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РАЗДЕЛ 1

I JIABA 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

/ . / .  БЕЗОПАСНОСТЬ Ж И ЗН ЕД ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ  -  К АК  
П О Н ЯТИ Е

Современный человек живёт в мире опасностей - природных, техни
ческих, экологических и др. Опасности часто взаимодействуют между 
собой и тем самым зачастую усугубляют последствия. Например, разру
шительная сила землетрясения становится причиной массовых жертв, что, 
в свою очередь, может привести к распространению опасных инфекций.

Число аварий, пожаров и катастроф ежегодно увеличивается. В них 
гибнет намного больше людей, чем на производстве. Отмечается рост 
числа стихийных бедствий. По данным Всемирной организации здраво
охранения (ВОЗ), в мире растёт заболеваемость неврозом (с 1909 по 1974 
год в 24 раза). В мире насчитывается более 500 миллионов инвалидов, 
каждый пятый стал им в результате несчастного случая.

Деятельност ь - это необходимое условие существования человече
ского общества.

Жизнедеятельность - это повседневная деятельность и отдых, спо
соб существования человека.

В жизненном процессе человек неразрывно связан с окружающей 
его средой обитания, при этом во все времена он был и остается зависи
мым от окружающей среды. Именно за счет нее он удовлетворяет свои 
потребности в пище, воздухе, воде, материальных ресурсах, в отдыхе и 
т.п.

Безопасность - это такое состояние системы (деятельности), когда 
проявление опасности, то есть её реализация, исключена с определенной 
(допустимой) вероятностью.

Ьеюпасность ж изнедеят ельност и  - область знаний, в которой 
изучаются опасности, угрожающие человеку, закономерности их прояв
лений и способы защиты от них.

1.2. ТЕОРИЯ БЕЗО ПАСНОСТИ

Безопасность с это гарантированная конституционными, законода
тельными и практическими мерами защищенность и обеспеченность жиз
ненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз.

Безопасность это наука, которую надо изучать и развивать;
-это искусство, которое надо постигать;
-это культура, которую надо воспитывать.
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Ж изненно важные интересы-это:
-экономическая самостоятельность;
- правовое и социальное благополучие;
-структурная целостность;
-стабильное и эффективное функционирование.

Безопасность —  это повседневная, тяжелая, рутинная, но крайне важ
ная работа.

Существенными базовыми элементами безопасности являются; 
Во-первых под безопасностью многие современные ученные пони

мают как состояние потенциальной жертвы, объекта опасности.
Во-вторых безопасность весьма часто рассматривается как способ

ность объекта, явления, процесса сохранить свою сущность и основную 
характеристику в условиях целенаправленного, разрушающего воздейст
вия извне или в самом объекте, явлении, процессе.

В-третьих, безопасность —  категория системная, она-свойство сис
темы, построенной на принципах устойчивости, саморегуляции, целост
ности. Безопасность призвана защитить каждое из этих свойств системы, 
так как разрушительное воздействие на любое из этих свойств приведет к 
гибели системы в целом.

В-четвергых, безопасность рассматривается как решающее условие 
(гарант) жизнедеятельности личности, общества, государства, что позво
ляет им сохранять и умножать их материальные и духовные ценности.

В-пятых, безопасность в абсолютном своем выражении отсутствует 
опасностей и угроз материальной и духовной сферы.

В-шестых, несущим элементом всех понятий выступает угроза как 
реальный признак опасности. Причем угроза в этом контексте приобрета
ет качество сущностной характеристики. На основе анализа всех подхо
дов и раскрытия содержания безопасности явствует, что угроза и борьба с 
ней являются сущностью безопасности.

Безопасность в исходном и в самом общем смысле слова это «со
стояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасностей.

Задача безопасности заключается прежде всего в формировании ус
ловий, обеспечивающих стабильное, прогрессирующее развитие общест
венных отношений, сохранение, укрепление и обогащение бытия, т.е. за
щищенности качественного состояния общественных отношений, обеспе
чивающих прогрессирующее развитие личности, общества и государства.

Следовательно, « б е з о п а с н о с т ь »  - это состояние защищенности лич
ности, общества, государства от внешних и внутренних опасностей и уг
роз, базирующееся на деятельности людей, общества, государства, миро
вого сообщества народов по выявлению, предупреждению, ослаблению, 
устранению (ликвидации) и отражению опасностей и угроз, способных 
погубить их, лишить фундаментальных материальных и духовных ценно
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стей, нанести неприемлемый (недопустимый) ущерб, закрыть путь для 
выживания и развития.

Опасности и угрозы всегда указывают на взаимодействие двух сто
рон —  той, которая выступает источником и носителем опасности, - 
субъект; той, на которую направлена опасность или угроза- объект.

Источники опасности —  это условия и факторы, которые таят в се
бе и при определенных условиях сами по себе либо в различной совокуп
ности проявляют или обнаруживают враждебные намерения, вредоносные 
свойства, деструктивную природу, реальные или потенциальные дейст
вия. Источники опасности по своей сути имеют естественно-природные, 
техническое и социальное происхождение.

Объектом угроз опасностей являются личность, общество и госу
дарство. Эта триада составляет собой целостную систему. Личность в сис
теме является высшей целью общественно-политического и социально
экономического развития страны.

Общество-это социальная среда и необходимое условие творчества 
личности в системе общественных отношений. Объектами угроз в госу
дарственном масштабе являются практически все сферы жизни и деятель
ности общества. И в любой из них существуют специфические особенно
сти опасностей и угроз. Человек выступает как объект и как субъект опас
ностей и угроз.

Таким образом, человек прямо или опосредованно включен в разно
образную сложно организационную систему отношений и процессов, вы
полняя в них активно-созидательную, пассивно-созерцательную или раз
рушительную роль. Однако весь линейный прогресс существования чело
века техногенной цивилизации пока не вписан в общепланетурную гар
монию и заключается в том, что, решая текущие проблемы, он порождает 
новые, еще более масштабные и опасные.

Объектами безопасности являются также сферы жизнеобеспечения и 
духовно-политической деятельности. К ним относится:

-политическая;
-военная;
-экологическая;
-социальная;
-экономическая;
-демографическая;
-продовольственная;
-психологическая;
-информационная и др.
Каждая сфера по своему проявляется в деятельности объектов в зави

симое™ от их масштабов, нахождения и условий функционирования.
Классификационная характеристика деятельности людей в сфере 

безопасности:
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№
п/п

Принципы классификацион
ной группировки признаков

Классификационные признаки

1 Степень общности • Индивидуальные;
• Групповые;
• Общественные;
• Региональные;
• Государственные;
• Международные;
• Глобальные

2 Сферы деятельности • Геополитическая;
• Военная;
• Экологическая;
• Политическая;
• Духовно-нравственная;
• Социальная;
• Экономическая;
• Информационная;
• Демографическая;
• Продовольственная;
• Энергоинформационная

3 Субъекты • Международные;
• Государственные;
• Национальные;
• Партийные;
• Профессиональные;

4 Тенденции • Прогрессивные;
• Реакционные;
•  Консервативные;
•  Либеральные

5 Нормы нравственности • Справедливые;
• Несправедливые;
• Гуманные;
• Антигуманные

6 Степень значимости • Наиболее существенные
• Существенные
• Малосущественные
• Несущественные
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1.3. СИСТЕМА 'Ч Е Л О В Е К -С Р Е Д А  О Б И ТА Н И Я  
И Е Е  КО М П О Н ЕН ТЫ

Среди обитания - окружающая человека среда, обусловленная сово
купностью факторов (физических, химических, биологических, информа
ционных, социальных), способных оказывать прямое или косвенное, не
медленное или отдаленное воздействие на жизнедеятельность человека, 
его здоровье и потомство.

Среда обитания человека подразделяется на производственную и не
производственную (бытовую). Основным элементом производственной 
среды является труд. Элементы непроизводственной среды: природная 
среда в виде географо-ландшафтных, геофизических, климатических эле
ментов, стихийных бедствий, в том числе пожаров от молний и др. при
родных источников, природных процессов в виде газовыделений из гор
ных пород и т.п. может проявляться как в непроизводственной форме 
(сфере), гак и производственной, особенно в таких отраслях народного 
хозяйства как строительство, горной промышленности, геологии, геоде
зии и других.

К компонентам среды относятся: природно-климатические явления, 
флора, фауна, искусственные объекты (здания, сооружения, оборудова
ние, сырье, производимая продукция, и т.п.). энергия, технология, инфор
мация, люди и многое другое.

Человек и среда обитания непрерывно находятся во взаимодействии, 
образуя постоянно действующую систему "человек - среда обитания". В 
процессе эволюционного развития мира, составляющие этой системы не
прерывно менялись.

D системе человек-среда обитания - машина происходит мобилиза
ция психологических и физиологических функций человека, при этом 
затрачивается нервная и мышечная энергия.

Рис. 1. Схема взаимодейст вии человека с окружающим  
миром
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Формы деятельности разнообразны и охватывают практические, ду
ховные и интеллектуальные процессы, протекающие во всех сферах жиз
ни человека. Процесс деятельности, в общем виде, состоит из двух эле
ментов, имеющих обратные связи, обусловленные общим законом реак
тивности материального мира.

Окружающая среда, воздействуя на организм человека, способна вы
звать в нем определенные, в том числе и отрицательные, изменения. Од
нако, природа позаботилась о человеке, снабдив его особым механизмом 
защиты, который называется гомеостаз.

Гомеост аз - относительное динамическое постоянство состава и 
свойств внутренней среды и устойчивости основных физиологических 
функций организма человека.

Благодаря приспособительным механизмам физические и химиче
ские параметры, определяющие жизнедеятельность организма, меняются 
в сравнительно узких пределах, несмотря на значительные изменения 
внешних условий. Благодаря гомеостазу у человека поддерживается по
стоянство состава крови, температуры тела, кровяного давления и многих 
других функций. Однако, несмотря на наличие такого защитного меха
низма, мощный поток раздражителей может оказать неблагоприятное воз
действие на организм человека, вызван, заболевания и травмы.

Система "Человек - Среда обитания" имеет две цели:
• достижение определённого эффекта;
• исключение нежелательных последствий.
К нежелательным последствиям отнесём пожары, аварии и т.п. Решая 

вопросы безопасности системы “человек-среда обитания”, необходимо 
учитывать, прежде всего, особенности человека:

1. он является объектом защиты;
2. выступает средством обеспечения безопасности;
3. сам может быть источником опасности.
Последняя особенность обусловлена ошибками свойственными лю

дям, а такж е выделениями продуктов жизнедеятельности.
В обеспечении безопасности тех или иных систем участвуют многие 

группы специалистов: научные работники, конструкторы, проектировщи
ки и др. Формируя безопасность, эти группы в то же время могут порож
дать опасности своими возможными ошибками, допускаемыми при при
нятии решений. По оценкам специалистов до 60% несчастных случаев 
происходят по причинам, связанным с человеком. Организм человека яв
ляется целостным образованием органов, взаимосвязанных между собой и 
окружающей средой. Они образуют естественную систему защиты чело
века от опасностей.

Безопасность жизнедеятельности решает три взаимосвязанные зада
чи:

•  идентификация опасностей, т.е. их распознавание;
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• защита от опасностей на основе сопоставления затрат и выгод;
• ликвидация возможного, остаточного, сверхдопустимого риска.
Понятие "опасность" поглощает существующее стандартное опреде

ление "Опасные и вредные производственные факторы", так как учиты ва
ет все виды деятельности человека.

Потенциальную опасность хранят все системы, имеющие энергию, 
химические или биологические активные компоненты.

Квантификация опасностей - это количественная оценка опасностей 
(возможна в числах, баллах и др.). Опасность часто оценивают степенью 
риска.

И дент иф икация опасностей - это процесс обнаружения опасностей 
и установления их характеристик (количественных, временных, простран
ственных и др.).

При идентификации опасностей устанавливают и выявляют номенк
латуру опасностей, вероятность их проявления, пространственную лока
лизацию, возможный ушерб и другие характеристики, необходимые для 
решения проблемы безопасности.

1.4. АКСИОМА О П О ТЕН Ц И АЛ ЬН О Й  ОПАСНОСТИ
Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ  ЧЕЛОВЕКА  -  О СНОВОПОЛАГАЮ Щ ИЙ  

ПОСТУЛА Т БЖ Д

Основными направлениями практической деятельности в области 
БЖД являются профилактика причин и предупреждение условий возник
новения опасных ситуаций.

Анализ реальных ситуаций, событий и факторов позволяет сформу
лировать ряд аксиом науки о безопасности жизнедеятельности в техно
сфере

Техносфера регион биосферы в прошлом, преобразованный людьми 
с помощью прямого или косвенного воздействия технических средств в 
целях наилучшего соответствия своим материальным и социально
экономическим потребностям

Перечислим ряд аксиом:
Аксиома 1. Техногенные опасности существуют, если повседневные 

потоки вещества, энергии и информации в техносфере превышают поро
говые значения.

Пороговые или предельно допустимые значения опасностей уста
навливаются из условия сохранения функциональной и структурной це
лостности человека и природной среды. Соблюдение предельно допусти
мых значений потоков создает безопасные условия жизнедеятельности 
человека в жизненном пространстве и исключает негативное влияние тех
носферы на природную среду.
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Аксиома 2. Источниками техногенных опасностей являются элемен
ты техносферы.

Опасности возникают при наличии дефектов и иных неисправностей 
в технических системах, при неправильном использовании технических 
систем, а также из-за наличия отходов, сопровождающих эксплуатацию 
технических систем. Технические неисправности и нарушения режимов 
использования технических систем приводят, как правило, к возникнове
нию травмоопасных ситуаций, а выделение отходов (выбросы в атмосфе
ру, стоки в гидросферу, поступление твердых веществ на земную поверх
ность, энергетические излучения и поля) сопровождается формированием 
вредных воздействий на человека, природную среду и элементы техно
сферы [I].

Аксиома 3. Техногенные опасности действуют в пространстве и во 
времени.

Травмоопасные воздействия действуют, как правило, кратковре
менно и спонтанно в ограниченном пространстве. Они возникают при 
авариях и катастрофах, при взрывах и внезапных разрушениях зданий и 
сооружений. Зоны влияния таких негативных воздействий, как правило, 
ограничены, хотя возможно распространение их влияния и на значитель
ные территории, например, при аварии на ЧАЭС.

Для вредных воздействий характерно длительное или периодическое 
негативное влияние на человека, природную среду и элемен ты техносфе
ры. Пространственные зоны вредных воздействий изменяются в широких 
пределах от рабочих и бытовых зон до размеров всего земного простран
ства. К последним относятся воздействия выбросов парниковых и озоно
разрушающих газов, поступление радиоактивных веществ в атмосферу и 
т.п.

Неточных
Природная ервра (биосфере) опасности

Рис. 2. Системы «человек —  техносфера» 
и «техносфера— природная среда»
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Аксиома 4 Техногенные опасности оказывают воздействие на чело
века, природную среду и элементы техносферы одновременно.

Человек и окружающая его техносфера, находясь в непрерывном ма
териальном, энергетическом и информационном обмене, образуют посто
янно действующую пространственную систему «человек— техносфера». 
Одновременно существует и система «техносфера природная среда» 
(рис. 1.2). Техногенные опасности не действуют избирательно, они нега
тивно воздействуют на все составляющие вышеупомянутых систем одно
временно, если последние оказываются в зоне влияния опасностей.

Аксиома 5. Техногенные опасности ухудшают здоровье людей, при
водят к травмам, материальным потерям и деградации природной среды.

Воздействие травмоопасных факторов приводит к травмам или гибе
ли людей, часто сопровождается очаговыми разрушениями природной 
среды и техносферы. Для воздействия таких факторов характерны значи
тельные материальные потери.

Воздействие вредных факторов, как правило, длительное, оно оказы
вает негативное влияние на состояние здоровья людей, приводит к про
фессиональным или региональным заболеваниям. Воздействуя на при
родную среду, вредные факторы приводят к деградации представителей 
флоры и фауны, изменяют состав компонент биосферы.

При высоких концентрациях вредных веществ или при высоких по
токах энергии вредные факторы по характеру своего воздействия могут 
приближаться к травмоопасным воздействиям. Так, например, высокие 
концентрации токсичных веществ в воздухе, воде, пище могут вызывать 
отравления.

Аксиома 6. Защита от техногенных опасностей достигается совер
шенствованием источников опасности, увеличением расстояния между 
источником опасности и объектом защиты, применением защитных мер.

Уменьшить потоки веществ, энергий или информации в зоне дея
тельности человека можно, уменьшая эти потоки на выходе из источи и ка 
опасности или увеличением расстояния от источника до человека. Если 
это практически неосуществимо, то нужно применять защитные меры: 
защитную технику, организационные мероприятия и т.п.

Аксиома 7. Компетентность людей в мире опасностей и способах за
щиты от них необходимое условие достижения безопасности жизнедея
тельности.

Ш ирокая и все нарастающая гамма техногенных опасностей, отсут
ствие естественных механизмов защиты от них, всс это требует приобре
тения человеком навыков обнаружения опасностей и применения средств 
защиты.

Существование техногенных опасностей и их высокая значимость в 
современном обществе обусловлены недостаточным вниманием человека 
к проблеме техногенной безопасности, склонностью к риску и пренебре
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жению опасностью. Во многом это связано с ограниченными знаниями 
человека о мире опасностей и негативных последствиях их проявления.

1.5. П РАВО ВЫ Е О СН О ВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  
Ж И  ЗН ЕД ЕЯ ГЕЛЬ ПОС ТИ

Правовой базой сферы деятельности человека в области безопасно
сти жизнедеятельности являются

•  Конституция Республики Узбекистан;
•  Закон «об охране труда»;
•  Закон Республики Узбекистан 20.08.1999 г. №  824-1 «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера»;

• Закон Республики Узбекистан 26.05.2000 г. N 80-11 «О Граждан
ской Защите»;

•  Закон Республики Узбекистан 03.07.1992 г. N 641-ХИ «Об оборо
не»;

• Закон Республики Узбекистан 19.08.1999 г. N 816-1 «О профилак
тике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (вич- 
инфекции)»;

•  Закон Республики Узбекистан 20.08.1999 г. N 826-1 «О безопас
ности гидротехнических сооружений»;

•  Закон Республики Узбекистан 31.08. 2000 г. N 120-И «О радиаци
онной безопасности»;

•  Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан
11.04.1996 г. №  143 «О вопросах организации деятельности министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан»;

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан
23.12.1997 г. № 558 «О государственной системе предупреждения и дей
ствий в чрезвычайных ситуациях Республики Узбекистан»;

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан
07.10.1998 г. № 427 «О порядке подготовки населения Республики Узбе
кистан защите от чрезвычайных ситуаций»;

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан
27.10.1998 г. № 455 «О классификации чрезвычайных ситуаций техноген
ного, природного и экологического характера»;

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 
18.01.1996 г. № 32 «О мерах по усилению борьбы с заболеванием бешен
ством людей и животных в Республике Узбекистан»;

В содержание Закона «О защите населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера» и Закона «О 
гражданской защите» входят определения основных принципов организа



ции гражданской защиты, сё задачи, правовые основы деятельности в 
этой области органов государственной власти, местных органов исполни
тельной власти, министерств, ведомств, предприят ий и организаций неза
висимо от вида и форм собственности, а также граждан Республики Узбе
кистан.

Основными целями этих законов являются:
- предупреждение возникновения ЧС;
- снижение размеров ущ ерба и потерь от ЧС;
-ликвидация последствий ЧС.
В соответствии со статьёй 93 конституции, президент вводит поло

жение чрезвычайного положения на территории Республики или отдель
ных её местностях чрезвычайное положение и принимает решение о при
влечении, при необходимости, к ликвидации ЧС вооружённых сил и во
инских формирований ГЗ. Войска ГЗ подчинены МЧС и в соответствии с 
их оперативным предназначением проводят работы по ликвидации ЧС на 
важнейших оборонных и промышленных объектах Республики Узбеки
стан в военное время. В мирное время они применяются для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при крупномасштаб
ных производственных авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и ли
квидации ЧС, требующих специальных приборов, техники, оборудования 
и подготовленных специалистов.

В соответствии с Постановлением Кабинета М инистров РУз № 455 
от 27.10.98 г «О классификации чрезвычайных ситуаций техногенного, 
природного и экологического характера» все ЧС классифицируются по 
характеру (причинам их возникновения), а также по масштабу (по коли
честву пострадавших людей, размеру материального ущ ерба и величине 
зоны чрезвычайных ситуаций).

Классификация чрезвычайных ситуаций по масш табу:
1 К локальной относится ЧС, в результате которой пострадало не бо

лее 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 
человек, либо материальный ущерб составляет не более 1 тыс. минималь
ных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуа
ции и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории 
объекта производственного или социального назначения.

2 К местной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше
10 человек, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедея
тельности свыше 100, но не более 500 человек, либо материальный ущерб 
составляет свыше 1 тыс., но не более 0,5 миллиона минимальных разме
ров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона 
ЧС не выходит за пределы населенного пункта, города, района.

3 К республиканской относится ЧС, в результате которой пострадало 
свыше 500, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, либо 
материальный ущерб составляет свыше 0,5 миллиона минимальных раз
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меров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зо
на чрезвычайной ситуации не выходит за пределы области.

4 К трансграничной относится ЧС, последствия которой выходят за 
пределы страны, либо чрезвычайная ситуация произошла за рубежом и 
затрагивает территорию Узбекистан.

Контрольные вопросы

1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности
2. Аксиомы о потенциатьной опасности деятельности человека
3. Законы в области безопасности жизнедеятельности
4. Классификация чрезвычайных ситуаций по причинам их возник

новения
5. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу
6. Классификационная характеристика деятельности людей в сфере 

безопасности.
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ГЛАВА 2. ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

2.1. УГРОЗЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ. СУ Щ Н О СТЬ  
ПОНЯТИЙ

Опасность это возможные или реальные явления, события и про
цессы. способные нанести вред человеку, социальной группе, народу, об
ществу, государству, человеческому сообществу и 'Земле или даже унич
тожить их; нанести ущерб их благополучию, разрушить материальные, 
духовные или природные ценности: вызвать деградацию, закрыть путь к 
развитию.

Опасность может выступать в различных формах: в виде намерений, 
планов подготовки действий и самих действии, направленных на уничто
жение, ограбление, подчинение, закабаление, ослабление, уничтожение 
объект ов безопасности и т.д.

Различают опасности реальные и потенциальные, то есть скрытые.
Например, печь в палатке или геодезический сигнал большой высоты 

потенциально опасны, а пожар или падение с сигнала - это реализованная, 
т.е. реальная опасность.

Потенциальную опасность для Узбекистана представляют радиоак
тивные загрязнения. Вдоль берегов реки Майлуу-Суу (Кыргызтан) в пе
риод с 1944 но 1967 годы захоронены отходы переработки урановой руды 
и к настоящему времени имеется 23 хвостохранилнша, требующих укреп
ления селезащитных дамб гг выполнения работ по обеспечению устойчи
вости склонов в оползнеопасных участках.

Реализация потенциальной опасности происходит через определён
ные условия, то есть причины. Потенциальная опасность автотранспорта 
реализуется, например, через нарушение правил дорожного движения.

Понятие «опасность» охватывает также явления, процессы и дейст
вия, которыми люли наносят вред природе, а природа людям. Понятие 
«угроза » родственно понятию «опасность». У г р о з а  эго опасность на 
стадии перехода из возможности в действительность, высказанное наме
рение или демонстрация готовности одних субъектов нанести ущерб дру
гим.

Таким образом существует следующая классификация «уг роз»:
- по объектам: человек, общество, государство;
- по величине ущерба: предельный, значительный, незначительный;
- по вероятности возникновения: весьма вероятные, вероятные, мало

вероятные;
- по причинам появления: стихийные, преднамеренные;
- по направлениям безопасности: экономический, социальный, поли

тический, информационный и т.д.;
- по ущербу: материальный, моральный:
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- по отнош ению  к объекту: внутренние, внешние:
- по характеру воздействии: активные, пассивные;
- по пространственному размаху: глобальные, региональные, локаль

ные, местные.
К угрозам безопасности человека (личности) относятся:
•  убийства, сопровождаемые насилием, издевательствами, пытками и 

другими насильственными действиями;
• похищ ение и угрозы похищения человека, членов семьи и близких;
•  психологический террор, угрозы, запугивание, шантаж, вымога

тельство и т.д.;
• грабежи с целью завладения материальными ценностями. 
Безопасность личности что состояние полного физического, духов

ного и социального благополучия. Безопасность личности определяется 
внутренними и внешними факторами.

К основным внутренним факторам относятся:
• биологические факгоры (наследственность) -20%;
•  окружающая среда (природная, техногенная, социапьная), экология 

-20%;
• пагубные привычки, поведение и микросоциальная среда-50%;
• служба здоровья - 10%.
К основным внешним факторам относятся:
• факторы воздействия естественной природной среды:
- солнечная активность;
- возмущение магнитно- и ионосферы Земли: возрастание напряжен

ности электромагнитного поля Земли.
- изменение метеорологических условий: колебания атмосферного 

давления, температуры, влажности воздуха;
• факторы воздействия антропогенной (т.е. созданной человеком), 

техногенной среды, нарушение экологического равновесия:
- изменение микроклимата;
-загрязненность естественной среды городов;
-возрастание миграционной активности населения.
•  Факторы воздействия производственной среды:
-шумы;
-вибрация;
-радиация;
-химические вещества.
•  Факторы воздействия социального характера:
- низкий уровень денежных доходов;
- неустроенный быт (плохие коммунально-бытовые условия); 
-социальная агрессия (низкий уровень общей культуры).
• Факторы поведенческого характера:
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- пагубные привычки;
- нервно-эмоциональная напряженность;
- агрессивность с близкими, сотрудниками.
Общество -  совокупность сложившихся форм совместной деятель

ности людей, определенных форм социальных отношений.
Безопасность общества- это способность населения защищать и от

стаивать свои права, свободы и другие ценности, помогая государству в 
решении этих проблем, контролируя и поправляя его.

Целью безопасности общ ества- участ ие в формировании концепции 
безопасности страны, контроль за государственными органами, институ
тами и силами безопасности.

Критерий беюпасностн общества- наличие общественной системы 
безопасности и ее влияние на деятельность международных организаций, 
внутренних политических и общественных институтов.

Объектами безопасности общества является—общественная жизнь 
страны в ее взаимодействие с государством и внешним миром, общест
венными организациями.

Субъектами беюпасностн общества являются общественные орга
низации, законодательная, исполнительная и судебная власть.

Опасности и угрозы для безопасности общества:
- подавление свободы и воли общества;
- пренебрежение общественным мнением со стороны органов власти;
-поддержка властью только апологетичных и приспособленческих

общественных сил;
-подавление, уничтожение и унижение оппозиции и.т.д.
Другой формой опасности выступает риск- возможная опасность не

удачи предпринимаемых действий или сами действия, связанные с такой 
опасностью.

Восприятие риска и опасности общественностью субъективно.
Риск - это частота реализации опасности, это количественная оценка 

опасност и - (R).

где п - число случаев. Л' - общее количество людей.
По статистике п = 500 тыс. чсл. (погибают неестественной гибелью 

на производстве за год), N = 160 млн. чел.
Различают индивидуальный и социальный риск.
Индивидуальный риск характеризует опасность для отдельного ин

дивидуума.
Социальный (групповой) - это риск для группы людей.
Риск гибели в различных сферах жизнедеятельности человека в раз

витых странах составляет:



Природная сфера... 
Техногенная сфера. 
Социальная сфера..

МО-5 
I • 10-' 
1 • Ю-4

Сущ ествует аксиома - любам деятельность пот енциально опасна. 
В то же время считается, что уровнем опасности (риском) можно управ
лять. Это привело к понятию "приемлемы й риск". В основе приемлемого 
(допустимого) риска лежит осознание недостижимости абсолютной безо
пасности.

2.2. К О Н Ц ЕП Ц И Я  П РИ ЕМ Л ЕМ О ГО  (ДОПУСТИМ ОГО)
РИСКА

Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические, со
циальные и политические аспекты и представляет собой некоторый ком
промисс между уровнем безопасности и возможностями ее достижения. 
Затрачивая чрезмерные средства на повышение безопасности, можно на
нести ущ ерб социальной сфере, например, ухудшить медицинскую по
мощь. При увеличении затрат технический риск уменьшается, но растет 
социальный. Суммарный риск имеет минимум при определенном соот
ветствии между инвестициями в технической и социальной сферах. Это 
обстоятельство необходимо учитывать при выборе риска, с которым об
щество пока вынуждено мириться.

М аксимально приемлемым уровнем индивидуального риска гибели 
обычно считается величина 10 '1 в год (в некоторых странах, например в 
Голландии). Пренебрежительно малым считается индивидуальный риск 
гибели 10* в год.

Максимально приемлемым риском для экосистем считается тот, при 
котором может пострадать не более 5% видов биогеоценоза.

Сегодня, когда оператор имеет дело со сложными промышленными 
комплексами, простых эмпирических правил уже недостаточно. Сейчас 
оператор уже должен уметь находить «слабые звенья» в технологических 
цепочках, знать, как буду! развиваться события в случае той или иной 
ситуации, как правильно надо действовать, чтобы максимально умень
шить последствия. Для этого необходима теория безопасности, которая 
должна прийти на смену техники безопасности. Теория безопасности, по 
существу, становится теорией рисков.

В республике приемлемый риск на 2-3 порядка “строже" фактиче
ских. Следовательно, введение приемлемых рисков является акцией, пря
мо направленной на защиту человека.

На большинстве объектов аварии все равно возможны, их не могут 
исключить даже самые дорогостоящие инженерные решения. Б таких 
случаях при увеличении затрат на безопасность технический риск снижа
ется, но при этом социально-экономический риск растет. Затраты на сни
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жение риска аварий распределяются в основном, в двух направлениях: на 
мероприятия по снижению вероятности аварии и мероприятия по умень
шению ее масштабов, если она происходит. К первым относятся затраты 
на технические системы безопасности, подготовку персонала к безопас
ному труду и др.; ко вторым —  затраты на совершенствование управления 
в чрезвычайных ситуациях. В системе распределения средств на сниже
ние рисков аварий предпочтение отдавалось первому направлению меро
приятий, хотя анализ эффективности капиталовложений показывает об
ратное: во многих случаях можно в существенно большей степени сни
зить риск для работающих и населения, если больше внимания уделять 
действиям в аварийных ситуациях, чем техническим системам ее предот
вращения. Невозможность создания абсолютно безопасной деятельности 
вызывает необходимость формирования концепции приемлемого (допус
тимого) риска.

П риемлемый риск — эго такой низкий его уровень, который явля
ется одновременно допустимым как для конкретного предприятия, так и 
для государства в целом. Он сочетает в себе множество аспектов (техни
ческих, экономических, социальных, политических и др.) и представляет 
собой некоторый компромисс между уровнем безопасности и возможно
стями ее достижения. Графическая интерпретация определения области 
приемлемого риска представлена на рис. 2. Из рисунка видно, что при 
увеличении затрат на совершенствование технической сферы (техники и 
технологий) технический риск R снижается, но при этом растет риск со
циальный Rc. Суммарный риск К г, + R имеет минимум R.1T при опреде
ленном соотношении между инвестициями в техническую и социальную
сферы Sep. Некоторая (специально определенная) область ^  f  ( R t t , Stp) 
может служить областью приемлемого (допустимого) риска.

Установление уровней приемлемого риска не только является одним 
из принципиально важных аспектов дальнейшего анализа риска, но может 
иметь большое социально-политическое значение. В настоящее время 
существует несколько подходов к оценке приемлемого (допустимого) 
риска.

1. Допустимый риск должен регламентироваться специальным госу
дарственным органом, который занимается оптимизацией суммарных 
рисков в стране. Для реализации такого подхода требуется создание об
ширной информационной и статистической базы. Этот подход является 
наиболее строгим и научно-обоснованным.

2. Допустимый риск в профессиональной деятельности может при
равниваться к другим распространенным видам риска, например, риску 
гибели в автокатастрофах. В этом случае допустимый риск называется 
сбалансированным риском.

3. Допустимый риск устанавливается с чисто экономических пози
ций. В качестве допустимого принимается такой низкий уровень риска.
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который не влияет на экономические показатели предприятия, отрасли 
экономики или государства.

В настоящее время по международной договоренности принято счи
тать, что технический риск (действие техногенных опасностей) должен 
находиться в пределах от 10~7-10-6 (смертельных случаев чел-'-год-'), а 
величина 10~6 является максимально приемлемым уровнем индивидуаль
ного риска.

В случаях производственных аварий для спасения людей, по
страдавших от чрезвычайной ситуации, человеку сознательно приходится 
идти на повышенный риск. Этот риск называется мотивированным (обос
нованным), так как он определяется необходимостью оказания помощи 
пострадавшим людям и желанием спасти от разрушения дорогостоящее 
оборудование, здания и сооружения.

R .

Яс

.V с

Рис. 2. Графическая интерпретация определения 
области приемлемого риска

В случаях же, когда работники на производстве не желают руково
дствоваться действующими требованиями безопасности технологических 
процессов, формируется немотивированный (необоснованный) риск, как 
правило, приводящий к зравмам, создающий предпосылки для аварий на 
производстве.

Учитывая изложенное, можно сформулировать концепцию теории 
безопасности в системе «человек —  машина —  среда»: на современном 
этапе теория безопасности становится теорией рисков, т. е. состояние 
безопасности рассматривается не как «абсолютная безопасность», а как 
состояние деятельности, при которой установлен уровень приемлемого 
(допустимого) риска. Данная теория безопасности должна обладать аппа
ратом для анализа рисков (определение плотности, вероятности и частоты 
возникновения нежелательного исхода), методами управления рисками и 
анализа последующих действий или процедур по снижению нежелатель-
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ных последствий, давать оценку ущерба при реализации того или иного 
сценария.

2.3. М ЕТО Д Ы  АНАЛИЗА РИ СКО В

Оценка опасностей и разработка обоснованных мер безопасности с 
учетом всей совокупности технических и социально-экономических фак
торов являются ключевыми проблемами, как в обеспечении промышлен
ной безопасности, так и в управлении безопасностью труда. Действитель
но, неточная или заниженная оценка опасности может привести к крупной 
аварии, а завышение опасности может потребовать проведения таких до
рогостоящих мер безопасности, применение которых может привести к 
экономической неэффективности производства.

Используемые в нашей стране и за рубежом методы анализа опасно
стей и рисков можно условно разделить на зри группы.

Качественные (инженерные) методы оценки опасностей, которые на
правлены на выявление источников опасности в целях их дальнейшего 
исследования более совершенными методами. Эти инженерные методы, 
как правило, не сопровождаются количественными оценками.

Экспресс- методы оценки опасностей, по которым проводится кате- 
горирование объектов по видам опасностей (пожарной, взрывоопасности, 
химической, радиационной и др.). Основная цель применения таких мето
дов связана с необходимостью ранжирования источников опасности. К 
объектам повышенной категории опасности предъявляются более жесткие 
требования безопасности.

Вероятностные методы оценки опасностей, к которым относятся ме
тоды количественной оценки рисков (использование методов математиче
ской статистики, математического моделирования, имитационного моде
лирования и др.).

Перечисленные методы оценки опасностей различаются по точности 
прогноза и объему необходимой исходной информации. Применение тех 
или иных методов определяется поставленными задачами и целями оцен
ки опасности.

При решении комплексных проблем безопасности в развитых стра
нах широко используется методология риска, основу которой составляет 
определение вероятности нежелательных событий и их последствий. При
влекательность такой методологии объясняется тем, что, используя коли
чественные показатели риска, можно измерять потенциальную опасность 
и сравнивать опасности различной природы. При этом в качестве по
казателей опасности принимают индивидуальный или социальный риск 
гибели людей (или ожидаемый ущерб в стоимостных показателях).

Анализ риска (risk-апаlysis) при такой методологии рассматривается 
как часть системного анализа и подхода к принятию решений, процедур и 
практических мер по предупреждению или снижению опасности для жиз-
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ни человека, заболеваний или гравм, ущерба имуществу и окружающей 
среде. Анализ риска состоит из двух основных этапов: этапа оценки риска 
и этапа управления риском.

На 'лапе оценки риска проводят исследования и идентифицируют 
опасности, оцениваю т возможности и последствия проявления опасно
стей. На этапе управления риском анализируют разные альтернативы и 
выбирают наиболее подходящие управляющие воздействия. С целью при
нятия окончательного решения результаты оценки риска рассматривают с 
учетом инженерных, экономических и социально-политических аспектов.

Процесс анализа риска (реализация его двух основных этапов) можно 
разбить на подэтапы и представить в виде последовательности действий: 
планирование и организация работ; идентификация опасностей; оценка 
риска; разработка рекомендаций по управлению риском. На этапе плани
рования и организации работ следует:

- описать причины и проблемы, которые вызвали необходимость про
ведения анализа риска;

определить анализируемую систему и дать ее описание;
сформировать необходимую группу исполнителен для проведения 

риск-анализа;
- определить и описать источники информации о безопасности сис

темы;
На разных этапах жизненного цикла опасного объекта (при проекти

ровании, эксплуатации, реконструкции или вывода из эксплуатации) цели 
проведения анализа риска могут быть разными. Например, на этапе раз
мещения или проектирования целью риск-анализа можегбыть: выявление 
опасностей и количественная оценка риска, обеспечение информацией 
для разработки инструкций либо оценка альтернативных конструкторских 
предложений.

На этапе эксплуатации и реконструкции целью риск-анализа может 
быть: сравнение условий эксплуатации объекта с соответствующими тре
бованиями безопасности либо уточнение информации об основных опас
ностях. На этапе вывода из эксплуатации - выявление опасностей и 
оценка последствии аварий либо обеспечение информацией для разработ
ки и уточнения инструкций по выводу из эксплуатации.

На этапе идентификации опасностей проводится выявление (на осно
ве информации о безопасности данного объекта, данных экспертизы и 
опыта эксплуатации подобных объектов) и четкое описание всех видов 
опасностей, присущих анализируемой системе. Это —  ответственный 
этап анализа, так как не выявленные на данном этапе факторы не подвер
гаются дальнейшему рассмотрению с точки зрения защиты от них и могут 
в будущем стать причиной несчастного случая.

Результаты предварительного анализа и идентификации опасностей 
дают возможность определить, какие элементы, блоки или процессы в
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технологической системе требуют более серьезного анализа и какие пред
ставляют меньший интерес с точки зрения безопасности.

Результатом идентификации опасностей является также перечень 
нежелательных событий, приводящих к аварии, и предварительные оцен
ки последствий наиболее крупных аварий. Идентификация опасностей 
завершается выбором дальнейшего направления деятельности.

На этапе оценки риска, выявленные опасности должны быть оценены 
и сопоставлены с уровнем приемлемого риска. Оценка риска включает в 
себя анализ частоты, анализ последствий выявленных событий и анализ 
неопределенности результатов. Для расчета показателей риска использу
ются: статистические данные по аварийности и надежности оцениваемой 
технологической системы; логические методы анализа «деревьев собы
тий». «деревьев отказов», или имитационное моделирование; экспертная 
оценка путем учета мнения специалистов в данной области.

Вследствие недостатка статистических данных на практике рекомен
дуется использовать методы ранжирования риска. В этих случаях, рас
сматриваемые события обычно разбиваются по величине вероятности 
тяжести последствий на несколько групп (категорий, рангов). Например, 
таких групп может быть четыре: с высоким уровнем риска, промежуточ
ным, низким или незначительным. При такой оценке высокий уровень 
риска считается, как правило, неприемлемым, промежуточный -  требует 
выполнения программы работ по уменьшению уровня риска, низкий уро
вень считается приемлемым, а незначительный уровень риска вообще не 
рассматривается.

Анализ последствий выявленных опасных событий состоит в оценке 
их воздействия на людей, имущество или окружающую среду. Для этого 
моделируюз на компьютере аварийные процессы (пожары, взрывы, вы
бросы токсичных веществ) и по соответствующим критериям определяют 
степень их воздействия.

На этом же этапе оценки риска необходимо проанализировать точ
ность и неопределенность результатов. Поскольку при оценке риска име
ется много неопределенностей (недостатки информации по надежности 
оборудования, человеческим ошибкам, допущениям по моделированию 
аварийного процесса), то необходимо понимать причины этих неопреде
ленностей. Такой анализ необходим, чтобы перевести неопределенность 
исходных данных и предположений в неопределенность результатов.

Этап разработки рекомендаций по уменьшению риска (управлению 
риском) является заключительным этапом анализа риска. При разработке 
мероприятий по снижению риска, в первую очередь, должны разрабаты
ваться простейшие из них и связанные с наименьшими затратами. Во всех 
случаях, где это возможно, меры уменьшения вероятности аварий должны 
иметь приоритет над мерами по уменьшению последствий аварий. Иными
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словами, меры, относящиеся к системам противоаварийной защиты и 
контроля, являются первоочередными мерами по обеспечению безопасно
сти

Все методы анализа риска по своему характеру могут быть разделены 
на качественные и количественные. При использовании качественных 
методов результаты представляются в виде текстового описания, таблиц, 
диаграмм, экспертных оценок (типа «удовлетворительно», «неудовлетво
рительно») для ранжирования выявленных опасностей. При использова
нии количественных методов результаты получаются путем расчета зна
чений индивидуального риска, коллективного риска и т. д. Количествен
ные и качественные методы могут применяться изолированно или в до
полнение друг к другу.

2.4. Н ОМ ЕНКЛАТУРА И  ТАКСОНОМИИ  
О П АС Н О С ТЕЙ  

К Л АС С И Ф И К АЦ И Я  СРЕДСТВ ПОРАЖ ЕНИЯ
и  з а щ и т ы

Существует наука т аксономия, занимающаяся классификацией и 
систематизацией сложных явлений (объекзхэв). Поскольку опасность - 
явление сложное, то допустимо введение понятия таксономия опасно
стей. Таксономия опасностей полностью не разработана, 'гак как разви
тие науки и техники постоянно приносят в жизнь человека всё новые ви
ды опасностей.

Примеры таксономии опасностей:
1. По природе происхождения опасности разделяются на природ

ные, технические, антропогенные, экологические и смешанные.
2. По официальному стандарту (ГОСТ 12.1.0.003) - опасности могут 

быть физическими, химическими, биологическими и психофизиологиче
скими.

3. По локализации - опасности могут быть связанные с литосферой, 
гидросферой,атмосферой и космосом.

4. По ущербу - опасности могут сопровождаться социальным, тех
ническим, экологическим и другими видами ущерба.

Разработана номенклатура опасностей, например, по алфавиту: алко
голь, аномальная температура воздуха, аномальная подвижность воздуха, 
аномальное барометрическое давление, аномальное освещение, вакуум, 
взрыв, взрывчатые вещества, вибрация, вода, качка, кинетическая энер
гия, коррозия, лазерное излучение, листопад и т.д.

Исследования и решения проблем выявления, предупреждения и ли
квидации всех видов неблагоприятных воздействий значительно облег
чаются при наличии единых методологических подходов, критериев им 
показателей, вытекающих из общей классификации этих воздействий.
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Классификация средств поражения и защ иты в природе 
и обществе

Виды по
ражающего 
воздействия 
(поражение)

Виды средств поражающего 
воздействия

Х арактер поражаю щего воздейстт ия

1 2 3
Физическое Поражающие физические явле

ния п процессы, возникающие в 
обществе, при технологических 
и производственных процессах, 
техногенных авариях и стихий
ных бедствиях, разрушении по
тенциально (п аевы х  объектов 
экономики и в природной среде, 
оружие, дейстчуюшсс на прин
ципе исполъзозання физической 
^нер! ни, физические моля.

Ф изическое повреждение ипи раз
рушение организмов, техники, в ю- 
ружения, оборудовании, сооруже
ний, зданий, коммуникаций, элем :н- 
тов природной среды; воздействие 
на психику, поведение и на о п а 
ленные генетические (наследств:п- 
ные), онкогенны е и тератогенные 
эффекты; стимулирование катает ку
фических природных явлений

Механиче
ское (кине
тическое)

Ядерныс и об ь  чны е боеприпасы 
(воздушная, водная и сейсмов- 
зрмпная ударные волны), оскол
ки, обломки и куски т р у т а ,  
образуемые Бри техногенных 
авариях, стихийных бедствиях, 
взрынах боеприпасов и разруше
ниях техники, сооружений, зда
ний. холодное оружие

М еханическое повреждение, разру
шение или вы вод из строя насе ю- 
ния, войск, техники, оружия, соору
жений кинетической энергией; с и 
мулирование техногенных а в а р т  и 
стихийных бедствий; разрушс* не 
почвенного покрова

Акустиче
ское

Акустические генераторы, взры
вы. технологические и природ
ные процессы, генерирующие 
(образующие) акустическую 
энергию, инфразвуковое оружие, 
средства акустического (гидро
акустического) подавления.

Ф ункциональные и структурные 
нарушения в организмах; деморали
зация или гибель людей, подавле! ис 
работа или вы вод из строя акусти
ческих средств, увод от объектов 
оружия. на1зодимото акустически ии 
(гидроакустическими) средства)! и; 
разруш ение некоторых o6 i .cktob

Электро
м агнитное

Лазерные установки, лазерное и 
радиочастотное оружие: ядерные 
взрывы (элекз]юмагнитш.1й им
пульс); средства злекэроматнит- 
ного подавления, мощные ра
диопередающие устройства; 
солнечная радш ция.

