок необходимо повторно, а в некоторых случаях и многократно, получать звуко¬ 
вую и н ф о р м а ц и ю от пострадавших. В процессе проведения работ эта информация 
должна постоянно уточняться. 
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Определить направление звукового сигнала при условии постоянной его подачи 
и достаточной силы не составляет особого труда, при этом ошибки маловероятны. 
Гораздо труднее определить направление слабого и периодически повторяющегося 
сигнала. В этом случае следует направить у ш н у ю раковину в сторону подаваемого 
звукового сигнала и прослушать его. Д а л е е нужно повернуть голову на 15-20° впра¬ 
во (влево) и снова прослушать сигнал. Направление, откуда доносится самый силь¬ 
ный звук, является правильным ориентиром к его источнику. Наибольшую трудность 
представляет собой определение направления единичного звукового сигнала. В этом 
случае необходимо узнать мнения нескольких человек и, учтя их, определить направ¬ 
ление звука. 

Звуковые сигналы и расстояние их слышимости 

Звуковой сигнал Расстояние, км 

Взрыв 12-15 

Шум поезда, гудок паровоза, сирена 7-10 

Рокот трактора 3-4 

Выстрел из ружья 2-3 

Автомобильный гудок, ржание лошади, лай собаки 2-3 

Крик человека 1,0-1,5 

Треск падающего дерева 0,8 

Стук весел, рубка и пилка леса 0,5 

Звуковые колебания способны передаваться в разных средах (воздух, жидкость, 
твердое тело). На этом их свойстве основан способ получения звуковой информации 
методом прослушивания. С этой целью ухо прикладывается к твердому телу. Если по 
такому телу ударить, постучать или поцарапать его, то звук распространится и будет 
услышан. 

В тех случаях, когда ухо не способно уловить звуковые сигналы, используются спе¬ 
циальные приборы. 

Поиск п о с т р а д а в ш и х с использованием с п е ц и а л ь н ы х приборов (технический 
способ) основан на регистрации ими физических свойств, характерных для жизнеде¬ 
ятельности человека (дыхание, стон, крик, движение, тепло). 

В настоящее время наибольшее развитие и распространение получили акустиче¬ 
ские приборы поиска. В нашей стране на смену б ы в ш и м приборам типа ТП-15, «Ви-
брофон-3», «Звук», «Поиск» в настоящее время поступает на оснащение войск ГО и 
поисково-спасательных фо рмиро в аний МЧС России специально разработанный фир
мой «АБИГАР» акустический прибор поиска «Пеленг-1». 

Принцип действия таких приборов основан на регистрации акустических и сейс¬ 
мических сигналов, подаваемых пострадавшими (крики, стоны, удары по элементам 
завала). Приборы этого типа, как правило, состоят из трех основных элементов: при¬ 
емного устройства (микрофона, датчика), усилителя преобразователя и выходного 
устройства (головных телефонов, индикаторов). Поисковые приборы, основанные 
на регистрации колебаний, предназначены для работы в средах, обладающих упру¬ 
гостью ф о р м (строительные конструкции, горные породы). Они имеют сейсмические 

С о д е р ж а н и е | Index 2 8 2 



Глава 3 Организация и проведение поисково-спасательных работ 

С о д е р ж а н и е | Index 283 

или акустические датчики, устанавливаемые 
в процессе работы на твердую поверхность 
или в полость (пустоту) в завале. Удары, про¬ 
изводимые по элементам конструкций разру¬ 
шенного здания пострадавшими, поступают в 
виде упругих колебаний на обследуемую по¬ 
верхность и регистрируются на индикаторной 
шкале прибора. 

Организация и технология поиска с исполь¬ 
зованием акустических приборов осуществля¬ 
ется командиром соответствующего подраз- П р и б о р « П е л е н г - 1 » 
деления. Перед началом работ в районе по¬ 
иска организуется «час тишины», по опыту проведения поисково-спасательных работ 
продолжительностью от 30 мин до 1 ч, при этом по команде руководителя на участке 
поиска прекращаются все работы, перемещения людей и техники. 

