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На сегодняшний день самыми распространенными средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания являются фильтрующие противогазы. 

Но несмотря на достаточную эффективность защиты при работе в загазованной 

атмосфере, существуют случаи, когда их применение может быть не только 

бесполезно, но и даже смертельно опасно. В частности, при недостаточном для 

дыхания содержании кислорода, а также при сверхвысоких концентрациях 

отравляющих веществ в воздухе. Тогда приходится использовать противогазы 

работающие не на за счет процессов адсорбции, хемосорбции, катализа и 

фильтрации, а на иных физико-химических принципах [3-5, 11]. Это различные 

устройства, применяемые в горном деле, используемые при тушении пожаров и 

ликвидации химических аварий, для работы в колодцах и цистернах, а также 

для выхода из затопленного танка или проведения легких работ под водой [12]. 

Целью нашей работы является изучение различных подходов к созданию 

изолирующих средств индивидуальной защиты органов дыхания, физико-

химической основы их защитных свойств от первых образцов до современных 

противогазов и дыхательных аппаратов. 

Пожалуй первый изолирующий дыхательный аппарат был запатентован 

в 1923 г. братьями Джоном и Чарльзом Дином, представлявший из себя 

дымовой шлем – прообраз шлангового противогаза. Кожаная маска крепилась 

к шлангу, который, в свою очередь, присоединялся к ножным мехам. Один 

пожарный надевал маску, в то время как второй обеспечивал подачу воздуха, 

накачивая его мехами [1]. 

В России первые шланговые противогазы применялись при золочении 

куполов Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге (1838-41 гг.). Они 

представляли собой стеклянные колпаки со шлангом, через который подавался 

воздух. Однако многих рабочих это не спасло от отравления ртутью, погибли 

60 мастеров. Вероятно, колпаки были негерметичны [2]. 

Современные модификации шланговых противогазов различаются типом 

шлем-маски, длиной шланга (10, 20 и 40 м), способом укладки (барабан или 

мешок) и подачи воздуха (без воздузовдува, с ручным или электроручным 



воздуховдувом). Они до сих пор находят применение в промышленности, но 

их недостатками является маломобильность и ограниченность использования –

в ямах, цистернах, небольших помещениях. Решить эту проблему позволяют 

кислородные приборы – пневматофоры и пневматогены [6]. 

В пневматофорах кислород (или сжатый воздух) находится в 

специальных баллонах. Первый подобный аппарат был создан еще в 1913 г. 

немецкой формой «Дрегер». Он состоял из дыхательной подушки, баллончика с 

кислородом под давлением, патрона с гидроксидом калия и соединительного 

рукава с загубникоми носовым зажимом. Вдыхали воздух из подушки через 

патрон и выдыхали его обратно, но периодически подушку наполняли 

кислородом, открывая ненадолго вентиль баллончика. Углекислый газ и пары 

воды выдыхаемого воздуха поглощались гидроксидом калия [1]. 

С началом Первой мировой войны кислородно-изолирующие приборы 

появились в Англии («Прото» системы Флейс-Девиса, «Сальвус» и др.) и во 

Франции – аппарат Тиссо. По сути они повторяли систему Дрегера, которая к 

тому времени была значительно усовершенствована [2]. 

Следует отметить, что еще в довоенное время в Донбассе использовался 

оригинальный кислородный прибор «Макеевка» горного инженера Левицкого. 

В этом аппарате углекислый газ удалялся методом вымораживания. При 

прохождении через жидкий воздух он оседал на дно резервуара. Но до 1930 г. в 

нашей стране массового применения пневматофорных приборов не было [10]. 

Первый советский кислородно-изолирующий противогаз КИП-1 системы 

инженера Гармаша работал по следующей закрытой схеме: воздух из легких 

поступал в регенеративный патрон со щелочными поглотителями; 

освобожденный от углекислого газа и паров воды поступал в дыхательный 

мешок; туда через редукционный клапан из баллона подавалось необходимое 

количество кислорода; при вдохе воздух поступал в легкие [1]. 

В 1939 г. появился КИП-5, отличавшийся более рациональной 

конструкцией и расположением ряда деталей. КИП-1 и КИП-5 были 

рассчитаны на одночасовое защитное действие, поэтому был создан прибор 



РКР-2. Применение легочного автомата и дыхательного мундштука позволило 

увеличить защитное действие до 2 часов. Дальнейшее совершенствование 

данного типа противогаза нашло отражение в КИП-7 (1949 г.) и КИП-8 (1967 г.). 

Последний находит применение в некоторых пожарно-спасательных частях и 

сегодня [8]. 

В 70-е годы прошлого века были разработаны приборы с запасом сжатого 

воздуха и открытой схемой дыхания. Это исключало возможность скопления в 

аппарате двуокиси углерода и возникновения гипоксии. Первый подобный 

аппарат АСВ-2 состоял из двух баллонов со сжатым воздухом, соединенных в 

одну емкость с помощью коллектора, запорных вентилей с включателем 

резерва, водонепроницаемого манометра, редуктора, легочного автомата с 

воздухоподающим шлангом, маски или загубника с носовым зажимом и 

гарнитуром. В дальнейшем были созданы устройства АИР-317и АВХ. В 

настоящее время наибольшее распространение находят дыхательные аппараты 

моделей ПТС «Профи», «Базис», «Авиа», «Фарватер», «АВИМ» [12]. 

Пневматогены – это противогазы, в которых необходимый кислород 

получается из содержащих кислород веществ в результате взаимодействия 

(реакции) между этим веществом и углекислотой выдыхаемого воздуха или же 

под влиянием каких-либо других причин [1]. 

Первый такой прибор был создан Нейпертом в 1905 г. Для производства 

кислорода, а также поглощения воды и углекислого газа в нем использовалась 

перекись натрия. В дальнейшем подобные противогазы производились рядом 

немецких фирм. В нашей стране во время Первой Мировой войны профессором 

А.П. Поспеловым разработан пневматоген для специальных технических 

частей (саперов-химиков и др.) [7]. 

Первый советский изолирующий противогаз был создан в 1946 г. ИП-46 

позволял работать не только в загазованной атмосфере, но и при низкой 

концентрации кислорода в воздуха, а его модификация ИП-46М – еще и при 

работе под водой. В конце 70-х годов на их смену пришли более совершенные 

противогазы ИП-4, ИП-4М, ИП-4МКи ИП-5. Данные противогазы работают по 



следующей закрытой маятниковой схеме: выдыхаемая газовая смесь по 

соединительной трубке поступает в регенеративный патрон, где поглощается 

углекислый газ и влага и выделяется необходимый для дыхания кислород; 

далее смесь поступает в дыхательный мешок; при вдохе смесь из дыхательного 

мешка вторично проходит через регенеративный патрон, где дополнительно 

очищается от углекислого газа и по соединительной трубке возвращается в 

органы дыхания [9]. 

Таким образом, развитие изолирующих противогазов шло параллельно с 

совершенствованием их фильтрующих аналогов. Являясь более сложными и 

дорогостоящими, они устраняли недостатки фильтрующих противогазов и в 

некоторых сферах применения стали незаменимыми. 
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