Разрушение клеток организмов; 
ожоги тела или ослепление человека 
и животных; обугливание, оплавле
ние, восатам енение или испарение 
поверхности объектов; сгруктурн je 
изменения материалов техники м- 
ний электропередачи: подавление 
работы или вы вод из сгроя Р 'Х , 
электрических и оптических у<т- 
ройств; воздействие на психику, 1 о- 
ведение и репродуктивную  функцию 
человека
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Радиацион
ное

Я дсрны е н ф i.iвы (ионизирующее 
излучение), ускорители элемен
тарны х частиц; ядерные энерге- 
ш ческие установки и реакторы: 
радиоактивны е вещества радио
логическое и пучковое оружие: 
солнечная радиация

Ионизация, структурные изменения, 
разогрев, разрушение и другие на
рушения физических и химических 
процессов н организмах, материалах 
техники, обору дования, сооружений, 
природной среды; лучевая бонезнь; 
генетические изменения популяций.

Те 1.10 вое 
(термиче
ское)

Заж игательны е взрывчагые и го
рю чие жидкие и твердые вещ е
ства. смеси, газ. и пыль; лазер
ны е установки, ядерные взрывы 
(световое излучение); огнемет
но-заж игательное оружие и за
ж игательны е боеприпасы; сол
нечная радиация.

Возгорание, воспламенение, сгора
ние, разрушение тепловой энергией, 
удуш ение дымами и токсичными 
иродую ами горения, механическое 
воздействие штормов и вихрей, воз 
пикающих при пожарах, на организ
мы, технику, оборудование, объекты 
и соору жения; пожары на м еси  ости

Химическое Сильнодействующ ие ядовитые и 
справляющ ие вещества; фито
токсиканты  и пестициды, высво
бож даем ы е при разрушении хи
мически опасных объектов, хи 
м ическое оружие

Химическое отравление oprai ичмов, 
заражение местности, воздуха зда
ний, сооружений, техники, оборудо
вания и продуктов питания; отда
ленные генетические, онкотенпые 
тератогенные и другие нарушения в 
организмах.

Ьолезнстворныс организмы, то к 
сины и другие биологически 
активны е вещества, висвобож- 
ласмыс при разрушении би оло
гически опасных объектов и 
срабатывании снсцбосприпасов.

Биологическое заражение организ
мов. растительности, воздуха, ме
стности, воды, продуктов нит.шия и 
семенных материалов, объектов 
транспорта, коммунального хозяйст
ва и военной техники; острогеч-ные 
и о п ален н ы е генетические, онко- 
генные и тератогенные эф ф екты  в 
организмах.

псикологнче- 
еко:
(эж рго  
цио inoei

Ф изические, химические, биоло- 
ш ч сск ие процессы и явления; 
все виды боеприпасов; радиоте
левизионны е и звуковые гереда- 
чи. кино, видсопсредачи. печат
ные издания; подрывные дейст
вия и пропаганда, психотропные 
и психотропные средства; психо
энергетическое воздействие; де
монстрация военной силы, запу- 
1 ивание; угрозы, устрашение, 
дезинформация органов власгн и 
управления, населения и войск, 
другие энергоинформационные 
воздействия.

Непосредственное и дистанционное 
отрицательное воздействие на пси
хически; процессы, психоэмоцио
нальную организованность и змо- 
гионалыю -волевую  регуляцию по
ведения действия и на моральную 
сферу личности, деморализации на
селения и войск, снижение их спо
собности к активному действию при 
техногенных и природных катастро
фах, боевых действиях, в других 
экстремальных условиях и в повсе
дневной деятельности.
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Результаты
поражающего вощ ейспш я и» людей, технические средства, здяни* , 

сооружения, животных н растения и природную сроду

На средсгна производства и 
вооруженной борьбы

Видь по
ражай >тс- 
11) но^дей

ствия 
(нора-

На население, войска, 
животных и растения

техника, обо
рудование

сооружения, 
чдания, ук

рытия. воен
ные объекты

литосфера и поля 
Земли)

Фитиче-
ское

Вывод из строя или 
снижение с ю - 
собности к активным 
действиям; воздейст- 
вис на психику и 
повеление; наследст-
....т ы с . OHKOicmrjc,
тератогенные н дру
гие 'ффск! ы

Вывод из 
строя или 
нарушение 
функциони
рования.

Разруш ение 
или наруш е
ние ф унк
ционирова
ния.

стимулирование ка а- 
строфических природ
ных явлений и про
цессов (штормы, на
воднения, yparai ы. 
землетрясения. пожа
ры, ofm .iiи , 0И0ЛП1Н. 
магнитные и о п и й 
ные бури, заражение 
воды и почвы); р п- 
руш енис отонов! i о 
слоя и поражаюп с с 
уд ьтрафи олего нос 
облучение темной 
поверхности, паруп.с- 
ние экологичсскг го 
равновесия

Механи
ческое 
(кине- 
1 ичсс 
кос)

-  ___

Уничтожение или 
первичные ме
ханические повреж
дения (при сж агш , 
растяжении, дефор
мации тела и х р ) 
непосредственно от 
действия пзбыточno- 
io  давления ударь ой 
ьолны (( чрыва); вго- 
ричнмс ранения и
VIIIIH44 НУЛЯМИ. -К-
колками, обломками 
и 1 н , косвенные гри 
огбрлсырании тела и 
ударах

Нарушение 
функциони
рования, 
механи
ческое по
вреждение 
или вывод из 
строя.

Разрушение 
или наруш с- 
нис ф унк
ционирова
ния.

Валов, оползней, вы
падения СИЛЫ1 4Х 
осадков и других 
катастрофических 
природных п р о н о 
сов; разрушение гкч- 
всиного покрова
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Результаты
поражающего воздействии на людей, технические средства, здания, 

сооружении, животных и растения и природную среду

На средства производства и воо
руженной бор.бы

И иды по
ражаю

щего воз
действия 
(пораже

ние)

Н а население, вой
ска, животных и 

растения.

техника, обору
дование.

сооружения, 
здания, укры
тии. военные 

объекты

На природную 
среду (атмосфе
ра, гидросфера, 

литосфера и поля 
Земли/.

Акус
тическое

Ф ункциональны е и 
структурны е нару
ш ения ц е тр а л ь н о й  
нервной с н а е м ы , 
|>стрые и полострые 
акустические трав
мы; деморализация 
или гибель живых 
систем, ослабление 
слуха, зрения, обо
няния

Ф ункциональ
ное расстройс
тво или разру
шение. подав
ление акусти
ческих средств 
и увод от объ
ектов оружия, 
управляемого 
акустическими 
(гидроакусти
ческими) уст
ройствами

Разрушение 
щ и  нарушение 
функциониро
вания некото
рых объектов.

Нарушение сос
тояния атмосфе
ры и изменение 
подземного гид
рогеологическо
го акустического 
поля на границах 
других сред (воз
душной, земной 
и водной).

Эл ricipo- 
мш шггнос

0>ункциональные и 
структурны е изме
нения (вплоть до 
гибели) в организ
мах, в том числе 
наруш ение функций 
ж изненно важных 
органов и систем; 
воздействие на пси
хику, поведение и 
репродуктивную  
ф ункцию  человека и 
ж ивотны х, ослабле
ние их иммунной 
системы , зрения, 
слуха, обоняния

1 (арушенис функционирования 
или вывод из строя вследствие 
обугливания оплавления, вос
пламенения или испарения ве
щества; структурные изменения 
материалов, подавление работы 
или вывод из строя электриче
ских оптических устройств и 
РЭС; увод от цепи радиоуправ
ляемы л боеприпасов, возгорание 
паров топлива.

Нарушение элек
трического и 
магнитного поля 
Земли, а также 
изменение под
земного гсогид- 
родинамическо- 
го, электромаг
нитного поля.
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РаДИаЦИ
ОННОе

Функциональные и  

структурные н ф у - 
шения (вплоть до 
гибели) в орган и м  е, 
острая, подострач и  
хроническая лучевая 
болезнь; отдаленные 
генетические 1на- 
слсдс! венные), он- 
когеш ?ые. герато- 
генные и другие 
изменения.

Нарушения функшю нирования 
или вывод из строя вследствие 
наведенной активности, радио
активного загрязнения, иониза
ции. структурных изменений, 
ракм рева. разрушения и других 
нарушений физических и хими
ческих процессов в материалах.

Разноактивное 
загрязнение ат
мосферы, гидю - 
сферы и лито
сферы продукта
ми деления ядгр- 
ных веществ и 
радиоактивными 
изотопами (ра
дионуклидами!.

( еплогое 
;термиче
ское)

i

Термические ох<оги 
кожи и повреждение 
тканей, ослепление, 
сгорание, удушение 
при вдыхании про
дуктов горения и 
в п! горан и и кислсро- 
да; тепловой удар; 
механическое воз
действие штормов и 
вихрей, возник ио- 
щих при пожарах

1 Нарушения функш ю нирования 
или вывод и* строя вследствие 
наведенной активности, радио
активного загрязнения, иониза
ции. структурных иидедеяОД, 
разо!рева, разрушения и других 
нарушениях физических и хим и
ческих процессов в материалах 
Нарушение функшю нирования 
или вывод из строя вследствие 
оплавления, воспламенения, 
испарения, сгорания или разру
шения ма)ериалов, подавление 
головок езмонаведения и увод 
управляемых боеприпасов от 
объектов

Нарушение при
родных тепло
обменных 11 х>- 
цессов и иницли- 
рование раз эу- 
щигдЗльных пх>- 
цессбв; выгора
ние кислорода, 
испарение волы 
и загрязнет не 
гидросферы п х> 
д у м а м и  торенчя; 
выгорание по
верхности и <к>- 
лес глубот их 
слоев ф унта.

Химиче
ское

Функциональные и 
сф уктурны е нару
шения (вплоть до 
гибели) в организ
мах, в том числе 
острые, подострые и 
хронические отрав
ления, отдаленные 
генетические, онко
ген ные, тератоген
ные и другие изме
нения.

1(ару шение функшю нирования 
или вывод из С1роя вследствие 
химическою  заражения (загряз
нения) и структурных изменений 
в материалах техники

■ , . • 

.. )-

Стимулирован те 
атмосферных <а- 
тастрофическик 
явлений в ре
зультате нару
шения. aepxi их 
слоев атмосферы 
и о.зонрвого сл ж ,  

химическое за
ражение (загр*з- 
нение) воды и
ПОЧЕМ

Ьиологиче
скос

Острые, подострые 
и хронические ин
фекционные и ток- 
сикоинфекционные 
заболел.гния; остро
точные и отдален
ные генетические, 
0НК01 енные, терато
генные и другие 
изменения

1 l;ij пш енис функш ю нирования 
или вывод из строя чувствитель
ных элементов техники вслед
ствие заражения (загрязнения) 
биологическими поражающими 
агентами и биологически актив
ными веществами.

Заражение зем
ной поверхности, 
приземного с ;о я  
атмосферы и! 
водоемов, нару
шение эколо] и- 
ческого равно ве
сия

. . . . .  „ 1
2^



Средства и способы зашнз ы от поражающего воздействия

В |ды но- 
|  ажаю- 

щето 
в< здейст- 
вия (по
ражение)

населения и войск техники, средств произ
водства, оружия

среды обитания 
(атмосфера, гидро
сфера, литосфера, 
сооружения, зда

ния)

Физиче
ское

П рим енение средств коллек
тивной и индивидуальной 
защ иты  и устройств, сни
ж аю щ их эффект физическо
го поражения; укрытие в 
фортификационных соору
ж ениях и за складками ме
стности; рассредоточение и 
см ена районов расположе
ния; санобработка; эвакуа
ция населения; медицинская 
помощ ь, применение безо
пасных, ресурсов и энерго
сберегаю щ их технологий, 
надеж ное хранение и транс
портировка вредных ве
щ еств, проведение спаса
тельны х и неотложных вос
становительных работ

Разукрупнение, рассре
доточение. дублирова
ние, обеспечение авто
номности; применение 
устройств, снижающих 
влияние средств фи
зического поражения; 
инженерное оборудова
ние позиций и районот; 
использование укрытий; 
спецобрабозка; радио
электронная з я щ л а

11римеиснне 
средств и проведе
ние мероприятий, 
снижающих эф
фективность воз 
действия ф изиче
ской энергии на 
элементы среды 
обитания

Механн- 
чсское 
(к инети- 
Hit'Koe)

Использование форш фика- 
иионных сооружений, убе
ж и т  и укрытий; рассредо
точение, маневр и эвакуа
ция; медицинская помощь; 
обучение действиям при 
механическом поражающем 
воздействии.

Обеспечение высокой 
прочн олн ; бортнфика- 
ционнос оборудование 
местности, 1 рименение 
экранирующих уст
ройств, рассредоточение, 
дублирование, резерви- 
ронание; обеспечение 
автономности действия.

Повышение проч
ности зданий н со
оружений; приме 
нение средств за 
щиты от п ора
жающих воздейст
вий оружия, ос
колков и облом 
ков, возникающих 
при авариях, сти 
хийных бедствиях, 
увод от объектов 
зашиты управляе
мых боеприпасов

Акусти-
М< СКОС

Укрытие в фортификацион
ных сооружениях, за склад
ками местности; применение 
индивидуальных средств 
заш иты ; медицинская по
мощь; обучение действием 
при акустическом пора
жающ ем воздействии

Применение экранов и 
защитных устройств, 
локализующих пора
жающие акустические 
излучения, радиоэлек
тронная защита РЭС и 
управляемого эружия.

Устранение источ
ников вредны» 
акустических из
лучений, примене 
ние экранов.
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) .1ектро- 
МЯ1нит- 
нос

Укрытие в фортификацнон- 
ных сооружениях; использо
вание защитных свойств 
местности, экранов, аэро
зольных образований и за
ш и т ы х  фильтров; медицин
ская помощь; обучение дей
ствиям при элект]юматнит- 
ном nof ажающем воздейст
вии

Инженерное оборудова
ние лозиций и районов, 
применение аэрозольных 
образований; повыш ение 
отражающей способнос
ти электромагнитных из
лучений; проведение 
противопожарных меро
приятий; радиоэлектрон
ная защита РЭС и элек
тронно-вычислительной 
техники.

Устранение источ
ников вредиих 
электромагнит!п ix 
излучений, про 10- 
деиис противопо
жарных меропр тя- 
тий.

Радиаци
онное

Применение сред:гн инди
видуальной и кол;ективной 
защиты, использование за
ш и т ы х  :войств местности 
профилактические меро- 
1 1 . ятия. дезактивация; ме- 
дииинская помош!.; прове
дение других мер радиаци
онной безопасности населе
ния 1! войск; эвакуация.

Применение защ итных 
экранов для ослабления 
воздействия ионизирую 
щих излучений; дезакти
вация.

Дезактивация • ю- 
стиости , у к р ы т  i. 
зданий и соору) ге
ний, предметов (о- 
м ап ш его  обихода, 
п родуктов ПИП- 
ния.

Тепловое 
(терм и 
ческое

Укрытие в фортификацион
ных сооружениях, зданиях и 
за складками местности: 
применение средств инди
видуальной и коллективной 
защиты, медицинская по- 
м ош :; эвакуация; туш ение 
пожаров; обучение действи
ям по предотвращению и 
ликвидации пож ар:в

Применение отнесю йких 
материалов, средств по
жаротушения и покры 
тий. инженерное обору
дование позиций и рай 
онов: образование завес 
из огнетутащ их ве- 
шес!я; тушение пожаров.

Применение 01 к -  

стойки х  матер м - 
лов и средств irn- 
жаротушення, уда
ление легковоч «> 
раемых покрытий 
и предметов; ta- 
благовремецный 
слив воегшаме и - 
ю ш и чея Жидсо- 
стей : заг.чублс» не 
сооруж ений- и их 
элементов; инф
лированное хра le- 
ние горючих мап> 
риалов и вещесгв; 
тушен не пожаро т

Контрольные вопросы:

1. Сущность понятий «Угроза», «безопасность», «объекты безогпс- 
ности», «субъекты безопасности», «безопасность общества», «приемле
мый риск», «таксономия опасностей». ■

'.  Классификация средств поражения и защиты.
. Результаты поражающего воздействия на людей, технические 

средства, здания, сооружения, ж и е ю т н ы х  и  растения и  природную среду 
•4. Средства и способы защиты от поражающего воздействия. "

31



ГЛАВА 3. ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ, 
ИСТОЧНИКИ И ВИДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Опасный фактор —  фактор, воздействие которого на работающего, 
потенциально может привести к травме.

Вредный производственный фактор —  фактор, воздействие кото
рого на работающего может привести к заболеванию.

ГОСТ 12.0.003 - Опасные и вредные производственные факторы. 
(Классификация).

Опасные и вредные производственные факторы классифициру 
ются на группы: физические, химические, биологические и психофизио
логические.

В свою очередь каждая из групп подразделяется на соответствующие
подгруппы:

1 Физические:
1.1. перемещающиеся изделия заготовки, незащищенные подвижные 

эл гменты производственного оборудования;
1.2. загазованность, запыленность рабочей юны;
1.3. повышенный уровень шума;
1.4 .повышенный уровень напряжения в электрической сети, замыка

ние которого может произойти в теле человека;
1.5.повышенный уровень ионизирующего излучения;
1.6. повышенный уровень электро-магнитных полей;
1.7. повышенный уровень ультрафиолетового излучения;
1.8.недостаточная освещенность рабочей зоны.
2 Химические:
2.1 раздражающие вещества.
3 .Биологические:
З.Кмакро- и микроорганизмы.
4 Психофизиологические:
4.1 .физические перегрузки;
4.1.1.статические нагрузки;
4 .1 .2.динамические нагрузки;
4.1.3.гиподинамия.
4.2 нервно-эмоциональные нагрузки:
4.2.1 .умственное перенапряжение;
4.2.2. переутомление;
4.2.3.перенапряжение анализаторов (кожные, зрительные, слуховые \-

т .;,.);
4.2.4.монотонность труда;
4.2.5. эмоциональные перенагрузки.
Рассмотрим каждую подгруппу в отдельности

32



3.1. Ф И ЗИ Ч ЕС К И Е ВО ЗДЕЙ СТВИ Я

3.1.1. П ЕРЕМ ЕЩ АЮ Щ И ЕС Я ИЗДЕЛИЯ ЗА ГО ТО ВК И , 
Н Е ЗАЩ И Щ ЕН Н Ы Е П О ДВИ Ж Н Ы Е Э Л Е М Е Н ТЫ  

ПРОИ ЗВО ДСТВЕНН О ГО  ОБОРУДОВА Н И Я

Для защиты от прикосновения к незащищенным элементам оборудо
вания используются:

1) применение малы* напряжений
2) ограждения
i I блокировки электрических цепей
•I) изоляция
>) незащищенные, подвижные, токоведущие части располагаются на 

пе/иктупной высоте
Ограждения - выполняются в виде кожухов, шкафов, стоек, колпаков, 

нг'рм Могут быть сплошные и сетчатые. Сетчатые могут иметь двери 
за эмвающсеся на «амок.

Блокировка приме «ется  при работе с повышенной опасностью. П 
радио и телевизионных передатчиках, на испытательных стендах, для ис
пытания изоляции повышенным напряжением. По принципу действия 
делятся на электрические и механические. Электроблокировка действует 
только на контакты электроцепи. Может применяться при любых рас
стояниях от защищающего объекта.

11ринцип действия электроблокировки.
Открытие дверей шкафов иди ограждений ЭУ или кожухов электю- 

оборудования сопровождается отключением ЭУ от источника тока.
IJ другом случае блокировка делает возможным открыть двери шка

фа иди ограждения ЭУ только после предварительного отключения ис
точника тока.

Недостаток электроб.юкировки зависит от исправности электроне зи, 
например из-за возможного пригорания контактов нельзя открыть двери 
ограждения передатчика или двери лифта, что может привести к несчаст
ному случаю.

Механическая блокировка: жезловая, рогожная и дисковая. Действия 
заключаются в том, открыть двери шкафов или ограждений можно только 
при предварительном выключении рубильника (т.е. питания) или наобо
рот, включить рубильник можно только при закрытых дверях или назе- 
тых Не ЭУ кожухах. На радиоцентрах- дисковая блокировка.

Изоляция служит как для защиты подводящих приводов, кабелей от 
механических повреждений, так и для защиты людей от воздействия элгк- 
тротока. В настоящее время в зависимости от условий эксплуатации при
меняют рабочую, усиленную и двойную изоляцию.



Чем выше сопротивление изоляции, тем лучшее её защитные свойст 
ва. В процессе эксплуатации под действием вибраций, увлажнения, no- 
вы пенной или пониженной температуры, электрополя, химически актив
ных веществ изоляция разрушается, её защитные свойства понижаются 
или теряю тся совсем, и может произойти пробой изоляции.

Чтобы предотвратить опасность поражения людей электротоком, не
обходимо проводить испытания и контроль изоляции. При вводе электро
сетей в эксплуатацию и после ремонта изоляцию испытывают повышен
ный напряжением. В процессе эксплуатации измеряют сопротивление 
изоляции между фазой и землёй и каждой парой фаз с помощью мегом- 
м е р а . Элект роустановка при этом отключается.

3.1.2. ПЫЛЬ. ЗАП Ы Л ЕН Н О С ТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ.
ЗАГАЗО ВАН Н О С ТЬ

Повышенное содержание пыли в воздухе рабочей юны относится к 
группе опасных и вредных физических производственных факторов:

- вредное воздействие на организм человека;
- пыль, является производственной опасностью, т.к. пыль ряда ве

ществ не только пожаро-, но и взрывоопасна;
- ускоряет износ оборудования, снижает производительность труда;
- может' быть причиной загрязнения окружающей среды
К антропогенным источникам загрязнения окружающей среды отно

с я т ^  промышленные пыли.
Пыль - мельчайшие частицы твердого вещества, которые образуются 

на производстве при дроблении и размоле твердых веществ, при изготов
лении изделий, их обработке и транспортировании.

Степень опасности неблагоприятного дейстшя пыли на организм оп- 
редгляется в основном концентрацией пыли п воздухе и ее дисперсно
стью. Определенную роль играют физико-химические свойства пыли, 
гоэгому их также следует учитывать при гигиенической оценке пылевой 
загрязненности воздуха —  запыленности.

Пылевыми характеристиками являются: удельные пылеобразования и 
выход пыли, интенсивности пылеобразования и пылспостуиления, запы
лен тость воздуха.

Удельное пылеобразование -  отношение массы образовавшейся пыли 
к массе разрушенных пород, кг/т.

Удельный выход пыли -  отношение массы пыли, перешедшей во 
взвешенное состояние, массе разрушенных пород, г/т.

Интенсивность пылеобразования -  количество пыли, образовавшееся 
в единицу времени, кг/с.

Запы ленность  воздуха - масса пыли в единице объема воздуха, 
мг/м3
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Запыленность возду>а зависит от пылеобразования.
Пыль, находящаяся в воздухе рабочих помещений, оседает на по

верхности кожного покрова работающих, попадает на слизистые оболоч
ки полости рта, глаз, верхних дыхательных путей, со слюной заглатывает
ся в пищеварительный тракт, вдыхается в более глубокие участки орга юв 
ныхання (включая легкие). Находясь в запыленной атмосфере, рабочий 
подвергается как внешнему, так и внутреннему воздействию пыли. Вн .ми
нее воздействие пыли не представляет серьезной опасности для работ 1Ю- 

ших. так как с наружных поверхностей (кожного покрова, слизистых) знд 
относительно легко смывается, а иногда просто стряхивается, и, следова
тельно. непосредственный контакт с ней прекращается по окончании ра
бочей смены или после выхода из запыленной атмосферы. Кроме того, 
ложный покров не пропускает большинства видов пыли и не подвергаете!! 
сам их воздействию.

Концентрация пыли —  это весовое содержание взвешенной пыли и
- .нице объема воздуха; эту величину принято выражать в миллиграм иал 
пыли на I кубический ме'р воздуха (mi/m3).

Концентрацию ныли иногда выражают также в количестве п ы л и т к в 
единице объема воздуха, и в некоторых зарубежных странах эта велнч 1 на 
принята за оснозной показатель запыленности. Однако учеными (П. В. 
Хухрнна и др.) доказано, что первостепенное значение имеет не чигло 
пылинок, а их масса, поэтому был принят весовой метод гигиенической 
оценки запыленности воздуха как основной.

Весовой метод служит для определения массы пыли, содержащееся 
в единице объема воздуха. Для этого взвешивают специальный фильтр до 
и после про тяг ивания через него некоторого объема запыленного нозд\ ха, 
а затем подсчитывают массу пыли.

Весовая концентрация пыли (мг/м )

Q * ~ Р< 1000,
K,i

где Р - масса фильтра до отбора пробы, мг;
Pi - масса фильтра после отбора пробы, мг;
( - время; .
V0 - объем воздуха, протянутого через фильтр, приведенный к иэр 

мальным условиям, т.е. к такому объему, который он занимал бы при тем
пературе 0 °С и давлении 760 мм.рт.ст.(м3).

V„= И273Д,
( 2 7 3  +  0 7 6 0

где Vt- объем воздуха, протянутого через фильтр при температуре t v 
давлении В;

В - барометрическое давление в месте отбора пробы, мм.рт. ст;
I ~ температура воздуча в месге отбора пробы. °С.
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Недостатком весового метода является то, что он не даст представле- 
нйл о качественной характеристике пыли, без которой невозможна полная 
гитиеннческая оценка запыленности.

Чем выше концентрация ныли в воздухе, тем большее ее количество 
на гот же период оседает на кожный покров работающих, попадает на 
слизистые оболочки и, самое главное, проникает в организм через органы 
ды сания.

Дисперсность пыли выражается в процентном содержании отдельных 
фр;1кций пыли по отношению ко всему количеству пылинок. Дня гигие
нической оценки дисперсности пыли условно гринято делить ее на сле
дующие фракции: менее 2 мк, 2 —  4 мк, 4 — 6 мк, 6 — U мк, 8 —  10 мк и 
более 10 мк. Иногда для исследовательских целей ее делят на более мел
кие фракции с выделением пылинок менее I мк; в некоторых же случаях 
(обычно для грубой оценки) ее делят на меньшее число фракций с и.пер- 
ьалэм в 3 — 4 мк (менее 2 мк, 2 —  5 мк, 5 — 10 мк и более 10 мк).

По размеру образующих частиц пыль делится на: крупнодисперсную 
(с частицами более 50 мкм), среднсписперсную (с частицами 10-50 мкм) и 
мелкодисперсную (с частицами менее 10 мкм). Дым, как правило, состоит 
тз частиц размером менее 1 мкм. Размер частиц жидкости, образующих 
туман, находится в диапазоне 0,3-5 мкм.

Размеры пылинок имеют большое гигиеническое значение, так как 
чем мельче пыль, тем глубже она проникает в дыхательную систему Если 
относительно крупные пылинки при вдыхании и большей степени задер
жит аются в верхних дыхательных путях и постепенно удаляются оттуда 
сс> слизью (отхаркиваются), то мелкая пыль, как правило, проходит в лег
кие и оседает там на длительный срок, вызывая поражение легочной тка
ни. Кроме того, мелкая пыль при гой же массе имеет большую поверх
ность соприкосновения с легочной тканыо, поэтому она более активна. 
Еькокодисперсная пыль представляет большую опасность, чем крупная 
(ни: кодисперсная), так как она дольше находится в воздухе во взвешен
ном состоянии.

В различных производствах встречается самая разнообразная пыль 
пэ своей дисперсности. Например, при дроблении твердых материалов в 
образующейся пыли преобладают фракции 5 — 10 мк и более, при тонком 
пэм эле образуется пыль с преимущественным сог|ержанием пылинок от 2 
до 5 мк; наиболее мелкой пылью являются дымы и аэрозоли конденсации, 
в когорых большую часть составляют пкшинки менее I — 2 мк.

Гигиеническое значение удельного веса пыли сводится в основном к 
скорости ее осаждения: чем выше удельный вес пыли, тем быстрее она 
оселает и тем быстрее происходит самоочищение воздуха.

Химический состав пыли определяет биологическое действие ее на 
организм. По химическому составу пыли делят на две основные группы: 
токсические и нетоксические. Первые три попадании в организм вызыва
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ют острое или хроническое отравление, и горые не вызывают отравления 
орган и мма даже при больших концентрациях и при неограниченном сроке 
действия.

Биологическое действие токсической пыли находится в тесной связи 
с ее растворимостью. Хорошо растворимые пыли, попав в организм, рас
творяются в слизи и в других биологических среда?; (крови, лимфе) и в 
растворенном виде быстро и в большей степени всасываются и распро
страняются пс всему организму, оказывай токсическое действие. Мало
растворимые и тем более нерастворимые пыли при попадании в организм 
в основном при вдыхании, длительно остаются на месте их оседания в 
органах дыхания и оказывают в основном местное действие.

Структуре, пыли, то есть форма пылинок, также имеет определенное 
гигиеническое значение, так как от этого зависит характер ее местного 
действия и в какой-то степени проникающая способность. Пылинки с ост
рыми гранями, особенно игольчатой формы (кристаллическая пыль, пла
стинчатая и т. п.), оказывают большее раздражающее действие в месте 
соприкосновения (на слизистых оболочках глаз, верхних дыхательных 
путей, а иногда и накожном покрове). Пылинки стекловолокна, например, 
могут проникать в поры кожного покрова, в поверхность слизистых обо
лочек, вызына* значительное их механическое раздражение. Аморфные и 
волокнистые пыли в меньшей степени вызывают местное раздражение. 
Волокнистые мягкие пыли (шерстяная, хлопковая, льняная и др.) в основ
ном задерживаются в верхних дыхательных путях, не проникая в легкие.

Многие технологические процессы направлены на получение раз
личных материалов, состоящих из мелких частиц, например, цемента, 
строительного гипса, муки и т. д. Совокупность этих частиц правильно 
называть пылевидным материалом. Соответствующей пылью (например, 
цементной, мучной и т. д.) обычно называют наиболее мелкие частицы 
этих материалов, разносимые потоками воздуха.

Большая часть видов пыли возникает в результате процессов, связан
ных с обработкой материалов (резание, шлифование у т п.), их сортиров
кой и транспортированием (погрузка, разгрузка и т. п.).

В зависимости от материала, из которого пыль образована, она может 
быть органической и неорганической.

В свою очередь, opt эничсская пыль бывает paci ительного (древесная, 
хлопковая, мучная, табачная, чайная и т. д.) и животного (шерстяная, кос
тяная и др.) происхождения.

Неорганическая пыль по характеру действия па организм человека 
разделяется на раздражающую и токсическую. К раздражающим пыпям 
относятся минеральная (угольная, кварцевая, цементная и др.) и металли
ческая (стальная, чугунная, медная, алюминиевая и др.).

Нетзксические пыли (раздражающие). :атержмвзясь в легких дли
тельное гремя, постепенно вызь зак»т разрастание («круг каждой пылинки 
сое, инигельног ткани, готораь не способна воспринимать кислород из
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вдыхаемого воздуха, насыщать им кровь и выделять при выдохе углеки
слоту, как это делагт нормальная легочная ткакь. Процесс разрастания 
соединительной ткачи протекает медленно, как гранило, годами. Однако 
при длительном стаже работ;.) а условиях высокой запыленности разрос
шаяся соединительная ткань постепенно замещает легочную, снижая, та
ким образом, основную функцию легких—  усвоение кислорода и отдачу 
углекислоты. Длительная недостаточность кислорода нриподит к одышке 
при быстрой ходьбе или работе, ослаблению организма, понижению рабо
тоспособности, снижению сопротивляемости организма инфекционным и 
другим заболеваниям, изменениям функционального состояния других 
органов и систем. Вследствие воздействия нетоксической пыли на органы 
дыхания развиваются специфические заболетання, называемые пневмо- 
кониозами.

Пневмокоииозы  — собирательное название, включающее в себя пы
левые заболевания легких от воздействия вегх видов пыли. Однако по 
времени развития этих заболеваний, характеру их течения и другим осо
бенностям они различны и определяются характером воздействующей 
пыли. Названия этих разновидностей кневмокониозов, как правило, про
исходят от русского или чаще латинского названия воздействующей пы
ли. Так, пневмокониозы, вызванные воздействием кварцевой пылью, то 
есть свободной двуокисью кремния (S i02), называются шлнкозом, сили
катами (связанной кремниевой кислотой) —  силикагозом, угольной пы
лью — антракозом, железосодержащей пылью —  сидерозом, асбестовой - 
асбестозом, тальковой — талькозом, алюминиевой —  алюминозом и т. д.

Из всех перечисленных наибольшей агрессивностью обладает квар
цевая пыль, вызывающая силикоз, который характеризуете» относительно 
быстрым развитием и наиболее выраженными формами течения. Если 
другие виды пневмокониозон даже при значительной запыленности раз- 
виваютсн через 15 —  20 и более лет работы в данных условиях, то на
чальные формы силикоза при высокой запыленности нередко появляются 
через 5 —  10 лет работы, а иногда и ранее (2 —  3 года — при чрезмерно 
высокой запыленности). Вследствие особой агрессивности кварцевой пы
ли процентное содержание ее оложено в основу оценки потенциальной 
опасности различных прои шогственных пылей: чем выше содержание 
S i0 2 в пыли, тем вы ие опасность последней.

К токсическим относят свинцовую пыль.
Свинцовом пы ль, обладая кумулятивным действием (скоплением в 

организме), изменяет состав крови и влияет на костный мозг, вызывает 
мышечную слабость и пар;и и лучевого нерва, начинаются свинцовые 
колики и э н ц е ф а л о п а т и я  (воспаление головного мозга), поражения печени 
и почек. Особенно серьезную y ipoiy  представляет свинец для детей, вы
зывая их отставание в физическом развитии и другие отрицательные яв
ления.



Значительная часть промышленных иылей — смешанного происхож
дения, г. е. состоит из частиц неорганических и органических или, будучи 
орган и ческой, включает в себя частицы минеральной и металлической 
пыли. Пыль, выделяющаяся при шлифовании м етодических изделий, 
кроме металлических частиц, содержит минеральные частицы, образую
щиеся при взаимодействии обрабатываемого металла и орудий его обра
ботки (абразивного кру га и г. д.). Э ю  нужно учитывать при выборе мето
дов очистки и пылеулавливающего оборудования.

.?. U .  ЗВУКО ВЫ Е ВО ЗДЕЙ СТВИ Я Ш У М

Шум -  беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интен
сивности, вызывающие неприятное ощущение.

Он является одним из факторов риска для здоровья человека, наравне 
с курением, алкоголизмом и т.д. Частичная или полная потеря слуха -  
нередкое профессиональное заболевание но многих промышленно разви
тых государствах. Актуальна эта проблема и для нашей страны. Несколь
ко соте ч тысяч человек рабо тают у нас в шумовом дискомфорте. Это тка
чи. кузнецы, горнорабочие машинисты метрополитена, мотористы, пред
ставители некоторых других профессий.

Неблагоприятное воздействие акустических колебаний приводит не 
только к ухудшению слуха. O r избыточного грохота в организме снижа
ется иммунный барьер, л частота заболеваний, причем самых различных -  
от простудных д:> гинекологических, - увеличиваете». Исследования спе
циалистов показали: на шумных предприятиях уровень заболеваемости 
выше среднего на 20 процентов.

При длительном воздействии шума снижается острота слуха, изменя
ется кровяное давление, ослабляется внимание. Интенсивный шум явля
ется причиной нарушений сердечно-сосудистой, нервной системы, нор
мальной функции желудка и ряда других функциональных нарушений в 
организме человека.

Так как органы слуха человека обладают неодинаковой чувствитель
ностью к звуксвым колебаниям различной частоты, весь диапазон частот 
на практике разбит на октавн ы е полосы.

Октава — полоса частот с г раницами Г, - f2, где f./f, = 2. 
Среднегеометрическая частота -  f( I - ■ f .

Весь спектр разбит на {'• октавных полос:
45-90; 90-180; 180-360 ... 5600-11200.
Среднегеометрические частоты октавных полос:
63 125 250. 500, 2000, 4000 и 8000 
Окружающий на; шум имеет разный уровень звука: 
звуковой комфорт' — 30 дБ;

У)



шум проезжей части улицы —  60 дБ; 
интенсивное движение — 80 дБ; 
работа пылесосе —  75-80 дБ; 
шум в метро -  90-100 дБ; 
концерт —  120 дБ; 
ваяет самолета —  115-150 дБ; 
взрыв атомной бомбы -— 200 дБ

Воздействие шум о уровнем свыше 75 дБ может привести потере слу
ха — профессиональной тугоухости. При действии шума высоких уров
ней (!40 дБ) возможен разрыв барабанной перепонки - контузия, а при 
еще более высоких (более 160 дБ ) и смерть.

Интенсивный шум на производстве способствует снижению вни
мания и увеличению ошибок при выполнении работа. Из-за шума снижа
ется производительность труда и ухудшается качество работы. Шум за
трудняет своевременную реакцию работающих на предупредительные 
сигналы внутрицехового транспорта (автопогрузчики, краны и т. п.), что 
способствует возникновению несчастных случаев на производстве.

Н орм ирование шума
Нормативным документом является ГОСТ 12.1.003— 83 и 

.2.4/2.1.8.562 96 ССБТ. Средства и методы защиты от шума; КМ К 
2.01.08-96 РУз Зашита от шумл

Различают два метода нормирования:
1 - метод. Нормирование по уровню звукового давления.
2 - метод. Нормирование по уровню звука.
По 1 - метоЛу дополнит ель ibifi уровень звукового давления на рабо

чих местах (смена 8 ч) устанавливается для октавных полос со средними 
геом. частотами, т.е. нормируется с учетом спектра.

ГР, дБ N' '4- Болевой порог _____— '

сныши мосги
60 - N

20 3000 20000
f  Гц

Рис. 4. Звуковое восприятие человеком.
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По 2 - методу дополнительный уровень звука на рабочих местах ус
л ав ли в ается  по общему уровню звука, определенного по шкале Л шу- 
момер.1, т.е. на частоте 1000 Гц.

Допустимый уровень звука в жилой застройке с Т00-?.?*' не более 40 
дВА, с гЗ00-?00 —  ЗОдБА.

По отношению к Буковым воздействиям, генерируемым каким-либо 
источи и ком, следует отметить важную особенность, заключающуюся в 
том, что сами звуковые волны и являются формой распространения энер
гии в окружающем пргстрана ве. Поэтому интенсивность звука 1зв харак
теризуется коли честном энергии, переносимой звуковой волной в единицу 
времени через единицу плошали, перпендикулярной направлению рас
пространения этой волны.

h  в= Р '  зв/ рС зв

гле.Рзв -звуковое давление в определенной гочке среды;
Р- плотность среды; Сзв- скорость распрастронения звука в среде.
Используемый параметр звукового давления представляет собой раз

ность между текущим полным давлением в точке среды при наличии зву
ка и средним давлением в этой же точке в его отсутствие

Иначе говоря, звуковое давление чарактеризуег дополнительную 
энергию, которая появляется в о к р у ж а ю щ е й  человека среде вместе со 
звуковой волной. С точки зрения человека, интенсивность звука настоль
ко велика, насколько велико звуковое давление. Согласно известному в 
физиологии закону Вебера-Фехнера прирост ощущения органов чувств 
человека, в том числе и слуха, пропорционален логарифму отношений 
энергий сравниваемых во.действий Поэтому для характеристики самого 
шума применяют значения так называемого уровня интенсивного звука L
и, измеряемого в децибелах (дВ):

L и =10 l .g (I з н /10),

где 1„- интенсивность звука, соответствующая порогу слышимости 
человека и равная значению 10 12 Вт/м 2 на частоте МООГп.

Поскольку в соотиептвии с формулой определения интенсивности 
звука, 1„ пропорциона ьна квадрату звукового давления Р,„ то для харак
теристики восприятия человеком звуковых воздействий удобнее исполь
зовать такой парамегр, как уровень звукового давлен ля L д, Дб:

I. д - 20Lg (Рзв/Р0),

где Р0- пороговое звуковое давление, ощ ущ аемо; человеком и равное 
ачен :ю 2* 10 ’ 1 а частой- 1000Гц.
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Переход от у р о и т  интенсивности звука к уровню звукового давле
ния должен учитывать конкретные условия распространения звуковых 
волн

La-  I v l IOLg(p*Ciypo*C„„),

где р0 и Сздо -  соответственно плотность нормальной среды и ско
рость распространения звука в нормальной среде (воздух при температуре 
20 градусов Цельсия и атмосферном давлении 10 5 Па)

Если параметры реальном среды соответствуют нормальным, то
L .-U -

Мероприятия по борьбе с шумом
Для снижения шума применяют следующие методы:
I группа - Строительно-планировочная (рациональная планировка)
II группа - Конструктивная
III группа - Снижение шума в источнике его возникновения
IV группа -Организационные мероприятия

/ группа. С'троительно-кшкиробочная
Использование определенных строительных материалов связано с 

учетом проектирования. Для зашиты окружающей среды от шума исполь
зуются лесные насаждения. Уровень звука снижается от 5-40 дБА.

II группа Конструктивная
Установка звукоизолирующих преград (экранов). Реализация метода 

звукоизоляции (отражение энергии звуковой волны). Используются мате
риалы с гладкой пове рхностью ('.текло, пластик, металл).

Акустическая обработка гомешения (звукопоглощение).
Можно снизить уровень звука до 45 дБА.
Использование объемны» : кукоиоглатителей (звукоизолятор + зву- 

копоглагитель). Устанавливается над значительными источниками звука.
Можно снизить уровень звука до 30-50 дБА.
Ш группа. Снижение шума ч источнике его возникновения
Самый эффективный метод, возможен на этапе проектирования. Ис

пользуются композитные м г е р н а  ы 2-х сложные. Снижение достигает 
20-60*дБА.

IV группа. О ргаш чациониг ■ мероприятия
Определение режима труда и отдыха персонала.
Планирование рабочего времени. Планирование работы значительных 

источников шума в разных источниках.Снижение: достигает5-10 дБА.
Если уровень шума не снижается в предела) нормы, используются 

индивидуальные ср ед а  ва защиты (гаушнихи, шлемофоны).
Приборы контроля: - шумомепы: виброакустнческий комплекс 

RET. ВШВ.

42



Механические колебания с частотами 20-20000 Г'ц воспринимаются 
слуховым аппаратом в виде звука. Область акустических колебаний с час
тотой выше 20 Гц называется инфразвуком  При воздействии инфразвука 
могут возникнуть неприятные субъективные о ту п ен и я , нарушения в 
центральной нервной системе (ЦНС), сердечно-сосудистой и дыхатель
ных система?;, появляется чувство страха, тревоги, неуверенности. И н
фразвук нормируется по уровню звукового давления санитарными нор
мами CH-2.2.4./2.I.8. 583-%.

Источники инфразвука: оборудование, которое работает с частотой 
циклов менее 20 в секунду.

Вредное воздействие: действует на центральную нервную систему 
(сграх, тревога, покачивание, т.д.)

Звуки с частотой свыше 20000 Гц называются ультразвуками. По ф и
зической сущности ультразвук (УЗ) не отличается от слышимого звука. 
Однако в отличие от шума УЗ характеризуется большими значениями 
интенсивности (до сотен затг на квадратный метр). По частотному спек
тру ультразвук делится на:

—  низкочастотный У З, колебания от 11,2 до ЮС кГц; 
высокочастот ный УЗ, колебания от 100 кГц до 1000 МГц.
По способу распространения на воздушный у з  и контактный. 
Биологический эффект воздействия УЗ на оргшилм. зависит от ин

тенсивности, цлчтельнэстм воздействия и размеров поверхности
Звукоизоляция. При недостаточности мероприятий для снижен»., 

уровня шума до допустимых значений или невозможности их осуществ
ления применяют звукоизоляцию. Снижение шума достигается за счёт 
уменьшения интенсивности прямого звука путём установки ограждений, 
кабин, кожухов, экранов. Сущность звукоизоляции состоит в том, что па
дающая на ограждение энергия звуковой волны отражается в значитель
ной большой степени, чем проходит через него.

Поток звуковой энергии W при встрече с преградой частично отра
жается W отр. частично поглощается в порах материала преграды WIlor„ и 
частично проходит за преграду за счст ее колебаний Wnp. Количество от
раженной, поглощенной и прошедшей звуковой энерг ии характеризуется 
коэффициентами:

Звукоотрожения р = WCTp/W;
Звукопоглощения a  r W11ITn/\V;
Звукопроводимости т -  \Vnp/W ;
где W-общее количество падающей звуковой эн?ргии, Дж;
По закону сохранения энергии а+р+т= I. Для большинства приме

няемых строительных облицовочных материалов а г'-0,10,9 на частотах от 
63 до 8000 Гц.

Для случая диффузного звукового поля значение собственной звуко- 
и оляции ограждения II (дБ) определяете я такие4мостью R - 101.g t/т.-



Звукоизолирующие ограждающие конструкции принято называть 
однослойными, если они выполнены из однородного строительного мате
риала или составлены из нескольких слоев различных материалов, жестко 
(по всей поверхности) скрепленных между собой, или из материалов с 
сопоставимыми акустическими свойствами (например, слой кирпичной 
кладки И штукатурки).