Личный состав спасательных подразделений проводит визуальный осмотр завала 
с целью: выявления мест нахождения ж и в ы х людей или погибших пострадавших, на¬ 
ходящихся на поверхности завала; определения мест наиболее вероятного скопле¬ 
ния людей под завалом по характерным признакам; определения структуры завала 
по составу элементов и средних размеров обломков; определения площади завала 
и его высоты. Одновременно другими лицами проводится опрос очевидцев разруше¬ 
ния. После обработки всех полученных данных, расчета потребного количества сил и 
средств организуется непосредственно поиск пострадавших с использованием при¬ 
боров, который условно разделяется на два этапа. 

На первом этапе проводится обнаружение сигналов пострадавших. Д л я этого по¬ 
верхность завала разбивается на квадраты, площадь которых определяется, исходя 
из радиуса действия используемых акустических приборов и высоты завала. На вто¬ 
ром этапе определяется местонахождение (координаты) пострадавших. Квадраты 
нумеруются, и составляется план (схема) завала. Отмечают места наиболее вероят¬ 
ного нахождения пострадавших под завалом на основании данных, полученных при 
визуальном обследовании и по свидетельствам очевидцев. 

Командир поискового подразделения (группы, расчета) распределяет квадраты 
между операторами и определяет последовательность их прохождения для обнаруже¬ 
ния сигналов пострадавших в завале на закрепленных за каждым оператором квадра¬ 
тах, с учетом отмеченных мест на завале. 

В первую очередь обнаружение сиг¬ 
налов начинается с того квадрата, где 
вероятность нахождения пострадавших 
наибольшая. При отсутствии какой-либо 
информации о возможном местонахож¬ 
д е н и и пострадавших последователь¬ 
ность обследования квадратов опреде¬ 
ляется как для равномерного распре¬ 
деления людей в завале. На рисунке 
показаны маршруты движения двух опе¬ 
раторов при обнаружении сигналов пост¬ 
радавших в условиях отсутствия инфор¬ 
мации об их местонахождении. При этом 
варианте поиска пострадавших оператор 

Маршруты движения двух операторов при об
наружении сигналов пострадавших в условиях 
отсутствия информации о местах их нахожде¬ 
ния 
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Оператор с акустическим прибором 

№1 последовательно проходит квадраты под номерами: 16-1-2-15-14-3-4-13, а опера
тор №2 — квадраты под номерами: 8-9-10-7-6-11-12-5. 

После доклада операторов о готовности к рабо¬ 
те один из спасателей через репродуктор передает 
в сторону завала к возможно находящимся там лю¬ 
д я м просьбу отозваться голосом, ударами камней 
или других предметов по обломкам конструкций 
разрушенного здания. Операторы обследуют каж¬ 
д ы й квадрат и измеряют уровень сигнала по инди¬ 
каторной шкале прибора. М а р ш р у т ы д в и ж е н и я опе¬ 
раторов д о л ж н ы проходить, по возможности, через 
центры квадратов. Места обнаружения сигналов 
пострадавшего обозначаются условными знаками. 

Д л я определения местоположения (координат) 
пострадавшего в завале на втором этапе поиска 
оператор выполняет следующие операции: 

а) в обозначенной на завале исходной точке, где 
обнаружены сигналы пострадавшего, измеряются 
уровни сигналов в 4-х точках, удаленных на 1,5-3 м 
в различных направлениях от обозначенной точки, и 
определяется точка максимального уровня сигнала; 

б) оператор из исходной точки перемещается в точку с максимальным уровнем 
сигнала и повторяет операции а) и б). 

Если уровни сигналов в различных направлениях меньше, чем в точке, куда при¬ 
шел оператор, то можно с достаточной вероятностью считать, что пострадавший нахо¬ 
дится под завалом в этом месте. 

Последовательность перемещения оператора и измерение уровня сигнала при оп¬ 
ределении местоположения пострадавшего показаны на следующем рисунке. 

После этого оператор д о л ж е н по воз¬ 
можности установить с пострадавшим 
звуковую связь, уточнить функциональ¬ 
ное состояние, выявить наличие и опас¬ 
ность воздействия на него вторичных по¬ 
р а ж а ю щ и х факторов. 

Эффективность поиска пострадав
ших будет зависеть от технических харак¬ 
теристик применяемых приборов, пара¬ 
метров завала и ряда других факторов. 
Основные нормативные показатели по¬ 
иска с использованием акустических 
приборов типа «Пеленг» в завалах, об¬ 
разовавшихся в результате разрушения 
ж и л ы х и п р о м ы ш л е н н ы х зданий, приве¬ 
д е н ы в таблице. 

Последовательность перемещения оператора 

и измерение уровня сигнала при определении 

местоположения пострадавшего 
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Основные нормативные показатели поиска 

Основные нормативы для поиска 
пострадавших с применением 

акустических приборов типа «Пеленг» 

Ед. изм. Виды зданий Основные нормативы для поиска 
пострадавших с применением 

акустических приборов типа «Пеленг» 

Ед. изм. 

Жилые Промышленные 

Основные нормативы для поиска 
пострадавших с применением 

акустических приборов типа «Пеленг» 

Ед. изм. 

кирпичные панельные 

Промышленные 

Размер обломков завала м 0,5-1,0 3,0-6,0 4,5-12 

Средний радиус действия прибора 
«Пеленг— 1» в завале 

м 4,5 10,0 15,0 

Средняя скорость движения 
оператора по завалу 

км/ч 1,5-2,0 1,0-1,5 1,0-1,5 

Оптимальный размер квадратов 
обследования 

мхм 

При высоте завала м 

1,0 6,0x6,0 14,0x14,0 20,0x20,0 

2,0 5,5x5,5 13,5x13,5 20,0x20,0 

3,0 4,5x4,5 13,0x13,0 20,0x20,0 

4,0 2,5x2,5 12,5x12,5 — 

5,0 2,5x2,5 12,0x12,0 — 

6,0 2,5x2,5 11,0x11,0 — 

7,0 2,5x2,5 10,0x10,0 — 

Количество точек измерений уровня 
акустического сигнала при определении 
координат пострадавшего 

ед. 4 4 4 

Оптимальное расстояние от исходной 
точки до точек измерений уровня 
акустического сигнала 

м 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 

При обследовании завала с использованием акустического прибора оператор дол¬ 
ж е н правильно выбрать место установки датчика. Учитывая то, что твердый матери¬ 
ал является л у ч ш и м проводником звука и дает меньше звуковых искажений, датчик 
следует устанавливать на гладкую поверхность наиболее твердого элемента завала. 
По степени убывания акустической проводимости основные материалы завала рас¬ 
пределяются в следующем порядке: 

1. Сталь. 2. Неразрушенный бетон. 3. Кирпич. 4. Стекло. 5. Гравий. 6. Растрескан-
ный кирпич или бетон. 7. Древесина. 8. Влажный и спрессованный грунт. 9. Сухой пе
сок. 10. Снег. 11. Пластик (стекловолокно). 

Принципиальным моментом является необходимость обеспечения плотного кон¬ 
такта датчика с элементом завала, поскольку передача сигналов по воздуху резко 
снижает порог чувствительности. По возможности, датчик следует также располагать 
внутри завала, что позволяет снизить шумовой эффект, возникающий от ветровой на¬ 
грузки. Не следует устанавливать датчик на конструкциях, далеко выступающих из 
структуры завала (такие элементы служат как бы приемником всех внешних помех), 
чтобы не допустить влияния вибраций выступающих частей конструкций завала на 
датчик. 
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Применение приборов, оснащенных м и к р о ф о н н ы м зондом, эффективно в том слу¬ 
чае, когда пострадавший не имеет возможности двигаться и сигнал о помощи подает 
только голосом (стоны, крики). При этом оператор погружает микрофон в пустоты за¬ 
вала, что обеспечивает возможность приближения микрофона к местам возможного 
расположения пострадавшего и снижает в несколько раз наружные звуковые помехи. 