' Измерение звукоизоляции можно достаточно точно рассчитать по так 
называемому закону «массы»:

R= 20 lg mf-47,5 , r. '
где R-звукоизоляция, дБ; 
rn-масса I м‘ ограждения, кг; 
f-частота звука, Ги.
Наименьшую частоту звука (Гц.), при которой становится возможным 

явление волнового совпадения, называют критической и вычисляют по 
формуле

f.p ZOOOO/h * [ p l  F, Гц,

где h-тол шин а ограждения, см 
р-плотность материала, кг/м3
Е- динамический модуль упругости материала ограждения, МАа.
При передаче шума из одного помещения в другое, в последнем уро

вень будет зависеть от эффекта многократных отражений звука от внут
ренних поверхностей. При высокой отражательной спосс'бности внутрен
них поверхностей будет проявляться «гулкость» помещения и уровень 
звука в нем будет больше (чем при отсутствии отражения) и, следова
тельно, будет ниже г о  фактическая звукоизоляция Rcp.

Звукопоглощением поверхностей ограждения помещения на задан
ной частоте является величина, равная произведению площадей огражде
ния помещения S на ее коэффициенты звукопоглощения а

S:,„=£So., т.с. R$=R+10 lg f>,JS

где S „„- эквивалентная площадь звукопоглощения изолируемого по
мещения. м2;

S- площадь изолирующей перегородки, м \
Звукоизолирующие строительные перегородки сникают уровень 

шума в смежных помещениях на 30-50 дБ.
Для уменьшения массы ограждений и повышения их звукоизоли

рующей способности часто применяют многослойные ограждения. Про
странство между слоями заполняется пористо-волокнистыми материала
ми или оставляется воздушный промежуток шириной 40-60 мм.
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Под действием переменного звукового давления первый слой много
слойной преграды начинает колебаться, и эти колебания передаются уп
ругому материалу, заполняющему промежуток между слоями. Благодаря 
виброизолирующим свойствам заполнителя колебания второго слоя огра
ждения будут значительно ослаблены.

Теоретически звукоизоляция двухслойного ограждения может со
ставлять 70-80 дБ. Отверсгия и щели в ограждения?; значительно умень
шают звукоизолирующий эффект.

Рие. 5. Средства звукоизоляции:
1-звукоизолирующее ограждение; 2-звукоизолнруюшие кабины и 

пульты управления; 3-звукоизолирующие кожухи; 4-акустические экра
ны; ИШ - источник шума.

Звукопоглощение это свойство строительных материалов и конст
рукций поглотать энергию звуковых колебаний. Поглощение звука свя
зано с преобразованием энергии звуковы». колебаний в теплоту вследст
в и е  потерь на трение в каналах звукопоглощающего материала. Звукопо
глощение материала характеризуется коэффициентом звукопоглощения, 
который равен отношению звуковой энергии, поглощенной материалом, к 
падаюшей звуковой энергии. К звукопоглощающим относятся материалы 
с а>0,2

Облицовка внутренних поверхностей производственных помещений 
звукопоглощающими материатамп обеспечивает снижение шума на 6-8 
дБ в зоне отраженного звука и ка 2-3 дБ в зоне прямого шума.

Наиболее шумные механизмы и машины закрывают кожухами, изго
товленными из конструкционных материалов стали, сплавов алюминия, 
пластмасс и др., и облицовывают изнутри ввукологлащающим материа
лом.
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I'uc. 6. А кустическая обработка помещений:
1-защитный перфорированный слой; 2-зву коп оглашающий материал; 

З -защ тная стеклоткань; 4-стена и потолок; 5-воздушный промежуток; 6- 
плита из звукопоглощающего материала.

Э кран и рован и е источников шума или рабочих мест осуществляют 
по схемам приведенным на рис. .5. Защитные свойства экрана возникают 
из-за того, что при огибании прямой звуковой волной кромок экрана за 
ним образуется зонг, звуковой тени тем большей протяженности, чем 
меньше длина волны (больше частота звука). Так как экран защищает 
только от прямой звуковой волны, его применение эффективно только в 
области прямого преиалированы шума и над отраженным местом. Экран 
надо устанавливать между источником шума и рабочим местом, если они 
расположены недалеко друг o r  друга. Звуковые экраны широко применя
ют не только на произвола вс:, то и для защиты от шума транспортных 
потоков зоны пешеходных дорожек, проходящий вдоль магистрали. В 
населенной местности в качестве экранов, снижающих уровень шума, 
используются лесозащитные полосы. Снижение шума может достигать 2
7 дБ и зависит от толщины полос ы, породы деревьев, времени года.

Глушители применяют для снижения аэродинамического шума. 
Глушители шума принято делить та обсорбционкые, использующие об
лицовку поверхностей воздуховодов звукопоглощающим материалом , 
реактивные типа расширительных камер, резонаторов, узких отростков, 
комбинированные, в которых 'юнерхности реактивных глушителей обли
цовывают звугопоглощающим материалом, экранные.
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Если уровень шума ье снижается в пределах нормы, используются 
индивидуальные средства зашиты К C IB  от шума относят ушные вкла
дыши, наушники, шлемы н беруши. Вкладыши -  мягкие тампоны и-.) ульт- 
ратонкого материала, вставляемые в слуховой канал уха. Их эффектив
ность не очень высока и может составлять .5-15 дБ. Наушники плотно об
легают ушную раковину и удерживаются на голове дугообразной пружи
ной. Их эффективности изменяется от 7 дБ на частоте 125 Гц до 38 дБ на 
частоте 8000 Гц. Шлемы применяют при воздействии шумов очень высо
ких уровней (более 129 дБ). Они закрывают всю голову человек, так как 
при таких уровнях шум проникаем в мозг не только через ухо, но и непо
средственно через черепную коробку.

Снижение- уровня звукового давления в акустически обработанном 
помещении в зоне отраженного звука рассчитывают г о формуле:

AL=20Lg Й2/В,,
где В, и В2 -  постоянные помещения до и после акустической обра

ботки его. определяемые по КМК 2 .0 1.08-96.

Я. 1.4. ВИ БР А Ц И О Н Н Ы Е  ВО ЗДЕЙ СТВИ Я

В целом, представленные выш е инфразпукозые воздействия весьма 
сходны с другим часго встречающимся видом негативных силовых воз
действий —  вибрацией определяемой как колебательное механическое 
движение точки или системы, при котором происходит поочередное воз
растание и убывание во времени значений хотя бы одной координаты.

Как и звук, вибрационное воздействие характеризуется амплитудой 
н частотой колебаний, а также их вибрационной скоростью  (виброскоро
стью) Ун и вибрационным ускорением  (виброускорением) А,. Возможность 
изменения параметров вибрационных колебаний в весьма широких пре
делах заставляет использовать, как и в случае со звуковыми воздействия
ми. логарифмические характеристики сравнения реально действующих 
значений вибрации с пороговыми значениями ее ощущения.

Для вибрационной скорости такая характеристика обозначается как 
уровень виброскоросМи !,Н(- а измеряется также в децибеллах (дБ): ,

LBc:= 2 0 * lg (F „ /F Uo),
где К„(| —  пороговое значение ощущения человеком вибрационной 

скорости, принятое международным стандартом как :> » 10~“ м/с. Анало
гично полечить в е с т с я  и уровень виороускореиий /.„у, дэ:

Ев» = 20*lg(A|i/,\uo),
где 4„0 — пороговое значение ощущения человеком вибрационного 

у ;. фення, принятое международным стандартом как 3 • 10 1 м/с" .
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Весьма важной особенностью восприятия вибрации человеком явля
ется то, что сам человек представляет собой с механической точки; зрения 
многозвенную упруго-колебательную систему с достаточно большим 
числом возможных резонансных частот. Поэтому для человека существу
ет не одна опасная резонансная частота вынужденных колебаний, обу
словленных вибрационными воздействиями, а целый спектр резонансных 
частот, каждая из которых приводит к своим собственным негативным 
соматическим последствиям. В результате вибрационные патологии стоят 
на втором месте по частоте их возникновения в списке профессиональных 
заболеваний (после пылевых легочных болезней).

Характеризуя вибрационные воздействия, разделяют их, во-первых, 
на обшие, т.е. действующие на весь организм человека сразу, и локаль
ные, действие которых ограничивается конечностями или отдельными 
частями тела; во-вторых, важным для человека сказывается и направле
ние действия вибрации —  вертикальное или горизонтальное.

В частности, исследования показали, что человек тяжелее вос
принимает обшее вертикальное направление вибрации, находясь в поло
жении сидя с локальным резонансом частот для его головы диапазоне 
20— 30 Г'ц, и горизонтальные вибрационные воздействия —  стоя с резо
нансом частот 1,5—2 Гц. Связано это в том числе с количеством переда
ваемой при этом человеку энергии от источника вибрационных воздейст
вий и с влиянием различных направлений вибрации на вестибулярный 
аппарат человека.

Негативное восприятие вибрации человеком начинается уже с часто
ты около 0,7 Гц и достигает своего общего максимума при частоте при
мерно 5 Гц. Органы, расположенные в брюшной полости и грудной клет
ке человека, резонируют при частотах 3— 8 Гц. Еще один общий резонанс 
организма при вертикальных вибрациях наблюдается на частоте 15—20 
Гц. Расстройство зрительного восприятия человека наступает при резо
нансе органов зрени?: в двух диапазонах частот: 25— 40 и 60—90 Гц.

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что человек чувству
ет дискомфорт и нарушения нормального состояния, быстро переходящие 
в болезненные ощущения, в широком диапазоне вибрационных воздейст
вий на частотах 0,7— 90 Гц.

Стремясь избежать явно болезненных и неприятных ощущений от 
действия вибрации, но будучи не в силах полностью исключить ее воз
действие в процессе выполнения трудовой деятельности, человек выбира
ет менее ощутимые ;щя него рабочие частоты механизмов и машин, рас
полагающиеся вне указанного выше резонансного диапазона, т.е. менее
0,7 Г и или более 90 Гц. Но действие как очень низких, так и высоких час
тот вибрации даже при всей их незаметности, а часто и п ривычности ока
зывается для здоровья человека вредными.
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Наиболее тяжелые последствия длительного воздействия вибрации 
на человеческий организм проявляются в виде распространенного про
фессионального заболевания вибрационной болезни. Характерными и 
самыми критическими для развития Данной болезни являются вибраци
онные частоты в диапазоне значений 30— 250 Гц. В процессе заболевания 
отмечаются изменения сосудов и костно-суставного аппарата конечно
стей, починенная чувствительность их к холоду и ноющие боли в них. 
Спазмы сосудов, вызванные локальной вибрацией, распространяются от 
кистей рук на предплечья и могут отражаться даже на сосудах сердца.

К общим негативным последствиям вибрационной болезни вносятся 
серьезные нарушения нервной системы и вестибулярного аппарата чело
века, расстройство координации движсиий и т.д.

Повышенный уровень напряжения в электрической сети, замыкание 
которого может произойти в геле человека;

Защита от опасности при переходе напряжения с высокой стороны  
на низкую.

Повреждение изоляции в трансформаторе может привести к замыка
нию между обмотками разных напряжений. В этом случае на сеть низкого 
напряжения накладывается более высокое напряжение на которое эта сеть 
не рассчитана. При переходе напряжения 6 или 10 кВ на сторону до 
1000 В, на низкое напряжение накладывается фазное напряжение более 
3000 В (при 6 кВ - 3460 В).

При заземлении нейтрали и применении нулевого провода происхо
дит замыкание на землю и напряжения замыкания относительно земли не 
превысит линейного напряжения низкой стороны. При невозможности 
заземления нейтрали применяются - пробивной предохранитель два элек
трода разделенные слюдяной прокладкой с отверстиями, который вклю
чается между нейфалыо (а при соединении в треугольник между фазой) и 
землей.

Простейшая схема электрического сопротивления человека.

3.1.5. ВОЗДЕЙСТВИЕ П О ВЫ Ш ЕН Н О ГО  УРОВНЯ  
НАПРЯЖ ЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
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Кожа действует как конденсатор (большое сопротивление).

К  «  Ка. с

Этот предохранитель срабатывает ( воздушные промежутки проби
ваются и электроды замыкаются) при напряжении выше 3000 В при выс
шем напряжении ниже 1000 В применяются как мера защиты заземления 
вторичных обмоток понизительных ламп (лучше средней точки обмотки) 
или применяются заземляемые экраны или экранные обмотки, размещен
ные между первичной и вторичной обмотками трансформатора.

Величина электрического сопротивления меняется в зависимости от 
напряжения:

конденсата

R а= 1000 Ом = 1 кОм
R h = 40 кОм - сопротивление человека

Компенсация емкостной составляющей тока замыкания на земно. 
Применение низких напряжений.

В сетях с изолированной нейтралью при их емкости более 0,ЗмкФ и 
сопротивлением изоляции 50 кОм на фазу, дальнейшее увеличение сопро
тивления изоляции не снижает ни тока замыкания на землю, ни тока через 
человека, т.к. в указанном случае величина тока замыкания на землю оп
ределяется емкостью между фазами и землей.

Известно, что снижение тока замыкания на землю приводит к сни
жению напряжений прикосновения и шага. Уменьшить ток замыкания в 
таких сетях можно за счет снижения емкостной составляющей тока замы
кания на землю, что достигается включением индуктивности ( компенси
рующей или дугогасящей катушки ) между нейтралью и землей. При точ
ной настройке в резонанс компенсирующей катушки индуктивная состав
ляющая компенсирует емкостную и ток замыкания на землю соответству
ет активному сопротивлению изоляции фаз увеличенному на сопротивле
ние обмотки компенсирующей катушки.
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Компенсация емкостной составляющей применяется обычно в сетях 
напряжением выше 1000 В, при токах замыкания на землю от 5 А и выш е 
регламентируется 11УЭ в зависимости от напряжения - 10 А - 35 кВ, 30 А
- 6кВ.

В сетях напряжением до 1000 В компенсация емкостной составляю 
щей тока замыкания на землю осуществляется в подземных сетях рудни
ков и шахт.

Применение низких напряжений не более 42 В. Наибольшая степень 
безопасности достигается при напряжениях 6-10 В, т.к. в этом случае ток  
через человека минимальный. Но такое напряжение применяется редко 
(шахтерские лампы - 2,5 В. детские игрушки - 4,5 В, бытовые фонари).

Чаще в производственных условиях применяется напряжение 12 и 36 
В. Неудобством применения малого напряжения в силовых сетях являет
ся: необходимость уменьшения протяженности этих сетей, т.е. примене
ния отдельного источника для групп или одного потребителя (большой 
ток); поэтому такое напряжение применяется для электрофицированного 
инструмента, ручных и станочных ламп.

Для получения низкого напряжения запрещается применение авто
трансформаторов, а только аккумуляторы, трансформаторы. Причем вто
ричная обмотка заземляется (зануляется).

При напряжении 12 и 36 В возможно прохождение через тело чело
века тока, превышающего значение порога неотпускания, поэтому при
нимаются дополнительные меры защиты; двойная изоляция от случайных 
прикосновений и др.

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ЭЛЕКТРОБЕЮ НАСНОСТИ

Электросети и 'ЗУ принято разделять на 2 группы:
1 гр. —  напряжением до 1000В;
2 гр.—  напряжением выше 1000В.
Электрические сети подразделяются по количеству токонесущих 

проводов на:
Однопроводные, двухпроводные, 3-х проводные, 4-х проводные.
В однопроводной сети 2-ым проводом является рсльс или земля. По 

этой схеме работают трамвайные, электровозные, иногда сварочные уста
новки.

Двухпроводные сети — сети постоянного и I фазного переменного 
тока.

Трехпроводные сети переменного тока — сети 3-х фазного тока с 
изолированной или заземленной нейтралью.

Четырехпроводные сети - сети 3-х фазного тока с заземленой нейтра
лью и нулевым проводом.
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При анализе условий электробезопасности во всех системах и ЭУ до 
1000 В емкостью фаз по отношению к земле пренебрегаем, полагая СМ), а

Х =  — = оо 
ф С

Сети с общей протяженностью кабельных линий не более I км отно
сятся к сетям U до 1000В с малой емкостью фаз.

В воздушных сетях напряжением > 1000В и в кабельных сетях на
пряжением £ 1000В при длине линии более 1-2 км необходимо считаться 
с токами утечки и токами емкости.

Во время работы на ЭУ, находящихся под напряжением, возможны 2 
характерных поражения электротоком:

1) при прикосновении человека к токоведущим частям ЭУ:

Э У

R4

/  /  / / / / / / /

2) при прикосновении человека к корпусу оборудования, который 
нормально не находится под напряжением, но в случае пробоя изоляции 
может оказаться под напряжением.

R4

Различают 2 вида прикосновения:
а) двухполюсное;
б) однополюсное.
Все токоведущие части любой электрической сети изолируются от 

земли. Сопротивление провода по отношению к земле принято называть 
сопротивлением изоляции или сопротивлением утечки, которое склады
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вается из сопротивления изоляции самого провода и последовательно 
включенных участков пути на землю (строительных конструкций, пола, 
почвы и т.п.). Под действием разности потенциалов между проводом и 
землей протекает небольшой ток утечки.

Двухполюсное прикосновение человека к 1 фазной сети. В данном 
случае величина тока, протекающего через тело человека по пути рука- 
рука, будет определяться приложенным напряжением и сопротивлением 
тела человека Кч.. .

Сопротивление изоляции сети, обувь, диэлектрические перчатки и 
подставки при таком прикосновении не защищают человека от пораже
ния. На практике наиболее часто имеет место однополюсное прикоснове
ние.

г1^г2=тиз
Прикосновение человека к I проводу 2 х проводной сети, изолиро

ванной от земли.
До прикосновения человека к токоведущим частям (проводам), если 

г! = г2 напряжение каждого провода по отношению к земле будет состав
лять ил = 1)з, Ш  = 220В, то U3 _ 110В.

При I полюсном прикосновении человек прикасается к проводу 1, 
включенному параллельно с rl и последовательно с г2. После прикосно
вения произойдет перераспределение напряжения проводов по отнош е



нию к земле, т.к. сопротивление между 1 проводом и землей уменьшается, 
т.е.:

и -  220
Т Б Т — 'А  = ------ 5---------- г  = 0,03 Ы  

2 1 0 + 5  10

т.е. при I полюсном прикосновении к 2-х проводной сети человек на
ходится под зашитой изоляции сети R113 относительно земли.

При замыкании провода 2 на землю (г2=0) человек, прикасающийся к 
1 проводу, попадет под полное линейное напряжение, т.е.

1 _ и ^ _ _  220

R 1000

11рикосновение к I проводу может оказаться таким же опасным, как 
и при 2-х полюсном прикосновении, т.е. смертельно.

В большинстве случаев персонал, обслуживающий ЭУ прикасается к 
I полюсу (голому проводу, зажиму) стоя на полу, сопротивление которого 
включено последовательно с телом человека.

К пола и R обуви является существенным фактором, определяющим 
последствия прикосновения человека к токоведущим частям в ЭУ до 
1000В.

Если г1= г2 =гиз.

и .

+ г  + г а
и и в

Корпус любой ЭУ от токоведущих частей защищен сопротивлением 
гиз. Человек, прикоснувшись к корпусу ЭУ, находится под защитой изо
ляции токоведущих частей. При пробое изоляции на корпус гиз =0, чело
век прикоснувшись к корпусу, попадает под напряжение установки.

Случай, когда между корпусом ЭУ и проводом 2 произошел пробой 
изоляции на корпусе.
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/  ^ v l

R3y и R ii || г2  ; ;

К  f o  +  'a)-* - —a
R jy

■ - сопротивление заземления ЭУ.
R v +  R , V

Па величину тока 11ч большое влияние оказывает а, г.е. чем меньше
а, тем меньше 1ч.

Например: Ш  220 В гI г2 3*103 Ом 
R3y= 4 Ом Rr 1 ООО Ом

R ' = а Я

4а = ----- ^—  = ---------- = 0,004
R,+R„ 4 1 0 0 0

/ ,  =  — ------— —  --000-------------  =  о.ООЗЛ =  Зм А
9 10

1000(3 103 ч-З 103) +
4 10~3

Ток неопасный, только дрожание пальцев.
Все системы электроснабжения Зфазным током подразделяются на 2 

типа: 3 фазная сеть с изолированной от земли нейтралью тр-ра и 3 фазная 
сеть с заземленной N. 3 фазная сеть переменного тока ] 50 Гц с изолиро
ванной нейтралью.

Изолированная N это голый провод, соединяющий 0 точку обмотки 
НН трансформатора через пробивной предохранитель с землей.
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r° О  -5

N для того, чтобы в случае аварии (к.з. в обмотках трансформатора) 
ВН не перешло на сторону НН, что повлечен (при неисправной защите) 
выход из строя электрической сети.

3-х фазная сеть с заземленной N применяется в сетях с большой про
тяженностью и отличается от сети с изолированной нейтралью отсутстви
ем пробивного предохранителя.

Нулевая точка обмотки НН глухо заземлена. Такие сети в большин
стве случаев 4-х проводные.

Сети 3-х фазного тока с изолированной нейтралью -  это сети напря
жением до 1000В с общей протяженностью £ 1 км. Емкость сети относи
тельно земли не учитывается.

ЗАЩИТА ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ К IIETOKOВЕДУЩИМ 
ЧАСТЯМ  ОБОРУДОВАНИЯ

Металлические корпуса оборудования, нетоковедущие части могут 
случайно оказаться под напряжением. Для защиты людей при прикосно
вении к нетоковедущим частям электрооборудования служит защитное 
заземление и зануление.

Защитное заземление это преднамеренное электрическое соедине
ние с землёй или её эквивалентом метатлических нетоковедущих частей, 
которые могут оказаться под напряжением.

Защитное заземление следует отличать от рабочего, измерительного 
и заземлением моление защиты.

Защитное заземление выполняется:
1) При номинальном напряжении 380В переменного тока и 440В 

постоянного тока во всех случаях
2) При номинальном U от 42В до 380В переменного тока и от 110 до 

440В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью и особо 
опасных

3) Во взрывоопасных помещениях заземляются все.



Защитному заземлению подлежат:
1. Металлические крыши зданий;
2. Телефонные будки;
3. Металлические корпуса кабелей и кабели муфт;
4. Опоры линий связи;
5. Переносной электроинструмент с металлическим корпусом, корпу

са электроизмерительных приборов, машин, аппаратов;
6. Стальные трубы электропроводов

ЗЛ Н У Л Е Н И Е

Применяется в 4х проводных Зх ф. сетях до ЮООА с глухо- 
заземленной нейтралью.

Занулением называется преднамеренное электросоеденение с нуле
вым защитным проводником металлических токоведущих частей, кото
рые могут оказаться под напряжением.

Цель заземления - превратить пробой на корпусе в однофазное к.з., 
вызвать срабатывание защиты и отключение ЭУ от сети в минимально 
короткий срок. В качестве средств защиты применяется плавкие предо
хранители или автоматические выключатели. До отключения сети при 
замыкании на корпус схема залуления действует как защитное зазем ле
ние.

3.1.6. И О Н И ЗИ РУЮ Щ И Е ВО ЗДЕЙ С ТВИ Я

Ионизирующее излучение излучение, взаимодействие которого 
со средой приводит к возникновению ионов различных знаков.

Характ ерист ики ионизирующ его излучения.
• Экспозиционная доза —  отношение заряда вещества к его массе 

[Кл/кг];
•  Мощность экспозиционной дозы [Кл/кг-с];
• Поглощенная доза —  средняя энергия в элементарном объеме па 

массу вещества в этом объеме [Гр Грей], внесистемная единица - [Рад];
•  Мощность поглощенной дозы [Гр/с], [Рад/с];
• Эквивалентность вводится для оценки заряда радиационной 

опасности при хроническом воздействии излучения произвольным соста
вом [3в=3иверт], внесистемная единица [бэр].

I Зв-lT p /Q , где Q - коэффициент качества (зависит от биологическо
го эффекта ИИ).

• Радиоактивность — самопроизвольное превращение неустойчивого 
нуклида в другой нуклид, сопровождающееся испусканием ионизирую
щего излучения
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Активностью радионуклида называется величина, которая характери
зуется числом распада радионуклидов в ед. времени или числом радио
превращений в единицу времени.

[Беккерель —  Бк]
Виды и ист очники И И  в бытовой, производственной и окружаю

щ ей среде:
К ИИ относится:
—- корпускулярная (a ,  (i нейтроны);
—  (у, лент, электромагн.)
По ионизирующей способности наиболее опасно а  излучение, осо

бенно для внутреннего излучения (внутренние органы, проникая с возду
хом и пищей).

Внешнее излучение действует на весь организм человека.
Фоновое облучение организма человека создается космическим из

лучением, искусственными и естественными радиоактивными вещества
ми, которые содержатся в теле человека и окружающей среде.

Фоновое облучение включает:
1) Доза от космического облучения;
2) Доза от природных источников;
3) Доза от источников, испускающих в окружающую среду и в быту;
4) Технологически повышенный радиационный фон;
5) Доза облучения от испытания ядерного оружия;
6) Доза облучения от выбросов АЭС;
7) Доза облучения, получаемая при медицинских обследованиях и 

радиотерапии;
Эквивалентная доза —  от космического облучения 300 мкЗв/год.
В биосфере Земли находится примерно 60 радиоактивных нуклидов. 

Эффективность дозы облучения ТЭЦ в 5 - 10 раз выше, чем АЭС в увели
чении фона.

При полеге в самолете на высоте 8 км дополнительное облучение со
ставляет 1,35 мкЗв/год.

Цветной телевизор на расстоянии 2,5 метра от экрана 0,0025 
мкЗв/час, 5 см. от экрана—  100 мкЗв/час.

Средне- эквивалентная доза облучения при медицинских исследова
ниях 25 - 40 мкЗв/год. Дополнительные дозы облучения 0,5 млБэр/час на 
расстоянии 5 м. от бытовой аппаратуры 28 млРент/час.

3.1.7. ЭЛ ЕК ТРО М АГН И ТН О Е (ЭМИ) ВО ЗДЕЙ С ТВИ Е

Электромагнитное поле большой интенсивности приводит к перегре
ву тканей, воздействует на органы зрения и органы половой сферы. Уме
ренной интенсивности: нарушение деятельности центральной нервной
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системы; сердечно-сосудистой; нарушаются биологические процессы в 
тканях и клетках. Малой интенсивности: повышение утомляемости, го
ловные боли; выпадение волос.

Нормирование элект ромагнит ны х полей
ГОСТ 12.1.006-84
Нормируемым параметром электромагнитного поля в диапазоне час

тот 60 кГц-300 МГц является предельно-допустимое значение состав
ляющих напряженностей электро и магнитных полей.

ЭНкпл " предельно-допустимая энергетическая нагрузка составляю
щей напряженности электрического поля в течение рабочего дня 
[(13/м)2-ч1

ЭНнпл '  предельно-допустимая энергетическая нагрузка составляю
щей напряженности магнитного поля в течение рабочего дня [(А/м)г-ч]

Нормируемым параметром электро- магнитного поля в диапазоне 
частот 300 МГц-300 ГГц является предельно-допустимое значение плот
ности потока энергии.

п  п  э п л =  к - 3 1 1 " " ” -II д J

11ПЭцд - предельное значение плотности потока энергии 
[Вт/м‘|,[мкВт/см: |

К - коэффициент ослабления биологических эффектов
ЭНщппд - предельно допустимая величина энергетической нагрузки 

[В/м2 ч]
Т - время действия [ч]
Предельная величина Г1ПЭ11Д не более 10 Вт/м2; 1000 мкВт/см2 в про

изводственном помещении.
В жилой застройке при круглосуточном облучении в соответствии с 

СИ => ППЭ„Д не более 5 мкВт/см' .
В зоне индукции ЭМП характеризуется Е, 11 а/м, в волновой зоне 

ЭМП характеризуется плотностью потока мощности электромагнитной 
энергии СГ, вт/см’.

ГОСТ 12.1.006 “Электромагнитные поля радиочастот”, ССБТ “Д о
пустимые уровни на рабочих местах” .

Степень и характер воздействия ЭМП на организм человека опреде
ляется длиной волны, интенсивностью излучения, режимом облучения Г ,  
размером тела.
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ЭМП оказывает тепловое воздействие -  нагрев тканей (либо общий, 
либо местный), морфологическое воздействие -  изменение структуры 
клеток (сосудистые изменения); функциональное воздействие -  утомляе
мость, сонливость или нарушение сна, головные боли, расстройства нерв
ной системы.

3.1. Н. Р А Д И А Ц И О Н Н О Е  ВО ЗДЕЙ СТВИ Е

Для защиты от радиоактивных излучений применяют ряд организа
ционных и технических мер. Ярким представителем семейства радиоак
тивных веществ является уран. Уран - основной элемент ядерной энерге
тики.

По данным МАГАТЭ, Узбекистан стоит на седьмом месте в мире по 
запасам урана и на пятом по его добыче. В стране разведано на данный 
момент около 40 месторождений с запасами урана, основу из которых 
составляют 27 месторождений. Разведанные запасы урана в Узбекистане 
составляют, по данным разных источников, от 55 до 80 тыс. тонн. НГМК 
намерен нарастить к 2010 году добычу урана до 3 тыс. тонн.

Физические свойства урана:
Уран был открыт Клапрогом в 1789 г. Восстановлением углем при

родной желтой окиси Слапрот получил черный порошок, который был 
принят им за элемент. Лишь в 1841 г. было установлено, что элемент Кла
прота представляет собой оксид металла. Элементарный уран Пели го по
лучил восстановлением его хлорида калием. Менделеев приписал урану 
атомную массу 240 и определил его положение в VI группе периодиче
ской системы. Радиоактивность природного урана была открыта А. Бек- 
керелем в 1896 г.

Уран очень тяжелый, серебристо-белый глянцеватый металл. В чис
том виде он немного мягче стали, ковкий, гибкий, обладает небольшими 
парамагнитными свойствами. Уран имеет три аллотропные формы: альфа 
(призматическая, стабильна до 667,7 °С), бета (четырехугольная, стабиль
на от 667,7 °С до 774,8 °С), гамма (с объёмно центрированной кубической 
структурой, существующей от 774,8 °С до точки плавления).

Уран в организме человека. В микроколичествах (10°-10°%) обнару
живается в тканях растений, животных и человека. В золе растений (при 
содержании урана в почве около-10"4) его концентрация составляет К5- 
10°%. В наибольшей степени уран накапливается некоторыми грибами и 
водорослями (последние активно участвуют в биогенной миграции урана 
по цепи да - водные растения - рыба - человек). В организм животных и 
человека У. поступает пищей и водой в желудочно-кишечный тракт, с 
воздухом в дыхательные пути, а также кожные покровы и слизистые обо
лочки. Соединения урана всасываются в желудочно-кишечном тракте — 
около 1% от поступающего количества растворимых соединений и не ме
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нее 0,1% фуднорастворимых; в лё 1 ких всасываются соответственно 50%
и 20%.

Распределяется уран в организме неравномерно. Основные места (от
ложения и накопления) - селезёнка, почки, скелет, печень и, при вдыхании 
фуднорастворимых соединений, - лёгкие и бронхолёгочные лимфатиче
ские узлы. В крови урана, (в виде карбонатов и комплексов с белками) 
длительно не циркулирует. Содержание урана, в органах и тканях ж ивот
ных и человека не превышает 10 7 г/г. Так, кровь крупного рогатого скота 
содержит 1 • 10 * г/мл, печень 8* 10 s г/г, мышцы 4* 10 8 г/г, селезёнка 9* 10
8 г/г. Содержание урана в органах человека составляет: в печени 6* 10'8 г/г, 
в лёгких 6*10 ч-9* 10 9г/г, в селезёнке 4.7* 10 V /r, в крови 4*10'4 г/мл, в 
почках 5,3*10 ‘ (корковый слой) и 1,3*10'’ г/г (мозговой слой), в костях 
10'* г/г, в костном мозге Ю'чг/г, в волосах 1,3*10 ’ г/г. урана, содержащий
ся в костной ткани, обусловливает её постоянное облучение (период по- 
лувыведения У. из скелета около 300 сут). Наименьшие концентрации 
урана - в головном мозге и сердце (10 10 г/г). Суточное поступление урана 
с пищей и жидкостями - 1,9-1 O'* г, с воздухом - 7*10'4 г. Суточное выве
дение урана из организма человека составляет: с мочой 0,5*10 7-5*10 7, с 
калом - 1.4* 10'*-1,8*1 О^г. с волосами- 2* 10 '8г.

По данным Международной комиссии по радиационной защите, 
среднее содержание урана в организме человека 9*108 г. Эта величина 
для различных районов может варьировать. Полагают, что уран необхо
дим для нормальной жизнедеятельности животных и растений, однако его 
физиологические функции не выяснены.

Токсическое действие урана обусловлено его химическими свойст
вами и зависит от растворимости: более токсичны уранил и др. раствори
мые соединения урана офавления урана и его соединениями возможны на 
предприятиях по добыче и переработке уранового сырья и др. промыш
ленных объектах, где он используется в технологическом процессе. При 
попадании в организм У. действует на все органы и ткани, являясь общ е
клеточным ядом. Признаки офавления обусловлены преимущественным 
поражением почек (появление белка и сахара в моче, последующая оли- 
гурия, поражаются также печень и желудочно-кишечный ф акт. Различа
ют острые и хронические офавления; последние характеризуются посте
пенным развитием и меньшей выраженностью симптомов. При хрониче
ской интоксикации возможны нарушения кроветворения, нервной систе
мы и др. Полагают, что молекулярный механизм действия урана связан с 
его способностью подавлять активность ферментов.

Профилактика офавлений: непрерывность технологических процес
сов, использование герметичной аппаратуры, предупреждение загрязне
ния воздушной среды, очистка сточных вод перед спуском их в водоёмы, 
мед. контроль за состоянием здоровья рабочих, за соблюдением гигиени
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ческих нормативов допустимого содержания урана и его соединений в 
окружающей среде.

Защита от внеш него облучения включает в себя защиту “временем" 
т.е. уменьшение времени облучения: Р -Д /t

Защиту “расстоянием”, т.е. увеличение расстояния до источника об
лучения и введением защитных экранов:

P=8,4m/R2
В основе защ итного экрана лежит опред. материала и необходимой 

толщины экрана для поглощения излучения а  - частицы, имеют неболь
шую длину пробега, поэтому слои воздуха до нескольких см., одежда, 
резиновые перчатки являются достаточной защитой.

Толщину защ итного экрана для Р - излучения рассчитывают по фор
муле:

dp=V P

где Хц - длина пробега частиц i/cm2 
р - плотность вещ ества экрана г/см '
В качестве защ итных металлов обычно применяют алюминий, стек

ло, плексиглас, а при высоких энергиях ри у лучей свинец с облицовкой 
из материалов с малым атомным номером.

у - излучения лучш е всего поглощаются с материалами с высокими 
атомами номерами и высокой и высокой плотностью (Рв, вольфрам и др.) 
из стройматериалов применяют: сталь, чугун, барита бетон и др.)

расчет экранов для защиты от у - излучений может быть проведен по 
формулам, справочникам и номограммам. При этом надо учесть, что по
ток у - излучений при прохождении через сколько угодно большую тол
щину полностью не поглощается, поэтомуЗ на практике определяют тол
щину необходимую для ослабления интенсивности в сколько угодно раз. 
Пример:

если мощность дозы измерения на рабочем месте = Ризм. Ее следует 
снизить до Р. То К=Ризм /Р, затем по номограмме определить толщину 
экрана (см. рис. 1.2).

Защитные экраны могут быть стационарные, передвижные, разбор
ные, настольные. Однако они защищают лишь сторону обращенную к 
работающему и не защищаю! от рассеянного излучения. Более современ
ной защитой являются боксы, камеры, вытяжные шкафы, оборудованные 
шаговыми манипуляторами, приточно вытяжкой вентиляцией и устрой
ством для облива внутренней поверхности камеры.

Зашита от вну треннего облучения требует исключения непосредст
венного контакта с радиоактивными веществами.

По степени радиоактивной опасности, работы с открытыми радиоак
тивными веществами, в зависимости от их активности делятся на 3 класса



К  помещениям, предназначенным для  работ 1 и 2 классов предъяв
ляют особые технические и санитарные правила. М атериалы строитель
ных конструкций не должны загрязнятся, а при активировании должны 
легко дезактивироваться. Стены и потолки таких помещений делают 
гладкими, без выступов и окрашивают масляными красками. Полы вы
полняются стойкими против пропитывания рабочими жидкостями (лино
леум, пластикат для  быстрой замены).

Рис. 7. Зависимость кратности ослаблении у-излучеиия от 
т о л щ и н ы  за щ и т н о г о  эк р а н а :

из свинца: l - '‘,2Ir; 2-,37Cs; 3-“ Со; из железа: 4 -W2lr; 5 -l3?Cs; 6-60Со

Помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией, отве
чающей требованиям I1IHK.

Работы 3 класса лучше проводить в отдельных помещениях, но и их 
можно проводить и в отдельных, оборудованных химических лаборатори
ях, при этом работы с не летучими веществами можно проводить на рабо
чих столах, а остальные работы этого класса надо проводит!, в вытяжных 
шкафах.

Работы 1и 2 класса обязательно проводят в специальных вытяжных 
шкафах или боксах из металла, стекла или пластмассы.
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Каждое предприятие должно иметь паспорт, размещающий работы с 
радиоактивными веществами. Полученные вещества должны быть в та
ком количестве, которое не требует дополнительной расфасовки. Для 
хранения и транспортировки этих соединений применяют контейнеры из 
свинца, чугуна, стали и др. защитных материалов. Толщина стенок рас
считывается так, чтобы доза излучений на поверхности конвейера не пре
вышала заданной безопасной величины 3,6 мр/час на расстояние 1м.

Рис. 8. Конст рукции защитных устройств:
а) экран из органического стекла; б) сейф стационарный стенной за

щитный; в) экран настольный передвижной с двумя захватами; г) сейф 
стационарный стенной защитный поворотный; д) бокс защитный перга- 
точный на одно рабочее место; е) передвижной экран для защиты от ра
диоактивных излучений;

Сейфы, конвейеры, емкости должны быть удобны в работе и иметь 
знак радиационной безопасности.
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Основные меры защиты дополняются индивидуальными средствами 
зашиты. Они предохраняю! от  попадания радиоактивных веществ на ко
жу. защищают от а  - излучений и част ично от р - излучений, а от у - излу
чений не предохраняют.

В зависимости от активности веществ применяют хлопчатобумаж
ные халаты, шапочки, бахилы, резиновые перчатки или хлорвиниловые 
комбинезоны, ботинки, очки, респираторы, а также специальные пласти
ковые костюмы с принудительной подачей в них воздуха.

Материалы применяемые должны легко дезактироваться.
Наиболее простой способ - смывание. В качестве мощных средств 

применяют воду, мыло, химические растворители, комнлексообразующие 
реагенты.

При попадании радиоактивных веществ на тело, необходимо вы
мыться с использованием моющего средства ОП Ю , или лимонной ки
слоты, слабого раствора борной и уксусной кислот, растворов перманга
ната калия и сернистого натрия.

Жидкие и твердые отходы являются радиоактивными. Если по ак
тивности они превышают ПДК радиоактивных веществ в воде открытых 
водоемов более чем в 100 раз при периоде полураспада до 60 дней.

Транспорт, использованный для перевозки и захоронения этих ве
ществ, дезактивизируют с применением кислот.

11ункты захоронения устраиваются на расстоянии не менее 20 км от 
города и оборудуются бетонные могильники под землей с санитарно 
защитной зоне не менее 1 км в диаметре с соответственным знаком и ох
раной.

Для измерения уровня радиации применяются специальные приборы, 
использующие различные методы: ионизационный, сцинтиляционный, 
фотографический и химический. В основе всех этих методов лежит взаи
модействие ионизирующих излучений с веществом.

Дозиметрические приборы но своему назначению делятся на 2 груп
пы:

1 предназначены для измерения мощности, дозы и частоты воздуха 
это дозиметры, рентгенметры, радиометры.

2 для контроля и проверки дезактивации. Это приборы типа ТИСС 
с приставками и др. микрорентгенометры типа ПМ Р-Е
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Использование радиоактивных изотопов в качестве контролирующе
го элемента различных приборов, выдвигаег задачу создания приборов 
безопасных для человека.

Серийное производство и внедрение приборов новой конструкции 
разрешается только после согласования технических условий и инструк
ций по их монтажу и эксплуатации с Государственной Санитарной ин
спекцией. В Ташкенте, в институте ядерной физики разработан и продол
жает совершенствоваться комплекс методик для контроля за загрязнением 
окружающей среды, при этом используется полупроводниковый детектор 
рентгеновского излучения.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ И ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Световое излучение - это электромагнитные колебания в оптической 
области спектра; наряду с видимой частью дает невидимую ультрафиоле
товую (длина волны 0,1 - 0Б38 мкм) и инфракрасную (0,78-3,4 мкм). Ульт
рафиолетовое излучение является носителем в основном химической 
энергии, инфракрасное - тепловой.

Ультрафиолетовые излучение (УФ) оказывают биологически поло
жительное воздействие на организм человека, одновременно вызывая по
темнение кожи - зрительный эффект (загар).

Однако при высоких интенсивностях УФ могут вызвать ожоги кожи, 
ожог сетчатки глаз, что может привести к потере зрения. УФ излучение 
возникают при; работе кварцевых ламп, электрической дуги, работе ла
зерных установок, электро- и газовой сварках.

Защита от УФ - одежда, ткань, очки с обычным стеклом.
Инфракрасное излучение (ИК) проявляется в основном их тепловым 

воздействием и при длительном воздействии может быть причиной теп
лового удара и солнечного удара.

Источники теплового излучения в промышленности - пламенные пе
чи, паропроводы, теплоагрегаты.

Защ ита от теплового излучения:
- устранение источников тепловыделения;
- экранирование (отражающие экраны из кирпича, алюминия, жести, 

асбеста);
- поглощающие экраны (водяные и цепные завесы);
- индивидуальная защита (спецодежда, шляпы из войлока, тепло

стойкие обувь и рукавицы, защитные очки с синим стеклом).

3.1.10. ОСВЕЩ ЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Безопасность и здоровье условия труда в большой степени зависят от 
освещенности рабочих мест и помещений. Неудовлетворительное осве
щение утомляет не только зрение, но и вызывает утомление организма в
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целом. Неправильное освещение может быть причиной травматизма: пло
хо освещенные опасные зоны, слепящие лампы, резкие тени ухудшают 
или вызывают полную потерю зрения, ориентации.

Неправильная эксплуатация осветительных установок в пожаро
опасных цехах может привести к взрыву, пожару и несчастным случаям.

По данным ВОЗ на зрение влияет:
УФИ; яркий видимый свет;
мерцание;
блики и отраженный свез.

ОСНОВНЫЕ I РЕНОВАЦИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
ОСВЕЩ ЕНИЮ

Основной задачей производственного освещения является поддержа
ние на рабочем месте освещенности, соответствующей характеру зри
тельной работы.

При организации производственного освещения необходимо обес
печить равномерное распределение яркости на рабочей поверхности и 
окружающих предметах. Перевод взгляда с ярко освещенной на слабо 
освещенную поверхность вынуждает глаз переадаптироваться, что ведет к 
утомлению зрения и соответственно к снижению производительности 
труда. Для повышения равномерности естественного освещения больших 
цехов осуществляется комбинированное освещение. Светлая окраска по
толка, стен и оборудования способствует равномерному распределению 
яркостей в поле зрения работающего.

Производственное освещение должно обеспечивать отсутствие в по
ле зрения работающего резких теней. Наличие резких теней искажает 
размеры и формы объектов различения и тем самым повышает утом
ляемость, снижает производительность труда. Особенно вредны дви
жущиеся тени, которые могут привести к травме.

Колебания освещенности на рабочем месте, вызванные, например, 
резким изменением напряжения в сети, обусловливают переадаптацию 
глаза, приводя к значительному утомлению. Постоянство освещенности 
во времени достигается стабилизацией плавающего напряжения, жестким 
креплением светильников, применением специальных схем включения 
газоразрядных ламп.

При организации производственного освещения следует выбирать 
необходимый спектральный состав светового потока. Это требование 
особенно существенно для обеспечения правильной цветопередачи, а в 
отдельных случаях для усиления цветовых контрастов. Оптимальный 
спектральный состав обеспечивает естественное освещение. Для создания 
правильной цветопередачи применяют монохроматический свет, усили
вающий одни цвета и ослабляющий другие.
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Осветительные установки должны быть удобны и просты в эксплу
атации, долговечны, отвечать требованиям эстетики, электробезопас
ности, а также не должны быть причиной возникновения взрыва или по
жара. Обеспечение указанных требований достигается применением за
щитного зануления или заземления, ограничением напряжения питания 
переносных и местных светильников, защитой элементов осветительных 
сетей от механических повреждений и т. п.

Правильно спроектированное и рационально выполненное освещение 
производственных помещений оказывает положительное пси
хофизиологическое воздействие на работающих, способствует повыше
нию эффективности и безопасности труда, снижает утомление и фавма- 
тизм, сохраняет высокую работоспособность.