Ж е л а е м а я громкость и частота прослушиваемых акустических сигналов устанав¬ 
ливается с п о м о щ ь ю усилителя, имеющего фильтры низких и высоких частот. Получе¬ 
ние информации осуществляется непосредственно через головные телефоны и с по¬ 
м о щ ь ю индикаторов, регистрирующих максимальные показания в точках измерения. 

Наряду с акустическим прибором «Пеленг-1» для поиска пострадавших может быть 
использована телевизионная аппаратура «Система -1 К». 

Одним из способов поиска пострадавших явля
ется прочесывание местности. Оно применяет¬ 
ся, как правило, в природной среде, когда постра¬ 
д а в ш и е не могут самостоятельно двигаться, по¬ 
давать звуковые или другие сигналы. Этот способ 
основан на пешем прохождении и внимательном 
визуальном осмотре обследуемой территории. В 
отдельных случаях прочесывание осуществляется 
с использованием техники и животных. 

Предварительно территория поиска разбива-
к - Прибор «Система-1К» 

ется на квадраты, каждый из которых затем под¬ 
вергается прочесыванию. Вначале руководитель 
работы определяет на местности ориентиры, направление движения; обговариваются 
условные сигналы, место сбора и расстояние между участниками поиска. Д в и ж е н и е 
осуществляется в шеренге, по краям которой нужно поставить наиболее опытных спа¬ 
сателей. Они задают направление движению, контролируют его выполнение, подают 
звуковые сигналы. Во время прочесывания местности каждый спасатель должен вни¬ 
мательно осматривать территорию, изучать места вероятного нахождения пострадав¬ 
ших (поваленное дерево, овраг, расщелина, куча листьев, промоина, снежный занос, 
торосы), собирать вещественные доказательства. 

При обнаружении пострадавших следует оказать им помощь, организовать эваку¬ 
ацию, доложить руководителю и, по необходимости, продолжить д а л ь н е й ш и й поиск 
людей. Решение о прекращении 
поиска принимает только руково¬ 
дитель работы. 

В ходе прочесывания мест¬ 
ности спасатели д о л ж н ы быть 
обеспечены топографическими 
картами, картами лесничества, 
компасами, средствами оказания 
неотложной помощи пострадав¬ 
шим, продуктами питания. Дви¬ 
ж е н и е участников поиска должно 
осуществляться с соблюдением 
мер безопасности, а одежда и об
увь — отвечать условиям работы Сплошное прочесывание местности: 
и п о г о д н ы м у с л о в и я м . а — расстояние между спасателями в зависимости от кон

кретных условий местности 

С о д е р ж а н и е | Index 286 



Глава 3 Организация и проведение поисково-спасательных работ 

С о д е р ж а н и е | Index 287 

В условиях природной среды э ф ф е к т и в н ы м способом поиска пострадавших яв¬ 
ляется их поиск по следам на снегу, траве, грязи, льду, пыли, песке, по оставлен¬ 
ным предметам, зарубкам. По следам определяются направление движения, наличие 
техники, животных, на которых передвигались пострадавшие, снаряжения, продуктов 
питания, медикаментов, состояние пострадавших, количественный и качественный 
состав группы, время нахождения людей в обследуемой местности. В тех случаях, 
когда след не обрывается и х о р о ш о виден, поиск пострадавших не прекращается до 
их обнаружения. 

Поиск по следам осуществляется в пешем порядке, с использованием животных и 
техники, группой спасателей в количестве 5-6 человек. Это необходимо для обеспе¬ 
чения оперативности и оказания помощи д а ж е в случае дробления основной группы 
на несколько групп, которые идут по разным маршрутам в зависимости от количества 
пострадавших и направления их передвижения. 