Основными физиологическими функциями человеческого зрения, иг
рающими важную роль при выполнении различного рода работ, являются 
также световая чувствительность зрения, острота зрения, контрастная 
чувствительность различения объекта с фоном, степень ослепленностн 
источником светового излучения, адаптация зрения, латентный период 
зрения, устойчивость ясного видения.

Перечисленные физиологические параметры зрения индивидуальны 
для каждого человека и в этом смысле носят субъективный характер, но 
тем не менее M o iy r бы ть усреднены для подавляющего количества рабо
тающих людей, формируя некоторое математическое ожидание этих по
казателей, а такж е их средне-квадратическое отклонение.

Таким образом, эффективность жизнедеятельности человека и его 
труда одинаково тесно связана как с объективно существующими физиче
скими параметрами освещения, так и с физиологическими особенностями 
субъективного восприятия этого освещения человеческим зрением и цен
тральной нервной системой человека. Рассмотрим некоторые из назван
ных выше параметров и их комфортные значения, обеспечиваемые в тех
носфере.

Одним из базовых понятий освещения является световой поток Фс, 
равный количеству световой энергии, проходящей через единицу площа
ди в один квадратный метр, и измеряемый в люменах (лм).

Пространственная плотность светового потока, распространя
ющегося от источника света внутри единицы телесного угла в один сте
радиан, обозначается как сила света Jc и измеряется в канделах (кд).

Яркость Вс излучающей или отражающей поверхности под углом а к 
нормали определяется как отношение формируемой этой поверхностью 
силы света в этом направлении к площади S проекции этой поверхности 
на плоскость, перпендикулярную этому направлению, и измеряется в кан
делах на квадратный метр (кд/м2):

В, = J c /S c o s  а.

68



Яркость горящей свечи примерно равна I кд/м2. Обычное облачное 
дневное освещение соответствует яркости около 10 кд/м“. Яркость полу
денного солнца достигает 15 Ч I04 кд/м2. Наконец, абсолютная слепящая 
яркость для человеческого зрения соответствует величине 22,5 Ч \(г кд/м' . 
Нормальными и даже комфортными для жизнедеятельности человека счи
таются значения яркости в диапазоне от 50 до 1500 кд/м2, оптимальное 
500 кд/м2.

Спектральный состав светового излучения предполагает наличие в 
видимой человеком (оптической) части электромагнитного поля наличие 
семи основных цветов (фиолетового, синего, голубого, зеленого, желтого, 
оранжевого, красного) и более сотни различных цветовых оттенков. Не
видимая человеком часть спектра электромагнитного излучения с длиной 
волны менее 0,38 мкм носит название ультрафиолетового излучения и 
граничит при длине волн 0,01 мкм с рентгеновским излучением.

С другой стороны спектра видимого светового излучения при длине 
волны более 0,76 мкм также располагается невидимая человеком часть 
электромагнитного поля, которая получила название инфракрасного из
лучения и, являясь характеристикой теплового выделения энергии, про
стирается до значения длины волны, равного 340 мкм.

Благоприятный для человека спектральный состав видимого света 
обозначается как комфортный световой климат и способствует достиже
нию максимальной эффективности труда человека. Наилучшим по спек
тру для человека является естественное дневное освещение. В вечернее и 
ночное время суток для зрения благоприятны обычные лампы накалива
ния, спектр излучения которых близок к естественному освещению и 
единственным недостатком которых является их довольно малый коэф
фициент полезного действия (собственно на освещ ение расходуется лишь 
8 15% потребляемой ими электроэнергии). Существенно более эконо
мичными являются так называемые газоразрядные лампы Дневного света, 
которые выпускаются в нескольких модификациях: ЛД с голубоватым 
оттенком свечения; ПХБ холодно-белого цвета с желтоватым оттенком 
свечения; ЛТБ тепло-белого Цвета с розоватым оттенком свечения. 
Подбор марки газоразрядных ламп зависит от характера выполняемой 
работы и общего цветового решения рабочих помещений, обеспечивая 
комфортный световой климат человека.

11оэгому, говоря о составе спектра светового излучения, следует от
метить комбинированный характер этого параметра. С одной стороны, 
разработан и активно используется объективный метод спектрального 
анализа на базе различных технических приборов (спектрографов, спек
трометров). В то же время световой спектр освещения, воспринимаемый 
человеком, является важным субъективным фактором среды обитания, от 
восприятия которого существенно меняются многие физиологические
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показатели жизнедеятельности человеческого организма и настроение 
самого человека.

Другой важнейшей характеристикой освещения является так назы
ваемая освещенность Ес рабочей поверхности и объекта труда, под кото
рой понимается отношение падающего на поверхность светового потока к 
площади Sc этой освещенной поверхности, измеряемая в люксах (лк):

1-',с=Фс/5с

Именно освещенность среды обитания человека фигурирует чаще 
всего в различных рекомендациях и строительных нормативах по обеспе
чению комфортных условий трудовой деятельности.

Для нормальной жизнедеятельности человека и комфортных условий 
труда вполне приемлемым считается диапазон освещенности 100— 700 лк, 
причем использование большего уровня освещенности всегда обусловле
но необходимостью выполнения более мелких и точных работ. Низкие 
уровни освещенности рабочих помещений на уровне 50 —30 лк вообще 
нежелательны, так как производительность груда человека при этом су
щественно снижается (на 15— 28%). Определенные виды трудовой дея
тельности требуют соответствующей достаточной освещенности рабочих 
мест общим и дополнительным местным освещением:

• 100 лк —  общее освещение аудиторий, помещений для не
ответственных работ с крупными объектами, складских помещений и т.д.;

• 200 лк —  грубая обработка на станке объектов малой точно-ти, ра
бота со светящимися объектами, любые виды наблюденияза производст
венными процессами, прием посетителей и т.д.;

• 300 лк —  освещение рабочих столов аудиторий, выполнение свер
ления, клепки, штамповки, грубой сборки, окраски, разборка корреспон
денции, работа с картотекой и т.д.;

• 400 лк —  чтение, обработка текстов, работа с объектамисредней 
точности, обычная конторская работа и т.д.;

• 500 лк —  освещение доски в аудитории, бухгалтерская работа, ри
сование, разметка и изготовление шаблонов, работа заверстаком, обра
ботка стекла (гранение, полирование) и т.д.;

• 700 л к —  шитье, работа с мелкими контрастными деталями и т.д.;
• 1000 лк — черчение, работа с мелкими деталями высокойточности, 

контрольные операции, врачебный осмотр и т.д.;
• 2000 лк и выше —  прецизионная работа с деталями наивысшей точ

ности.
Для характеристики уровня естественного освещения произ

водственных, учебных, тортовых и жилых помещений используется ко
эффициент естественного освещения Кео, % , равный отношению значе
ния освещенности /•-,./ изучаемого участка внутри помещения к однов^е-
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менно измеренному значению освещенности Ес, от рассеянного с вега не
босвода на горизонтальном участке поверхности снаружи здания:

Кео ( Ес, / Ес„ )* 100
Величина этого коэффициента нормирована специальными Градо

строительными нормами и правилами в соответствии с характером вы
полняемых внутри помещений работ и необходимым для этого уровнем 
освещенности. Обычно значения коэффициента естественного освещения 
находятся в диапазоне от 0,1%  (для эпизодически посещаемых помеще
ний) до 3,5% (для работ наивысшей точности при боковом освещении) и 
до 6%  (при верхнем или комбинированном освещении).

Если уровень естественного освещения недостаточен для вы
полнения работ заданной категории точности, то его дополняют искусст
венным электрическим освещением и получают совмещенное освещение 
необходимого уровня освещенности. В любом случае исходным парамет
ром для проектирования зданий, производственных помещений и интерь
ера является именно необходимая освещенность. Исходя из нее, опреде
ляют потребные значения коэффициента естественного освещения, воз
можные архитектурные решения зданий, необходимое число и мощность 
светильников.

Другим косвенным показателем освещенности помещений, хотя и 
более приближенною характера, является световой коэффициент  А'. оп
ределяемый как отношение площади остекления Sn  световых проемов 
помещения к площади пола S„ этого помещения:

Кс Sr r /S„.
Как правило, величина этого показателя для комфортных условий 

труда человека находится в следующем диапазоне значений:
• 0,1 — для подсобных и складских помещений:
•0 ,1 3  — для административных помещений;
• 0,17 — для аудиторий и других учебных помещений;
• 0,2 —  для торговых помещений и спортивных залов.
Использование чисто искусственного или совмещенного освещения

заставляет учитывать еще один показатель, относящийся к объективным и 
не зависящим от человека параметрам освещения, а именно коэффициент 
пульсации освещенности Величина этого коэффициента связана с нали
чием перепадов напряжения в электросети при включении и выключении 
мощного электрооборудования, а также с физической природой самих 
осветительных приборов. Определяется коэффициент пульсации осве
щенности Ке %, следующим образом:

Ее =((Е MIUtc - Е мии) 2Е ср) 100,
где Е макс, Е мин, Е с„ —  соответственно максимальная, минимальная и 

средняя освещенность на одном и том же рабочем месте, обусловленная 
изменениями светового потока во времени.
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Для галогенных ламп коэффициент пульсации освещенности невелик 
и составляет лишь 1%, для обычных ламп накаливания находится в пре
делах 7%, для газоразрядных ламп может достигать 2 5 —65%. Сущест
вующие рекомендации ограничиваю т величину указанного коэффициента 
для комфортных условий труда Человека при выполнении различных ви
дов работ предельно максимальными значениями не более 10— 20%.

Наконец, еще один физический параметр, характеризующий оптиче
ские условия работы человека, связан с отражательной способностью фо
новой поверхности, находящейся за объектом различения, и обозначается 
как р —  коэффициент отражения поверхности фона. По своему физиче
скому смыслу данный коэффициент выражает отношение светового пото
ка Ф с 1, отраженного от фоновой поверхности, к световому потоку Фс0, 
изначально падающему на нее:

р = ФС1 / Фс()
Диапазон значений коэффициента отражения фона может изменяться 

в очень широких пределах —  от 0,02 до 0,95. При этом чем больше значе
ние данного показателя, тем светлее фоновая поверхность для наблюдате
ля. При значениях р < 0,2 фон воспринимается как темный, при значениях 
р= 0,2-0,4 —  средний, а при р > 0,4 фон считается светлым.

Как правило, для человека в техносфере имеет значение не сам фон 
как таковой, а контраст (степень различия по яркости) между объектом 
наблюдения и фоном. Безразмерная величина контраста Кк определяется 
по следующей простой формуле:

К= [всо-всф]/всф
где BIX>, Bc<tl —  соответственно яркость объекта наблюдения и яркость 

фона.
При значениях Кк ■ 0,2 контраст считается малым, при Кк 0,2 0,5 

он оценивается как средний, а при К, 0,5 говорят о большом контрасте. 
Дня успешного выполнения рабочих операций и обеспечения комфорт
ных условий прудовой деятельности желательно, чтобы уровень контра
ста был близок к значению 0,5. При лом , в зависимости от конкретной 
операции, бывает предпочтительно, чтобы выполнялось соотношение В,„ 
> В^, т.е. имел бы мес то прямой контраст (как, например, при сборке ча
сового механизма), или. наоборот, требуется, чтобы Вс„ < Всф, что харак
терно для обратного контраста (как, например, при вдевании черной нит
ки в иголку). Наличие в последней формуле модуля разности значений 
яркости объекта и фона позволяет оценивать контраст только по его абсо
лютной величине, которая и является наиболее значимой.

Для организации аварийного, эвакуационного, охранного и сигналь
ного видов освещения чрезвычайно важным параметром являегся свето
вая чувствительность зрения человека, под которой понимается мини
мальная освещенность поверхности или объекта, различимая человеком в 
темноте. Аварийное освещение должно обеспечивать освещенность по-
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иерхностсй не менее 2 лк охранное освещ ение —  не менее 0,5 лк, эвакуа
ционное освещение —  не менее 0,5 лк на полу проходов и не менее 0,2 лк  
на открытых территориях. Вообще же минимальный уровень светоио? 
различимости человеческого зрения в темноте составляет 10 л к.

Острота зрения характеризуется способностью человека различать 
мелкие детали объектов наблюдения. Такого рода разрешающая способ
ность человеческого зрения позволяет различать объект размером в одну 
угловую минуту, что соответствует линейному размеру объекта 1,45 miv 
при 1-1x1 наблюдении с расстояния 5 м (физиологический предельный у ох 
зрения).

3.2. ХИМИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ

• уществуют различные классификации вредных веществ, в основу 
которых положено их действие на человеческий организм. В соответстнии 
с тибо.мее распространенной классификацией вредные вещества делятся 
Ни шее групп: общетоксические, ращражающие, сенсибилизирующие 
канцеро!еннье, мутагенное, влияющие на репродуктивную (детородн\ ю', 
функцию человеческого организма. Общетоксические вещества вызывают 
отравление всего организма. Это оксид углерода, свинец, ртуть, мышьяк и 
его соединения, бензол и др. Раздражающие вещества вызывают раздра
жение дыхательного т р а т а  и слизистых оболочек человеческого орга
низм 1 К этим веществам относятся: хлор, аммиак, пары ацетона, оксиды 
азота, озон и ряд других веществ.

< 'енсибшппирующие вещества действуют как аллергены, г.с. приио- 
дят к возникновению аллергии у человека. Этим свойством обладают 
формальдегид, различные нитросоединення, никотинамнд, гексахлоран и
др.

Воздействие канцерогенны* веществ на организм человека приводит 
к возникновении; и развитию шокачественных опухолей (раковых забо
леваний). Канцерогенными являются оксиды хрома, 3,4-бензпирен, 5е- 
риллнй и его соединения, асбест и др.

Мутагенные вещества при воздействии на организм вызывают изме
нение наследственной информации. Это радиоактивные вещества, марга
нец, езинец и т.п. Среди веществ, влияющих на репродуктивную функ
цию человеческого организма, следует в первую очередь нашагь ртуть, 
свинец, стирол, марганец, ряд радиоактивных веществ и др. Пы.пь, попа
дая в организм человека эказывает фнброгепнос воздействие, заключаю
щееся в раздражении слизистых оболочек дыхательных путей. Оседал в 
легких, пыль задерживается в них. При длительном вдыхании пыли воз
никают профессиональные заболевания легких - пневмокониозы. При 
вдыхании пыли, содержащей свободный диоксид кремния (SiO; ), разви
ва ете  наиболее известная форма пневмокониоза - силикоз. Среди сили-
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козов наиболее распространены асбестоз. цеме-!ТОз, талькоз. Для воздуха 
рабочей зоны производственных помещений в соответствии с ГОСТ 
12 1.005-88 устанавливают предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ. ПДК выражаются в миллиграммах (мг) вредного веще
ства, приходящегося на 1 кубический метр воздуха, т. е. мг/м3. Проникно
вение в организм человека химически опасных и вредных производствен
ных факторов происходит через:

-органы дыхания;- желудочно-кишечный гракт;- кожные покровы и 
слизистые оболочки

з.з. б и о л о г и ч е с к и е : о н а  с н о с т и

Окружающий человека мир делится на живой и неживой. Отличи
тельной особенностью живых объектов является их способность расти и 
размножаться.

Биологическими называются опасности, происходящие от живых объ
ектов. Все объекты живого мира можно условно разделить на несколько 
царств: микроорганизмы, грибы, растеьия, животные, люди. Между раз
л и т ы м и  живыми существами идет постоянная борьба. В этой борьбе 
человек не всегда выходит победителем. Носителями, или субстратами, 
экологических опасностей являются все среды обитания (вода, воздух, 
почва), растительный и животный мир, сами люди, искусственный мир. 
ж д ан н ы й  человеком и другие объекты.

Биологические опасности могут оказывать на человека различное 
действие - механическое, химическое, биологическое и др. Следствием их 
4BJ яются различные болезни, травмы разной тяжести, в том числе и смер
тельные. Исходя из принципа целесообразности, господствующего в при
роде, можно утверждать, что все живые существа выполняют определен
ную предназначенную им роль. Но по отношению к человеку некоторые 
из 1их являются опасностями.

Знание биологических опасностей - одно и- условий успешной защи
ты человека от опасностей, т.е. частичное решение проблемы безопасно
сти жизнедеятельности.

ЦАРСТВО МИКРООРГАНИЗМОВ

Микроорганизмы это мельчайшие, преимущественно одноклеточные 
существа, видимые только в микроскоп, характеризуются огромным раз
нообразием видов, способных существовать в любых условиях. Микроор
ганизмы выполняют полезную роль в круговороте веществ в природе, 
пег ользуются в пищевой (при производстве пива, вин лекарств и т.д.) и 
микробиологической промышленности. Однако, некоторые виды микро
организмов являются болезнетворными, или патогенными. Они вызывают
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болезни растений, животных и человека. Такие болезни как проказа, чума, 
тиф, холера, малярия, туберкулез и многие другие в отдаленные времена 
уносили тысячи жизней, сея суеверия и страх среди населения.'Человече
ство долгое время не знаю, что эти болезни вызываются микроорган « 
мами. Не было и средств борьбы с заразными болезнями. Поэтому инфек
ционные заболевания человека иногда приобретали массовое распростра
нение, которое называете» эпидемией или пандемией.

Широкое распространение заразных болезней животных называемся 
эпизоотией, а растений - эпифитотней.

Впервые удаюсь увидеть бактерии голландцу Антони ван. Левенгугу 
в 1676 году. Случайное открытие Левенгуга стало началом новой науки - 
микробиологии. Ее осноиоположником считается французский ученый 
Луи Пастер.

Микробиология изучает микроорганизмы, их систематику, морфо.ю- 
. ию, генетику, рель в круговороте веществ в природе, патогенное дей;т-
и.!j  поичодящее к болезням человека, животных растений. Микроорга
низмы чень маленькие объекты. Большинство бактерий имеют величи ну
0.5-1 мкм., дрожжевые грибы -5 -1 0  мкм.

К онтрольны е вопросы:

1. Методы зашиты от перемещающихся частей изделий заготовки:
2. Понятия «пыль», «запыленность воздуха»;
3. Весовой метод определения массы пыли;
4. Понятие «шум»;
5. Понятия по борьбе с шумом;
(>. Составляющие вибэации:
7. Классификация электрических сетей;
8. Зануление, заземление;
9. Понятие «ионизир>ющего из лучения»;
10. Характеристика ионизирующего излучения;
11. Мероприятия по защите от воздействия электромагнитных полей;
12. Понятие «Ультрафиолетовой» и «инфракрасное» излучение;
1 3 .11араметры освещенности рабочей зоны;
14. Классификация химических опасностей.

3.4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ

3.4.1. ФИЗИЧЕСКИЕ ПЕРЕГРУЗКИ

Ф изическая тяжесть труда—  это нагрузка на организм при труде, 
требующая преимущественно мышечных усилий и соответствующего
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энергетического обеспечения. Классификация физического труда по тя 
жести производится по уровню энергозатрат с учетом вида нагрузки (ста
ти 1еская или динамическая) и нагружаемых мышц.

Труд физический по категории выполняемых работ с учетом его тя
жести в зависимости от общих энергозатрат организма в ккал/ч, (Вт) 
(Г'ЭСТ 12.1.005 "ССБТ. Воздух рабочей '-оны Общие санитарно- 
ги иенические требования") делится на три категории:

Категория 1 - легкие физические работы, которые делятся на катего
рию 1а и 16.

Категория 1 а - это виды деятельности с расходом энергии до 12(1 
ккгш/ч (139 Вт), производимые сидя и сопровождающиеся незначитель- 
нь м физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного 
приборо-и машиностроения, швейном производстве, в сферах управления 
и т.п.

Категория 16 - это виды деятельности с расходом энергии от 121 до 
15) ккал/ч (140-174 Вт), производимые сидя, стоя или связанные с ходь
бой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд про
фессий в полиграфической промышленности, связи, контролеры, мастера 
производств и т.п.).

Категория II - средней тяжести физические работы, делящиеся на ка 
тегорию  И а и И 6.

Категория Па - это виды деятельности с энергозатратами от 151 до 
200 ккал/ч (175-232 Вт), связанные- с постоянной ходьбой, перемещение,v 
мепких (до 1 кг) изделий или предметов в положении сидя или стоя и тре
бу ощ ие определенного физического напряжения (ряд профессий в меха 
на-сборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно
ткацком производстве и т.п.).

Категория 116 - это виды деятельности с энергозатратами от 201 дг 
250 ккал/ч (233-290 Вт), связанные с ходьбой, перемещением тяжестей до 
10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряj: 
профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, тер
мических, сварочных цехах машиностроительных и

металлургических предприятий и т.п.).
Категория 111 - тяжелые физические работы с энергозатратами более 

250 ккал/ч (290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, переме
щением и переноской значительных (более 10 кг) тяжестей и требующие 
больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной 
конкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностро
ительных и металлургических предприятий и т.п.).

Данная классификация тяжести труда используется для оценки пара
метров микроклимата производственных помещений (температуры, влаж
ности воздуха, его скорости движения), т.к. их величины разные и зависят 
эт тяжести выполняемой физической работы.
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Согласно техническим нормам, используемой по гигиене и физиоло
гии труда в частности - для аттестации рабочих мест, условия груда под
разделяются на 4 класса.

1 класс - оптимальные условия труда - такие условия, при которых 
сохраняется не только здоровье работающих, но и создаются предпосыл
ки для поддержания высокого уровня работоспособности.

2 класс - допустимые условия труда характеризуются такими уров
нями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают уста
новленных гигиеническими нормативами для рабочих мест, а возмож- 
ныеизменения функционального состояния организма восстанавливаются 
во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и 
не должны оказывать неблагоприятного воздействия в ближайшем и отда
ленном) периоде на состояние здоровья работающих и их потомство.

Оптимальный и допустимый классы соответствуют безопасным ус
ловиям труда.

3 класс - вредные условия труда, характеризуются наличием вредных 
производственных, факторов, превышающих гигиенические нормативы и 
оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и 
eio потомство. Вредные условия труда по степени превышения! игиениче- 
ских нормативов и выраженности изменений в организме работающих: 
подразделяются на 4 степени вредности.

1 степень 3-го класса (3.1) - условия труда, характеризующиеся таки
ми отклонениями от гигиенических нормативов, которые, как правило, 
вызывают обратимые функциональные изменения и обуславливают риск- 
развития заболевания.

2 степень 3-го класса (3.2) - условия труда с такими уровнями произ
водственных факторов, которые могут вызывать стойкие функшюналь- 
ныенарушения, приводящие в большинстве случаев к росту заболеваемо
сти с временной утратой трудоспособности, повышению частоты общей 
заболеваемости, появлению начальных признаков профессиональной па
тологии.

3 степень 3-го класса (3.3) -условия труда, характеризующиеся таки
ми уровнями вредных факторов, которые приводят к развитию, как пра
вило, профессиональной патологии в легких формах в период трудовой 
деятельности, росту хронической общесоматической патологии, включая 
повышенные уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособ
ности.

4 степень 3-го класса (3.4) - условия труда, при которых могут воз
никнуть выраженные формы профессиональных заболеваний, отмечается 
значительный рост хронической патологии и высокий уровень заболевае
мости с временной утратой трудоспособности.

4 кпасс - опасные (экстремальные) условия труда, характеризуются 
такими уровнями производственных факторов, воздействие которых в
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течение рабочей смены (или её части) создают угрозу для жизни, высокий 
риск возникновения тяжелых форм профессиональных поражений.

Класс условий груда определяется по показателям вредности и опас
ности факторов производственной среды, тяжести и напряженности тру
дового процесса.

3.4.2. СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

Статическая нагрузка связана с затратой человеком усилий без пе
ремещения тела или отдельных его частей. Она характеризуется массой 
удерживаемого груза (или прилагаемого усилия) и временем удержания 
его в статическом состоянии. При оценке статической нагрузки учитыва
ется также группа мышц, участвующих в работе. Так, при легкой физиче
ской нагрузке (оптимальный класс условий труда) величина статической 
нагрузки за смену при удержании груза двумя руками не должна превы
шать 18000 кг • с, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног 
43000 кг / с, а при работе средней тяжести — соответственно 36 000 кг / с 
и 100 000 кг / с.

Кроме статической, динамической нагрузки и массы поднимаемого и 
перемещаемого фуза, оценка условий труда по тяжести трудового про
цесса производится по рабочей позе, количеству наклонов за смену, коли
честву стереотипных рабочих движений и перемещением в пространстве, 
обусловленным технологическим процессом.

Так, при повторяющихся рабочих движениях мышц кистей и пальцев 
рук до 20 000 раз в смену условия [руда считаются оптимальными. Свы
ше 20 000 до 40 000 — допустимыми. Если число движений достигает 60
000, то условия труда относят к вредным 1-й степени.

Под перемещением в пространстве понимают переходы в течение 
смены, обусловленные технологическим процессом. Ходьба до 4 км 
оптимальные условия труда; от 4 до 10 — допустимые, а до 15 и свыше 
соответственно вредные условия груда 1-й и 2-й степеней.

Напряженность труда характеризуется эмоциональной нагрузкой на 
организм при труде, требующем преимущественно работы мозга по полу
чению и переработке информации.

Наиболее легким считают умственный труд, в котором отсутствует 
необходимость принятия решения. Такие условия труда считаются опти
мальными. Если же оператор работает и принимает решения в рамках 
одной инструкции, то такие условия труда относятся к допустимым. К 
напряженным вредным условиям I -й степени относят труд, который свя
зан с решением сложных задач по известным алгоритмам или работой с 
использованием нескольких (более одной) инструкций. Творческая дея
тельность, требующая решения сложных задач при отсутствии очевидно
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го алгоритма решения, должна быть отнесена к напряженному труду 2-й 
степени тяжести.

Обработка какой-либо информации или выполнение задания без 
оценки его результатов не является сложным трудом, что позволяет о ц е
нивать его как оптимальный. Если же к указанным действиям добавляется 
необходимость проверки полученного результата, то такие условия труда 
являются допустимыми. Работа по распределению производственного 
задания между другими лицами и контроль за их работой относятся к на
пряженному труду 2-й степени. Напряженность труда зависит от длитель
ности сосредоточенного наблюдения и числа одновременно наблюдаемых 
объектов (контрольно-измерительные приборы, продую производства и т. 
п.). При длительности сосредоточенного наблюдения до 25 % от продол
жительности рабочей смены условия т р у д а  характеризуются как опти
мальные, 26— 5 0 - допустимые, 51— 75 напряженный труд 1-й степени, 
более 75— 2-й степени.

При численности объектов до 5 включительно условия труда отно
сятся к оптимальному классу, от 6 до 10 — допустимому классу, более и 
5— условия определяются как напряженные. К первой степени на
пряженного труда (класс 3.1) относятся производственные процессы с 
числом подконтрольных объектов от 11 ло 25, а ко второму (класс 3.2.) —  
26 и более.

Работа с видеодисплейными терминалами до 2 ч. за смену считается 
оптимальной, до 3 ч.—допустимой. Работа за компьютером или наблюде
ние за процессом по видеотерминалу свыше 3 ч. определяет класс усло
вий труда как напряженный: от 3 до 4 ч. первой степени (класс З.1.), 
более 4 ч — второй степени (класс 3.2.).

Существенное влияние на степень напряженного состояния испол
нителя оказывает ответственность за конечный или промежуточный ре
зультат труда. Если оператор несет ответственность за выполнение только 
отдельных элементов производственного задания, то такой труд оценива
ется как оптимальный.

3.4.2. ДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

Динамически» работа — процесс сокращения мышц, приводящий к 
перемещению груза, а также самого тела человека или его частей и про
странстве. При этом энергия расходуется как на поддержание определен
ного напряжения в мышцах, так и на механический эффект работы. Вели
чина динамической нагрузки определяется по формуле



где W—  работа, Дж; m масса груза, кг; q—  ускорение свободного 
падения, м/с"; И и 11;, —  высота поднятия и опускания груза, м; I—  рас
стояние перемещения груза, м; к коэффициент, равный 6.

Оценка массы перерабатываемого груза позволяет отнести условия 
труда к оптимальным (до 15 кг), допустимым (до 30 кг) или вредным ус
ловиям труда 1-й степени тяжести. Вторая и третья степени тяжести от
сутствуют, так как ручная переработка грузов массой более 30 кг не до
пускается.

3.4.4. I И ПОДИ НАМ ИЯ

Гиподинамия (пониженная подвижность, от гипо- и лат. dynamis - 
сила) —  нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, 
кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной 
активности, снижении силы сокращения мышц. Распространённость ги
подинамии возрастает в связи с урбанизацией, автоматизацией и механи
зацией труда, увеличением роли средств коммуникации. Она является 
следствием освобождения человека от физического труда. В нашем рас
поряжении машины, поезда и самолеты, чтобы без малейших усилий пе
ремещаться на огромные расстояния. Иногда называется «болезнью циви
лизации».

Современные грузоподъемные механизмы дают возможность чело
веку поднимать гигантский вес простым нажатием нужной кнопки. Удоб
ства, которые предоставляет человеку совершенная техника, трудно пере
оценить, но нет плюсов без минусов. Избавленный от необходимости тя
желым физическим трудом добывать себе пропитание, человек все боль
ше времени проводит в сидячем или лежачем положении. У многих из нас 
вся физическая нагрузка ограничивается дорогой от подъезда до собст
венного автомобиля. Наши мышцы лишаются необходимой тренировки, 
слабеют и постепенно атрофируются. Слабость мышечной ткани отрица
тельно сказывается на работе всех органов и систем организма человека, 
нарушаются нервно- рефлекторные связи, заложенные природой и закре
пленные в процессе физического груда. Вот почему, прямым следствием 
гиподинамии является расстройство деятельности нервной и сердечно
сосудистой системы, нарушение обмена веществ, нередко ожирение и 
атеросклероз.

Во всех цивилизованных странах врачи и ученые давно уже бьют 
тревогу, обеспокоенные ростом количества полных людей всех возрастов, 
включая детей и подростков. Многие врачи связывают с ожирением уве
личение числа сердечно-сосудистых заболеваний и снижение средней 
продолжительности жизни человека в развитых странах. 11ревратить про
гресс из скрытого врага в друга и союзника - первостепенная задача со
временного человека. Во всем цивилизованном мире ширится движение
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II

за здоровый образ жизни. Все больше людей осознают, что определе! пая 
доза физической активности просто необходима для сохранения здоровья 
человека. Однако посещглъ тренажерные залы и бассейны способны д  и к - 
ко не все. Многим не хватает времени или средств на серьезные заш тия
спортом.

Однако существенно укрепить свое здоровье возможно и с мини
мальными затратами, и такая возможность есть у каждого. Ученые при
шли к выводу, что даже 30-минутная ежедневная физическая нагрузка 
способна значительно снизить риск возникновения ожирения и др)гик 
сопутствующих заболеваний у людей, ведущих сидячий образ жизни. Тг- 
ким образом, чтобы уберечь себя от множества болезней, связанных с 
гиподинамией, достаточно просто ежедневно проходить Пешком 2 км или 
подниматься на пятый этаж без лифта или просто делать утреннюю за
рядку. Любители танца могут не только поднять себе настроение, го  и 
значительно укрепить свое здоровье, просто танцуя под приятную рит
мичную музыку хотя бы по 20 минут в день.

Основной профилактикой является движение, физические нагрузки л 
здоровый обри=. жизни, гак как курение и др. вредные привычки всегда 
только усугубляют состояние.

3.5. НЕРВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ

При трудовом процессе может наступить такое состояние, когда егэ 
работоспособность снижается - наступает утомление.

Утомление - это состояние организма, вызванное физической ил л 
умственной работой, при котором понижается его работоспособность. 
Ощущение усталости является одним из признаков утомления.

При физической работе утомление передается тремя признаками:
1) нарушением автоматичности движения : если в начале работы че

ловек может выполнять и побочную работу (разговор и т.д.), то по >  ере 
утомления эта возможность теряется и побочные действия наносятуц.ер'5 
основной работе.

2) нарушением двигательной координации: при уточнении работа! 
организма становится менее экономной, нарушается координация движ е
ний, что ведет к снижению производительности труда, росту брака, не
счастных случаев.

3) нарушением вегетативных реакций и вегетативного компонента 
движений: обильное потоотделение, учащение пульса и т.п. Под вегета
тивными компонентами понимаются процессы во внутренних органах, 
регупируемые центральной нервной системой.

Фазы нервной деятельности при утомлении от умственной работы.
При умственной работе утомление появляется после сдвигов в веге

тативной системе. Различают три фазы нервной деятельности.
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1 .Уравнительная гипнотическая фаза - человек одинаково реагирует 
на существенные и малозначительные события (все равно).

2.При развитии утомления наступает ПАРАДОКСАЛЬНАЯ фаза, ко- 
г д | человек на важные для него явления почти не реагирует, а малозначи
тельные явления могут вызвать у него повышенные реакции (раздраже
ние).

Если после первой фазы достаточно небольшого отдыха для восста
новления работоспособности, то после второй ^азы требуется более про
должительное время отдыха.

При нарушении режима труда и отдыха может возникнуть состояние 
иеэеутомления, выражающееся в снижении работоспособности в начале 
раю ты .

3.Переутомление и хроническое утомление может возникнуть с по
явлением УЛЬТРАПАРАДОКСАЛ ЬНОЙ фазы в нервной деятельности: 
ко да человек реагирует отрицательно на то, что вызвало у нею  е; обыч 
ной состоянии положительную реакцию и наоборот. Переутомление не 
восстанавливается.

Зрительный анализатор — эго глаза, зрительные нервы и зритель
ный центр, расположенный в затылочной доле коры головного мозга.

Свет, проникающий в глаз, воздействует на фотохимическое веще
ство элементов сетчатки и разлагает его. Достигнув определенной кон
центрации, продукты распада раздражают нериные окончания, заложен
ные в палочках и колбочках. Возникающие при этом импульсы по волок
нам зрительного нерва поступают в нервные клетки зрительного буфа и 
человек видит цвет, форму и величину предметов.

Функции палочек и колбочек различны: колбочки обеспечивают гак 
на: ываемое дневное зрение, «ночное» же зреике осуществляется с помо
щью палочек. Разрешающая способность палочек и колбочек различна: 
<олбочки позволяют четко различать мелкие детали. Цветное зрение осу
ществляется исключительно через колбочковый аппарат, палочки цвета 
ie воспринимают и даю т ахроматические изображения.

Чтобы видеть форму предмета, надо четко различать его границы 
очертания. ’Эта способность глаза характеризуется остротой зрения. Ост
р о т  зрения измеряется минимапьиым углом (от 0,5 до 10е), по которым 
дв< точки на расстоянии 5 м еще воспринимаются отдельно.

Слуховые анализаторы
Орган слуха воспринимает далеко не все многочисленные звуки ок

ружающей среды. Частоты, близкие к верхнему и нижнему пределам 
СЛЫШИМОСТИ, вызывают слуховое ощущение лишь при большой ин
тенсивности и по этой причине обычно не слышны. Очень интенсивные 
звуки слышимого диапазона могут вызвать боль в ухе и даже повредить 
слух.
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Механизм защиты слухового анализатора от повреждения при ноз- 
дейстнии интенсивных звуков предусмотрен анатомическим строен ien  
среднего уха. системой слуховых косточек и мышечных волокон, кото >ы; 
являются механическим передаточным звеном, ответственным за появле
ние акустического рефлекса блокировки звука в ответ на интенсивный 
звуковой раздражитель. Возникновение акустического рефлекса обеспе
чивает защиту чувствительных структур улитки внутреннего уха от раз
рушения. Скрытый период возникновения акустического рефлекса равен 
приблизительно 10 мс.

Кожный аначизатор
Кожи — внешний покров тела —  представляет собой орган с вес ,мз 

сложным строением, выполняющий ряд важных жизненных функгий. 
Кроме защиты организма от вредных внешних воздействий кожа вы год
нее рецепторную, секреторную, обменную функции, играет значитель
ную роль в терморегуляции и т. д.

Од >. из основных функций кожи — защитная; кожа — орган защиты. 
Гак. растяжение, давление, ушибы обезвреживаются упругой жирозой 
подстилкой i эластичностью кожи. Нормальный роговой слой предо.' ра- 
няет глубоки; слои кожи от высыхания и весьма устойчив по oiHomei ик> 
к раиичным химическим веществам. Пигмент меланин, поглощают(ий 
у.'плт «фиолетовые лучи, предохраняет кожу от воздействия солнечного 
света. Особенно большое значение имеют стерилизующие свойства кожи 
и устойчивость к различным микробам; неповрежденный роговой слой 
непроницаем дл* болезнетворных микроорганизмов, а кожное сало и тот 
создают кислую среду, нгблагоприягную для многих микробов. Эта спа
сительная кислотность— результат деятельности потовых и сальных *е- 
лез, доставляющих необходимые жирные кислоты. Окисление происхо
дит н роговом веществе, поэтому так важен достаточный приток кислоро
да для профилактики кожных заболеваний. Кожа «дышит»; если покрыть 
человека лаком, он начнет задыхаться.

контрольны е вопросы:

I Физическая тяжесть труда;
2. Категории физического груда с учетом его тяжести;
3 Классификация условий труда;
4 Понятие '(Статическая нагрузка», «динамическая нагрузка», « ги 

подинамия»;
5 Признаки переутомлении.
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ГЛАВА I. Н А ДЕЖ Н О СТЬ ПРОИЗВОДСТВА (НАДЕЖНОСТЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ)

Надежность оборудования один из основных показателей процесса 
эксг луатации. По определению  надежность это свойство объекта сохра
нят! во времени в установленных пределах значения всех параметров, 
характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных 
режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, 
хранения и транспортировки.

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимо
сти от назначения объекта и условий его эксплуатации состоит из сочета
ний свойств:

Безотказности;
Ремонте' п ри годности;
Сохраняемости.
От понятия «надежность» следует отделять понятие «живучесть» - 

x.ipfктеризующее способность сохранять во времени значения всех тре
буемых параметров при наличии воздействий, не предусмотренных нор
мальными условиями эксплуатации (пожар, взрыв, и т.п.).

С понятием надежности связано понятие технического состояния -  
состояние объекта, характеризующееся совокупностью подверженных 
изменению свойств объекта, определяемый в данный момент времени 
признаками, установленными в технической документации. Соответствие 
или несоответствие качества объекта установленным в документации тре
бованиям характеризуется видом технического состояния. Все множества 
технических состояний представляют следующими подмножествами

Исправное и неисправное;
Работоспособное и неработоспособное;
Правильного и неправильного функционирования;
Предельное состояние.
Переход из одного состояния в другое обычно происходит вследст

вие повреждения или отказа.
Отказ -  нарушение работоспособного состояния. Имеется один или 

несколько дефектов;
Повреждение -  нарушение исправного состояния при сохранении 

работоспособного состояния. Имеется одни или несколько дефектов;
Дефект -  каждое отдельно несоответствие объекта установленным 

требэваниям;
Неисправность -  нахождение объекта в неисправном состоянии.
Система управления надежностью оборудования выполняет сбор ин

формации о надежности (по использованию, наработке, отказам, ремон
там) анализ показателей надежное™, анализ влияния видов и методов
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ТОиР на надежность (пассивный эксперимент), прогнозирование показа
телей надежности.

Система управления надежностью позволяет более точно выбирать 
виды ТОиР и их параметры благодаря мониторингу и прогнозированию 
данных о надежности основных фондов.

Одним из основных методов анализа надежности и безопасности 
промышленного оборудования является анализ видов, последствий и кри
тичности отказов (АВПК'О). или FMECA (в а п л о я ш чной формулировке). 
Для реализации этого подхода в практических целях во многих странах 
разработаны соответствующие национальные и фирменные стандарты, а 
также международный стандарт МЭК.

АВПКО проводят :  целью обоснования, проверки достаточности, 
оценки эффективности и контроля 5а реализацией управляющих решений, 
направленных на совершенствование конструкции, технологии изготов
ления, правил эксплуатации, системы технического обслуживания и ре
монта объекта и обеспечивающих предупреждение возникновения и/или 
ослабление тяжести возможных последствий его отказов, достижение тре
буемых характеристик безопасности, экологичности, эффективности и 
надежности.

Факторы, влияющие на устойчивость работы объектов.
Под устойчивостью работы объектов наро/тногэ хозяйства (ОНХ) 

понимают способность противостоять разрушительному воздействию 
поражающих факторов ЧС, производить продукцию в запланированном 
объеме, обеспечивать безопасность жизнедеятельности работающих, а 
также способность к восстановлению в случае повреждения.

К факторам, влияющим на устойчивость работы объектов относятся: 
район расположения объекта, планировка и застройка территории объек
та, системы электроснабжения, технология, производственные связи 'объ
екта, система управления, подготовленность объекта к восстановлению.

Прч анализе района расположения объекта учитывается нахождение 
на данной территории других объектов, которые могут служить источни
ком возникновения вторичных факторов поражения (гидроузлы, химзаво
ды), естественные условия местности (лес - источник пожаров, дороги, 
реки), мстеоролотические условия количество осадков, направление вет
ра).

При рассмотрении зданий и сооружении данной территории учиты
ваются э тажность, основные конструкции, огнестойкость и другие харак
теристики, влияющие на устойчивость и уязвимость к воздействию свето
вых излучений, ударной волны: отмечаются сооружения, которые не мо
гут участвовать в производстве основной продукции.

При оценке внутренней планировки территории объекта учитывают- 
сч плоткость и гни застройки на ютможчоегь венпнкновения и распро-
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странения пожаров, образования завалов входов в убежииах, ЗЖ, с ядо
витыми вещест вами склады ВВ, аммиачные установки).

При изучении технологии на объектах учитывается возможность из
менения в производственном процессе на время ЧС (частичное производ
ство, выпуск новой продукции), возможность электроснабжения от внут
ренних источников, выявляется миним;шьная потребность в энергии, газе, 
воды, пара и других видов энергоснабжения в период ЧС. Особ»; внима
ние обращается на газоснабжение, т.к. газ может создавать уф озу населе
нию и производству, проверяете:)» возможность отключения подачи газа на 
объект и отдельные участки.

При анализе системы управления учитывают возможность связи, на
дежности ее; возможности взаимозаменяемости руководящего состава; 
надежности системь: оповещения.

Учитывают системi.i материально-технического снабжения в период 
ЧС, оцениваются запасы сырья, деталей и возможности их пополнения.

Изучается возможность восстановления производства после пораже
ния объекта, предусматриваются мерь по скорейшему восстановлению: 
возможности сгроительно-монтзжных организаций, запасы строительных 
материалов, наличие проектно'1 документации для проведения восстано
вительных работ.

Пути и способы повышения устойчивости работы объектов.
Повышение устойчивости объекта достигается усилением наиболее 

слабых (уязвимых) элементов и участков объектов.
Основные меры по повышению устойчивости:
- зашита работающих и населения рассмогренная ранее (п. 303-308);
- усиление прочности зданий, сооружений, имеющих важное значе

ние, но имеющих малопрочные элементы (закрепление огтяжками, уст
ройство бетонных и металлических поясов, повышающих жесткость кон
струкции);

- повышение устойчивости оборуцования наиболее ценного и уни
кального, эталонны* контрольно-измерительных приборок, это оборудо
вание размещается в облегченных трудносгораемых зданиях (меньше по
вреждаются при разрушении здания) или размещаются в заглублениях, 
подземных или специально построенных помещениях повышенной проч
ности. устраиваются защитные шатры кожухи, зонты, козырьки, сетки 
над оборудованием;

- повышение устойчивости технологического процесса за счет резер
вирования систем автоматики, обеспечение возможности ручного управ
ления. сокращение числа используемых станков, линий; размещения про
изводства отдельных видов продукции в филиалах, параллельных цехах, 
замены сложной технологии более простой, разработки способов безава
рийной остановки производства по сигналу тревоги;
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- повышение устойчивости систем энергоснабжения за счет: созда
ния ду элируюш.их источников электроэнергии, газа, воды, пара (проклад
ка дополни гелыых коммуникаций, закольиевание ик), принятие мер про
тив разрушения (усиление опор, заглубление, усиление перекрытий), вве
дение передвижных электростанций, насосных установок с автономным 
приводом; приспособления ТЭЦ  к различным видам топлива;

- повышение устойчивости водоснабжения: питание от нескольких 
водож точников, скЕ>ажин, расположенных на достаточно большом рас
стоянии друг от друга, внедрение оборотного водоснабжения, защиты 
воды от заражения (дополнительная очистка, зашита водозаборов);

- повышение устойчивости систем теплоснабжения (заглубление 
коммуникаций, закольцевывание);

- устойчивость управления производством: создание групп управле
ния (но числу смен) для руководства производством, спасательных и ава
рийно-восстановительными работами устройства пункта управления в 
одном из убежищ, дублирование связи;

- повышение устойчивости материально-технического снабжения 
объекта: создание запасов сырья, материалов, оборудования, топлива, 
обеспечение сохранности их;

- проведение противопожарных мероприятий - сведение до миниму
ма возможности волтиоювения пожаров от светового излучения, от вос
пламенений, Е ьпванны к воздействием ударной волны, защите от светово
го излечения подлежат сгораемые кровли, деревянн ое стены и элементы 
(окраска огнезащитной краской, покрытие известковой смесью, обмазка 
глиной, закрашивание стсю л окон), разборка малоценных сгораемых объ
ектов, конструкций, очистка территории от сгораемых материалов, со
оружение противопожарных водоемов, противопожарных преград.

Контрольные вопросы:
1. 11онятие «надежность оборудования»;
2. Свойства надежности оборудования;
3. Факторы, влияющие на устойчивое i ь работы объектов;
4. Пути а способы повышения устойчивости ра5оты объектов.



РАЗД1£Л 2. ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ Е СИТУАЦИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ -  это обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного яв
ления, катастрофы, стихийного или иною  бедствия, которая может по
влечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью лю
дей или окружающей природной среде, а также значительные материаль
ные потери и нарушение условий жизнедеятельности.

ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЫЦИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ Х СИТУАЦИЙ (ЧС)

Чрезвычайные ситуации возникаю т при наличии следующих успо-
вий:

1 .Наличие потенциальных опасных и вредных производственных 
факторов при развитии тех или иных процессов.

2. Действие факторов риска
» высвобождение энергии в тех или иных процессах;
» наличие токсичных, биологически активных компонентов в про

цессах и т.д.
3. Размещение населения, а такж е среды обитания

С тад и и  развития ЧС

Развитие ЧС можно разделить на 4 этапа:
1 <тап. Стадия накопления тех или иных видов дефекта. Продолжи

тельность: несколько секунд десятки лет.
2 этап. Инициирование ЧС
3 пап. Процесс развития ЧС, в результате которого происходит вы

свобождение факторов риска
4 этап. Стадия затухания. Продолжительность: несколько секунд —  

десятки лет.

ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ Е (  ИТУАЦИИ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ ПО:
.Принципам возникновения. К ним относятся - стихийные бедствия, 

техногенные катастрофы, антропогенные катастрофы, социально
политические конфлинти.

2.Масштабу распространения с учетом последствий:
- местные (локальные): объектные; региональные; национальные; 

глобальные.
3.Скорости распространения событий:
- внезапные: умеренные; плавные (ползучие); быстро распростра

няющиеся.
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Последствия чрезвычайных ситуаций разнообразны: затопления, раз
рушения, радиоактивные заражения, и т.д.

По характеру источника чрезвычайные ситуации делятся на техно
генные и природные. Рассмотрим каждые в отдельности.

/ ./ .  ТЕХНОГЕННЫЕ ЧС

ЧС техногенного характера, которые могут возникнуть в мирное 
время - это промышленные аварии с выбросом опасных отравляющих 
химических веществ (ОХВ); пожары и взрывы, аварии на транспорте: ж е
лезнодорожном, автомобильном, морском и речном, а также в метрополи
тене.

автомобильный 
воздушный 
желез подо рож ный 
водный

маш и построен ие 
металлургия 
нефтехимия 
газовая

Гражданское
промышленное
специальное

трубопроводн ы й пищевая

военная
легкая

землетрясение
наводнение
обвал

ураган
смерч
оползень
сель

лавина
засуха
холод

град
туман

гололед
сильный снегопад

В зависимости от масштаба, чрезвычайные происшествия (411) де
лятся на аварии, при которых наблюдаются разрушения технических сис
тем, сооружений, транспортных средств, но нет человеческих жертв, и 
катастрофы, при которых наблюдается не только разрушение матери
альных ценностей, но и гибель людей.

Х9



Независимо от происхождения катастроф, для характеристики их по
следствий применяются критерии:

•  число погибших во время катастрофы;
• число раненных (погибш их от ран, ставших инвалидами);
•  индивидуальное и общественное потрясение;
• отдаленные физические и психические последствия;
•  экономические последствия;
•  материальный ущерб.
Крупные аварии и катастрофы на объектах могут возникать в резуль

тате стихийного бедствия, а также нарушения технологии производства, 
правил эксплуатации различных машин, оборудования и установленных 
мер безопасности. Их воздействия подобны стихийным бедствиям.

Под аварией понимаю т внезапную остановку работы или нарушение 
процесса производства на промышленном предприятии, транспорте, дру
гих объектах, приводящие к повреждению или уничтожению материаль
ных ценностей.

Под катастрофой  понимают внезапное бедствие; событие, влеку
щее за собой трагические последствия. Катастрофы сопровождаются раз
рушением зданий различных сооружений, уничтожением материальных 
ценностей и гибелью лю дей.

Наиболее опасным следствием крупных аварий и катастроф являются 
пожары и взрывы. В ряде случаев, особенно на предприятиях нефтяной, 
химической и газовой промышленности, аварии вызывают загазованность 
атмосферы, разлив нефтепродуктов, агрессивных жидкостей и сильнодей
ствующих ядовитых веществ. Аварии и катастрофы могут быть на желез
нодорожном, воздушном и водном транспорте, а также в результате об
рушения при строительстве и монтаже сооружений и конструкций раз
личных объектов.

Виды производственных аварий и катастроф возможных на террито
рии Республики Узбекистан: аварии на химически опасных объектах; ава
рии с радиоактивными источниками; аварии на взрыво и пожароопасных 
объектах; аварии на железных дорогах и других транспортные происше
ствия. На территории Узбекистана имеется 5 крупнейших химически 
опасных объектов (предприятий) ассоциаций Узхимпрома в городах: 
Чирчик, Алмалык, Навои, Самарканд, Фергана. Это Алмалыкский хими
ческий завод, Чирчикский завод «Электрохимпром», Навои азот, Самар
кандский химический завод, п.о. Азот -  город Фергана. На этих пяти 
предприятиях содержатся 80% всех сильнодействующих, ядовитых ве
ществ применяемых в республике. В случае аварии при одновременном 
выбросе получится глубина заражения 45-50 км (площадью более 450 
км2).

В республике производится добыча урановой руды существует науч
но-исследовательский институт Ядерной физики (посёлок Улугбек). В
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городе Алмалыке действует Республиканский пункт захоронения радиак- 
тивных отходов. Все эти объекты в определённых условиях представляют 
опасность радиоактивного заражения в Республике Узбекистан за 2007 
год по видам аварий и катастроф.

Рис. 2.1. Фотографии катастроф техногенного характера

К сожалению, количество аварий во всех сферах производственной 
деятельности неуклонно растет Это происходит в связи с широким ис
пользованием новых технологий и материалов, нетрадиционных источни
ков энергии, массовым применением опасных веществ в промышленности 
и сельском хозяйстве.
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Современные сложные про»! во детва проектируются с высокой сте
пенью надежности. Однако, чем больше производственных объектов, тем 
больше вероятность ежегодной аварии на одном из них. Абсолютной без
аварийности не существует.

Все чаще аварии принимают катастрофический характер с уничтоже
нием объектов и тяжелыми экологическими последствиями (например -  
Чернобыль). Анализ таких ситуаций показывает, что независимо от про
изводства, в подавляющем большинстве случаев они имеют одинаковые 
стадии развития.

На первой из них аварии обычно предшествует возникновение или 
накопление дефектов в оборудовании, или отклонений от нормального 
ведения процесса, которые сами по себе не представляют угрозы, но соз
дают для этого предпосылки. Поэтому еще возможно предотвращение 
аварии.

На второй стадии происходит какое-либо инициирующее событие, 
обычно неожиданное. Как правило, в этот период у операторов обычно не 
бывает ни времени, ни средств для эффективных действий.

Авария, как правило, происходит на третьей стадии, как следствие 
двух предыдущих.

Основными причинами аварий являются:
• просчеты при проектировании и недостаточный уровень безопас

ности современных зданий;
•  некачественное строительство или отступление от проекта;
• непродуманное размещение производства;
• нарушение требований технологического процесса из-за недоста

точной подготовки или недисциплинированности и халатности персонала.
В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы на про

мышленных объектах и транспорте могут сопровождаться взрывами, вы
ходом ОХВ, выбросом радиоактивных веществ, возникновением пожаров 
и т.п.

РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Защита от ионизирующих излучений представляет очень серьезную 
проблему и требует объединения усилий ученых и специалистов в меж
дународном масштабе.

В конце 20-х годов XX века была создана Международная комиссия 
по радиационной защите МКРЗ.

В 1955 году Генеральная асамблея ООН основала научный Комитет 
по действию атомной радиации НКДАР.

В 1957 году ООН учредила специальную организацию Международ
ное агентство по атомной энергии МАГАТЭ.
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Эксперты МАГАТЭ проводят пронерки и заключения об уровне 
безопасности конкретных атомных электростанций.

М АГАТЭ разработана международная шкала оценки опасности ядер
ных аварий.

Поражающие действия яцерного взрыва определяется механическим 
воздействием ударной волны, тепловым воздействием светового излуче
ния, радиационным воздействием проникающей радиации и радиоактив
ного заражения. Для некоторых элементов объектов поражающим факто
ром является электромагнитное излучение (эм. импульс) ядерного взрыва.

Распределение энергии между поражающими факторами ядерного 
взрыва зависит от вида взрыва и условий, в которых он происходит. При 
взрыве в атмссфере примерно 50% энергии взрыва расходуются на обра
зование ударной волны 30-40% - на световое излучение, до 5% на прони
кающую радиацию и электромагнитный импульс и до 1.5% на радиоак
тивное заражение.

ХИ МИ ЧЕС КО ОПАСНЫ Е О Ь Ь Г кТ Ы  (Х О О )-С Д Я В

Согласно данным международного регистра, и настоящее время в 
мире используются в промышленности, сельском хозяйстве и для быто
вых целей до 6 миллионов токсических веществ. Около 60 тысяч из них 
производятся в больших количествах, в том числе белее 500 относящихся 
к группе СДЯВ - наиболее опасных для человека. Производство, транс
портировка. использование и хранение С /(Я В строго регламентируется 
специальными инструкциями и правилами контроля и техники безопасно
сти при их применении. Однако, учитывая человеческий фактор, при 
крупных промышленных авариях, пожарах, стихийных бедствиях и ката
строфах могуч произойти разрушения производственных зданий, обору
дования и технологических линий, складов, емкостей, трубопроводов и 
т.п. В результате чего большие количества СДЯВ могут попасть в окру
жающую среду, распространиться по территории не только производст
венных площадей, но i за ее границы. В прилегающих населенных пунк
тах или районах города могут возникнуть массовые офавления людей.

Химические вещества или соединения, обладающие высокой токсич
ностью, применяемые 8 промышленности и в народном хозяйстве, кото
рые при сбросе на поверхность земли, и; я выбросе в атмосферу, способ
ны вызвать массовые поражения людей, животных и загрязнять окру
жающую среду - называются СДЯВ.

Объекты народною хозяйства, при аварии на которых, или при их 
разрушении происходит массовое поражение людей, животных и расти
тельно; о мира СДЯВ называют химически опасными объектами (ХОО).

К >:имиче.ки опасным объектам относят:
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Предприятия химической, нефтедобывающей, нефтеперегонной про
мышленности заводы по производству С'ДЯВ и химических удобрений.

Предприятия и страсли промышленности, использующие СДЯВ: цел
люлозно-бумажная, текстильная, металлургическая, пищевая, мясомолоч
ная и пр. т.е. оснашенные холодильными установками. Водопроводные 
станции и очистные сооружения. Железнодорожные станции с имеющим
ся для отстоя подвижным составом со СДЯВ. Склады и б<зы с запасами 
химических удобрений и ядохимикатов для сельского хозяйства, а также с 
запасами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

При прогнозировании аварки на ХОО в мирное время считается, что 
возможно разрушение одновременно одной, максимальной по объему 
емкости с запасом С.ЦЯВ. Па особый период прогнозируется разрушение 
всех, имеющихся в наличии емкостей на ХОО.

По химической опасности ХОО разделены н а 4 степени:
1 - степени опасности в юн у поражения попадает 75.000 чел. и более
2 - степени опасности -40 000 -75.000 чел.
3 степени опасности - менее 40.000 чел.
4 - степени опасности - -она поражения не распространяется за пре

делы ОХП.
В настоящее время на территории Республики Узбекистан имеется 6 

ХОО, расположенных в крупных городах, таких как Навои - (Навоиазот), 
Самарканд- (завод минеральных удобрений), Алмалык- (Химический за
вод), Ангрен -  (Золотой рудник). Чирчик- електр. и Фергана -  
(Ферганазот).

Под зоной возможного химического заражения СДЯВ понимается - 
площадь круга с радиусом, равным глубине распространения облака за
раженного воздуха с пороговой токеидозой (концентрацией).

Для прогнозирования масштабов заражения СД.ЯВ используются 
следующ ие метеорологические условия:

1. инвентарь;
2 . скорость приземного ветра- 1м/с;
3. температура окружающего воздуха +20 "с. по Цельсию;
направление ветра - равновероятное от 0 до 360 градусов
Контрольные вопросы:
1. Классификация техногенных чрезвычайных ситуаций;
2 . 1 [снятия «авария», «катастрофа»;
3. Понятия «Радиационно-Опасные Объекты», «Химически опасные 

объекты»
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ГЛАВА 2. ПРИ РОДН Ы Е ЧС

К природным опасностям относятся явления природы, которые пред
ставляют непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей. Чрезвы
чайные ситуации природного характера делятся на: геологические; гид
рометеорологические; эпидемиологические; эпизоотические; эпифитоти- 
ческие.

К геологически опасным явлениям относятся землетрясения, извер
жение вулканов, горные обвалы, оползни, камнепады, перемещение зем
ной коры и др.

К гидрометеорологическим опасным явлениям относятся наводне
ния, паводки и сели, снежные лавины, ураганы, бури, смерчи, цунами.

К эпидемиологическим им ениям  относятся встречающиеся среди 
людей особо опасные инфекции, вызывающие болезнь чумы, холеру и др; 
зоонозные инфекции -  сибирская язва, бешенство и др; вирусные инфек
ции -  ( 'ПИД и др.

Эпизоотия- массовые заболевания или гибель животных.
Эпифитотия - массовая гибель растений.
Некоторые природные опасности лишь нарушают или затрудняют 

нормальное функционирование систем и органов человека. К таким опас
ностям относятся, например, туман, гололед, жара, холод, жажда и др.

В курсс безопасности жизнедеятельности рассматриваются только те 
природные явления, которые могут принести ущерб здоровью или при
вести к гибели людей.

Все природные опасности подчиняются некоторым общим законо
мерностям.

1. Во-первых, для каждого вида опасностей характерна определен
ная пространственно-временпая локализация.

2. Во-вторых, установлено, что чем больше интенсивность (мощ
ность) опасного явления, тем реж е оно случается.

3. В-третьих, каждому виду опасностей предшествуют некото
рые специфические, при таки (предвестники).

4. В-четвертых, при всей неожиданности той или иной природной 
опасности ее проявление может быть с определенной степенью вероят
ности предсказано

5. Наконец, в-пятых, во многих случаях могут быть предусмотре
ны пассивные и активные защитные мероприятии от природных опасно
стей.

Известны многочисленные факты нарушения равновесия в природ
ной среде в результате деятельности человека, приводящие к усилению 
опасных воздействий. Гак согласно международной статистике, проис
хождение около 80% современных оползней связаны с деятельностью
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человека. В результате вырубок .пега возрастает активность селей, увели
чивает.^ паводковый расход.

Предпосылкой успешной защ ити от природных опасностей является 
изучение их причин и механизмов. Зная сущность процессов, можно их 
предсюшывать. А своевременный и точный прогноз опасных явлений яв
ляется важнейшей предпосылкой эффективней защиты Из рисунка 2.2 
можно наглядно увидеть взаимосвязь между природными опасностями, то 
есть одно явление может послужить причиной, спусковым механизмом 
последующим.

Количеств;) человеческих жертв и материальный ущерб от опасных 
природных событий с течением времени увеличиваются. Ежегодная веро
ятность. гибели жителя планеты Земля от природных опасностей ориенти
ровочно равна 10'\

Рис. 2.2. Схема “ цепного” взаимодействия стихийных 
явлений

Защ ита от природных опасностей может быть активной (строитель
ство инженерно-технических сооружений, интервенция в механизм явле
ния, мобилизация есгестренпь:х ресурсов, реконструкция природных объ
ектов и др.) и писсигной (использование укрытий и т.д.). Е( большинстве 
случаев активные и пассивные методы сочетаются.
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2. /. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОПАСНЫЕ И ЧЛЕН ИИ

2.1. I. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ

Землетрясения — наибо
лее опасные и разрушительные 
стихийные бедствия. Область 
возникновения подземного уда
ра является очагом землетрясе
ния. в пределах которого проис
ходит процесс высвобождения 
накапливающейся энергии. 1) 
центре очага условно выделяет
ся точка, именуемая гипоцен
тром. Проекция этой точки на 
поверхности земли называется 
эпицентром. В период землетрясения от гипоцентра во все стороны рас
пространяются упругие сейсмические волны, продольные и поперечные. 
По поверхности земли во все стороны от эпицентра, расходятся поверхно
стные сейсмические волны (рис. 2.3.)

Э пицентр

Рис. 2.3. Распространение сейсмических волн от центра 
землетрясения.

Землетрясения обычно охватывают обширные территории. При 
сильных землетрясениях нарушается целостность грунта, разрушаются 
здания и сооружения, выводятся из строя коммунально-энергетические 
сети, возможны человеческие жертвы. Землетрясение, как правило, со
провождается множеством звуков различной интенсивности в зависимо
сти от расстояния до источника его возникновения. Вблизи источника 
землетрясения слышны резкие звуки, на некотором удалении они напо-
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минают раскаты грома или гул взрыва. В горах возможны обвалы и лави
ны. Если землетрясение происходит под водой, возникают огромные вол
ны-цунами, вызывающие страшные разрушения на суше.

Последствия сильных землетрясений в некоторой степени похожи на 
последствия ядерного взрыва.

Сила землетрясений оценивается в баллах согласно международной 
шкале MSK.-64 (Медведева, Ш понхойтера, Карника), представленной в 
таблице 1. В соответствии со шкалой землетрясения подразделяются по 
силе толчков на поверхносги земли на 12 баллов. Условно их можно раз
делить на слабые (1-4 балла), сильные (5-8 баллов) и сильнейшие или раз
рушительные (8 баллов и выше).

Таблица 1
О писание и оценка последствий землетрясений в зависимости 

от их интенсивности (силы)

j Сила в I 11 «именование чем- 
баллах j летрясений

I (незаметное сотря-
| сение почвы

;Н 'Очень слабые толч-
j КИ

I
111 Слабые толчки

Умеренное

Довольно сильное

Последствия землетрясений

Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувст
вительности людей: сотрясение почвы обнаруживают
ся и регистрируются только сейсмографами

Колебания ощущаются только отдельными людьми, 
находящихся в покое внутри помещений, особенно на 
верхних этажах.

Землетрясение ощущается немногими людьми, нахо
дящимися внутри помещений; под открытым небом - 
только в благоприятных условиях. Колебания схожи с 

! сотрясением, создаваемым проезжающим легким гру
зовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкое 

, раскачивание висячих предметов, несколько более 
! сильное - на верхних этажах.

(Землетрясение ощущается внутри зданий многими 
людьми, под открытым небом - немногими. Кое-где 
спящие просыпаются, но никто не путается. Колеба
ния схожи с сотрясением, создаваемым проезжающим 
тяжело натуженным грузовиком. Дребезжание окон, 
дверей, посулы. Скрип полов и стен. Начинается дро
жание мебели. Висячие предметы слегка раскачива
ются. Жидкость в открытых сосудах слегка колеблет
ся. В стоящих на месте автомашинах толчок заметен.

а) Землетрясение ощущается всеми людьми внутри , 
помещений, под открытым небом - многими. Многие 
спящие просыпаются. Немногие лица выбегают из 
помещений Животные беспокоятся. Сотрясение зд а- '
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пин в целом. Висячие предметы сильно качаются. | 
Картины сдвигаются с места В редких случаях оста
навливаются маятниковые часы. Некоторые неустой
чивые предметы опрокидываются или сдвигаются.
11езансртые двери и окна распахиваются и снова та- 
хлопываются. И < наполненных открытых сосудов в 
небольших количествах выплескивается жидкость. 
Ощущаемые колебания схожи с колебаниями, созда- 

| ваемые падением тяжелых предметов вну три здания;
б) возможны повреждения 1-й степени в отдельных j  

зданиях типа Л;
в) в некоторых случаях меняется дебит источников.

YI Сильное а) Землетрясение ощущается большинством людей
как внутри помещений, так и под открытым небом. 
Многие люди, находящиеся в зданиях, путаются и 
выбегают на улицу. Некоторые теряют равновесие. 
Домашние животные выбегают из укрытий. В нем но- 
тих случаях может разбиться посуда и другие стек- ! 
лянные изделия; падают книги. Возможно движение 
тяжелой мебели; может быть слышен звон малых 
колоколов на колокольнях,
б) повреждения 1-й степени в отдельных зданиях типа 
1> и во многих зданиях типа Л. В отдельных зданиях 
типа А повреждения 2-й степени;
в) в некоторых случаях в сырых грунтах возможны 
трещины шириной до 1 см; в торных районах отдель
ные случаи оползней. Наблюдаются изменения дебита < 
источников и уровня воды в колодцах

YII |Очень сильное а) Большинство людей испуганы и выбегают из по
мещений. Многие люди с трудом удерживаются на 
нотах. Колебания отмечаются лицами, ведущими ма
шины; звонят большие колокола;
б) во многих здания типа В повреждения 1-й степени; 
во многих зданиях типа Б повреждения 2-й степени. 
Во многих зданиях типа Л - повреждения 3-й степени, 
в отдельных зданиях этою типа повреждения 4-й с т е -1 
пени В отдельных случаях оползни проезжих частей 
дорог на крутых склонах и трещины на дорогах На
рушение стыков трубопроводов; трещины в каменных 
оградах;
в) на поверхности воды образуются волны, вода ста
новится мутной вследствие поднятия ила; изменяется 
уровень воды в колодцах и дебит источников. В не-

I многих случаях возникают или пропадают сущест
вующие источники воды. Отдельные случаи оползней j 

:на песчаных или гравелистых берег ах рек..

YI1I г Разрушительное а) Испуг и паника; испытывают беспокойства даже) 
лица, ведущие автомашины; кое-где обламываются !
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Уничтожающее

ветви деревьев. Сдвигается и иногда опрокидывается 
тяжелая мебель; часть висячих ламп повреждается;
б) во многих зданиях типа В повреждения 2-й степе
ни, в отдельных зданиях этой группы - повреждения 
3-й степени. Во многих зданиях типа 5 повреждения 
3-й степени, в отдельных - 4-й Степени; во многих 
зданиях типа А повреждения 4-й степени, в отдельных
- 5-й степени; отдельные случаи разрыва стыков тру
бопроводов. Памятники и статуи сдвигаются; над
гробные камни опрокидываются; каменные ограды 

, разрушаются,
в) небольшие оползни на крутых откосах выемок и 
насыпей дорог; трещины в грунтах достигают не
скольких сантимсгров; возникают новые водоемы; 
иногда пересохшие колодцы наполняются водой или 
существующие колодцы иссякают; во многих случаях 
изменяется дебит источников и уровень воды в колод
цах

| а) Всеобщая паника; большие повреждения мебели 
Животные мечутся и издают крики; многих зданиях 
типа В повреждения 3-й степени и в отдельных 4-й 
степени; во многих зданиях тина В повреждения 4-й 
степени и в отдельных - 5-й степени; во многих здани
ях т ипа Л повреждения 5-й степени; памятники и ко
лонки опрокидываются. Значительные повреждения 
искусственных водоемов; разрывы части подземных 
трубопроводов; в отдельных случаях искривление 
железнодорожных рельсов и повреждение проезжих 
част ей дорог;
в) на равнинах наводнения часто заметны 
наносы песка и ила. Трещины в грушах 
достигают ширины 10 см. а но склонам и берегам рек

- свыше 10 см,
кро кроме того, большое количество тонких трещин в 

j фунтах; скалы обваливаются, частые 
оползни и осыпание грунта. На 
поверхности воды большие волны.

б) Во многих зданиях гипа В повреждения 4-й ст епе- 
: ни, а в отдельных - 5-й степени; во многих
зданиях тина Ь повреждения 5-й степени, а в боль
шинстве зданий типа А повреждения 5-й степени 
Опасные повреждения плотин и дамб; серьезные по
вреждения мостов: легкие искривления железнодо
рожных рельсов. Разрывы или искривления подзем
ных трубопроводов. Дорожные покрытия и асфальт 
образуют волнообразную поверхность;
в) трещины в грунгах шириной несколько дециметров 

,и в некоторых случаях - до I м; параллельно руслам 
; водных потоков появляются широкие разрывы. Осы-
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XI

XII

Катастрофическое

панне рыхлых пород с крутых склонов; возможны 
большие оползни на берегах рек и крутых морских 
побережьях В прибрежных районах перемещаются 
песчаные и илистые массы; выплескивание волы в 
каналах, озерах, реках и т. д. Возникают новые озера

б) Серьезные повреждения даже зданий хорошей по
стройки, мостов, плотин и железнодорожных путей; 
шоссейные дороги приходят в негодность; разруше
ние подземных грубоироводов;
б) Серьезные повреждения даже зданий хорошей по
стройки, мостов, плотин и железнодорожных путей; 
шоссейные дороги приходят в негодность; разруше
ние подземных трубопроводов;
в) значительные деформации почвы в виде широких 
трещин, разрывов и перемещений в вертикальном и 
горизонтальном направлениях; многочисленные гор
ные обвалы. Определение интенсивности согрясения 
(балльности) требует специального исследования.

! Абсолютное б) Сильное разрушение или повреждение практически
(сильное катасгро- всех наземных и подземных сооружений;
фическос) в) радикальные изменения земной поверхности; на

блюдаются значительные трещины в грунтах с об-1 
ширными вертикальными и горизонтальными пере
мещениями. Горные обвалы и обвалы берегов рек на 
больших площадях; возникают озера, образуются 
водопады; изменяются русла рек Определение интен
сивности сотрясения (балльности) трсбуе-t специаль
ного исследования.

Профессор Калифорнийского технологического института Ч. Рихтер 
предложил оценивать энергию землетрясения магнитудой (от лат. magni
tude - величина). Сейсмологи используют несколько магнитудных шкал. В 
Японии используют шкалу из семи магнитуд. Именно из этой шкалы ис
ходил Рихтер К. Ф., предлагая свою усовершенствованную 9- 
магнитудную шкалу.

Шкала Рихтера - сейсмическая шкала магнитуд, основанная на оцен
ке энергии сейсмических волн, возникающих при землетрясениях. Магни
туда самых сильных землетрясений по шкале Рихтера не превышает 9.

Магнитуда землетрясений - условная величина, характеризующая 
общую энергию упругих колебаний, названных землетрясением. Магни
туда пропорциональна логарифму энергии землетрясений и позволяет 
сравнивать источники колебаний по их энергии.

Значение магнитуды землетрясений определяется из наблюдений на 
сейсмических станциях. Колебания грунта, возникающие при землетрясе
ниях, регистрируются специальными приборами — сейсмографами
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Все толчки, как правило, подобны друг другу, чего нельзя сказать об 
их магнитудах. Главный толчок характеризуется наибольшей магнитудой. 
Продолжительность главного толчка редко достигает минуты — обычно 
лишь нескольких секунд, хотя лю дям, испытавшим его, это время кажется 
более продолжительным.

По сейсмологической карте Узбекистана, составленной Институтом 
сейсмологии АНРУз, можно анализировать возможные землетрясения, 
происходящие на территории Республики Узбекистан (табл.).

Территория Возможные баллы
Республика Каракалпакстан 6

Хорезм 7
Самарканд 8

Ташкент 8
Карши 8
Бухара 8
Термез 8

Наманган 8
Фергана 8

Андижан 9

Город Ташкент подвергся серьезным разрушениям в 1966г. В резуль
тате землетрясения 35000 зданий общей площадью в 2,8 миллиона квад
ратных метров были полностью разрушены. Согласно официальной ста
тистике серьезно пострадало 1 863 человека.

Очаги сильных землетрясений на территории Узбекистана располо
жены не хаотично, а приурочены к зонам разрыва. Выделены следующие 
зоны: Ю жно -  Ферганская, Восточно -  Ферганская, Пскемско -  Коржан- 
тауская, Ю жно - Тянь -  Ш аньской. Именно к этим зонам приурочены, 
землетрясения силой 9-10 баллов, которые проявились в 1209 г. В Хорез
ме, в 1620 г. В Фергане, в 1902 г. В Андижане, в 1976 и 1984 г. в Газли.

По письменным сведениям самые разрушительные землетрясения в 
Туркестане произошли в Бухаре в 818 году, в Фергане в 838 году, в Хо
резме в 1208 году и в Фергане в 1820 году силой 8-9 баллов, в 1602 г. в 
Ф ергане из — за сильного землетрясения Сырьдарьи вышла из берегов, 
была полностью разрушен крепость АК-су, в 1797 -  1798 году была пол
ностью разрушена крепость Ургут (Самаркандская область) и т.д. Карта 
эпицентров землетрясений Узбекистана за исторический период приведе
на на рисунке. Видно, что сильные землетрясения возможны на большей 
части нашей территории и мы должны быть к ним готовы в будущем.
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Рис. 2.4. Сейсмичность Республики Узбекистан



Рнс. 2.5. Зоны ннтерсивности сотрясении



Инструментально зарегистрированное сильное землетрясение в Уз
бекистане произошло в 1946 голу в Андижане силой 8-9 баллов, в 1966 
году в Ташкенте в момент землетрясения (7-8 баллов) разрушено 2000 
административных здания, погибших зарегестрировано 9 человек (6 чел. 
под развалинами от первичного толчка и 3 чел. от поражения электриче
ским током). В 1911 году произошло Сарезское землетрясение, приведшее 
к образованию Усойской дамбы, в результате обвала, преградившего сток 
водам реки Мургаб. В результате образовалось Сарезское озеро.

В Ашхабаде 6 октября 1948 года два толчка вертикальный и горизон
тальный привели к гибели 110 тыс. человек.

Среднее число 'землетрясений, происходящих 
еж егодно ни земном шаре

Характеристика землетрясений Число в год
Катастроф и чес кие Не более 1
С обширными разрушениями Около 10
С разрушительными толчками Около 100
Вызывающие отдельные поврежде
ния

1000

Не вызывающие землетрясений 10000
Регистрируемые современными 
приборами

ЮОООО

Жители восточных регионов Узбекистана, где энергия высокочастот
ных землетрясений высвобождается в довольно короткий период (в тече
нии 1,5 -  2,5 секунд), должны довольно быстро реагировать на подземные 
толчки. Этот тип землетрясений особенно опасен для жестких кирпичных 
зданий.

В Ташкенте 26 апреля 1966 года произошло не очень сильное земле
трясение, М=5.3 (магнитуда по Рихтеру) или 8 баллов по шкале МСК-64. 
Была разрушена значительная центральная часть города, погибло 9 чело
век, а 2211 человек было ранено. Почти 2 млн. квадратных метров жилья 
пришло в негодное состояние и 80 тысяч семей осталось без крова. Вслед
ствие повреждения зданий медицинского назначения не стало почти по
ловины больничных коек, а три четверти стационарных больных, выве
денных из зданий оказались под открытым небом. Телефонная связь была 
нарушена. Люди жили в 15 500 палатках, которые были установлены 
только к концу мая.

Дважды был разрушен поселок Газли при 9-10 бальных землетрясе
ниях в 1976 и 1984 годах.



Рис. 2.6. Фотографии повреждении при Ташкентском 
землетрясений 1966 г.

Рис. 2.7. Фотографии повреждений при Газлпйском 
землетрясений 1984 г.

20 апреля 2000 года произошло землетрясение с М- 5.4 в Камашин- 
ском районе Кашкадарьинекой области, повлекшее значительные разру
шения и повреждения жилых домов, школ, больниц. Материальный 
ущерб составил около 6 млрд. сум. Повторное землетрясение там же 18 
января 2001 года с М -5.3 привело к массовому повреждению зданий до
мов, школ, больниц в Камашинском, Гузарском и Дехканабадском рай
онах и общий материальный ущерб превысил 14 млрд. сум.

Международные и региональные эксперты, участвовавшие в Конфе
ренции по Сейсмологии в !996г. в Алматы, пришли к выводу что если в 
Ташкенте не будут своевременно приняты меры по сокращению сейсми
ческого риска и если в городе произойдет сильное землетрясение, может 
погибнуть до 45 000 человек и еще 180 000 могут серьезно пострадать. 
Аналогичные цифры весьма вероятны в случае сильного землетрясения в 
Ферганской долине.

106



Рис. 2.8. Фотографии повреждении при Кямашииском 
землетрясений 2000 г.

СЕЙСМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

В Центральной Аши к областям высокой сейсмичности относятся 
территории всех государств. Здесь находятся крупные города, построены 
и возводятся новые промышленные предприятия, строятся гидроэлектро
станции. Здесь живет несколько десятков миллионов человек. Многолет
ний труд сейсмологов, геологов, инженеров позволил составить карты 
сейсмического районирования территории республик, на которых для 
каждою пункта указана максимальная интенсивность возможного в бу
дущем землетрясения.

Рис. 2.9. Карта общего сейсмического районирования 
территории республики Узбекистан
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Однако сейсмическое районирование не решает полностью задачу 
определения интенсивности будущего землетрясения. В одном и том же 
населенном пункте воздействие землетрясений на здания и сооружения в 
значительной мере зависит от того, на каких грунтах они возведены. Чем 
прочнее грунт и чем ниже уровень грунтовых вод, тем слабее эффект зем
летрясения. Поэтому на территории городов и других крупных строи
тельных объектов проводится сейсмическое микрорайонирование, опре
деляется возможное усиление или ослабление колебаний при будущих 
землетрясениях в зависимости от грунтов.

Сейсмическое микрорайонирование
Обычно эти карты через каждые 10-15 лет уточняются в связи с из

менением геологической среды (поднятием уровня грунтовых вод), рас
ширением территории и т  д. В семидесятых годах XX века, в связи со 
строительством и проектированием, важных народнохозяйственных объ
ектов, возникла необходимость в детализации карт общего сейсмического 
районирования (ОСР). Оказалось, что эти карты не могут дать ответ на 
все вопросы, возникающие при проектировании и строительстве таких 
объектов как АЭС, высокие плотины и пр.

Детальное сейсмическое районирование (ДСР) проводится для выяв
ления и оценки характеристик сейсмогенерирующих зон, сейсмические 
события в которых представляют опасность для проектируемых объектов. 
Под объектом понимается как отдельное сооружение, гаки комплекс со
оружений, населенный пункт или район перспективного хозяйственного 
освоения. Степень детальности при проведении ДС'Р определяется крите
рием обеспечения безопасности или нормального функционирования про
ектируемого объекта. В общем виде ДСР дает возможность выбора в за
данном районе наиболее благоприятных мест для размещения объектов, и 
оценить сейсмические воздействия на них. При этом учитывается и опас
ность, связанная с землетрясениями относительно малых магнитуд, не 
учитываемых при общем сейсмическом районировании. Помимо сейсми
ческих воздействий, при легальном сейсмическом районировании оцени
ваются и другие опасные, сопровождающие землетрясения явления: 
оползни, обвалы, сели и пр.

Как правило, оценка сейсмической опасности при детальном сейсми
ческом районировании основывается на решении четырех основных за
дач:

1. Выделение зон возникновения очагов землетрясений.
2. Оценка параметров сейсмического режима.
3. Оценка возможных сейсмических воздействий.
4. Оценка опасности, связанной с возникновением оползней, обвалов, 

селей, разжижением грунтов и пр.
Решение первых двух задач происходит в несколько этапов:
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• оценка общею уровни тектонической активности района и отдель
ных его участков;

• сравнение полученных результатов с данными о сейсмическом ре
жиме;

• выделение очаговых зон и оценка их параметров.
Перечисленные задачи решаются комплексно с использованием ме

тодов геологии, сейсмологии, геофизики, геохимии, геодезии и других 
наук. Точность картирования, обеспечиваемая

основании известных особенностей сейсмической обстановки и уда
ленности от зон возникновения очагов землетрясений (зон ВОЗ)

Точностью исходных материалов, должна соответствовать выбран
ному масштабу исследований. Информативность каж дого из используе
мых методов зависит от местных условий и должна учитываться при ком
плексной обработке всех материалов.

Детальное сейсмическое районирование (ДСР) проводится, как пра
вило, в масштабе 1:1000000- 1:200000. Выбор масш таба исследований 
зависит от целей и назначения карг ДСР и от степени ответственности 
проектируемых объектов и сооружений.

Карты ДСР предназначены для выявления ожидаемых сейсмических 
воздействий на строительные площадки проектируемых важнейших на
роднохозяйственных объектов, городов, уникальных промышленных и 
энергетических сооружений. В этих случаях, в зависимости от степени 
допустимого риска и требований сейсмической безопасности строитель
ных объектов, ДСР может проводиться как в пределах высокосейсмичных 
(8-9 баллов) зон, так и за их пределами. Размеры площ адей, подлежащих 
ДСР, определяются на основании известных особенностей сейсмической 
обстановки и удаленности от зон возникновения очагов землетрясений 
(зон ВОЗ).

Настало время несколько по-иному взглянуть на проблему оценки 
сейсмической опасности в горных районах; больше внимания следует 
уделять вероятности возникновения вторичных последствий чемлетрясе- 
ний обвалов, оползней, селей, разжижения лессовых грунтов. Необходимо 
дополнять карты сейсмической опасности оценкой вероятности возник
новения опасных склоновых процессов и учитывать это при определении 
и расчете сейсмического риска. Особенно это актуально для долин горных 
рек, на которых построены и планируется строить каскады гидротехниче
ских сооружений, поскольку даже небольшое по силе землетрясение мо
жет привести к значительным негашвным последствиям.

Следующий этап обеспечения сейсмостойкости сооружений - оценка 
воздействия землетрясения на здания и сооружения. Спектр колебаний 
грунта может изменяться от землетрясения к землетрясению, и для пра
вильного расчета зданий необходимо оценить характер возможных воз-
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действий, для этого во всех республиках были, наряду с традиционной 
сетью сейсмических станций, созданы службы сильных движений, кото
рые обеспечиваю т регистрацию колебаний грунта при сильных и разру
шительных землетрясениях.

Нельзя забывать еще об одном обстоятельстве, даже правильный рас
чет сооружения не может гарантировать безопасности зданий, если строи
тели забудут, с какой грозной силой встретятся здания, быть может, в 
ближайшем будущем. Многолетний опыт строительства свидетельствует 
о том, что уроки сильных землетрясений прошлого забываются, и выпол
нение строительных норм начинает казаться формальностью. На ново
стройках наш его региона, особенно в сельской местности, рядом с образ
цово построенными зданиями приходится, к сожалению, порой наблюдать 
нарушения правил строительства в сейсмических условиях, применение 
низкокачественных стройматериалов и г.д. Землегрясение - это враг, на
падающий внезапно. Мы можем успешно противостоять ему только в том 
случае, если на каждой строительной площадке будет реализован весь 
комплекс строительных норм и правил по борьбе с разрушительными по
следствиями землетрясений.

Сети сейсмических наблюдений Центрально-Азиатского региона.

Рис. 2.10. Карта эпицентров землетрясений
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Современная сейсмическая обстановка территории региона контро
лируется более чем 130 стационарными сейсмическими станциями, пер
вые из которых были открыты еще в начале XX столетия. Все они были 
оснащены однотипной аналоговой аппаратурой. По результатам наблю
дений региона, наряду с научными статьями, готовились Каталог Земле
трясений и Катало!' Механизмов Землетрясений, которые публиковались в 
ежегоднике «Землетрясении Средней Азии и Казахстана». Каждая рес
публика имела и в настоящее время имеет свою сеть для решения локаль
ных задач, связанных с проведением работ по микрорайонированию горо
дов и стройплощадок под гидросооружения и другие промышленные объ
екты, для работы в эпицентралъных зонах происшедших землетрясений 
институты располагают передвижными экспедиционными сейсмическими 
станциями. За последние годы произошли огромные изменения в сейсмо
логических институтах республик. В настоящее время Институты региона 
вынуждены проводить модернизацию сейсмологической и геофизической 
службы и переходить на современную технику регистрации и обработки 
сейсмических событий.

ОЦЕНКА СЕЙСМ ИЧЕСКОГО РИСКА ДЛЯ ГОРОДСКИХ 
РАЙОНОВ

Сейсмическая безопасность урбанизированных территорий но на
стоящее время является одной из наиболее важных задач сейсмологии и 
сейсмостойкого строительства во всем мире. Учеными Узбекистана пред
лагается следующая стратегия снижения сейсмического риска. Они счи
тают, что главная задача оценки потенциального сейсмического ущерба

-  это дать описание возможных сейсмических потерь в качестве исход
ного материала для разработки и осуществления мер по смяг чению сейс
мического риска для этого рекомендуют:

• Повышение уровня общественной информированности; доведение 
информации о сейсмической опасности до лиц, принимающих ответст
венные решения; обучение квалифицированных специалистов, способных 
разрабатывать разумные планы действий, опираясь на оригинальную ин
формацию дня местных условий.

• Выявление наиболее слабых мест в инфраструктуре города и оздо
ровление этих районов. Обследование зданий и сооружений и принятие 
решений либо об их демонтаже, и ибо укреплении.

• Исследование сейсмостойкости существующих зданий. Проектиро
вание и внедрение в практику строительства зданий и использованием 
современных способов сейсмозащиты.

• Разработка законодательной основы и совершенствование норм 
сейсмостойкого строительства. Осуществление контроля над соблюдени-
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см сейсмических норм и качеством строительства, мониторинг в процессе 
эксплуатации зданий.

• Повышение устойчивости систем жизнеобеспечения, медицинских 
учреждений, пожарных станций, органов управления и связи в случае 
землетрясения. Подготовка нескольких вариантов оптимальных маршру
тов для транспортных средств этих организаций с учетом возможных по
вреждений дорож ных покрытий, мостов, завалов на дорогах.

• Разработка планов действий соответствующих организаций в случае 
землетрясения. Подготовка к проведению оперативной оценки поврежде
ний зданий, сооружений, систем жизнеобеспечения, числа раненых и лю 
дей, нуждающихся в убежище в случае сильного землетрясения.

В Узбекистане, в горной части страны подверженной дополнитель
ному воздействию опасных природных явлений в виде оползней, обвалов, 
селей, снежных лавин, и имеющей дефицит земель, пригодных для хозяй
ственного освоения и проживания людей, обеспечение безопасности ур
банизированных территорий представляется еще более сложной задачей.

Сейсмическая безопасность населенных пунктов и объектов во мно
гом определяется техническим состоянием зданий и сооружений. Возве
денные на территории республики строительные объекты условно можно 
разделить на четыре группы:

• 1 группа - здания и сооружения, возведенные в период 1924
1941 г.г.

• 2 группа - здания и сооружения, возведенные в период 1946
1959 г.г.

•  3 группа - здания и сооружения, возведенные в период 1960
1990 г.г.

• 4 группа - здания и сооружения, возведенные в период 1995
2005 г.г.

Сейсмостойкость каждой из этих групп зданий и сооружений неод
нозначна и не в полной мере отвечает требуемому уровню безопасности. 
Условия эксплуатации существующей застройки в последние годы значи
тельно повлияли на степень их надежности и, в большинстве случаев, не
гативно отразились на сейсмической уязвимости зданий и сооружений, 
что привело к повышению сейсмического риска для населенных пунктов 
и объектов экономики.

На приведенных далее фотографиях показаны разрушения отдельных 
зданий в Узбекистане.

Каркасно-панельное здание школы в Газли. Можно заметить обру
шившиеся гипсовые перегородки. Каркас, состоящий из поперечных ба
лок, был сильно поврежден, но не обрушился. То же самое относится и к 
кровельным плитам. Можно заметить, что самое безопасное место непо
средственно под поперечными балками.
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Рис. 2.11.
Ташкент, 1966 г. Здания, построенные из сырцового кирпича, 

недостаточно сейсмостойки. Они подверглись серьезным разрушениям 
при землетрясении с М 5,3 и I 7-8 баллов по МСК.

Рис. 2.12.
Газли, 1984 г. В каркасно-панельных зданиях произошло обрушение 

навесных панелей и перегородок. Здание подверглось точкам 
интенсивностью в 9 баллов, но, к счастью, никто не пострадал. Следует 

заметить, что чрезвычайно опасно находиться вблизи от внешних стен как 
внутри здания, так и снаружи, поскольку имеется опасность 

попасть под падающие навесные панели.
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Для обеспечения сейсмической безопасности населенных пунктов, а 
также крупных промышленных объектов республики необходимо прове
дение следующих видов работ:

• паспортизация объектов (с определением степени надежности, дол
говечности и наличия деформаций);

• привлечение новых технологий с целью разработки сценариев по
следствий сильных землетрясений и своевременного проведения превен
тивных мероприятий;

• обучение населения на случай возникновения сильного землетрясе
ния.

СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Решение жилищной проблемы является одной из главных социаль
ных задач во всех странах и во все времена. За годы Советской власти 
бесплатное жилье в регионе строилось за счет государства, и одновремен
но обеспечивался комплекс мероприятий по реконструкции и капиталь
ному ремонту существующего жилищного фонда. Каждый последующий 
год жилых домов в эксплуатацию вводилось больше, чем в минувшем 
году.