Поиск по следам может продолжаться несколько дней. Поэтому спасатели д о л ж н ы 
иметь при себе запас продуктов с учетом потребностей пострадавших, медикамен¬ 
ты, снаряжение, средства связи. При проведении такого поиска нельзя затаптывать 
следы; все предметы, встречающиеся на пути следования, д о л ж н ы быть собраны, а 
информация о работе занесена в маршрутный лист (на карту). 

Д л я определения направления движения автомобиля необходимо знать, что ворон¬ 
кообразные завихрения на д н е следа направлены острыми углами в сторону движе¬ 
ния. Песок, пыль, грязь откладываются по склону колеи в виде веера, направленного в 
противоположную от направления движения сторону. Концы раздавленных колесами 
ветвей и палок о б р а щ е н ы в сторону движения транспорта. При переезде через лужи 
следы воды и грязи направлены в сторону движения транспорта. 

Д л я определения направления д в и ж е н и я по отпечаткам лыж и палок спасатель 
д о л ж е н знать, что отпечаток плоскости кольца л ы ж н о й палки наклонен в сторону дви¬ 
ж е н и я . Глубокая лыжня, большое количество отпечатков л ы ж н ы х палок свидетель¬ 
ствуют о том, что прошла группа людей. 

Д л я проведения поиска пострадавших в 
снегу, воде, в сыпучих продуктах и темных 
нишах используется зондирование, осно¬ 
ванное на применении специального при¬ 
способления — зонда, который представ¬ 
ляет собой 3-4 метровый металлический 
стержень с короной на конце. Корона пред¬ 
назначена для получения информации о 
тех предметах, в которые упирается зонд. 

Зонд вводится в исследуемую зону 
медленно, на всю длину одной рукой без 
рукавицы. Когда корона упирается в пре¬ 
пятствие, его поворачивают на 180° вправо 
и вытаскивают. По следам на короне устанавливается характер препятствия (земля, 
лед, камень, древесина, ткань, следы кожи человека, кровь). 

Во время зондирования необходимо соблюдать тишину; это позволяет услышать звук, 
получаемый от соприкосновения зонда с препятствием, и определить его характер. 

Ш и р и н а лежащего на боку человека составляет 30-35 см, поэтому зондирование 
должно проводиться с особой тщательностью. В нем принимают участие одновре¬ 
менно несколько человек. Они д о л ж н ы идти шеренгой, плечом к плечу. По команде 
старшего зондирование осуществляется сначала у носка левой ноги, затем между 
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ступнями и потом у носка правой ноги. После проведения зондирования, по команде, 
шеренга продвигается на 25-30 см вперед, и зондирование повторяется. 

В тех случаях, когда из-за большой глубины снега нельзя достичь грунта, после 
первого зондирования необходимо прорыть т р а н ш е и шириной 1 м. Расстояние между 
т р а н ш е я м и — З м. Зондированию подвергаются стенки т р а н ш е й и область, находяща¬ 
яся ниже траншеи. 

Д л я наземного поиска применяются автомобили, вездеходы, снегоходы, болотохо¬ 
д ы , которые укомплектовываются необходимыми средствами поиска. 

Поиск п о с т р а д а в ш и х по свидетельствам очевидцев заключается в опросе лиц, 
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способных дать и н ф о р м а ц и ю о местонахождении пострадавших, которых они сами 
видели (слышали) или о наиболее вероятном их местонахождении в момент разру¬ 
шающего воздействия. В качестве о п р а ш и в а е м ы х могут выступать люди, непосред¬ 
ственно видевшие или с л ы ш а в ш и е пострадавших, деблокированные пострадавшие, 
участники ПСР, а также другие лица, и м е ю щ и е письменную и устную и н ф о р м а ц и ю о 
местах скопления людей в момент разрушения зданий, очевидцы (свидетели) — слу¬ 
чайные прохожие и дети, оказавшиеся рядом с разрушенным зданием. 