Вместе с тем жилищная проблема в регионе оставалась чрезвычайно 
острой. Число нуждающихся в получении жилья и улучшении жилищных 
условий оставалось все еще высоким. Ко всему этому следует добавить, 
что значительная часть жилищного фонда, особенно в сельской местно
сти, имела низкую степень долговечности, так как дома были построены 
из малопрочного материала, без проекта и с нарушением правил строи
тельства в сейсмических условиях.

В настоящее время индивидуальное строительство является лиди
рующим средством обеспечения населения жильем.

Однако экономическое состояние преобладающего большинства на
селения республик не позволяет им строить жилье из прочных материа
лов, таких как металл, железобетон, кирпич, дерево и т.п.

Опытные архитекторы утверждают, что при градостроительном про
ектировании необходимо не только учитывать потребности людей, но и 
климат, его влияние на применяемые строительные материалы и конст
рукции. Наиболее рациональное проектное решение, соответствующее 
условиям проживания, и проведение работ в зонах с сухим жарким кли
матом, подразумевает новый подход к планировке зданий и кварталов 
проживания. В сухих жарких районах земного шара возникают многочис
ленные проблемы, связанные со строительными материалами, техниче
скими средствами, рабочей силой и стоимостью.

Исторический опыт строительства зданий в странах с сухим жарким 
климатом показывает, что глина является идеальным материалом для зон
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с незначительными осадками, где мало древесины и климат диктует необ
ходимость применения материалов с большой тепловой инерцией и вы со
кой теплоаккумулирующей способностью. Глина, пожалуй, один из са
мых распространенных строительных материалов к нашем регионе.

Во-первых - это наиболее дешевый материал, а для многих мест
—  это единственный доступный материал для местного строительст

ва. Во-вторых, превосходные тепловые (тепло инерционные) характери
стики зданий из глиняных материалов делают их особенно привлекатель
ными для широких слоев населения. При этом следует помнить, что тер
ритория Центральной Азии представляет собой зону высокой сейсмиче
ской активности. Строительство в регионе осложняется разнообразием 
климатических условий, особенностями рельефа, высотой расположения 
над уровнем моря. Грунтовые условия также неоднородны: скальные и 
крупнообломочные грунты в горных районах; влагонасьиценныс супеси и 
песчаные грунты в долинных зонах; просадочные, лесовые грунты и т.д.

Анализируя проектно-строительные решения древних зодчих, ка
сающиеся проблем строительства зданий и инженерных сооружений, 
убеждаешься, что многие из отмеченных проблем строительства сущест
вовали и в глубокой древности. Изучение этого исторического опыта и 
трактовка основных положений и приемов инженерных решений древних 
зодчих с позиций современной науки заслуживает особого внимания.

У народов, населяющих территорию региона, имеется много тради
ционных технических приемов, компенсирующих недостатки естествен
ного грунтового материала (в том числе и глины) и, таким образом, по
вышающих его прочность в эксплуатации. В этом деле немаловажная 
роль отводится и технологии приготовления самой глиномассы, а также и 
технологии возведения зданий. Таким образом, если недавно скептиков 
могло смутить то обстоятельство, что глиняная строительная технология
—  не «в тон» общепринятому направлению строительства, то сегодня 
поиск дешевого местного строительною материала привел к материалу, 
тысячелетиями применявшемуся в малоэтажном домостроении. Сегодня 
для строительства в сельской местности не только жилых, но и общест
венных, сельскохозяйственных зданий широкое применение находят раз
личные материалы на основе глины. Практикой доказано, что нам пора 
отказаться от неправильного представления, будто глиняные здания и 
сооружения являются временными и для нормальной функциональной 
деятельности человека не пригодны Глина с различными добавками как 
строительный материал и здания из глины с предусмотренными и в нату
ре выполненными антисейсмическими мероприятиями, возведенные с 
соблюдением норм проектирования и правил строительства, имеют доста
точную прочность и стойкость против природных стихий. Однако незна
чительное число публикаций и научных исследований на эти темы, прак
тическое отсутствие официального строительства зданий из глины, кото-
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рые могли бы доказат ь выгодность данного материала с социальной, эко
номической, технологической, экологической и других точек зрения, еще 
более усугубляет незнание и недоверие к глине, как к строительному ма
териалу.

Тысячи людей сегодня строят дома для личного пользования, не бу
дучи специалистами в области строительного дела и, естественно, сталки
ваются с рядом трудных для них практических вопросов, особенно в об
ласти повышения их сейсмостойкости. Широко е развитие индивидуаль
ного строительства зданий из материалов на основе глины требует, чтобы 
научно-исследовательские и проектные организации вплотную и глубоко 
занялись проведением исследований сейсмостойкости этих зданий и раз
работкой конструкций из этого местного материала, обеспечили разра
ботку технической документации и выпуск проектов жилых индивиду
альных домов.

Следующие рекомендации могут помочь найти выход из создавшего
ся положения:

■ объединение усилий всех заинтересованных стран с привлечением 
международных организаций для разработки дешевых и надежных конст
рукций из местных материалов (в первую очередь из глины);

• разработка пособия для индивидуальных застройщиков;
• разработка нормативных документов о применении местных мате

риалов в конструкциях зданий и сооружений.
8. Обеспечение безопасности зданий
Лучшим способом обеспечения безопасности зданий является их 

правильное строительство. В крупных современных городах большинство 
зданий подвергается реконструкции каждые 40- 50 лет. Если мы займемся 
реконструкцией городов сегодня, через 40 лет большинство наших зданий 
станут безопасными. Ни одно здание не может быть сейсмостойким на 
100 процентов. Тем не менее, мы знаем, как сделать здания безопасными 
для проживания и как защитить людей, проживающих в этих зданиях. 
Безопасность здания обеспечивается сейсмостойким проектом, правильно 
выбранными материалами и хорошим качеством строительства. Соблю
дение строительных правил обеспечивает безопасность населения. Каж
дая дополнительная м ера обеспечения безопасности, заложенная в проек
те или реализованная при строительстве, может оказаться очень важной, 
когда случится землетрясение.

В Центральной Азии многие дома построены в нарушение норм 
сейсмической безопасности, и в случае землетрясения владельцы таких 
домов могут не только потерять свое имущество, но стать ответственны
ми за гибель и увечья лю дей. Владельцы частных домов не должны дожи
даться выхода каких- либо новых законов для того, чтобы начать действо
вать и обезопасить свои жилища. .
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Если Вы хотите узнать насколько сейсмостоек Ваш дом и как сделать 
его более устойчивым к воздействию землетрясений, Вам следует про
консультироваться с ннженером-строителем, специализирующимся на 
таких вопросах. После этого Вы можете приступать к поэтапному укреп
лению вашего дома. Если в Вашем доме отсутствует сейсмический пояс, 
Вам следует подумать о сооружении вместо него каркасного пояса. Если в 
стене имеется трещина, рекомендуется укрепить стены, и т. д.

1лце одним важным вопросом является безопасность образователь
ных учреждений. Например, в Республике Узбекистан была принята Го
сударственная программа развития среднего образования на 2004-2009 гг. 
Одной из ее основных задач является обеспечение сейсмостойкости 
школьных зданий, для выполнения этой задачи правительство организо
вало инвентаризацию 10000 школ и провело оценку сейсмического риска 
для этих школ. В результате выяснилось, что в более 25% школьных зда
ний могут возникнуть незначительные повреждения в результате земле
трясений, тогда как 10% может полностью обрушиться. В зависимости от 
уровня сейсмостойкости и прочности конструкций, часть зданий (около 
10%) необходимо демонтировать, а остальные здания нуждаются в теку
щем или капитальном ремонте! реконструкции. Вместо демонтируемых 
зданий планируется построить новые. В то же время объем укрепитель
ных работ будет значительно варьироваться в зависимости от типа здания 
и его технического состояния. С учетом сейсмического риска ученые оп
ределили допустимый уровень разрушения укрепленных зданий школ при 
землетрясениях различного типа. Для труднодоступных районов, где ос
новным строительным материалом является камень, были разработаны и 
реализованы новые технические решення для обеспечения сейсмостойко
сти таких зданий.

Рис. 2.13. Пример укрепленного здания школы
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Рис. 2.14. Строительство сейсмостойких зданий из бутового камня 
в Кашкакадарьинской области Узбекистана

Р А С Ч Е Т  О ЧА ГА  ПО РАЖ ЕНИЯ ПРИ ЗЕМ ЛЕТРЯСЕН И ЯХ

11ри землетрясениях образуются продольные, поперечные и поверх
ностные волны, распространяющиеся от гипоцентра. Продольные сейс
мические волны имеют большую скорость (6-8 км/с) и ощущаются на по
верхности земли в первую очередь. Поперечные волны совершают коле
бания перпендикулярпо продольным и имеют скорость в 2-3 раза меньше. 
Продольные и поперечные волны определяют разрушающее воздействие 
на ближних и средних расстояниях от эпицентра землетрясения. Разру
шающий же потенциал в дальней от эпицентра зоне в основном связан с 
поверхностными волнами.

Основными характеристиками землетрясений, определяющими раз
меры очага поражения, являются: энергия (Е), магнитуда (М), интенсив
ность (сила) землетрясения на поверхности земли (J), глубина гипоцентра 
(h).

Энергия землетрясения равна
Е = Ю <, и +‘ “ м> [Дж]

М - магнитуда землетрясения, определяемая как логарифм (lg) мак
симальной амплитуды смещения почвы в мкм на расстоянии 100 км от 
эпицентра, измеряемая в баллах по шкале Ч. Рихтера (0-9 баллов).
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Сила землетрясения (характеризует степень разрушения) зависит от 
глубины очага землетрясения (h), магнитуды (М), состава грунта и изме
ряется по шкале MSK- 64 (0-12 баллов), определяется по формуле:

J = 3 + 1.5 М  -  3.5 lg (R2+h2/  '
где h и R - глубина запегания гипоцентра и расстояние до него в км.
Сильные сотрясения почвы наблюдаются на больших расстояниях от 

эпицентра. Например, при М -8-9  баллов сотрясения на расстоянии 100
160 км будут фиксироваться в течение 0.5-1.5 мин.

Проявление землетрясения можно разделить на две фазы.
Первая фаза - время прихода продольных волн (с), когда ощущаются 

толчки, и здания получают незначительные разрушения, которое рассчи- 
тываегся по соотношению:

tITM = (R2+h2) 0 , /V np
где VMp - скорость продольных волн. Например, для осадочных пород 

она равна I км/с.
Вторая фаза - время прихода поверхностных сейсмических волн. 

Вторая фаза главная, она определяет степень разрушения объекта и вы
числяются по формуле:

t20  =  h / y ap + R / y „ M
где V„„, - скорость поверхностных волн. Например, для песчаных 

грунтов она равна 1.2 км/с; для глины - 1км/с; насыпного грунта- 0.35 
км/с.

Интервал времени между 1 и 2 фазами составляет 30-60 с, что позво
ляет принять экстренные меры защиты.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДСКАЗАНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Сейсмоопасность различных территорий в настоящее время доста
точно хорошо изучена, поскольку большинство землетрясений происхо
дит в определенных областях мира, к тому же составлены карты сейсми
ческого районирования.

Осуществление программы прогнозов землетрясений в Японии по
зволило составить долгосрочный прогноз землетрясений в Мацусиро в 
1966 г. (Hagiwara, Rikitake, 1967). Специалисты Японского института ис
следований землетрясений, Японского метеорологического агентства, 
Института географических исследований и других государственных уч
реждений встречались примерно раз в месяц и подробно обсуждали дан
ные сейсмических наблюдений в Мацусиро, где ежедневно регистрирова
лись сотни микроземлетрясений. Всякий раз, когда они считали вероят
ность толчков в несколько магнитуд достаточно высокой, Японское ме
теорологическое агентство выпускало для населения предупреждения с 
результатами анализа информации. В этих предупреждениях не делалось 
попыток назвать точное время, место и магнитуду, а указывался только
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опасный период (обычно порядка нескольких месяцев), примерное место 
и возможная максимальная магнитуда.

Предупреждения создавались главным образом на основе результа
тов повторных нивелировок, микро- и ульграмикросейсмических наблю
дений и наблюдений при помощи гидростатических наклономеров. Обес
печить такую информацию населения было бы невозможно при отсутст
вии развитой сети наблюдений, организованной до того, как начались 
сильные толчки. В какой-то мере удалось предсказать землетрясения в 
Мацусиро, даже не располагая данными о процессах, происходящих под 
землей. С успехом были предсказаны сильные толчки, отмечавшиеся в 
апреле и в августе 1966 г.

ДЕЙС ТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ

Мероприятия и защита от последствий землетрясений разделяются на 
предварительные и действия непосредственно во время землетрясения.

Предварительные меры защиты включают:

- сейсмостойкое строительство;
- подготовку служб спасения и ликвидации последствий;
- нейтрализацию источников повышенной опасности;
- обучение населения правилам поведения во время землетрясения;
- наличие в каждом доме запасов продуктов, воды на 3-5 суток, апте

чек первой медицинской помощи;
- закрепление в доме столов, шкафов и другого оборудования.
С началом землетрясения люди, находящиеся в домах не выше 2-го 

этажа, должны срочно (за 25-30 с) покинуть здание и выйти на открытое 
место. При невозможности покинуть здание заданное время, необходимо 
встать в дверной проем или в проемы капитальных внутренних стен. Для 
большей безопасности можно спрятаться иод столом. Выключить свет, 
газ, воду.

После прекращения подземных толчков покинуть помещение. При 
этом ни в коем случае не пользоваться лифтом. Далее следует включиться 
в работу по спасению людей.

2.1.2. ОПОЛЗЕНЬ

Оползень - скользящее смещение масс грунта.
Большая часть поверхности земли - склоны. К склонам относятся 

участки поверхности с углами наклона, превышающими 1 градус. Они 
занимаю т не меньше 3/4 площади суши.

Чем круче склон, тем значительнее составляющая силы тяжести, 
стремящаяся преодолеть силу сцепления частиц пород и сместить их вниз.
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Силс тяжести помогают или мешают особенности строения склонов: 
прочность пород, чередование слоев различного состава и их наклон, 
грунтовые воды, ослабляю
щие силы сцепления между 
частицами пород. Обрушение 
склона может быть вызвано 
оседанием — отделением от 
склона крупного блока поро
ды. Оседание типично для 
крутых склонов, сложенных 
плотными трещиноватыми 
породами (например, извест
няками). В  зависимости от 
сочетания этих факторов 
склоновые процессы приоб
ретают различный облик.

Оползни можно классифицировать на основании различных характе
ристик. Одна из наиболее часто используемых классификаций основыва
ется на системе Варнеса (1978г.), которая учитывает два параметра: пер
вый параметр описывает тип материала, а второй - тип движения.

Типы материала до смещения включают скальную породу, почву и 
обломочный материал. Описание каждого типа приводится далее:

Скальная порода: <твердая или жесткая масса, которая не имела по
вреждений и находилась на своем естественном месте до начала движе
ния».

Почва: совокупность твердых частиц, как правило, минералов и по
род, которая была транспортирована или сформирована в результате вы
ветривания скальных пород. Г азы и жидкости, заполняющие поры почвы 
входят в ее состав».

Земля: «материал, в котором 80 или более процентов частиц меньше 
2мм - верхнего предела частиц песчаной размерности». Обломчатый ма
териал: «содержит существенное количество грубообломочных материа
лов - от 20 до 80 процентов частиц больше 2 мм, а остальные меньше
2 мм».

Типы движения описывают, каким образом оползневое движение 
распределяется внугри смещающейся массы. Описывается пять последо
вательных, кинематически отличных типов движения: падение, опроки
дывание, сползание, расползание и поток. Па рис RI приведены примеры 
типов движения. Различное сочетание этих параметров позволяет класси
фицировать движение масс на обвалы породы, опрокидывание породы, 
сползание обломочного материала, стекание обломочного материала, 
сползание земли, расползание земли, и т.д.
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В  более сложных системах классификации учитываются дополни
тельные характеристики и параметры для оползней, обвалов и потоков. 
Так Геологическая служба Швейцарии предлагает следующую классифи
кацию (Геологическая служба Швейцарии и др.):

-Для оползней, в зависимости от:
1. оценочной глубины плоскости скольжения: <2м: мелкие;
2-10 м: средние; и >10 м: глубокие
2. долгосрочной средней скорости движения: <2 см/ гол:
субстабилизированные; 2-10 см/ год: медленные или латентные; и

>10 см/ год: активные.
Сочетание этих параметров глубины и скорости позволяет классифи

цировать оползни по степени их активности на активные, потенциальные 
или латентные и реликтовые (древние). Этих параметров не всегда бывает 
достаточно для того, чтобы оценить потенциальную угрозу оползня.

Но мощности вовлекаемой в процесс массы оползни распределяют
ся на малые ( до 10 тыс.м'), средние (от 11 до 100 тыс.м3), крупные (от 101 
до 1000 тыс.м ') и очень крупные - свыше 1000 тыс.м3. По скорости дви
жения оползни бываю! быстрые (секунды), средней скорости (минуты, 
часы) и медленные (дни, годы). Оползни формируются на участках, сло
женных из чередующихся водоупорных и водоносных пород грунта. 
Оползни возникают вследствие нарушения равновесия пород. Когда силы 
сцепления на поверхности скольжения становятся меньше составляющей 
силы тяжести, масса начинает движение. Опасность оползней заключает
ся в том, что огромные массы почвогрунтов, внезапно смещаясь, могут 
привести к разрушению зданий и сооружений и большим жертвам.

Побудителями оползневых процессов являются землетрясения, вул
каническая деятельность, строительные работы и др.

Согласно международной статистике до 80% современных оползней 
связано с деятельностью человека. Причиной является разрушение скло
нов дорожными выемками, чрезмерный вынос грунта, вырубка леса и т.п. 
На рис.2.15 Показан продольный разрез оползня.

На месте обрыва оползня остается чашеобразное углубление с усту
пом в верхней части - стенкой срыва. Сползший оползень покрывает 
нижние части склона или буграми, или ступенями. Оползень может тол
кать перед собой рыхлые породы, из которых у подножья склона образу
ется оползневый вал. Оползни могут быть на всех склонах с крутизной 20 
градусов, а на глинистых фунтах - при крутизне склона 5-7 градусов. 
Оползни могут сходить со всех склонов в любое время года.

Предупреждение и защита от оползней предусматривает ряд пассив
ных и активных мероприятий. К первой группе относятся мероприятия 
охранно-ограничительного вида: запрещение строительства, производства 
взрывных работ, надрезки оползневых склонов.
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Рис. 2.15. Продольный разрез оползня

Рис. 2.16. Оползень

К активным мероприятиям относятся устройства различных инже
нерных сооружений, таких как подпорные стенки и т.п. В опасных местах 
предусматривается система наблюдения и оповещения населения, а также 
действия соответствующих служб по организации аварийно-спасательных 
работ.

На горные и предгорные районы приходится 90 ООО км2 территории 
Узбекистана. Население этих районов составляет более 3 миллионов че
ловек. Оползнеопасные районы занимают 17 ООО км\ В этих районах рас
положено 450 населенных пунктов, 115 медицинских учреждений, более 
200 дорог и каналов, 20 шахт и 6 горных водохранилищ. Оползни наносят 
значительный ущерб многим населенным пунктам разрушая водохрани-



лиша, угольные шахты, дороги и оросительные каналы в Ташкентской, 
Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. Со
гласно официальной статистике, экономический ущерб от оползней, во
докаменных и грязекаменных селевых потоков оценивается в сотни тысяч 
долларов.

Узбекистан столкнулся с тяжелыми последствиями оползней 12 мая
1998 г., когда оползень в Лан rape разрушил пятисотметровый участок 
дороги и 48 зданий, в том числе школу и различные хозяйственные и го
сударственных здания. В этом районе были своевременно осуществлены 
превентивные мероприятия, в результате чего ущерб для социальной ин
фраструктуры был сведен к минимуму.

Оползни возникают за счет смешения горных пород, земляных масс 
вниз по склону под действием собственного веса. Оползни возникают при 
нарушении равновесия пород, вызванного увеличением крутизны склона 
в результате подмыва водой, ослаблении прочности при выветривании 
или переувлажнении осадками и подземными водами, от сейсмических 
толчков, разрушения склонов выемками грунта, вырубки лесов, непра
вильной агротехники. Оползни происходят на склонах при крутизне 19° и 
более, на глинистых грунтах при избыточном увлажнении.

Оползни в Центральной Азии чаще всего вызываются сильными до
ждями и эрозией почвы. Они вызываются часто недостаточно продуман
ной деятельностью людей, в результате которой изменяются условия ус
тойчивости грунта (уничтожение лесных массивов и выкорчевывание да
же отдельных деревьев, чрезмерное использование оросительных систем, 
ведение горных н земляных работ там, где геологическое строение земли 
изучено с недостаточной полнотой, и др.).

Часто также оползни происходят в результате землетрясений. Наибо
лее известные примеры таких катастроф с многочисленными жертвами 
это Каратагское (1907г.), Усойскос (1911г.), Файзабадские (1930 и 
1943гг.), Хаитское (1949г.), Гиссарское (I989i.), Суусамырское (1992 г.) 
землетрясения.

Наиболее катастрофическими были последствия Хаитского земле
трясения 1949г., когда обвал горных пород перекрыл реку, а накопившие
ся воды, размыв плотину пронеслись смертоносным селем, похоронив под 
70 м толщей грязе-каменной массы поселок Хаиг практически со всеми 
его жителями. Многие более мелкие кишлаки были также погребены под 
грязе-каменными лавинами в долине реки Ясман.

При Гиссарском землетрясении 23 января 1989 г. (7 баллов) на хлоп
ковом поле-склоне крутизной 4-6 0. сложенном мощной (60-140 м) тол
щей лессовых пород, образовались оползни-потоки. Обводнение склона 
происходило в результате полива хлопчатника и из системы магистраль
ных каналов на протяжении последних 20 лет. I !а глубине 4-6 м образова
лась толща (20-30 м) переувлажненных пород с влажностью 24-28%.
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Оползень Шарора объемом 5 млн. м \ шириной 1000 м, длиной 250 м, 
глубиной 20 м произошел в нижней части плато Урта-Боз (Таджикистан) 
на склоне высотой 20 м. Оползень Окуди-Полон длиной 3-7 км, шириной
0,6-0,7, мощностью 25-28 м, объемом около 40 млн.м^ находился в 700 м 
к юго-западу от оползня Шарора, в верхней части эрозионной ложбины. 
Оползневая поверхность верхней зоны формирования была покрыта во
дой, в нижней части грязевая масса толщиной 0,7-0,8 м - в текучем пла
стичном состоянии, очень мягко растекалась в жилых помещениях по 
комнатам, не сносила егены, не выдавливала окна и выравнивалась по 
мощности. В результате оползня погибло 270 человек.

Рис. 2.17. Поверхностный оползень па суглинистом склоне

Сильнейшее предположительно 9-10-балыюе землетрясение 1911 го
да па территории Памира вызвало крупнейший в мире Усойский опол
зень-обвал объемом 2,2 км , который подпрудил реку Мургаб. В резуль
тате возникло известное во всем мире Сарезское озеро со всеми его про
блемами. Оползни и обвалы меньших объемов образовались тогда также в 
радиусе 150 км вокруг эпицентра на Памире

Обвалы и оползни начинаются не внезапно. Вначале появляются 
трещины в горной породе или грунте. Важно вовремя заметить первые 
признаки, составить правильный прогноз развития стихийного бедствия и 
провести профилактические мероприятия.

Ф А К Т О Р Ы , П РО ВО Ц И Р У Ю Щ И Е  С Х О Д  О П О ЛЗН ЕЙ

В Центральной Азии оползни происходят под воздействием природ
ных и техногенных факторов. Они включают внутренние факторы, такие 
как характеристики почв, литология, геологическая структура и геомеха- 
нические свойства, а также динамические факторы, такие как геоморфо-

125



логия, климатические, гидрогеологические и гидродинамические характе
ристики или внешние факторы, такие как тектонические подвижки, сейс
мическая активность, интенсивные и продолжительные дожди, таяние 
снега или деятельность человека, вызывающая неустойчивость почвы или 
пород. Наиболее опасной является комбинация геологических, климати
ческих и техногенных факторов.

Целесообразно различать оползни, состоящие из крупных камней, и 
оползни, сложенные из рыхлых поверхностных отложений, поскольку на 
сход этих двух типов оползней оказывают влияние различные факторы. 
Сход оползней, состоящих из рыхлых поверхностных отложений, вызы
вается ливневыми дождями или таянием снега, в то время как оползни, 
состоящие из крупных блоков поролы. вызываются сильными сейсмиче
скими толчками и сотрясениями. Безответственная деятельность человека 
также может вызвать ухудшение устойчивости почвы, в результате чего 
увеличится риск схода оползней. К  такой деятельности относится: сплош
ная вырубка лесов; выкорчевывание отдельных деревьев; избыточно с 
использование оросительных систем; ведение горных работ и освоение 
земель в районах, где геологические условия недостаточно изучены.

Чаще всего факторы, провоцирующие сход оползня, включают:
• Техногенные: Нарушение устойчивости склона или откоса, вызы

ваемое обезлесением, деградацией почв, или небрежностью при дорож
ном строительстве, когда, например, подрезается основание склона.

• Природные: дестабилизация почвы в результате повышения влаж
ности, насыщения водой, умягчения, выветривания, изменения геомеха- 
нических условий или других нарушений устойчивости почвы или поро
ды;

• Воздействие гидростатических и гидродинамических сил и геоло
гических структур, в результате чего повышается давление воды, образу
ются разрывы и деформации;

• Внешние факторы: такие как наг ружение склонов, откосов или ус
тупов, и сейсмические и микросейсмические толчки.

Ввиду чрезвычайно разнообразного топографического рельефа в 
Центральной Азии, где высота над уровнем моря варьируется от 600 до 
7000 метров, в сочетании с неустойчивым континентальным климатом и 
высоким уровнем сейсмической активности, сход оползней здесь также 
может вызываться и землетрясениями.

• Гиссарское землетрясение силой в 5.2 баллов по шкале Рихтера, 
произошедшее 23 января 1989 г., спровоцировало образование грязевого 
оползня на лессовых грунтах мощностью 60-140м, расположенных на 
склоне с уклоном в 50, который использовался в качестве хлопкового по
ля. В  течение 20 лет до описываемого события этот склон насыщался во
дой, использовавшейся для полива хлопка. На глубине в 4-6 метров обра
зовался насыщенный водой слой почвы мощностью от 20 до 30 метров.
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Содержание воды в этой массе составляло от 24 до 28%. Шароринский 
оползень в нижней части плато Уртабоз в Таджикистане имел 20 м в глу
бину, 1000 м в ширину и 250 м в длину. Объем оползневой массы соста
вил 5 миллионов м .

Ниже перечисленные условия увеличивают риск схода оползней:
• Крутизна склонов - крутые склоны наиболее характерны для горных 

районов.
• Насыщение склонов водой, вызванное длительным поливом, утеч

кой из трубопроводов, или продолжительными и интенсивными дождями 
и таянием снега;

• Внезапное образование потока воды под землей или на поверхности 
склона, например, когда в результате прорыва ледяной плотины, подпи
рающей гляциальное озеро, образуется внезапный паводок.

• Землетрясения силой в 5,0-7,0 баллов по шкале Рихтера, которые 
происходят районе, где имеются склоны, сильно увлажненные в результа
те дождей, таяния снега или ирригации.

• Подрезание склонов, особенно оснований склонов, вызываемое 
временным водотоком, реками во время паводков или строительством 
дорог;

• Деградация растительного покрова склона и структуры почв, вызы
ваемая чрезмерным стравливанием пастбищ и/или вырубкой лесов;

• Строительство автодорог на крутых склонах или выемка грунта в 
ходе строительства или прокладки коммуникаций;

• Нарушение устойчивости склонов в результате бурения или взрыв
ных работ при подземной шахтной разработке месторождений;

• Нарушение устойчивости склонов при горнодобывающих работах в 
результате установки тяжелого оборудования или строительства тяжелых 
сооружений.

О Ц КН КА  РИС К А  СХОДА О П О ЛЗН ЕЙ

Должным образом подкрепленный и обновляемый анализ риска фор
мирования оползней может служить источником данных, информации, 
карт и сценариев развития событий для определения структурных и не
структурных мер по сокращению количества оползней и предотвращению 
их образования и возможных последствий. Вкратце, для анализа риска 
активизации оползней необходимо придерживаться следующих основных 
шагов:

- Выявление оползней и картирование таких явлений как оползни, 
камнепады и потоки с определением их различных типов, включая их ос
новные характеристики на текущий момент, такие как: местонахождение, 
литология, внутренние, динамические и внешние условия, степень актив
ности и объем (или площадь).
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Это включает информацию о потенциальном источнике оползней и 
каменного материала.

— Карты явлении также называются картами подверженности, когда 
они включают данные многослойною анализа и/или ГИС. Некоторые ис
следования также позволяют выяснить вероятное расстояние прохожде
ния и скорость активного или потенциального оползня в районе исследо
вания.

Карты оползневой угрозы и районирования представляют собой со
четание отличительных характеристик оползня с анализом факторов, ко
торые могут вызвать его сход, а также частоту (годовую вероятность схо
да), в частности, в отношении активных, потенциальных и латентных 
оползней. В  рамках таких исследований важно учитывать исторические 
данные и информацию, полученную в ходе полевых работ. Эти результа
ты наносятся на карты районирования оползневой угрозы.

Мониторинг оползней: необходимо проводить геодезический мони
торинг основных активных и потенциальных оползней для выявления их 
характеристик и поведения, динамики и условий, чтобы иметь возмож
ность предвидеть и спрогнозировать их активизацию или повторную ак
тивизацию.

• Оценка воздействия и анализ или оценка уязвимости:
после выявления активных и потенциальных оползней необходимо 

определить их возможно е воздействие и провести анализ различных фак
торов уязвимости, таких как: социальные, экономические, физические и 
экологические. Необходимо также понять основные источники и движу
щие факторы уязвимости.

• Определение риска и анализ возможных сценариев:
систематизированный каталог и анализ угроз, а также определение

уязвимости с выявлением возможных характеристик, воздействий и сце
нариев возникновения различных типов оползней - это техническая осно
ва для разработки профилей риска и карт возможных сценариев для руко
водителей, отвечающих за обеспечение готовности и подготовку планов 
на случай ЧС  в рамках стратегий и планов управления риском в отноше
нии оползней для сокращения воздействия стихийных угроз.

Подводя итог вышесказанному, следует указать, что районирование 
оползневого риска учитывает результаты районирования угроз и оценива
ет потенциальный риск для населения (годовая вероятность гибели лю
дей, подверженных наибольшему риску) и имущества (годовой размер 
ущерба) в отношении элементов риска, принимая во внимание простран
ственно-временную вероятность и уязвимость.

Члены Объединенного технического комитета по оползням (ОТК- 1)1 
занимаются разработкой «Международного руководства по районирова
нию подверженности, угрозы и риска», которое будег содержать допол
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нительную информацию. В приведенной далее диаграмме вкратце приво
дятся различные шаги, предлагаемые для проведения оценки оползневого 
риска, которые также обсуждались членами ОТ К-1 в ходе рабочего сове
щания в Барселоне в сентябре 2006г., посвященного разработке указанно
го руководства.

В состав Объединенного технического комитета по оползням (ОТК- 
1) входят представители Международного общества механики грунтов и 
инженерной геологии, Международною общества механики горных по
род и Международной ассоциации инженерной геологии.

РА ЗЛ И Ч Н Ы Е Т И П Ы  ОПОЛ ЗНЕЙ И М Е Р Ы  
З А Щ И Т Ы  ОТ Н ИХ

Оползнеопасные районы часто бывают очень плодородными, поэто
му люди расположены селиться в таких местах. В засушливых районах, 
воду для земледелия и использования для бытовых нужд часто можно 
обнаружить у подножья склонов. Кроме того, почва в нижней части скло
нов, являясь результатом эрозии и схода оползней с выше расположенных 
участков, имеет более или менее равное содержание глины, ила и песка. 
Такой тип почвы, называемый «суглинками», хорошо впитывает и удер
живает воду и питательные вещества. Поэтому такая почва пригодна для 
сельскохозяйственного производства и плодородна в тех местах, где есть 
возможность ее орошения или где она удерживает достаточное количест
во влаги после дождей или таяния снегов. Поэтому люди строят дома, 
разбивают сады и устраивают пахотные угодья на старых оползнях или 
непосредственно под ними. Орошение земель в нижней части склонов в 
Центральной Азии часто осуществляется посредством строительства ка
налов, которые подводят воду от отдаленных источников с более возвы
шенных участков к суглинистым склонам, где люди селятся и выращива
ют сельскохозяйственных культуры. К сожалению, те же самые характе
ристики, которые обеспечивают высокий сельскохозяйственный потенци
ал этих земель, также увеличивают их подверженность оползневым про
цессам. При насыщении водой суглинистые почвы становятся слишком 
тяжелыми и уже не могут удерживаться на склоне. Вода, проникающая 
под почву в результате дождей или таяния снега на более возвышенных 
склонах, или утечки воды из каналов, проходящих выше по склону, могут 
насыщать выветренные породы под слоем почвы (реголит). Таким обра
зом, располагающиеся еще глубже коренные породы оказываются зали
тыми водой, что, в конечном счете, приводит к снижению сцепления ме
жду коренными породами и покрывающим их материалом, и последний 
не может удерживаться на месте под круглым углом, характерным для 
горного рельефа.



Регулирование стока поверхностных вод необходимо для предотвра
щения и для стабилизации ситуаций, приводящих к формированию 
оползней. Необходимо проводить нивелирование и выравнивание по
верхности на участках, имеющих тенденцию к смещению, заполняя кана
вы, ямы, трещины и пустоты. Поэтому необходимо выявлять источники 
поступления воды на склон. Наиболее часто используемые методы: уст
ройство поверхностных дрен, кульвертов и каналов, отводящих воду с 
уязвимых участков. Корни деревьев, кустарников и других многолетних 
растений также помогают обеспечивать лучшее сцепление в почве. Кроме 
того, растения забирают воду из почвы, помогая осушить склон и таким 
образом снизить его вес и потенциал скольжения.

Дренаж поверхности коренных пород и покрывающего их слоя поч
вы и камней является важным аспектом предотвращения оползней на гор
ных склонах, поскольку активизация оползней в горных районах редко 
происходит без участия подземных вод. Перераспределение оползневых 
масс (смещающейся почвы и камней) - является еще одним широко при
меняемым методом улучшения устойчивости склонов, дня повышения 
устойчивости оползнеопасных склонов необходимо разделить верхнюю 
активную зону на сектора и освободить пассивную нижнюю часть от дав
ления оползневого тела при помощи подпорных насыпей и контрнасыпей.

Закрепление посредством удерживающих или анкерных устройств 
является эффективным методом, используемым в сочегании с другими 
средствами.

Подпорные стенки, насыпи, контрнасыпи (низкие насыпи для пре
дотвращения эрозии бортов более крупной основной насыпи), и упорные 
призмы, расположенные в нижней части оползня, для обеспечения под
держки и уравновешивания со слоем коренных пород выше оползня. При 
небольшой глубине плоскости скольжения рекомендуется стабилизиро
вать склон посредством установки свай, забиваемых на глубину ниже 
плоскости скольжения.

Лесомелиоративные мероприятия помогают регулировать сток по
верхностных вод и существенно улучшают дренаж горных коренных по
род. Кроме того, растительный покров предотвращает глубокое промер
зание почв и укрепляет грунт с помощью корней, что защищает почву от 
эрозии и размыва, деревья и кустарники в некоторых местах увеличивают 
фильтрацию дождевой и талой воды. Это являет собой хороший пример 
того, что выбор конкретных методов должен зависеть от специальных 
знаний в отношении условий на конкретном участке.

Наиболее распространенные меры зашиты от оползней:
• Тщательное регулировании управление поверхностными водами;
• Нивелирование и выравнивании поверхности в районах вероятного 

формировании оползней;
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• Дренаж коренных пород и покровного чехла из почв и камней на 
горных склонах;

• Перераспределение оползневых масс (Удаление почвы и камней с 
определенны участков);

• Закрепление посредством удерживающих или анкерных устройств;
• Посадка и обеспечение защиты деревьев и кустарников;
Методы регулирования стока поверхностных вод включают:
• Нивелирование и выравнивание поверхности оползневого склона и 

прилегающей территории;
• Посадку и обеспечение защиты деревьев, кустарников и другой рас

тительности;

М ЕРО П РИ Я Т И Я  IIO  ЗА Щ И Т Е  О Т  О П О ЛЗН ЕЙ  
О С Н О ВЫ ВА Ю Т С Я  НА О Ц ЕН К Е :

• Физических и механических свойств почв в теле потенциально 
опасного оползня;

• Карг оползневой опасности, включая данные микрорайонирования 
с разбивкой на категории риска;

• Устойчивости склонов, включая прогнозы в отношении различных 
типов оползней;

• Схем векторов движения оползня (анализ того, в каком направле
нии может сойти оползень);

• Косвенных последствий, которые могут быть вызваны смещением 
оползня, т.е. таких последствий как: затопление долины в результате пе
рекрытия русла реки, прорыва перекрытия, внезапного вытеснения воды в 
случае схода оползня в чашу водохранилища, и т.д.;

• Данных о глубине неустойчивого слоя почвы и пород на оползнео
пасных склонах;

• Динамики активизации оползня с учетом временных и пространст
венных характеристик, которые зависят от конкретных геологических 
структур и морфологии склона;

• Динамики стока поверхностных и подземных вод и гидрохимиче
ского состава почвы;

• 11аличия и глубины промерзания фунта и его оттаивания.
Мероприятия по защите от оползней должны разрабатываться с

учетом следующих требований:
• Мероприятия по защите от оползней должны учитывать местные 

причины и факторы, стимулирующие образование оползней;
• Планы по защите от оползней должны учитывать, что для стабили

зации склона одной единственной меры, как правило, бывает недостаточ
но; обычно результат достигается посредством осуществления целого 
комплекса мероприятий;
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• После определения комплекса мер по стабилизации склона, необхо
димо обосновать их техническую выполнимо сть и экономическую рента
бельность для того, чтобы сопоставить различные варианты;

Меры, требующие проведения строительных работ для защиты хо
зяйственных объектов и населенных пунктов от оползней, должны осуще
ствляться с учетом трех основных целей:

• Повысить устойчивость склона;
• Защитить сооружения, которые могут оказаться на пути схода по

тенциального оползня;
• Осуществить перенос хозяйственных объектов и переселение домо

хозяйств из оползнеопасной зоны.

П О РЯДО К, М ЕТ О Д И К А  И Ц ЕЛ Ь О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Я  
З А Щ И Т Н Ы Х  М ЕРО П РИ ЯТИ Й

Выбор защитных мероприятий должен основываться на оценке фак
торов, указанных во вставке, с подробным анализом объектов, подлежа
щих защите (имущество, дороги, линии передач, населенные пункты, 
сельскохозяйственные земли). Все строительные работы, производимые 
на склонах, и в особенности в оползнеопасных зонах, должны включать 
постоянные наблюдения и анализ полученных сведений, осуществляемый 
квалифицированными специалистами. На практике, это правило обычно 
не соблюдается, что влечет за собой разрушение объектов и ухудшение 
ситуации на оползне.

Рис 2.18. Пример мероприятии на оползневом склоне 
с использованием свай
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Рис.2.19. Пример гидроизоляции канала над 
оползпеопасным склоном

Мероприятия по защите от оползней должны осуществляться при оп
тимальном уровне нарушения естественного рельефа и растительного 
покрова, как на защищаемых склонах, так и на прилегающих территориях. 
Следует иметь в виду, что суглинистые почвы пластичны (их форма легко 
изменяется), а при насыщении водой они из пластичных могут превра
щаться в жидкие.

Зашита от различных типов оползней:
• Укрепление склонов (поддерживающие или подпорные стены, по

крытие дамб, опоясывание, анкерование блоков, разделенных трещинами, 
заполнение и цементирование трещин); защита от выветривания склонов, 
подверженных образованию камнепадов, (покрытие склонов, торкретиро
вание, сельскохозяйственная и лесная мелиорация, металлические сетки);

• Улавливающие устройства (траншеи, валы, полки, улавливающие 
сети, металлические стенки);

• Защитные галереи для автодорог и железнодорожных путей;
• Автомобильные и железнодорожные туннели за пределами зон кам

непадов;
• Расчистка обломков горных пород;
• Измельчение или удаление больших валунов или нависающих кам

ней без нарушения устойчивости склона. Крупные оползни:
• Контролируемый спуск оползня на неустойчивом склоне;
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• Запрет строительства домов и сельскохозяйственной деятельности 
на оползнеопасном участке;

• 11сренесение грунтовых дорог и троп выше границ оползневою уча
стка;

• Запрет на проведение оросительных каналов и строительство водо
хранилищ в оползнеопасной зоне;

• Запрет на сельскохозяйственное освоение земель в зоне оползневых 
отложений и в районе, расположенном непосредственно над этой зоной;

• Устройство водосборных каналов выше линии отрыва оползня;
• Заполнение пустот на теле оползня, развивающихся ниже линии от

рыва, и отвод поверхностных вод.
• Установка приборов для мониторинга состояния тела оползня.
• Регулирование стока поверхностных вод посредством устройства 

водосборных бассейнов и каналов, которые не позволят воде проникать в 
оползневой склон;

• Регулирование стока подземных вод посредством дренажа и приме
нения стратегий улавливания подземных вод;

• Изменение уклона поверхности посредством выравнивания и уда
ления избыточного грунта;

• Посадка стабилизирующих склоны деревьев и кустарников.

О П О Л З Н ЕО П А С Н Ы Е  РА Й О Н Ы  В Ц ЕН Т РА Л ЬН О Й  
АЗИИ

На горные и предгорные районы приходится 90 ООО км2 территории 
Узбекистана. Население этих районов составляет более 3 миллионов че
ловек. Оползнеопасные районы занимают 17 ООО км2. В  этих районах рас
положено 450 населенных пунктов. 115 медицинских учреждений, более 
200 дорог и каналов, 20 шахт и в горных водохранилищ. Оползни наносят 
значительный ущерб многим населенным пунктам разрушая водохрани
лища, угольные шахты, дороги и жилые дома, разрушенные грязевым 
оползнем оросительные каналы в Ташкентской, Самаркандской, Кашка- 
дарьинской и Сурхандарьинской областях. Согласно официальной стати
стике, экономический ущерб от оползней, водокамеиных и фязекаменных 
селевых потоков оценивается в сотни тысяч долларов.

Узбекистан столкнулся с тяжелыми последствиями оползней 12 мая
1998 г., когда оползень в Лангарс разрушил пятисотметровый участок 
дороги и 48 зданий, в том числе школу и различные хозяйственные и го
сударственных здания. В  этом районе были своевременно осуществлены 
превентивные мероприятия, в результате чего ущерб для социальной ин
фраструктуры был сведен к минимуму.
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Рис. 2.20. Карта опасных онолзнепых son Узбекистана 

2.1.3. ()ЬВА .1Ы

Обвал - быстрое перемещение масс горных пород, образующих пре
имущественно крутые склоны долин. При падении оторвавшаяся от скло
на масса пород разбивается на отдельные глыбы, которые, в свою оче
редь, дробясь на более мелкие части, засыпают дно долины. Если по до
лине протекала река, то обвалившиеся массы, образуя запруду, дают на
чало долинному озеру. Обвалы склонов речных долин вызываются под
мывом реки, особенно в половодье. В высокогорных областях причиной 
обвалов обычно служат появляющиеся трещины, которые, пропитываясь 
водой (и особенно при замерзании воды), увеличиваются в ширину и глу
бину до тех пор, пока отделяемая трещиной масса от какого-нибудь толч
ка (землетрясение) или после сильного дождя (особо сильное пропитыва
ние трещины водой) или же какой-нибудь иной причины, иногда искусст
венной (например, проведение железнодорожной выемки или карьера у 
подножья склона), не преодолеет сопротивления удерживающих ее пород 
и не обрушится в долину. Величина обвала варьирует в самых широких 
пределах, начиная от обрушения от склонов небольших обломков пород, 
которые, накапливаясь на более пологих участках склонов, образуют т. н. 
осыпи, и до обвала огромных масс, измеряемых млн. м\ представляющих 
в культурных странах огромные бедствия. У подножья всех крутых скло
нов гор всегда можно видеть обвалившиеся сверху камни, причем в уча
стках, особо благоприятных для накопления их, эти камни покрывают 
сплошь иногда значительные площади. При проектировке железнодорож
ной трасы в горах необходимо особо внимательно выяснять участки, не-

135



благополучные по обвалам, и, если можно, их обходить. При закладке в 
склонах карьеров и проведении выемок всегда следует производить ос
мотр всего склона, изучая характер и напластование пород, направление 
трещин, отдельностей, чтобы разработка карьера не нарушила устойчиво
сти вышележащих пород. При проведении дорог особо крутые склоны 
закладываются штучным камнем насухо или на цементе. Надо иметь в 
виду, что каолинизация, хлоритизация и серицитация пород увеличивает 
начальное скольжение пород (сравнительно с неизмененными породами), 
и выемки в подобных породах должны быть особо тщательно ограждены 
от возможных обвалов.