Опросом очевидцев занимаются назначенные для этой цели подразделения или 
специально с ф о р м и р о в а н н ы е группы спасателей. В ходе опроса очевидцев выясня¬ 
ются следующие данные: количество и места нахождения пострадавших; кратчайшие 
и наиболее безопасные пути (маршруты) доступа к ним; состояние пострадавших и 
требующаяся им помощь; условия обстановки в местах расположения пострадавших 
и наличие опасности воздействия на них вторичных поражающих факторов. В ходе 
опроса определяются местонахождение пострадавших, их количество, общее состоя¬ 
ние, наличие продуктов питания, средств жизнеобеспечения, направления движения, 
состояние подъездов (подходов), рельеф местности, наличие опасностей. 

Представители подразделений (групп), з а н и м а ю щ и е с я опросом очевидцев, долж¬ 
ны работать в следующих местах: на объектах ведения поисково-спасательных ра¬ 
бот; в пунктах сбора пораженных; в медицинских пунктах и лечебных учреждениях; 
в палаточных городках и в местах временного размещения людей; в пунктах посадки 
эвакуируемых на транспорт. 

Опрос проводится в ф о р м е доверительной беседы, а его результаты д о л ж н ы запо¬ 
минаться или заноситься в журнал. При опросе нужно не перебивать рассказчика, а 
задавать ему уточняющие вопросы. Во время беседы человек должен быть заинтере¬ 
сован в передаче исчерпывающей информации, что обеспечит в д а л ь н е й ш е м опера¬ 
тивный поиск пострадавших. 

Место проведения опроса, группового или индивидуального, выбирается с учетом 
конкретных условий. 

Беседы с очевидцами д о л ж н ы проводиться по с л е д у ю щ и м вопросам: 
— место, время, масштабы ЧС; 

— наличие отравляющих веществ (ОВ), пожаров, взрывоопасных предметов; 
— преграды на пути следования в зону ЧС; 
— место и время последней встречи очевидцев с пострадавшими; 

— направление движения пострадавших; 
— характер травм и повреждений пострадавших. 
Результаты опроса включаются в донесения о результатах поиска пострадавших и 

используются для уточнения и корректировки действий других поисковых и спасатель¬ 
ных подразделений и формирований. 

Поиск п о с т р а д а в ш и х с использованием с л у ж е б н ы х собак (кинологический) 

осуществляется расчетом поисково-спасательной службы (ПСС), состоящим из ин¬ 
структора-кинолога (вожатого) и собаки. Он основан на использовании высокой чув¬ 
ствительности органов обоняния собак, которые могут обнаруживать места выхода 
запаха тела пострадавшего на поверхности завала. Подготовленная собака, после 
соответствующего курса дрессировки, обозначает эти места своим характерным по¬ 
ведением, например: лаем, поскуливанием или выполнением команды «Сидеть». 

Поиск пострадавших с использованием собак может применяться в ходе развед¬ 
ки зоны разрушений до начала основных спасательных работ, в ходе спасательных 
работ с целью уточнения и корректировки спасательных операций и для контроля по 
завершении спасательных работ. 
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В зависимости от направления д в и ж е н и я воздуха в приземном слое атмосферы 
поиск включает три основных тактических приема: поиск «коридором» (челночный), 
поиск «веером» и поиск «спиралью». 

«Челночный» поиск дает возможность собакам использовать встречный ветер под 
разными углами. Д в а других приема — «веером» и «спиралью» — могут быть эффек¬ 
тивны в более сложной ветровой (климатической) обстановке. 

В зависимости от сложности завала, его размеров, фракционности, пустотности и 
количества расчетов могут применяться различные варианты организации кинологи¬ 
ческого поиска: одиночный, групповой и последовательный. При одиночном поиске 
для обнаружения пострадавших используется один расчет. Однако такой вариант яв¬ 
ляется недостаточно надежным, так как собака может быть травмирована или ей по¬ 
требуется отдых после работы в з а д ы м л е н н о м или загазованном помещении. Все это 
может затруднить поиск или вообще не дать результата. В связи с этим, для ведения 
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поисковых работ с применением специально обученных собак должен применяться 
групповой или последовательный вариант. 