В  высокогорных областях, выше снеговой линии, приходится часто 
считаться со снежными обвалами. Они возникают на крутых склонах, от
куда накопившийся и часто слежавшийся снег периодически скатывается 
вниз. В районах снежных обвалов не следует возводить поселков, дороги 
необходимо защищать крытыми галереями, и на склонах производить 
лесные насаждения, удерживающие лучше всего снег от сползания. Обва
лы характеризуются мощностью обвального процесса (объемом падения 
горных масс) и масштабом проявления (вовлечения в процесс площади). 
По мощности обвального процесса обвалы подразделяются на крупные 
(отрыв пород более 10 млн. м5), средние (от 1 млн. до 10 млн. м1) и мелкие 
(отрыв пород менее 1 млн. м ’). По масштабу проявления обвалы подраз
деляются на огромные (100 - 200 га.), средние (50 - 100 га.), малые (5 - 50 
га.) и мелкие (менее 5 га.).

Совершенно другого рода обвалы в районах распространения горных 
пород, легко выщелачиваемых водой (известняки, доломиты, гипсы, ка
менная соль). Просачивающаяся с поверхности вода весьма часто в этих 
породах выщелачивает большие пустоты (пещеры), и если такая пещера 
образовалась близ земной поверхности, то по достижении большого объ
ема потолок пещеры обваливается, а на поверхности земли образуется 
впадина (воронка, провал); иногда эти впадины заполняются водой, и об
разуются так называемые «провальные озера». Подобные явления харак
терны для многих районов, где распространены соответствующие породы. 
В этих районах при сооружении капитальных построек (зданий и желез
ных дорог) на месте каждой постройки необходимо производить исследо
вание грунта, во избежание разрушения построенных зданий. Игнориро
вание подобных явлений вызывает впоследствии необходимость постоян
ного ремонта пути, влекущего большие расходы. В таких районах труднее 
разрешать вопросы водоснабжения, поиска и подсчетов запасов воды, а 
также производство гидротехнических сооружений. Направление подзем
ных водных потоков крайне прихотливо; сооружение плотин и выемки 
канав в таких местах могут послужить причиной возникновения процес
сов выщелачивания пород, до того защищенных снятыми искусственно 
породами. Провалы наблюдаются также в пределах каменоломен и руд
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ников, благодаря обрушению кровли пород над выработанными про
странствами. Для предупреждения разрушения построек необходимо пол 
ними производить закладку выработанного пространства.

Обвалы в горах —  это хоть и обычное явление, но всегда грозное, не
редко приводящее к катастрофам.

2.1.4. КАМ Н ЕП АД Ы

Многообразные атмосферные 
явления медленно, но непрерывно 
разрушают горы. Смена тепла холо
дом способствует образованию тре
щин и щелей в породе. Дальнейшее 
проникновение и замерзание воды, 
даже в очень мелких щелях скал, по
степенно разрушает их, отделяя друг- 
от друга и превращая монолитную 
массу в отдельные обломки.

Ветер, вода и резкая смсна тем
ператур еще больше расчленяют скалы и сбрасывают обломки вниз, обра
зуя камнепады. Один небольшой камень, свалившийся вниз, может сбить 
другой, неустойчиво лежащий на уступе, тот, падая, в свою очередь сби
вает третий и так далее, целый град камней обрушивается вниз. Падение 
камней вызывают не только атмосферные явления. Птицы, животные и 
сам человек нередко бывают причиной камнепадов. Места камнепадов 
определяются наличием на их склонах и под ними обломков камней и 
осыпей, каменной пыли и царапин на скалах. Наиболее опасны кулуары и 
жолобы, менее опасны хребты и г ребни.

Камнепады могут угрожать всюду как на моренах, осыпях и скалах, 
так и на травяных, снежных, ледяных склонах, расположенных вблизи 
скал или хотя бы не далеко, но там, где наверху есть скалы. На таких 
склонах о камнепадах свидетельствуют грязные борозды, оставленные на 
снегу и на льду скатившимися камнями, здесь же могут валяться упавшие 
сверху камни.

В хорошую погоду больше всего падает камней около полудня. В 
плохую же погоду, при дожде, буре и грозе камнепады могут произойти в 
самое неожиданное время. При необходимости переходить участки, уг
рожающие камнепадами, альпинисты должны идти по одному, внима
тельно наблюдая за местами возникновения камнепадов.

Камнепады на скалах не идут беспрерывно. Рано утром, когда все 
сковано морозом, камни не падают. Но с восходом солнца начинаются 
сначала легкие камнепады, а в полдень, когда солнце светит в полную 
силу, камнепады усиливаются. К  вечеру разрушающее действие воды
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уменьшается, и камнепады не так обильны, но в первые ночные часы кам
непады опять нарастают, так как охладившиеся камни сжимаются, сдви
гаются с места и летят вниз.

При возникновении камнепада надо быстро укрыться за выступ ска
лы или за большой камень. Если нет этой возможности, то нужно, стоя на 
месте, наблюдать за полетом камня и лишь в последний момент откло
ниться в сторону. Когда сыплются градом мелкие камни, надо поднять на 
голову рюкзак. Ни в коем случае не следует метаться в разные стороны, 
поворачиваться спиной к камнепаду, защищать голову рукой (это можно 
применять лишь в совершенно безвыходном положении, когда, например, 
камень летит прямо в голову). На крутых осыпях во избежание камнепа
дов нужно идти широким фронтом или сомкнутой колонной возможно 
ближе друг к другу, а на поворотах сходиться веем вместе.

2.2. ГИ Д РО М ЕТ ЕО РО Л О ГИ Ч ЕС КИ Е  О П А С Н Ы Е ЯВЛ ЕН И И

2.2.1. Н А ВО Д Н ЕН И Я

Наводнении —  временное затопление значительной части суши во
дой в результате действий сил приро
ды. Наводнения могут быть вызваны:

—  выпадением обильных осадков 
или интенсивным таянием снега (лед
ников), совместным действием павод
ковых вод и ледяных заторов; нагон
ным ветром; подводными землетрясе
ниями.

Половодьем называют ежегодно 
повторяющееся в один и тот же сезон 
относительно длительное увеличение водоносности рек, сопровождаю
щееся повышением уровня. Паводок - сравнительно кратковременное и не 
периодическое поднятие уровня воды. Следующие один за одним паводки 
могут образовать половодье, а последнее - наводнение.

Наводнения угрожают почти 3/4 земной суши. По данным Ю НЕСКО, 
от речных наводнений за 20 лет погибло около 200 ООО чел. Считается, 
что опасным уже является слой воды до 1 м, со скоростью потока более 1 
м/с. Подъем воды на 3 метра приводит к разрушению домов. Наводнения 
приносят большой материальный ущерб.

Наводнения можно прогнозировать: установить время, характер, 
ожидаемые его размеры и своевременно организовать предупредительные 
меры, значительно снижающие ущерб, создать благоприятные условия 
для проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 
работ.
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Рис. 2.21. Наводнение в Индии

Паводки и сели в Центральной Азии имеют многочисленные сходные 
характеристики. Очень часто селевые потоки и паводки взаимосвязаны, и 
очень трудно объяснить такое явление как селевые потоки без разъясне
ния природы паводков.

Паводки и селевые потоки считаются одними из наиболее распро
страненных природных угроз в Центральной Азии, в результате которых 
гибнут люди, наносится ущерб имуществу граждан и предприятий, ин
фраструктуре связи, промышленным объектам и сельскохозяйственным 
землям. Угрозы, связанные с водными источниками, особенно паводки, 
представляют собой многоуровневую проблему. В Центральной Азии они 
часто имеют трансграничный характер ввиду топографии региона. Павод
ки и селевые потоки, зарождающиеся в одной стране, могут нанести 
ущерб соседней стране.

Паводки могут вызываться несколькими факторами, такими как ин
тенсивные дожди, быстрое таяние снега в весенне-летний период, а также 
переполнение природных и искусственных водохранилищ. Эти факторы 
могут сочетаться с деятельностью человека, такой как вырубка расти
тельности в горах, постройка жилья на аллювиальных отложениях и рас
пространение хозяйственной деятельности в паводкоопасных районах, 
что может привести к жертвам среди населения и причинению ущерба 
имуществу. В Центральной Азии отмечается два наиболее распростра
ненных типа паводков.

Внезапные бурные паводки характеризуются резким повышением 
уровня воды и относительно быстрым его понижением вскоре после 
окончания осадков или таяния снега. Такие паводки сопровождаются уве
личением скорости потока, в результате чего страдают сельскохозяйст-
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венные посевы и имущество. Второй тип называется дождевым павод
ком. Такие паводки возникают, когда в результате сильных дождей или 
таяния снега происходит постепенное поднятие уровня воды в реках в 
течение 10-20 дней. При этом реки и распределительные каналы выходят 
из берегов, вода заливает прибрежные районы, нанося существенный 
ущерб.

ДЕЙС Т В И Я  Н А С Е Л Е Н И Я  ПРИ Н А ВО Д Н ЕН И И

Самым эффективным способом защиты от наводнения является эва
куация. Перед эвакуацией необходимо отключить в домах электроэнер
гию, газ, воду; взять запас продуктов, медикаментов, документы и убыть 
по указанному маршруту. При внезапном наводнении надо срочно поки
нуть дом и занять ближайшее безопасное (возвышенное) место, вывесив 
сигнальное белое или цветное полотнище.

После спада воды при возвращении домой необходимо соблюдать 
меры безопасности:

-не соприкасаться с электропроводкой;
-не использовать продукгы питания, попавшие в воду;
-не включать без соответствующей проверки газ.
При входе в дом провести проветривание.

2.2.2. СЕЛИ

Сели (от араб, “ сайль”  - бурный горный поток) - кратковременные 
бурные паводки на горных реках, 
имеющие характер грязекаменных 
потоков. Возникновению грязевого 
потока способствуют три условия: 
интенсивный ливень или очень друж
ное снеготаяние; значительная кру
тизна склонов речных долин и балок, 
т.е. большие уклоны водных потоков; 
наличие на склонах больших масс 
легко смываемого рыхлого мелкооб
ломочного грунта.

Основная опасность - огромная 
кинетическая энергия грязеводных 
потоков, скорость движения которых 
может достигать 10 м/с (36 км/ч).

По мощности селевые потоки де
лятся на мощные (вынос более 100 
тыс. м3 селевой массы), средние (от 10 до 100 тыс. м3) и слабые (менее 10
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тыс. м3). Селевые потоки происходят внезапно, быстро нарастают и про
должаются обычно от 1 до 3 часов, в редких случаях - до 6-8 часов. Сели 
прогнозируются по результатам наблюдений за прошлые годы и по ме
теорологическим прогнозам.

Сель представляет собой грозную силу. 11оток, состоящий из смеси 
воды, грязи и камней, стремительно несется вниз по реке, выдергивая с 
корнем деревья, срывая мосты, разрушая плотины, обдирая склоны доли
ны, уничтожая посевы. Находясь вблизи от селя, можно ощущать содро
гание земли под ударами камней и глыб, запах сернистого газа от трения 
камней друг о друга, слышать сильный шум. подобный грохоту камнед
робилки.

Опасность селей не только в их разрушительной силе, но и во вне
запности их появления. Ведь ливень в горах часто не охватывает предго
рья, и в обжитых местах сель появляется неожиданно. Из-за большой ско
рости течения время от момента возникновения селя в горах до момента 
выхода его в предгорье исчисляется подчас 20 -30 минутами.

Селевые потоки наблюдаются во всех горных районах (горы Кавказа, 
Карпат, Крыма, Урала, Памира, Алая, Тянь-Шаня, Алтая и др.).

Селевые потоки многообразны в отношении частоты прохождения, 
состава и объема твердого материала, максимального расхода и пр. Ре
шающим обстоятельством является не столько сама по себе высота гор, 
сколько крутизна склонов, или, как иногда говорят, энергия рельефа. М и
нимальный уклон селевого водотока —  10 15°, максимальный —  до 
80— 100°.

По составу переносимого твердого материала селевые потоки приня
то различать следующим образом:

- грязевые потоки. Смесь воды с мелкоземом при небольшой концен
трации камней. Объемный вес 1,5- 2,0 т/м ';

- грячекаменные потоки. Смесь воды, мелкозема, гальки, гравия, не
больших камней: попадаются и крупные камни, но их немного, они то 
выпадают из потока, то вновь начинают двигаться вместе с ним. Объем
ный вес 2,1— 2,5 т/м3;

- водокаменные потоки. Смесь воды с преимущественно крупными 
камнями, в том числе с валунами и со скальными обломками. Объемный 
вес 1,1 — 1,5 т/м3.

Селевые потоки подразделяются также но характеру их движения в 
русле:

- связанные потоки состоят из смеси воды, глинистых и песчаных 
частиц. Раствор имеет свойства пластичного вещества. В отличие от вод
ного потока, он неследует изгибам русла, а разрушает и выпрямляет их 
или переваливает через препятствия;

- несвязанные потоки. Они движутся с большой скоростью; отмеча
ется постоянное соударение камней, их обкатывание и истирание. Поток в

Ш



основном следует изгибам русла, подвергая его то там, то здесь разруше
нию.

Наконец, сели классифицируются и по объему перенесенной твердой 
массы:

Размер селя Объем селя
Небольшой 0,1 - 1,0 тыс. м3
Довольно большой 1,0 - 10 тыс. м1
Большой 10 - 100 тыс. м'
Очень большой 0,1 - 1,0 млн. м'
Огромный 1 - 10 млн. м3
Грандиозный 10 - 100 млн. м3

При огромных селях с I км' ссленосиого бассейна в среднем сносит
ся 20— 50 тыс. м ’ твердого материала, или 50— 120 тыс. т.

Селевые потоки возникают при одновременном выполнении трех ус
ловий:

- наличии на склонах бассейна достаточного количества продуктов 
разрушения горных пород;

- наличии нужного объема воды для смыва или сноса со склонов рых
лого твердого материала и последующего его перемещения по руслам;

- наличии крутого уклона склонов и водотока.
Главная причина разрушения горных пород заключается в резких 

внутрисуточных колебаниях температуры воздуха. В летние месяцы в 
горных районах Узбекистана суточная амплитуда колебаний температуры 
воздуха достигает 50 —60° С., что приводит к возникновению многочис
ленных трещин в породе и ее дроблению. Описанному процессу способ
ствует периодическое замерзание и отгаивание воды, заполняющей тре
щины. Замерзшая вода, расширяясь в объеме, с огромной силой давит на 
стенки трещины. Кроме того, горные породы разрушаются за счет хими
ческого выветривания (растворение и окисление минеральных частиц 
внутрипочвенными и грунтовыми водами), а также за счет органического 
выветривания под воздействием микро- и макроорганизмов. В большин
стве случаев причиной образования селей служат ливневые осадки, реже 
интенсивное таяние снега.

Процесс формирования селя ливневою происхождения протекает 
следующим образом. Вначале вода заполняет поры и трещины, одновре
менно устремляясь вниз по уклону. При этом резко ослабевают силы сце
пления между частицами, и рыхлая порода приходит в состояние неус
тойчивого равновесия. Затем вода начинает течь и по поверхности. Пер
выми приходят в движение мелкие частицы грунта, потом галька и ще
бень, наконец, камни и валуны. Процесс лавинообразно нарастает. Вся эта
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масса поступает в лог или русло и вовлекает в движение новые массы 
рыхлой горной породы. Если расход воду недостаточный, то сель как бы 
выдыхается. Мелкие частицы и небольшие камни уносятся водой вниз, 
крупные камни создают в русле самоотмостку. Остановка селевого потока 
может так же происходить в результате затухания скорости течения при 
уменьшении уклона реки. Какой-либо определенной повторяемости селей 
не наблюдается. Замечено, что образованию грязевых и грязекаменных 
потоков способствует предшествующая засушливая длительная погода. 
При этом на горных склонах накапливаются массы тонких глинистых и 
песчаных частиц. Они-то и смываются ливнем. Напротив, формированию 
воднокаменных потоков благоприятствует предшествующая дождливая 
погода. Ведь твердый материал для этих потоков в основном находится у 
подножия крутых склонов и в руслах рек и ручьев. В  случае хорошей 
предшествующей увлажненности ослабевает связь камней друг с другом 
и с коренной породой.

Ливневые селевые потоки носят эпизодический характер. В течение 
ряда лег могут пройти десятки значительных паводков, и только потом в 
очень дождливый год случится сель. Бывает, что на реке сели наблюда
ются довольно часто. Ведь в любом сравнительно большом селевом бас
сейне есть много селевых очагов, и ливни накрывают то один, то другой 
очаг.

На селеопасные районы Ферганской Депрессии приходится наи
большее количество зарегистрированных в Узбекистане селей (1857). 
Общее число селевых русел в этом районе составляет 2700. Селевые по
токи в данном регионе формируются в передней части юго-восточных 
склонов Чаткальского ущелья, на юго-западных склонах Ферганского 
хребта, северных склонах Алайского хребта и на восточных склонах Тур
кестанского хребта. В других районах страны селевые потоки зарождают
ся в небольших, как правило, сухих лощинах на юго-восточных склонах 
Кураминского ушелья и Моголтау. В соответствии с характеристиками 
селевых потоков и условиями проведения селезащитных мероприятий, 
всю территорию можно разделить на четыре различных селеопасных рай
она: Чаткал-Кураминский, Ферганский, Алай-Туркестанский и Андижан
ский.

В 1966 г. в результате селя в Исфаирамсае были разрушеныздания, 
каналы, дороги и сельскохозяйственные селевые потоки в данном регионе 
формируются в передней части юго-восточных склонов

Первые противопаводковые и селезащитные мероприятия в Узбеки
стане начали осуществляться с I960 г. К тому времени был разработан 
ряд аналитических методов и рекомендаций с учетом характеристик фор
мирования и частоты схода селей. В результате были существенно улуч
шены защитные сооружения в Фергане. Намангане, Андижане, Мархама- 
те и других городах. Хорошим примером комплексного решения задачи
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защиты от селей может считаться Чирчикский бассейн. Начиная с 1898 г. 
террасирование склонов и мероприятия по облесению склонов обеспечи
вают эффективную защиту от селевых потоков. Ключевые ха рак- 
теристики этих мероприятий 
включают устройство трубопрово
дов и акведуков и дюкеров, а так
же переброс малых родников в 
соседние бассейны. Здесь приме
няются также регулирующие со
оружения, такие как отстойники, 
наносоуловительные плотины и 
дамбы. Наиболее сложный ком
плекс селезащитных сооружений 
был создан в бассейне реки Ахан- 
гаран для защиты промышленных 
и гражданских объектов. Эти со
оружения включают в себя селе- 
хранилища с деривационными 
канатами, самые большие из которых расположены в Наугарзансае, Джи- 
рнстансас и Туганбашисае. В Андижанской и Наманган с кой областях 
большое внимание уделяется защите берегов рек Сырдарьи, Нарына, Ка- 
радарьи и множества других мелких рек, текущих из предгорных районов. 
В Хорезмской области и Каракалпакстане основные защитные мероприя
тия сосредоточены на берегах Амударьи, где длина построенных дамб 
почти в два раза превышает протяженность береговой линии.

Наиболее разрушительные сели в Узбекистане:
1966 -- Исфайрамсай - повреждения зданий, каналов, дорог, сельхозу

годий по всей Ферганской области;
28.04. и 15.5.1967 Андижан - повреждения зданий, каналов, дорог, 

сельхозугодий;
1969 - Зарафшан - затопил 10 населенных пунктов;
29.05.1977 - Шахимардан, затопил 15 населенных пунктов;
16.04.1987 Ангрен затопление населенных пунктов;
7.07.1998 - Шахимардан погибли 116 и пострадали 118 человек;
23.03.2002 - в Гузарском районе Кашкадарьинской области селевым 

потоком разрушены 56 жилых домов, 3 автомобильных моста, размыто 
7.5 км автодорог.

К профилактическим противоселевым мероприятиям относятся: гид
ротехнические сооружения (селезадерживающие, селенанравляющие и 
др.), спуск талой воды, закрепление растительного слоя на горных скло
нах, лесопосадочные работы, регулирование рубки леса и т.д. В селеопас- 
ных районах создаются автоматические системы оповещения о селевой 
угрозе и разрабатываются соответствующие планы мероприятий.
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Рис. 2.22. Фотография разрушенного моста

С П О СО БЫ  Б О Р Ь Б Ы  С О П О Л ЗН ЯМ И , С Е Л Е В Ы М И  
П О ТО КАМ И  И О Б В А Л А М И

Активные мероприятия по предупреждению оползней, селей, обвалов 
предусматривают строительство инженерных и гидротехнических соору
жений.

Для предотвращения оползневых процессов сооружаются подпорные 
стенки, контрбанкеты, свайные ряды и другие сооружения. Наиболее эф
фективными противооползневыми сооружениями являются контрбанке- 
гы. Они устраиваются у подошвы потенциального оползня и, создавая 
упор, препятствуют смещению грунта.

К активным мероприятиям относятся и достаточно простые, не тре
бующие для своего осуществления значительных ресурсов и расхода 
строительных материалов, а именно:

- для снижения напряженного состояния откосов часто проводится 
срезка земельных масс в верхней части и укладка их у подножия;

- подземные воды выше возможного оползня отводят устройством 
дренажной системы;

- защита берегов рек и морей достигается завозом песка и гальки, а 
склонов — посевом трав, насаждением деревьев и кустарников.

Гидротехнические сооружения применяются и для защиты от селей. 
Эти сооружения по характеру воздействия на селевые потоки подразде
ляются на селерегулирующие, селеделительные, селезадерживающие и 
селетрансформирующие.

К селерегулируюшим гидротехническим сооружениям относят селе- 
пропускные (лотки, селедуки, селеотводы), селенаправляющие (дамбы, 
подпорные стенки, опояски), селесбрасывающие (запруды, пороги, пере
пады) и селеотбойные (полузапруды, шпоры, бумы) устройства, соору
жаемые перед дамбами, опоясками и подпорными стенками.
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Рис 2.23. Карта опасных геологических процессов на территории Узбекистана



Селеделительными являются тросовые селерезы, селеоградители и 
селевые запруды. Они устраиваются для задержания крупных обломков 
материала и пропуска мелких частей селевого потока.

К селезадерживающим гидротехническим сооружениям относят пло
тины и котлованы. Плотины могут быть глухого типа и с отверстиями. 
Сооружения глухого типа используются для задержания всех видов гор
ных стоков, а с отверстиями —  для задержания твердой массы селевых 
потоков и пропуска воды.

Селетрансформирующие гидротехнические сооружения (водохрани
лища) используются для перевода селевого потока в паводок путем его 
пополнения водой из водохранилищ.

Сель эффективнее не задерживать, а направлять мимо населенных 
пунктов, сооружений с помощью селеотводных каналов, селеотводных 
мостов и селеспусков.

Рис. 2.24. Фотография камнеуловителя

В обвалоопасных местах могут осуществляться мероприятии по пе
реносу отдельных участков дорог, линий электропередачи и объектов в 
безопасное место, а также активные меры по устройству инженерных со
оружений —  направляющих стенок, предназначенных для изменения на
правления движения обваленных пород.
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Наряду с мерами предупредительного и защитного характера важную 
роль в профилактике возникновения этих стихийных бедствий и в сниже
нии ущерба от них играет наблюдение за оползне-, селе- и обвалсопасны- 
мн направлениями, предвестниками этих явлений и прогнозирование воз
никновения оползней, селей и обвалов.

Системы наблюдения и прогнозирования организуются на основе уч
реждений гидрометеослужбы и базируются на тщательных инженерно
геологических и инженерно-гидрологических исследованиях. Наблюде
ния осуществляются специализированными оползневыми и селевыми 
станциями, селевыми партиями и постами. Объектами наблюдений явля
ются перемещения грунтов и оползневые подвижки, изменения уровней 
воды в колодцах, дренажных сооружениях, буровых скважинах, реках и 
водоемах, режимы подземных вод. Полученные данные, характеризую
щие предпосылки оползневых перемещений, селевых потоков и обваль
ных явлений, обрабатываются и представляются в виде долгосрочных (на 
года), краткосрочных (месяцы, недели) и экстренных (часы, минуты) про
гнозов.

П РА ВИ Л А  П О ВЕД ЕН И Я  Л Ю Д ЕЙ  ПРИ ВО ЗН И КН О ВЕН И И  
С Е Л Е В Ы Х  ПО ТО КО В, О П О ЛЗН ЕЙ  И O BBA JIO B

Население, проживающее в оползне-, селе- и обвалоопасных зонах, 
должно знать очаги, возможные направления и характеристики этих опас
ных явлений. На основе прогнозов до жителей заблаговременно доводит
ся информация об опасности оползневых, селевых, обвальных очагов и о 
возможных зонах их действия, а также о порядке подачи сигналов об 
опасности. Это снижает воздействие стрессов и паники, которые могут 
возникнуть при передаче экстренной информации о непосредственной 
угрозе.

Население опасных горных районов обязано заботиться об укрепле
нии домов и территории, на которой они возведены, участвовать в рабо
тах по возведению защитных гидротехнических и других инженерных 
сооружений.

Первичная информация об угрозе оползней, селей и обвалов посту
пает с оползневых и селевых станций, партий и постов гидрометеослуж
бы. Важным является то, чтобы эта информация была доведена по назна
чению своевременно. Оповещение населения но поводу стихийных бедст
вий проводится установленным порядком посредством сирен, по радио, 
телевидению, а также по местным системам оповещения, непосредствен
но связывающим подразделения гидрометеослужбы, службы МЧС с насе
ленными пунктами, размещенными в опасных зонах.
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При угрозе оползня, селя или обвала организуется заблаговременная 
эвакуация населения, сельскохозяйственных животных и имущества в 
безопасные места.

Покидаемые жителями дома или квартиры приводятся в состояние, 
способствующее снижению последствий стихийного бедствия "и возмож
ного воздействия вторичных факторов, облегчающее впоследствии их 
раскопки и восстановление. Поэтому переносимое имущество со двора 
или балкона надо убрать в дом, наиболее ценное, что нельзя взять с собой, 
укрыть от воздействия влаги и грязи. Двери, окна, вентиляционные и дру
гие отверстия плотно закрыть. Электричество, газ, водопровод отключить. 
Лег ковоспламеняющиеся и ядовитые вещества удалить из дома и размес
тить в отдаленных ямах или отдельно стоящих погребах. Во всем осталь
ном следует действовать в соответствии с порядком, установленным для 
организованной эвакуации.

В случае, если заблаговременное предупреждение об опасности от
сутствовало и жители были предупреждены об угрозе непосредственно 
перед наступлением стихийного бедствия или заметили его приближение 
сами, каждый, не заботясь об имуществе, производит экстренный выход в 
безопасное место самостоятельно. При этом об опасности должны преду
преждаться близкие, соседи, все встречающиеся по пути люди. Для экс
тренного выхода необходимо знать пути движения в ближайшие безопас
ные места. Эти пути определяются и доводятся до населения на основе 
прогноза наиболее вероятных направлений прихода оползня (селя) к дан
ному населенному пункту (объекту). F-стественными безопасными пу тями 
для экстренного выхода из опасной зоны являются склоны гор и возвы
шенностей, не предрасположенные к оползневому процессу. При подъеме 
на безопасные склоны нельзя использовать долины, ущелья и выемки, 
поскольку в них могут образовываться побочные русла основного селево
го потока. В пути следует оказывать помощь больным, престарелым, ин
валидам, детям и ослабевшим. Для передвижения по возможности ис
пользуются личный транспорт, подвижная сельскохозяйственная техника, 
верховые и вьючные животные.

В случае, когда люди и сооружения оказываются на поверхности 
движущегося оползневого участка, следует передвигаться по возможно
сти вверх, остерегаться скатывающихся глыб, камней, обломков, конст
рукций, земляного вала, осыпей. При высокой скорости оползня возмо
жен сильный толчок при его остановке, а л и  представляет большую 
опасность для находящихся на оползне людей. После окончания оползня, 
селя или обвала людям, перед этим спешно покинувшим зону бедствия и 
переждавшим опасность в ближайшем безопасном месте,'убедишпись в 
отсутствии повторной угрозы, следует вернуться в эту зону для розыска и 
оказания помощи пострадавшим.
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При заблаговременном оповещении

Укроете ценное 
имушсстю 

от аоздейстаи» 
■лаги

Плотно закройте 
окна, двери, 

вентиляционные 
и другие отверсти»

Включите 
телевизор, радио 

N выслушайте
pCKOMCIUUUHH

Внесите 
имуш сстю  

со двор* 
и балкон» • дом

Выключите газ, 
электричество, 
воду, погасите 
огонь в печи

Вынеситс 
из дома 

химически опасные 
вещества

ОыПдите из дома 
(здания) 

и перейдите 
■ безопасное место

При получении сообщении непосредственно 
перед н»е1упл*иием стихийного бедствия

Срочно выйдите Предупредите Самостоятельно
из здани» (дома). родник, выходите

опасной х>мы соседей, а безопасное место 
знакомых

1’ис. 1.25. Действия населения при оповещении об угрозе 
схода оползней
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2.2.3. С Н ЕЖ Н А Я  ЛАНИНА

Лавина - это снежный обвал - 
масса снега, падающая или спол
зающая с горных склонов под влия
нием какого-либо воздействия и 
увлекающая на своем пуги новые 
массы снега. Одной из побудитель
ных причин лавины может быть 
землетрясение. Снежные лавины 
распространены в горных районах.
Опасность лавины заключается в 
большой кинетической энергии ла
винной массы, обладающей огромной разрушительной силой. Лавины 
образуются на безлесных склонах крутизной от 15° и более. Оптимальные 
условия для образования лавин - на склонах в 30-40°. При крутизне более 
50° снег осыпается к подножию склона и лавины не успевают сформиро
ваться. Сход лавины начинается при слое свежевыпавшего снега в 30 см, 
а старого - более 70 см. Скорость схода лавины может достигать 100 м/с, в 
среднем 20-30 м/с.

В Европе ежегодно лавины разного вида уносят около 100 человече
ских жизней.

Профилактические мероприятия делятся на 2 группы: пассивные и 
активные.

Пассивные способы состоят в использовании опорных сооружений, 
дамб, лавинорезов, надолбов, снегоудерживаюших щитов, посадках и вос
становлении леса и др.

Активные методы заключаются в искусственном провоцировании 
схода лавины в заранее выбранное время и при соблюдении мер безопас
ности. С этой целью производится обстрел головных частей потенциаль
ных срывов лавины разрывными снарядами или минами, организуются 
взрывы направленного действия, используются сильные источники звука.
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В лавиноопасных регионах создаются противолавинные службы, 
предусматривается система оповещения, разрабатываются планы меро
приятий по защите от лавин.

2.2.4. У РА ГА Н Ы , ПУРИ

Ураган - это чрезвычайно быстрое и сильное, нередко большой раз
рушительной силы и значительной продолжительности движение воздуха. 
Скорость урагана достигает 30 м/с и более. Он является одной из мощных 
сил стихии и по своему пагубному воздействию может сравниться с зем
летрясением.

Ураганный ветер разрушает прочные и сносит легкие строения, опус
тошает поля, обрывает провода, валит столбы линий электропередачи и 
связи, ломает и выворачивает с корнями деревья, топит суда, повреждает 
транспортные магистрали.

При ураганах ширина зоны катастрофических разрушений достигает 
нескольких сотен километров (иногда тысячи км.). Ураган длится 9-12 
дней, (буря - от нескольких часов до нескольких суток, ширина фронта 
при буре - несколько сот километров), причиняя большое количество 
жертв и разрушений. Поперечный размер тропического циклопа (назы
ваемого также тропическим ураганом, тайфуном) значительно меньше - 
всего несколько сот километров, высота его - до 12-15 км. Давление в ура
ганах падает намного ниже, чем во внетропическом циклоне. При этом 
скорость ветра достигает 400-600 км/час. В сердцевине смерча давление 
падает очень низко, поэтому смерчи "всасывают" в себя различные, ино
гда очень тяжелые предметы, которые переносят затем на большие рас
стояния. Люди, оказавшиеся в центре смерча, погибают.

По мере того как поверхностное давление продолжает падать, тропи
ческое возмущение становится ураг аном, когда скорости ветра начинают 
превышать 64 узла. Заметное вращение развивается вокруг центра урага
на, т.к. как спиральные полосы выпадения осадков закручиваются вокруг 
глаза урагана. Самые тяжелые осадки и самые сильные ветры связаны со 
стеной глаза. На рис. 2.26 Изображены основные составляющие урагана.

Глаз - область диаметром в 20-50 км, находится в центре урагана, где 
небо часто ясное, ветры слабые, а давление - самое низкое.

Стена глаза - кольцо кучево-дождевых облаков, закрученное вокруг 
глаза. Самые тяжелые осадки и самые сильные ветры обнаруживаются 
именно здесь.

Спиральные полосы выпадения осадков - полосы мощных конвек
тивных ливней, направленных к центру циклона.

Бури - разновидность ураганов и штормов. Буря - длительный, 
очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с.

152



Рис. 2.26. Разрез ypai ana

Пыльные бури в осушенном дне Арала впервые были обнаружены в 
результате космических исследований еще в 1975 году. С начало 80-х го
дов такие бури наблюдаются здесь по 90 дней в году. Шлейфы пыли дос
тигают 400 км в длину и 40 км в ширину, а радиус действия пыльных бурь 

до 300 км. По оценкам специалистов ежегодно в атмосферу здесь под
нимается от 15 до 75 млн.тонн пыли.

В 1805 г английский адмирал Френсис 1> офорт составил шкалу для 
оценки силы ветра (табл.2), названную позднее шкалой Ьофорта. Она ши
роко используется и до сих пор.

Таблица 2

Сила Скорость м/с Характеристика ветра
0 <1 Штиль. Дым поднимается вертикально.
1 1-5 Тихий ветер. Легкое движение воздуха, дым 

слегка отклоняется.
2 6-11 Легкий. Движение воздуха ощущается лицом, 

шелестят листья.
3 12-19 Слабый. Колышутся листья и тонкие ветки.
4 20-29 Умеренный. Шевелятся небольшие ветки, 

поднимается пыль.
5 30-39 Свежий. Колеблются ветки и тонкие стволы 

деревьев.
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6 40-50 Сильный. Качаются толстые ветки выворачи
ваются зонтики.

7 51-61 Крепкий. Раскачиваются стволы деревьев, 
идти против ветра трудно.

8 62-74 Очень крепкий. Раскачиваются большие дере
вья, ломаются ветки, очень трудно идти.

9 75-87 Шторм. Небольшие наружные повреждения 
зданий, особенно крыш

10 88-102 Сильный шторм. Клонит к земле и ломит де
ревья

И 103-120 Жестокий шторм. Вырывает с корнем деревья. 
Переворачивает машины.

12 >120 Ураган, опустошительные масштабные раз
рушения.

Смерч (торнадо) - 
восходящий вихрь из 
чрезвычайно быстро 
вращающегося в виде 
воронки воздуха ог
ромной разрушитель
ной силы, в котором 
присутствуют влага, 
песок и др. Восходя
щие вихри быстро вра
щающегося воздуха, 
имеющие вид темного 
столба диаметром от 
несколько десятков до 
сотен метров с вертикальной, иногда и загнутой осью вращения. Смерч 
как бы "свешивается" из облака к земле в виде гигантской воронки, внут
ри которой давление всегда пониженное, поэтому проявляется эффект 
"всасывания". Он поднимает в воздух и переносит на сотни метров жи
вотных, людей, автомобили, небольшие дома, срывает крыши, вырывает с 
корнем деревья. Внутри смерча разряжение воздуха так велико, что зда
ния рассыпаются из-за напора, находящегося в них воздуха. Средняя ско
рость ветра от 15 - 18 м/с, до 50 м/с, ширина фронта 350 - 400 м. Длина 
пути - от сотен метров до десятков и сотен километров. Иногда смерчисо- 
провождаются осадками в виде града, проливного дождя.

2.2.5. С М ЕРЧ
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Рис. 2.7. Смерч.

ПРИ ВН ЕЗА П Н О М  У РА ГА Н Е , Б У Р Е ,  С М Е Р Ч Е

Чтобы предотвратить ущерб поражающими факторами стихии, про
явите наибольшую готовность заранее. При опасности прохождения ура
гана необходимо укрыться в ближайшем защитном сооружении или ис
пользовать для укрытия станции метро, подвальные помещения, тоннели, 
подземные переходы, котлованы строящихся зданий.

Если Вы  оказались на открытой местности, лучше всего исполь
зовать придорожные кюветы, Находясь в доме закройте форточки, створ
ки, опустите железнодорожные насыпи, балки, лощины, укрыться в кана
ве, яме, овраге, любой выемке, лечь на дно и плотно прижаться к земле.

В доме:
Жалюзи, снимите с подоконников цветы, вазы, украшения, занавесь

те окна и отойдите от окон. Остерегайтесь ранения стеклами и другими 
разлетающимися предметами.

Займите относительно безопасное место (лучше - как можно быстрее 
спуститься в подвал).

Относительно безопасны: ниши, дверные проемы, встроенные шка
фы. Пользоваться электрическими приборами можно только после того, 
как они будут просушены и проверены. На улице: Опасайтесь повреж
денных и поваленных деревьев, раскачивающихся ставен, вывесок, транс
парантов. Если буря сопровождается грозой, избегайте поражения элек
трическими разрядами. Бегите от зданий, башен в любое укрытие, пере
ждав порыв ветра, укройтесь в более надежном месте.
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При урагане, буре, смерче опасно:
—  Находиться на возвышенных местах, мостах, около трубопрово

дов, линий электра передач;
—  Вблизи столбов и мачт, объектов с ядовитыми и легковоспламе

няющимися веществами;
—  Укрываться под деревьями, за щитами рекламы, ветхими забора

ми;
-— Заходить в поврежденные здания. В  доме пользоваться электро

приборами, газовыми плитами;
—  Прикасаться к оборванным электропроводам, трубам центрально

го отопления, газо- и водоснабжения;
—  Вблизи столбов и мачт, объектов с ядовитыми и легковоспламе

няющимися веществами;
—  Укрываться под деревьями, за рекламными щитами, ветхими по

стройками и заборами;
—  Заходить в поврежденные здания;
—  В  доме пользоваться электроприборами, газовыми плитами.
После урагана, бури, смерча:
—  Будьте осторожны, обходя оборванные провода;
—  Опасайтесь поваленных деревьев, раскачивающихся ставен, вы

весок, транспарантов;
—  Утечки газа в доме, нарушений в электросети (до проверки поль

зуйтесь электрическими фонарями);
—  Пользоваться электроприборами можно только после того, как 

они будут просушены и проверены.;
—  Если буря сопровождается грозой, избегайте поражения электри

ческими разрядами.

2.2.6. Ц УН АМ И

Цунами —  японское слово, оз
начающее волну в гавани.

Теперь оно применяется для 
обозначения гравитационных волн 
на поверхности воды, вызванных 
главным образом землетрясениями 
или явлениями, связанными с ними 
(например, оползнем), а также 
взрывами вулканических островов 
или ядерных устройств.

В  силу малой сжимаемости во
ды и быстроты процесса деформа
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ции участков дна, опирающийся на них столб воды также смещается, не 
успевая растечься, в результате чего на поверхности воды образуется не
которое возвышение или понижение уровня. Образовавшееся возмущение 
переходит в колебательное движение толщи воды.

В соответствии с общей классификацией цунами относятся к длин
ным волнам. Длина их достигает нескольких сотен километров, амплиту
да над глубокой частью океана обычно порядка одного метра. Поэтому их 
трудно обнаружить с воздуха или с корабля. Волны распространяются со 
скоростью, пропорциональной квадратному корню из глубины воды. В 
океане эта скорость составляет несколько сотен километров в час.

Цунами, видимо, возникают в виде одиночного импульса, передний 
фронт которого распространяется со скоростью мелководной волны (от
ношение глубины океана к длине волны больше 20). Для таких волн зави
симость между фазовой скоростью (С), длиной волны и глубиной бассей
на (D) выражается соотношением:

С = (gD )05 = 3. 1 D 05
Стремительными темпами растут экономические потери от природ

ных катастроф. В целом за 35 последних лет экономические потери от 
природных катастроф в мире увеличились в 74 раза (без учета инфляции 
доллара за это время): в 60-х годах они составляли чуть более I млрд. в 
год, в 70-Х-4.7, а в 80-х-16.6. В 1991-1994 гг. превысили 59 млрд., а в 1995
1999 гг. достигли почти 76 млрд. долл. в год. Суммарная величина эконо
мических потерь за 35 лет составляет 895 млрд., в том числе за последнее 
десятилетие - 676 млрд. долл. Следует напомнить, что эти цифры отно
сятся только к семи природным бедствиям. При учете всех остальных 
опасностей величина ущербов существенно увеличится.

80
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□  Тайфуны и штормы 

gS Наводнения 

CD Зсмлет7*осми*
В  Засухи

0  Другие катастрофы

1.02 2.7 6.7

59.3

75.9
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Рис. 2.28. Экономический ущерб на Земле от различных природных 
катастроф за последние 50 лег (среднегодовое значение за период

5 лет) в млрд. долл.СШ А
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Наибольший ущерб принесли тайфуны и штормы, наводнения и зем
летрясения. Если в 60-е годы ущерб от тайфунов и штормов составлял 0.9 
млрд., наводнений - 0.1 млрд., а землетрясений 0.04 млрд. долл. в год, то в 
1995-1999 гг. средний годовой ущерб в мире от этих явлений составил 
соответственно 15.6, 21.6 и 34.0 млрд. долл. в год. В целом на эти три ви
да опасностей в 1965-2003 гт. приходилось от 91 до 95% всех материаль
ных потерь в мире. Наибольшие экономические потери от природных 
катастроф относятся к Азиатскому континенту (46%), затем идут Америка 
(26%) и Европа (23%).

Контрольные вопросы:
a. Виды природных чрезвычайных ситуаций;
b . Понятие «магнитуда», «сейсмическое районирование», «гипо

центр», «оползень», «обвал», «камнепад», «сели», «лавина снежная», 
«ураган», «смерч», «цунами»;

c. Группы строительных объектов;
d. Действие населения при землетрясении;
e. Факторы провоцирующие сход оползня;
f. Меры защиты от оползней, наводнений;
g. Способы борьбы с оползнями, селевыми потоками и обвалами.

2.3. ЭП И Д ЕМ И О Л О ГИ Ч ЕС КИ Е ОПАСНОСТИ

О П А С Н Ы Е  И Н Ф Е К Ц И И  - ЧУМ А , ХО Л ЕРА , 
С И Б И Р С К А Я  ЯЗВА

К  бактериальным заболеваниям относятся чума, туберкулез, холера, 
столбняк, проказа, дизентерия, менингит и др.

Чума - острое инфекционное заболевание людей и животных. Возбу
дитель - микроб, не устойчив вне организма, в мокроте больного челове
ка сохраняется до 10 дней. Заболевание - слабость, озноб, головные боли, 
повышение температуры, сознание затемняется, кашель, без лечения на
ступает смерть. От чумы в средние века погибли десятки миллионов че
ловек. Эта болезнь наводила на людей панический ужас. Считается, что в 
X X  веке опасность чумы исчезла.

Холера - возбудитель холерный вибрион, малоустойчив во внешней 
среде. Признаки заболевания: понос, рвота, судороги, человек быстро ху
деет, снижается температура тела до 35 С. Холера в Европу занесена в 
1816 году. До 1917 года в России холерой переболело более 5 млн. чело
век, половина из них умерло. Случаи холеры отмечаются и в наше время.

Туберкулезные бактерии открыл Р.Кох в 1882 году, но окончательно 
эта болезнь не побеждена. Столбняк поражает нервную систему. Болезнь 
побеждена с помощью профилактических прививок. Случаи заболевания
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проказой стали редкими. Заболевших по-прежнему помещают в лепрозо
рии.

Сибирская язва - возбудитель проникает через дыхательные пути, 
пищеварительный тракт или через раны на коже. Заболевание протекаег в 
трех формах: кожная - поражаются открытые участки рук, ног, шеи и лица
- образуются зудящие пятна, затем пузырек и язва.

Ботулизм - заболевание от бутулитического токсина, выделяемого 
бактериями ботулизма, токсин очень ядовит, заражает пищеварительную 
систему, центральную нервную систему. Вначале общая слабость, голов
ная боль, расстройство зрения, паралитические явления мышц языка и 
лица.

Туляремии - возбудитель туляремии долго сохраняется в воде, поч
ве, пыли. Заражение через дыхательные пути, пищеварительный тракт, 
слизистые оболочки и кожу. Заболевание - резкое повышение температу
ры, головная боль, боли в мышцах.

Признаки применения бактериологического оружия: в местах разры
вов боеприпасов наблюдаются капли жидкости или порошкообразных 
веществ на почве, растительности и предметах; скопление насекомых, 
грызунов, массовые заболевания людей и животных.

Для предотвращения распространения заболеваний устанавливается 
карантин и обсервация.

Карантин - это система противоэпидемических мероприятий: изо
ляция очага поражения и ликвидация в нем заболеваний; на внешних гра
ницах зоны карантина устанавливается охрана, на объектах - комендант
ская служба.