При групповом варианте поиска работают все и м е ю щ и е с я расчеты, которые, раз¬ 
бив завал на отдельные участки, постепенно обследуют весь объем завала. Такой под¬ 
ход целесообразен при большом количестве кинологических расчетов, относительно 
малых объемах завалов (одно-два разрушенных здания) и сжатых сроках поиска. 

При крупномасштабных разрушениях, когда возможные сроки поисковых работ превы
сят одну смену (10-12 ч), следует применять последовательный вариант организации по¬ 
иска. С этой целью весь личный состав поисковых подразделений разбивается на группы 
по 3-5 расчетов в каждой. Поиск ведется по скользяще¬ 
му графику, согласно которому расчеты сменяют друг 
друга примерно через 40-45 мин, при этом постоянно 
в работе находятся 2-3 расчета, а 1-2 отдыхают. Такой 
подход позволяет поддерживать высокий темп поиска 
за счет свежего или отдохнувшего резерва. 

Расчет сил и средств должен производиться ис¬ 
ходя из следующих основных показателей произво¬ 
дительности кинологических расчетов: 

— время обнаружения пострадавшего на терри¬ 
тории завала 100x100 м при высоте завала 3-5 м не 
более 30 мин; 

— время непрерывной работы расчета не более 
45 мин; 

— число циклов поиска длительностью до 45 мин за 8 часов работы — не менее 8; 

— время отдыха между циклами поиска — до 15 мин. 
Наиболее пригодны для этих целей собаки, которые кроме хорошего обоняния, от¬ 

личаются послушанием, четким выполнением команд и крепкими нервами. 

Опыт поисково-спасательных работ показывает, что использование собак наибо¬ 
лее эффективно в течение первых четырех-пяти суток с момента обрушения здания. 
В д а л ь н е й ш е м эффективность их применения снижается, как за счет усталости самих 
животных, так и за счет высокой концентрации «трупного запаха». Работу собак может 
осложнять наличие в завалах большого количества битого стекла, осколков бетона, 
металлических прутьев, что приводит к их т р а в м и р о в а н и ю во время работы. 

Эффективность использования этих животных снижается при наличии в воздухе 
д ы м а , каких-либо пахучих веществ. 

Д л я ускорения поиска пострадавших на больших территориях используются лета¬ 
тельные аппараты, речные (морские) суда, наземная техника. 

Успешно применяется для проведения визуального поиска пострадавших на боль¬ 
ших территориях а в и а ц и о н н а я техника. Преимущественно используются вертоле¬ 
ты и самолеты — они осуществляют фотографирование отдельных участков земной 
поверхности или воды с д а л ь н е й ш е й р а с ш и ф р о в к о й полученного материала. Такой 
способ наиболее эффективен при авиационных, морских катастрофах, наводнениях, 
катастрофических пожарах. 

Поисковые самолеты и вертолеты д о л ж н ы иметь на борту запасы продуктов пита¬ 
ния, плавсредства, которые необходимо сбросить при обнаружении пострадавших. В 
отдельных случаях возможно десантирование спасателей. Одновременно с поисковы¬ 
ми работами вертолеты могут задействоваться для проведения спасательных работ. 

При проведении поисковых работ на воде и под водой используются с а м о х о д н ы е 
и гребные плавсредства. Осмотр акватории осуществляется визуально, а затонув-
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шие объекты обнаруживаются с п о м о щ ь ю специальных приборов или водолазами. 
Поиск пострадавших под водой носит специфический характер, поскольку она не 

является для человека ж и з н е н н о й средой. Без специальных приспособлений человек 
может пробыть под водой в среднем 3-4 мин, а в холодной воде погибает через не¬ 
сколько минут. 

Этот поиск осуществляется с использованием плавательных средств, водолазного 
снаряжения, сетей, «кошек», захватов. 

Спасатели д о л ж н ы проводить поиск, рационально применяя особенности местного 
рельефа и реальных условий. Д л я передвижения в лесу целесообразно использовать 
дороги, просеки, тропы. Преодолевать завалы, заросли, преграды необходимо с со¬ 
блюдением мер безопасности. 

Визуальный осмотр следует осуществлять с высокого дерева или вершины горы. С 
этих же мест л у ч ш е всего подавать голосовые сигналы. Д л я преодоления горных мас¬ 
сивов нужно использовать перевалы, седловины, ущелья. В ряде случаев передвиже¬ 
ние может осуществляться по так называемым хребтовым дорогам, которые проходят 
по вершинам хребтов. 

Во время поиска можно использовать наблюдения за повадками животных и птиц 
(крик испуганного животного или птицы). 

С целью организации круглосуточной работы по поиску пострадавших спасатели 
д о л ж н ы освещать рабочие места. В этих целях используются: 

— открытый огонь (костер, факел); 

— электрические осветительные приборы от автономного питания; 
— электрические осветительные приборы от стационарного питания; 
— световоды; 

— осветительные ракеты; 
— лампы; 
— свечи, спички, зажигалки; 

— ф а р ы машин и другой техники. 
По результатам поиска л ю б ы м из рассмотренных выше способов командир ПСО, 

подразделения, группы, расчета составляет донесение в виде схемы (плана) района 
или участка с «легендой», включающей необходимые сведения о местах и условиях 
нахождения пострадавших (в том числе — погибших), их количестве и состоянии, опас¬ 
ности воздействия на них вторичных поражающих факторов, а также о возможных спо¬ 
собах и ориентировочных объемах оказания пострадавшим необходимой помощи. 

После обнаружения пострадавших спасатели приступают к их деблокированию и 
транспортировке. 

3.8. ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШИХ 

Неотъемлемой и очень важной составляющей всего комплекса ПСР при ликвидации 
последствий любой ЧС является транспортировка пострадавших, жизнь и здоровье ко¬ 
торых во многом зависят от ее своевременного и профессионального выполнения. 

Способы и средства транспортировки определяются с учетом конкретных условий 
и ситуаций, в том числе характера ЧС, местонахождения пострадавших, степени трав¬ 
мирования, наличия специальных, подручных средств и расстояния транспортировки. 
Причинение боли во время транспортировки способствует ухудшению состояния по¬ 
страдавших, развитию болевого шока. 

Транспортировка пострадавших может осуществляться вручную одним или не¬ 
сколькими спасателями, с использованием специальных приспособлений и подручных 
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средств или без них, по горизонтальным, наклонным, вертикально расположенным 
поверхностям, в разных средах (воздух, вода, сыпучие материалы), при наличии опас¬ 
ных и вредных веществ. В ряде случаев транспортировку проводят с использованием 
автомобильного, авиационного, железнодорожного, водного, гужевого транспорта. 

Основными операциями при транспортировке пострадавших являются следующие: 

— определение способа транспортировки; 

— подготовка пострадавших, специальных и подручных транспортных средств; 
— выбор маршрута; 
— разработка мероприятий по обеспечению безопасности пострадавших и спаса¬ 

телей при транспортировке; 

— преодоление препятствий, контроль за состоянием пострадавших, организация 
отдыха; 

— погрузка пострадавших в транспортные средства. 
Пострадавших транспортируют в положении лежа на спине, на животе, на боку, 

сидя. При этом голова может быть приподнята или опущена, ноги, руки выпрямлены 
или согнуты. Д л я этих целей используются мягкие валики. 

Ниже представлены основные способы транспортировки пострадавших. 
Один из распространенных и х о р о ш о зарекомендовавших себя способов транспор¬ 

тировки пострадавших — использование носилок. 
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На спине На руках На плечах 

С помощью лямки по С помощью лямки по ходовым скобам 
лестнице 
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Волоком на плотной ткани 

С помощью лямки на спине в 
позе лежа 

Волоком за одежду 

С помощью лямки на груди 

С помощью шеста 

Волоком за руки 

Волоком за ноги 

С помощью лямки на спине в 
позе на четвереньках 
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По склонам гор на лыжах С использованием вертолета 
(страховка лыжами) 

С использованием плавсредств 
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