Рабочие смены разбиваются на отдельные (возможно меньше) груп
пы с минимальным контактом друг с другом, прекращается деятельность 
учреждений, связанных со скоплением людей.

Обсервация - в этой зоне в отличие от карантина применяют ре
жимные меры, обеспечивающие максимальное ограничение въезда и вы
езда, а также вывоза из зоны имущества без обеззараживания, ограниче
ние движения по территории, общения между группами людей.

В зонах обсервации и карантина проводится дезинфекция, дезинсек
ция и дератизация (уничтожение насекомых и грызунов).

ЗО О Н О ЗН Ы Е И Н Ф ЕК Ц И И  Б ЕШ ЕН С Т В О

Бешенство, или водобоязнь - смертельная болезнь человека и жи
вотных, известная с глубокой древности. Чаще всего бешенство бывает у 
собак. Болеют бешенством также волки, кошки, крысы, вороны и т.д. 
Прививки - единственное надежное средство против бешенства. Заболев
шего человека вылечить от бешенства невозможно. Скрытый период бо-
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лезни тянется от 8 дней до года. При любом укусе животного необходимо 
обращаться к врачу.

Бешенство (водобоязнь, гидрофобия) - очень страшное заболевание. 
Передается слюной и укусами больных животных. Инкубационный пери
од длится от 7 дней до года (чаще- 1-3 мес.).

Стадия предвестников длится 1-3 дня. В это время у больного появ
ляются неприятные ощущения в области укуса или ослюнения (жжение, 
тянущие боли, зуд), хотя рана уже зарубцевалась, беспричинная тревога, 
депрессия, бессонница.

Стадия возбуждения характеризуется гидрофобией, аэрофобией и 
повышенной чувствительностью. Гидрофобия проявляется в том, что при 
попытке пить, а затем лишь при приближении к губам стакана с водой у 
больного возникает судорожное сокращение мышц глотки и гортани, ды
хание становится шумным, возможна кратковременная остановка дыха
ния. Судороги могут возникать от дуновения в лицо струи воздуха (аэро
фобия). Слюноотделение повышено, больной не может проглотить слюну 
и постоянно ее сплевывает. Возбуждение нарастает, возникают зритель
ные и слуховые галлюцинации. Иногда возникают приступы буйства с 
агрессивными действиями. Через 2-3 дня возбуждение сменяется парали
чами мышц конечностей, языка, лица. Смерть наступает через 12-24 ч 
после появления параличей.

После появления клинических симптомов спасти больного не удает
ся. При укусе больным животным рану необходимо промыть мыльной 
водой, прижечь настойкой йода и немедленно обратиться к врачу для 
принятия неотложных мер по предупреждению бешенства у подвергших
ся укусам инфицированных животных.

В И Р У С Н Ы Е  И Н Ф Е К Ц И И - С П И Д

В 1981 году в Сан - Франциска были обнаружены люди, больные не
обычными формами воспаления легких и опухолей. Заболевания заканчи
вались смертью. Как выяснилось, у этих больных был резко ослаблен им
мунитет организма. Эти люди погибали от микробов, которые в обычных 
условиях вызывают лишь легкое недомогание. Болезнь назвали СПИД - 
синдром приобретенного иммунодефицита. Вирусы СПИДа были одно
временно открыты в 1983 году биологами во Франции и США. Установ
лено, что вирус СПИДа передастся при переливании крови, нестерильны
ми шприцами, половым путем, а также при вскармливании ребенка груд
ным молоком. Первые полгода - год, а иногда и в течение нескольких лет 
после заражения у человека не заметно никаких признаков болезни, но он 
является источником вируса и может заразить окружающих. До сих пор 
лекарство против СПИДа не найдено. СПИД называю “ чумой X X  века” .
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СГТИД - первое сообщение об этой новой, прежде неведомой болезни 
появилось в американском "Еженедельном вестнике заболеваемости и 
смерти" в 1982 году. А теперь уже зараженные, больные и умершие от 
СПИДа есть во многих странах.

Медицина не смогла распознать СПИД при жизни этой женщины. 
По мнению специалистов, результат борьбы со СПИДом будет ничтож
ным до тех пор, пока люди не перестанут легкомысленно относится к по
ловым связям и пока не будет нанесен удар по наркомании В  С Ш А  уже 
умерли от СПИДа десятки тысяч человек. Отмечается, что сейчас полтора 
миллиона американцев являются носителями вируса этой болезни.

Заразится СПИДом можно при половом сношении с человеком, в ор
ганизме которого содержится ВИЧ, а также если в кровь здорового чело
века попадает кровь зараженного вирусом или препараты, изготовленные 
из такой крови. Вирус передается от зараженной матери ребенку во время 
беременности и родов (рис. 2.29).

А  о

П+П
Рис. 2.29. Варианты заражения СПИДом.

Число заразившихся СПИДом удваивается каждые двенадцать меся
цев. Главная вина в распространении эпидемии СПИДа возлагается на 
промискуитет - беспорядочные половые связи. Пока нет никаких основа
ний надеяться на прививки против СПИДа. Многие специалисты считают,
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что лечить СПИД мы не сможем. Вирус СПИДа наиболее успешно рас
пространяется гам, где царит нужда, разврат, проституция, парамедицина.

"СПИ Д - катастрофа глобального масштаба "- утверждает Хальфдан 
Малер, генеральный директор ВОЗ". Я не знаю убийцу более беспощад
ного, чем СПИД".

Американец Роберг Галло, один из первых видевших вирус СПИДа, 
считает, что некоторые страны находятся под угрозой настоящего гено
цида, истребления своих народов. Если бы вирус СПИДа мог передавать
ся как грипп, то нам всем рано или поздно пришел бы конец.

Самый эффективный путь борьбы со СПИДом, если не единственный
- это обучение, информация.

П РИ Н Ц И П Ы  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  БЖ Д  В  ЧС

1. Заблаговременная подготовка и осуществление защитных мер на 
территории всей страны. Предполагает накопление средств защиты для 
обеспечения безопасности.

2. Дифференцированный подход в определении характера, объема и 
сроков исполнения такого рода мер.

3. Комплексный подход к проведению защитных мер для создания 
безопасных и безвредных условий во всех сферах деятельности.

Безопасность обеспечивается тремя способами защиты: эвакуация; 
использование средств индивидуальной защиты; использование средств 
коллективной зашиты.

Для снижения риска аварий затраты желательно распределить:
1. На проектирование и изготовление систем безопасности ;
2. На подготовку персонала;
3. На совершенствование управления в ЧС.

Контрольные вопросы

1. Понятие «чума», «холера», «сибирская язва», «туберкулез», «бо
тулизм», «карантин», «туляремия», «обсервация», «бешенство».

2.4. ТЕРРО РИ ЗМ

К  концу X X  столетия международный терроризм, являющийся в зна
чительной степени порождением политического и религиозного экстре
мизма, превратился в глобальную угрозу безопасности многих государств 
и целых народов. В частности, в городе Ню-Йорке (СШ А) за считанные 
минуты два здания Международного торгового центра были сравнены с 
землей. Начали вести подрывную деятельность около 500 террористиче
ских организаций в различных уголках планеты. Наиболее крупные из
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них — ИРА в Северной Ирландии и Англии, ИТА в Испании, Аль-каида в 
Азии. По официальный данным, с 1975 по 1994 гг. в различных государ
ствах мира произошло более 9 тысяч террористических актов.

Террористические организации,используя все свои возможности, ве
дут кровавую войну для достижения своих целей. Они пытаются исполь
зовать различные виды химического и биологического оружия. Например, 
в 1994 году в японском городе Мацумато в результате использования ре
лигиозной террористической организацией «А УМ  син-рике» ядовитого 
вещества зарин погибло 7 человек, 114 были ранены. В 1995 году в ре
зультате заражения 16-ти подземных станций Токийского метро этой же 
организацией погибло 12 пассажиров, а 4 тысячи человек получили раз
личные ранения.Всем хорошо известно, что у Узбекистана немало как 
внешних, так и внутренних врагов, которым не по нраву его независи
мость. Самая опасная угроза —  это внутренняя. Доказательством тому 
являются декабрьские события 1991 г. в Намангане, террористический акт 
16 февраля 1999 г. в Ташкенте, совершенные религиозными и полити
ческими экстремистами. В результате 16 невинных людей погибли и 120 
человек были ранены. Для взрывов в столице Узбекистана террористы 
использовали специально подготовленные машины с вмонтированными 
самодельными, бомбами, такие, которые используют террористы в Афга
нистане и Чечне. Взрывы прогремели возле самых важных администра
тивных зданий Ташкента. Террористический акт показал готовность вра
жеских сил использовать любую возможность для уничтожения завоева
ний независимости.

На подрыв единства и согласия между народами Узбекистана были 
направлены и вооруженные вторжения бандитских формирований: летом
1999 года —  в Янгиабад, летом 2000 года —  в Сарыасийский и Узунский 
районы. Эти формирования при финансовой и военной поддержке меж
дународных террористических центров прошли подготовку в Афганиста
не.

30 июля 2004 года в Ташкенте прогремели взрывы у зданий по
сольств СШ А и Израиля и в здании Генеральной прокуратуры Республи
ки Узбекистан.

Так что же такое терроризм, ставший глобальной проблемой X X I ве
ка?

Терроризм — это многотысячные человеческие жертвы, страдания 
миллионов людей на планете. Терроризм в современных условиях не яв
ляется локальным национальным явлением, а выступает транснациональ
ной разрушительной силой, отрицающей все общечеловеческие ценности, 
располагающей большими финансовыми и материальными ресурсами, 
современным оружием и процветающей на страхе и ненависти.

В принятом 15 декабря 2000 г. Законе Республики Узбекистан «О 
борьбе с терроризмом» сформулированы следующие основные понятия:
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заложник —  физическое лицо, захваченное или удерживаемое тер
рористами в целях понуждения органов государственной власти и управ
ления, международных организаций, а также отдельных лиц совершить 
или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия осво
бождения захваченного или удерживаемого лица;

террорист —  лицо, участвующее в осуществлении тер
рористической деятельности;

террористическая группа —  группа лиц, по предварительному сго
вору совершившая террористическую акцию, приготовление к террори
стической акции либо покушение на ее совершение;

террористическая организации устойчивое объединение двух или 
более лиц либо террористических групп для осуществления террористи
ческой деятельности;

антитеррористическая операция —  комплекс согласованных и 
взаимосвязанных специальных мероприятий, направленных на пресече
ние террористической акции и минимизацию се последствий, а также 
обеспечение безопасности физических лиц и обезвреживание террори
стов;

зона проведения антитеррористической операции —  отдельные 
участки местности или акватории, воздушное пространство, транспорт
ные средства, здания, строения, сооружения, помещения и прилегающие к 
ним территории, в пределах которых проводится антитеррористическая 
операция;

террористическая деятельность —  деятельность, включающая в 
себя организацию, планирование, подготовку и осуществление террори
стической акции, подстрекательство к террористической акции, создание 
террористической орг анизации, вербовку, подготовку и вооружение тер
рористов, их финансирование и материально-техническое обеспечение;

террористическая акция — совершение преступления террористи
ческого характера в виде захвата или удержания заложников, посягатель
ства на жизнь государственного или общественного деятеля, представите
лей национальных, этнических, религиозных, иных групп населения, ино
странных государств и международных организаций, захвата, поврежде
ния, взрыва, поджога, применения или угрозы применения взрывных уст
ройств, радиоактивных, биологических, взрывчатых, химических, других 
отравляющих веществ, захвата, угона, повреждения, уничтожения назем
ных, водных и воздушных транспортных средств, создания паники и про
воцирования беспорядков в местах скопления населения и при проведе
нии массовых мероприятий, причинения вреда или создание угрозы жиз
ни, здоровью населения, имуществу физических или юридических путем 
совершения аварий, катастроф техногенного характера, распространения 
угроз любыми средствами и методами, действий террористического ха
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рактера, установленных законодательством Республики Узбекистана и 
общепризнанными нормами международного права;

международный терроризм —  терроризм, выходящий за пределы 
одного государства.

Характерные свойства террористического движения:
• формируется, прежде всего, на территориях государств, где нет 

верховенства закона, сплоченности, отстающих в развитии;
• старается в первую очередь взять под контроль территорию своего 

формирования;
• пытается найти спонсоров среди развитых стран и не отказывается 

от помощи любых спонсоров;
• пытается использовать в своих целях рекламу, издательские мате

риалы, устные высказывания, слухи и ложные сведения;
• готовит террористические группы (камикадзе) для непосредствен

ного совершения террористических действий и осуществляет их;
• пользуясь современной техникой и технологиями, пытается пре

вратить терроризм в глобальную проблему;
• старается взять в свои руки правление и контроль над странами 

своею зарождения, запугать общественность, создать панику, в целях по
корения совершает в развитых странах террористические акты.

В докладе главы Госдепартамента СШ А от 1999 г. приведены сле
дующие свойства терроризма:

• превращение хорошо организованных, поддерживаемых местными 
спонсорами, террористических групп в международные преступные объе
динения;

• переезд центра терроризма из Ближнего Востока в Южную Азию, 
в частности Афганистан, поиск мест, где террористические организации 
могли бы безнаказанно вести свою деятельность;

• частные спонсоры финансирования, наркобизнес, организованная 
преступность и пользование незаконными источниками купли-продажи.

Возможность духовно идеологических и материальных лидеров и ру
ководителей террористических организаций внедрить с целью оказания 
влияния на мирные развивающиеся страны в структуру госуправления 
своих помощников является большой угрозой. Этот процесс, рассчитан
ный на несколько лет. может быть очень плодотворным.

Террористические группы для осуществления своих целей использу
ют различные скрытые виды оружия, помещающиеся в сумки, чемоданы, 
пакеты и не привлекающие к себе особого внимания. Использование та
кого вида оружия и взрывчатых веществ приводит к непредвиденным по
следствиям.

Объектами террористических актов могут быть места большого ско
пления людей: станции метро, аэропорты, железнодорожные и автомо
бильные станции, административные здания, закрытые концертные и
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спортивные залы, театры, а также водохранилища, места хранения оружия 
массового уничтожения и др.

Зона влияния взрывчатых веществ:
—  полет осколка гранаты —  50-100 м;
—  полет осколка мины —  100-300 м;
—  взрывчатых веществ —  250-300 м;
—  взрывчатых веществ из автомобиля —  600-1500 м.
Один из наиболее распространенных видов оружия, используемого 

террористами, —  подземные мины и фугасы. Они изготавливаются из 
пластика и обнаружить их миноискателем невозможно, поэтому малей
шая ошибка может привести к необратимым последствиям.

Б О Р ЬБ А  С Т ЕРРО РИ ЗМ О М

Как неоднократно подчеркивал Президент нашей Республики Ислам 
Каримов, в борьбе с терроризмом нелыя ограничиваться лишь устранени
ем деструктивных сил и баз. Нужно вести непримиримую борьбу с цен
трами, отравляющими сознание людей и финансирующими терроризм. И 
отношении террора не должно быть такого понятия, как-«транзитное го
сударство». Нельзя оставаться равнодушным к угрозе, даже если она не
посредственно не направлена против твоей страны. Поэтому все цивили
зованные страны, все прогрессивное человечество выступают за то, чтобы 
объединить усилия и положить конец разгулу терроризма, решительно 
бороться против его вдохновителей.

Не должно быть безучастного отношения к терроризме но сейчас, так 
как сам терроризм приобретает различные формы выражения. Предот
вращение терроризма, использующего оружие массового уничтожения, 
стало проблемой номер один для международной и национальной безо
пасности.

В Республике Узбекистан одним из первых был принят Закон «О 
борьбе с терроризмом». В соответствии с данным Законом государствен
ными органами, осуществляющими борьбу с терроризмом, являются: 
Служба национальной безопасности Республики Узбекистан; Министер
ство внутренних дел Республики Узбекистан; Комитет по охране Го
сударственной границы Республики Узбекистан; Государственный тамо
женных! комитет Республики Узбекистан; Министерство обороны Рес
публики Узбекистан; Министерство по чрезвычайным ситуациям Респуб
лики Узбекистан.

Координация деятельности государственных органов, участвующих в 
борьбе с терроризмом, и обеспечение их взаимодействия по предупреж
дению, выявлению, пресечению террористической деятельности и мини
мизации ее последствий осуществляется Службой национальной безо
пасности Республики Узбекистан.
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Для пресечения террористической акции в соответствии с законода
тельством применяются необходимые меры, в том числе проводятся анги- 
террористические операции. В зависимости от характера террористиче
ской акции с террористами могут проводиться переговоры в целях сохра
нения жизни и здоровья физических лиц, материальных ценностей, осво
бождения заложников, а также изучения возможности пресечения терро
ристической акции без применения силы. В  случае, если в ходе перегово
ров с террористами цель переговоров не может быть достигнута по при
чинам их несогласия прекратить террористическую акцию и сохраняется 
реальная угроза жизни и здоровью физических лиц, принимаются необхо
димые меры по нейтрализации и уничтожению террористов.

Границы зоны проведения антитеррористической операции опреде
ляются руководителями по проведению антитеррористической операции с 
учетом характера и условий местности, а также масштабов и степени об
щественной опасности террористической акции.

В зоне проведения антитеррористической операции лица, проводя
щие указанную операцию, имеют право:

• проверять у физических лиц документы, удостоверяющие их лич
ность, а в случае отсутствия таких документов задерживать их для уста
новления личности;

• задерживать и доставлять в соответствующие органы лиц, совер
шивших правонарушения либо действия, направленные на воспрепятст
вование законным требованиям лиц, проводящих антитеррористичсскую 
операцию, а также связанные с несанкционированным проникновением 
или попыткой проникновения в зону проведения антитеррористической 
операции;

• беспрепятственно, в любое время суток входить (проникать) на 
территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, в 
жилые и иные помещения, земельные участки, транспортные средства для 
пресечения террористической акции, преследования лиц, подозреваемых 
в ее совершении, если промедление может поставить под угрозу жизнь и 
здоровье физических лиц, безопасность общества и государства;

• производить при входе (въезде) в зону антитеррористической опе
рации и при выходе (выезде) из указанной зоны личный досмотр физиче
ских лиц, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств и 
провозимых на них грузов, в том числе с применением технических и 
иных средств контроля;

• использовать в служебных целях средства связи, включая специ
альные. а также транспортные средства, при надлежащие физическим или 
юридическим лицам (кроме средств связи и транспортных средств дипло
матических представительств и иных учреждений иностранных госу
дарств, международных организаций);
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• применять в отношении террористов имеющиеся виды вооруже
ния, боевой техники и специальные средства.

В зоне проведения антитеррористической операции деятельность 
представителей средств массовой информации осуществляется во взаи
модействии с руководителями по проведению антитеррористической опе
рации на местах. Не допускается распространение информации:

• покрывающей специальные технические приемы итактику проведе
ния антитеррористической операции;

• способной затруднить проведение операции или создать угрозу 
жизни и здоровью физических лиц;

• способствующей пропаганде пли оправданию терроризма;
• сотрудниках подразделений при проведении антитеррористиче

ской операции, а также о лицах, оказывающих содействие в ее проведе
нии.

Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, получают правовую и 
социальную защиту в соответствии со статьями 25-26 Закона Республики 
Узбекистан «О борьбе с терроризмом».

В  статье 28 данного Закона оговорены условия наказания и снятия 
обвинений с лиц, совершивших террористический акт. Лица, участвую
щие в террористической деятельности, несут ответственность в соответ
ствии с законодательством. В случае добровольного отказа от участия в 
террористической деятельности, сообщения об этом соответствующим 
государственным органам и активного способствования предотвращению 
наступления тяжких последствий и реализации целей террористов, лицо 
может быть освобождено от ответственности в соответствии с законо
дательством.

Чтобы предупредить террористический акт, нужно быть бдительны
ми и внимательными: ие трогать подозрительные предметы, не передви
гать их, не поднимать и не вскрывать. При их обнаружении немедленно 
сообщить в ближайшие правоохранительные органы или позвонить «02». 
Не допускать к подозрительным предметам людей до прибытия сотруд
ников правоохранительных органов.

Контрольные вопросы:

1. Понятие «террорист», «заложник», «террористическая акция», 
«террористическая деятельность», «антитеррористическая акция»; «тер
рористическая организация»;

2. Организации осуществляющие борьбу с терроризмом.
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Г Л А ВА  3. Л И КВИ Д А Ц И Я  ПОСЛЕДС Т ВИ Й  С Т И Х И Й Н Ы Х  
БЕД СТВИ Й , К Р У П Н Ы Х  АВА РИ Й  И К А Т А С Т Р О Ф

Краткая характеристика стихийных бедствий. Стихийные дейстзия 
сил природы, пока еще не в полной мере подвластные Человеку, наносят 
экономике -осударсТва и населению огромный ущерб. Стихийные бедст
вия такие явления природы, которые вызывают экстремальные ситуа
ции, нарушают нормальную жизнедеятельность людей и работу объектов. 
Наиболее характерные стихийные бедствия для различных географиче
ских районов нашей страны —  землетрясения, наводнения, селевые псто- 
ки и оползни, снежные лавины, бури и ураганы, пожары. Стихийные Сед- 
твия возникают внезапно и носят чрезвычайный характер. Они могу-- 

разрушать здания и сооружения, уничтожать ценности, нарушать npoi.ee- 
оы производства, вызывать гибель людей и животных.

По характеру своего воздействия на объекты отдельные явления при
роды могут быть аналогичны воздействию некоторых поражающих фак
торов ядерного в ;рыва и других средств нападения противника.

АВАРИЙНО -  СП  АСАТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ

J Установлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № :>58 
от 23.12.1997 г. была создана Государственная система предупреждения г 
действий в чрезвычайных ситуациях Республики Узбекистан (ГСЧ (') 
ГСЧ< ’ предназначена для защиты населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций в мирное и военное время. ГСЧС объединяет органы управ
ления, силы и средства республиканских, местных органов власти, пред
приятий, учреждений и организаций. В распоряжении Министерства не 
чрезвычайным сюуациям так же имеются специальные формирования пс 
ликвидации последствий различных аварий и отряды профессиональных 
спасателей. Формирования спасателей оснащены современными техниче
скими средствами оказания помощи пострадавшим и спасения их жизней 
во время стихийных бедствий или техногенных аварий на крупны? и 
опасных объектах. Необходимо, однако, отметить, что ни одна страна и 
мире не способна создать и поддерживать в полной г отовности достаточ
ное количество формирований гражданской защиты и обеспечить полную 
защиту населения и территорий в случае масштабных катастроф. Опыт 
ликвидации последствий сильных землетрясений в различных странах 
мира показывает, что реиающим фактором в смягчении последствий яв
ляется подготовленность населения. Это включает в себя — строительство 
сейсмостойких зданий и сооружений, обучение населения навыкам реа'и- 
рования.

В  мире после стихийных бедствий примерно половина пострадави их 
в зав;1лах спасается силами родственников и соседей, 30% спасается об-
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шественными добровольными спасателями. Иными словами, 80% спаса
тельных операций осуществляются непрофессиональными спасателями

Наша цель: рассказать суть легкого поиска и спасения, чтобы спаса
тельные работы, осуществляемые r 80% населением, были более эффек
тивными и безопасными; показать, как общественные добровольные спа
сатели могут помочь профессионалам.

Компоненты поиска и спасения

1. Время, Люди и Средства.
2. lime проще, это - ВРЕМ Я  и РЕСУРСЫ . Здесь РЕСУРСЫ  - это лю

д 1 и средства.
3. Одной из самых основных задач является идентификация доступ- 

н ых ресурсов

ЗО ЛО ТО Й  Д ЕНЬ

Период первых 24 часов после бедствия называют Золотым Днем, 
потому что это - в течение периода, когда лкли имеют лучший шанс ка 
выживание. К  сожалению, в течение этого Золотого Дня, обычно единст
венные люди, кто может помочь - это те, кто рядом с вами. Помните, что в 
большинстве случаях спасение оказывается выполнено не профессиона
лами, а соседями и родственниками. Когда вокруг есть профессионалы, з 
их помощи будут нуждаться многие.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах беде - 
вия проводят силы и средства МЧС, в том числе и ГЗ.

Аварийно-спасательные работы включают в себя:
• ведение разведки маршрутов выдвижение формирований и участков 

(объектов) работ;
• локализацию и тушение пожаров на участках (объектах) работ и пу

тях выдвижения к ним; '•'
• розыск пораженных, извлечение их из поврежденных и горящих 

знаний, завалов, загазованных, затопленных и задымленных помещений;
• вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защитных сс- 

0 | ужений и спасение находящихся в них людей;
• подачу воздуха в заваленные защитные сооружения;
• оказание первой медицинской и врачебвой помощи пораженным t 

и> эвакуацию в лечебные учреждения;
• вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы;
• санитарную обработку людей и обеззараживание их одежды, терри

тории, сооружений, техники, продовольствия, воды.
В  основу организации аварийно-спасательных работ должен быть 

пс ложен дифференцированный подход в зависимости от обстановки, пре-
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дусмогрена двухэтапная система лечебно-эвакуационного обеспечен 1 я: 
первая медицинская и врачебная помощь, оказываемая непосредственна в 
зоне бедствия, а также специализированная помощь и стационарное лече
ние за пределами района аварии (в лечебных учреждениях).

Для эвакуации пострадавших установлены определенные правила В 
первую очередь на транспорт грузят тяжело пораженных, а затем пора
женных средней тяжести, которые могут ехать сидя, последними —  лгг- 
копораженных. Основные требования к организации первой медицинской 
помощи заключаются в оказании ее максимальному числу пострадавших 
в минимально короткие сроки и в их эвакуации в лечебные учреждения.

Целью других неотложных работ является создание условий для про
вел .-ни я спасательных работ и обеспечения работоспособности объекта. 
Они гключают в себя:

• прокладку путей для колонн и устройство проездов (проходов) в за
валах и зонах заражения;

• юкализацию аварии на газовых, энергетических, водопроводных, 
каннлизлционных и технологических сегях;

• укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, уг
рожающих обвалом и препятствующих безопасному проведению авар| й- 
ю-спаеательных работ;

• ремонт и восстановление разрушенных линий связи и комму- 
(ально-энергегических се'ей;

• обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных 
предметов;

• ремонз п восстановление поврежденных защитных сооружений.
Объем !! условия проведения аварийно-спасательных и других неот

ложны* работ во многом зависят от масштабов аварий и катастроф Наи
более сложные условия дпя их ведения возникают в очаге комбиниро
ванного поражения. В зависимости от объема работ для ликвидации по
следствий ЧС привлекаются различные силы и средства в таком количе
стве, чтобы они обеспечили непрерывность аварийно-спасательных и 
других неотложных работ. Непрерывность работ достигается своевре
менным наращиванием )силий, умелым маневрированием силами и 
средствами, своевременной заменой подразделений, их полным обеспе
чением материальными средствами, быстрым ремонтом и возвращением 
и строй поврежденной техники.

Контрольные вопросы:

1. Компоненты поиска и спасения;
2. Что включает в себя поняi ие «Золотой день»
3. Этапы аварийно-спасательных работ.
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РАЗД ЕЛ  3. П О Ж А Р Н А Я  БЕЗО П А СН О С ТЬ

Пожары происходят всюду: на промышленных предприятиях, объск 
газ: сельского хозяйства, в учебных заведениях, детских дошкольных уч- 
рекдениях, в жилых домах.

Они возникают при перевозках горючего асеми видами транспорта 
Самовозгораются такие химикаты, как скипидар, камфора, нафталин. В 
процессе горения поролона выделяется ядовитый дым, который приводит 
к опасным отравлениям.

В  процессе производства при определенных условиях становятся 
опасными и возгораются древесная, угольная, торфяная, алюминиевая, 
иу тная, зерновая пыль, а также пыль хлопка, льна, пеньки.

Пожар -- это неконтролируемый процесс горения, сопровождающий
ся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для 
жизни людей. Сила пожара за три минуты усиливается от степенн. кон- 
трслируемой в домашних условиях, до степени не по,вдающейся контро
лю

Пожар возникает в результате одновременного действия трех факто- 
pot: температуры воздуха (жары), горючего вещества (предмета) и пла
мени.

Приведем статистику основных причин возникновения пожар,). На 
долю пожаров, возникающих в электрических установках приходится
:'.о%.

- короткое замыкание - 43%
- перегрузки проводов/кабелей - 13%
- образование переходных сопротивлений - .5%
Пожар считается ЧС в том случае, если для его ликвидации недоста

точно сил и средств пожарной охраны, дислоцируемой на данной терри
тории.

Основные характеристики пожара:
-интенсивность теплового излучения пожара. J  Д ж ^ .К ;
- удельная теплота сгорания, Qo кДж/кг;
- удельная теплота пожара, Qo кДж/мг х с;
На практике для расчета безопасного расстояния от различных оча- 

гэв пожаров применяют соотношение:

Г  а
R = R« V  J .  М ,

где - коэффициент, учитывающий геометрию очага пожара (0,02- 
пноский очаг - дом, резервуар); - характерный размер очага пожара;

R= - Г S ,
где — S площадь горящего фронтона здания, м2;
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R- f  25.5V
где - V объем разлившейся горючей жидкости, м‘; J , -предельные 

значения интенсивности теплового излучения, кДж/м2 х с (табл.1).

Таблица 1
Предельные значения интенсивности теплового излучения

Время воздействия Степень поражения J , кДж/м: х с
Длительное воздействие Болевое ощущение 1,26
10-20 с Ожог 10,5
5 мин Возгорание древесины 17,5
3 мин Возгорание горючей 

жидкости (мазут)
35

ГЛ А ВА  1. IЮ П И  I ИЯ О Ф И Н 1 К О - Х И М И Ч Е С К И Х  
ПРОЦЕСС АХ Г О Р Е Н И Я

Г орением называют быстро протекающую химическую реакцию, со
провождающуюся выделением большого количества тепла и свечением 
(рис. 1 ).

Рнс. 1. Распространение пламени
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Сущность горения заключается в нагревании источником зажигания 
горючего материала до начала его теплового разложения. Когда горючий 
материал разлагается, он выделяет нары углерода и водорода, которые 
соединяясь с кислородом воздуха в реакции горения, образуют двуокись 
углерода, воду и выделяют много тепла: а также окись углерода (угарный 
газ) и сажу.

Реакция горения может происходить в форме собственного горения, 
взрыва и детонации. Наибольшая скорость горения происходит в чистом 
кислороде, наименьшая - при содержании в воздухе 14-15% объема ки
слорода. Однако есть такие вещества (водород, сероуглерод, окись этиле
на и некоторые др.), которые могут гореть в воздухе при концентрации 
кислорода 5%  и ниже. Окислителем может быть не только кислород воз
духа, но и хлор, фтор, сера и такие кислород-содержащие вещества, как 
марганцевый калий КМ п04, селитры K N 0 3, NaN03, бертоллетова соль 
КСЮ з и др., которые в естественных условиях при нагревании или ударе 
разлагаются с выделением кислорода, например:

2КСЮ 3 2КСЮ+ 302 — ►
Для возникновения и развития процесса горения обычно необходи

мы: горючее вещество, окислитель и источник зажигания. Горение пре
кращается при отсутствии какого-либо из этих компонентов.

Источники зажигания принято делить на открытые (святящиеся) - 
пламя, искры, накаленные предметы, световое излучение - и скрытые (не- 
святящиеся) - тепло химических реакций, адсорбции, микробиологиче
ских процессов, адиабатического сжатия, трения, удара и т.п. Они имеют 
различную температуру пламени, тления и нагрева (табл.1).

Таблица 1
Температура пламени, тления и нагрева некоторых 

источников зажигания

Пламя Температура, °С Пламя Температура, °С

Пламя спички 750-860
Тление папи
росы

700-750 Пламя древесной 
лучины

850-1000

Пламя стео- 
риновой свечи

640-940 Пламя бензино
вой зажигалки

1200-1300

Так при тушении горящего дерева водой происходит его охлаждение 
ниже температуры воспламенения. При тушении горючих жидкостей пе
нами поступление паров горючего вещества в зону горения прекращается. 

Условно источники зажигания можно разделить на 4 вида:
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• открытый огонь в виде тлеющей сигареты, зажженной спички, 
конфорки газовой плиты, керосинового фонаря, лампы;

• теплоэлектронагревательных приборов;
• искры от сварочных аппаратов;
• самовозгорание веществ и материалов.
По горючести все вещества можно объединить в три группы: него

рючие - не способны к горению в воздухе, но могут быть пожароопасны
ми в виде окислителей и веществ, выделяющих горючие продукты при 
взаимодействии с водой (карбид кальция);

трудногорючие - способны возгораться от источника зажигания, но 
самостоятельно не горят, когда этот источиик удаляют;

горючие - самовозгораются, а также возгораются от источника зажи
гания.

Все горючие вещества и материалы имеют свою температуру вос
пламенения. Воспламенением называется процесс возникновения горения, 
происходящий в результате нагрева горючего вещества источником за
жигания.

Горящая спичка и тлеющая сигарета способны воспламенить многие 
горючие вещества и материалы. Многим твердым веществам и материа
лам присуще самовозгорание.

Самовозгорание - явление скачкообразного увеличения инертности 
реакции, приводящей к началу горения вещества (материала, смеси) при 
отсутствии видимого источника зажигания. Сущность этого процесса за
ключается в том, что при продолжительном воздействии тепла на матери
ал происходит аккумуляция (накопление) его в материале и при достиже
нии температуры самонагревания, тление или воспламенение. Аккумуля
ция тепла может продолжаться от нескольких дней до нескольких меся
цев.

Для большинства горючих веществ процесс самовозгорания выгля
дит, как совокупность тепловой, химической и микробиологической реак
ции.

Температура самовозгорания торфа и бурого угля составляет 50- 
60°С, хлопка - 120°С, бумаги - 100°С, линолеума - 80°С - это тепловое 
самовозгорание под действием постоянного источника нагревания.

Химическое самовозгорание связано со способностью веществ и ма
териалов вступать в химическую реакцию с воздухом или другими окис
лителями при нормальных условиях с выделением теплоты, достаточной 
для их возгорания.

Самовозгораются промышленная ветошь и фосфор на воздухе, лег
ковоспламеняющаяся жидкость при контакте с марганцовкой, древесные 
опилки при контакте с кислотами.

Микробиологическое самовозгорание связано с деятельностью мель
чайших насекомых. Они в огромном количестве размножаются в спрессо-
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ванных материалах, поедают все органическое и там же погибают, вместе 
со своим разложением выделяя определенную температуру, которая нака
пливается внутри материала. Наиболее характерным примером является 
самовозгорание прошлогодних скирд сена.

Основную опасность во время пожара при любых условиях вызывает 
лучистая энергия, являющаяся мощным источником зажигания, способ
ным вызывать горения других конструкций, материалов и веществ.

Процесс горения твердых, жидких и газообразных веществ включает 
фазы: окисление, самовоспламенение и собственно горение. При повыше
нии температуры вещественной массы возрастает скорость окисления, 
происходит самовоспламенение и появляется пламя.

Расширение разогретых пламенем газов и ускорение их движения 
способствуют формированию скорости распространения пламени до не
скольких сот метров в секунду, что при возрастании турбулентности воз
душных масс вызывает взрывы.

1.1. ПОЖ АРООПАСНОСТЬ П Ы Л И

Пыль представляет собой мельчайшие частицы твердого вещества, 
которые образуются на производстве при дроблении и размоле твердых 
веществ.

Пыль, находящаяся во взвешенном состоянии в воздухе помещений 
(аэрозоль), взрывоопасна. Осевшая пыль (гель) представляет очень серь
езную пожарную опасность: она может гореть, тлеть и воспламеняться 
при значительно более низкой температуре, чем взвешенная пыль. Этому 
способствует большая концентрация осевшей пыли и большая аккумуля
ция тепла. Наличие расстояния между пылинками взвешенной пыли дела- 
ег ее воспламенение более затруднительным.

Пыль, взвешенная в воздухе, может образовывать взрывоопасную 
пылсвоздушную смесь, взрывоопасность которой характеризуется ниж
ним и верхним пределами взрыва.

Взрывоопасность пыли зависит от ее дисперсности и влажности, а 
также от влажности окружающего воздуха, температуры источника вос
пламенения и пылсвоэдушной смеси, примесей негорючих веществ и дру
гих факторов. Любая пыль способна адсорбировать газы, в том числе и 
воздух. 'Это приводит к обогащению поверхности пылинок кислородом, 
облегчает процесс их окисления и воспламенения.

Взвешенная мелкозернистая пыль может сгорать с очень большой 
скоростью. Чем выше дисперсность пыли, тем более низкую температуру 
самовоспламенения она имеет, тем меньше ее нижний предел взрыва, тем 
быстрее она сгорает.

Интенсивность взрыва понижается с уменьшением концентрации 
пыли в воздухе, с увеличением влажности пыли и воздуха. Значительное
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содержание в пылевоздушной смеси инертных твердых веществ (глннг, 
известняк и др.), а также инертных газов и паров может вообще предот
вратить возникновение взрыва.

Возбуждение взрыва пыли возможно при сочетании определенные 
условий, необходимых для взрыва. Если отсутствует хотя бы одно из чгич 
условий, взрыв не произойдет, несмотря на наличие остальныч.

Этими условиями являются следующие:
концентрация пыли в воздухе между нижним и верхним предела

ми;
наличие источника возбуждения взрыва достаточной температуры 

и мощности в запыленной зоне;
питание кислородом, достаточное для обеспечения процесса к  ре-

i •и:-*.

1.2. КЛ А С С И Ф И КА Ц И Я H i Ш В О -
11 П О Ж АРО О П АСН Ы Х И  М Л ЕЙ

Критерием it жароопаеност и является значение нижнего концентра
ционного предела распространения пламени и температуры самовоспла
менения.

Нижний концентрационный предел распространения пламени по 
пылевоздушным смесям (НКПРП), гм'3, —  минимальное содержание пы 
ли в воздухе, достаточное для возникновения взрыва (при наличии дру н>:
условий).

НКПРП соответствует определенному среднему значению расстоя
ния между пылевыми частицами, при котором происходит достаточно 
интенсивный теплообмен между частицами. При этом накапливается не
обходимая для взрыва тетлова* энергия. Если концентрация ныли в коз- 
духе незначительна, расстояния между частицами велики и геллообмет 
ограничен.

Верхний концентрационный предел распространения пламми- 
(B K I1РП), г м ', лылевоздушных смесей —  максимальное содержание ны
ли в воздухе, при котором взрывообразование прекращается, несмотря на 
наличие прочих необходимых условий.

При концентрациях больше ВКП РП  кислорода становится недоста
точно для реакции и процесс прекращается.

Между НКПРП и ВКПРП находится концентрация пыли в воздухе, 
которая является наиболее взрывоопасной. Ей соответствует наибольшее 
значение взрывного давления. Такое значение, естественно, имеется для 
каждого вида пыли.

НКПРП зависит от химического состава, от дисперсности пыли. Еы- 
сокодисперсный матер и а: имеет большую поверхность контакта с окис
лителем (кислородом воздуха). У материала с развитой поверхностью

177



большая электрическая емкость, следовательно, значительная способ- 
нссть получать заряды статического электричества вследствие трети 
ча.гиц, что увеличивает пожарную опасность нещества. На НКПРГ1 пыли 
влияет также наличие в ее составе минеральных добавок, не участвующих 
во взрывообразовании. Являясь инертным компонентом, минеральна:! 
составляющая сдерживает взрывообразование i результате жранировани г 
и поглощения теплоты.

Взрыво- и пожароопасность уменьшается также с увеличением влаж
ности пыли.

Выделение из пыли летучих горючих газон повышает взрывасмость. 
Hi 1ль каменного угля при содержании в ней менее 10 %  летучих газов не 
взрывоопасна. Не взрываются пыли антрацита н древесного угля.

При содержании в воздухе кислорода до I I — 13 %  не происходи ' 
во:пламенсиие пыли. НКПРП, приводимый в таблицах, относится к усло
виям, когда воздух в помещении практически неподвижен. При движении 
вогдуха со скоростью 5 м/с нижний предел повышается в 2—3 раза

Определение НКПРП пылевоздушных смесей производится согласно 
методике, установленной ГО СТ 12.032-81. Сущность этого метола состо 
ит в зажигании пылевоздушной смеси определенной концентрации и объ
ем; реакционного сосуда и оценке результатор зажигания. Изменяя кон
центрацию пылевоздушной смеси, устанавливают ее минимальное значе
ние, при котором происходит воспламенение, т.е. НКПРП.

Взрыво- и пожароопасные пыли делят на четыре класса.
I класс —  наиболее взрывоопасные пыли с НКПРП не выше 15 г • м \
II класс —  взрывоопасные пыли с НКПРП от 16 до 65 г • м
III класс —  наиболее пожароопасные пыли с температурой cav о нос

ил гменения в куче не выше 250°С;
IV  класс —  пожароопасные пыли с темпергтурой самовоспламенения 

при тех же условиях выше 250°С.
Ниже приведены НКПРП взрывоопасных пылей и пылевидных мате

риалов, отнесенных к I и II классам

1 класс НКП РП  1
г ■ м J; !

Сера 2,3
Нафталин 2,5
Канифоль 5,0
Сухие сливки с сахаром 6,3
LI.I х>т подсолнечный 7,6
Эбонитовая пыль 7,6
Молоко сухое 7,6
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Таблица 2.
11 класс НКПРПлг • м ;

Пыль льняной костры 16,7
Алюминиевый порошок 58,0
Жмых хлопчатниковый 27.7
Казеин технический 32.8
Крахмал картофельный 40,3
Чайная пыль 32.8
Сланец 58.0



Сахар свекловичный 8,9
Камфара 10,1

Уголь 40,')
Серная руда 50,1
Ячмень 37,8

Н КП РП  к температура самовоспламенения осажденных 
пылей, отнесенных к I I I  и IV  класса

: 11 класс t НКПРП
г • м ’;

Табачная пыль 205 68,0—  
101,0

'Элеваторная
пыль

250 277,0

IV  класс 1 Н1СПР 1лг • м ;
Угольные пыли (вы

сокозольные)
260 114— 400

Древесные опилки 275 выше
65,5

Анализируя табличные данные можно наблюдать, что например 
алюминий, магнии, цинк в монолитном состоянии обычно не способны 
гореть, но в виде пыли они сгорают в воздухе со скоростью взрыва. По
рошки железа и свинца, приготовленные прокаливанием соответствую 
щих оксалатов, самовозгораются при распылении их в воздухе. Алюми
ниевая пудра способна самовозгораться в состоянии аэрогеля.

Для предупреждения взрыва пыли важно не допускать ее скоплен ле, 
так как осевшая пыль при взрыве мгновенно переходит во взвешет ое 
состояние, что, как правило, вызывает повторный более мощный взрыв

Степень запыленности помещений в граммах на кубический метр оп
ределяют с помощью специальных приборов или по формуле:

hFd
с ---- ,

V
h - толщина слоя пыли на поверхностях помещения, см;
1 площадь поверхности помещения, покрытая пылью, см2;
d удельный вес пыли, г/см’;
V объем помещения, м1;
Сравнивая полученные данные с нижними концентрационными пре

делами взрываемости, устанавливают возможность взрыва пыли в данном 
помещении.

1.3. ВЗРЫВЧЛ ГОСТЬ УГОЛЬНОЙ, СЕРНОЙ И СУЛЬФИДНОЙ
НЫЛИ

Из минеральных пылей, образующихся при добыче полезных иско
паемых, взрывчатыми явгяются угольная, серная, серно-колчеданная и 
сульфидная.
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и . ml*

Рис. 2. Зависимость энергии воспламенения угольной пыли 
(YV) от выхода легучих веществ

10 20 'О 40 :о

I
L----------------1------------- _1---------------- 1---------------- 1--------------- J  ,
о  100 206 КЮ 400 500 С.г/ «*

Рис. 3. Зависимость скорости риспространении пламени при взрыве
f-daf ,,угольной пыли or с “ (1) и С (2).

Взрывчатость пыли зависит в основном от следующих факторов: со
держания в пыли летучих веществ (метана, водорода, окиси углерода и 
др): концентрации, тонкости(дисперености) и зольности пыли.

1№)



Взрыв угольной пыли во многом аналогичен взрыву газа, но имеет 
спои с 1ецифическис особенности

Угольная пыль, содержащая более 10% летучих веществ, отнесенных 
к безводной и беззолыюй массе, принадлежит к категории опасных по 
взрыву (рис. 2). Большую роль играет тонкость пыли. По результатам ис
пытаний, установлено, что во взрыве угольной пыли принимают участие 
частицы размером от 0,75 до 100 мкм. При этом, чем тоньше фракции 
пыли, чем активнее идст окиспительный процесс и более мощный азрыв.

При взрыве угольной пыли образуется углекисл ой газ (С 0 2) при дос
таточном количестве кислорода п СО — ■ при недостатке кислорода. Газ 
СО опасен физиологически и изрывается при концентрации 16,2 -73,5 %.

Температура воспламенения угольной пыли составляет 700-800 °С. 
Температура в очаге взрыва достигает 1800°С.

Особенностью взрыва угольном пыли является также то, что время 
индукционного периода выше, чем при взрыве газа метана (рис. 4) к тре
буемая энергия еосплвменения также ныше, чем для газа метана.

ТОО Г. м.'

Рис. 4. Зависимость индукционного периода взрыва угольной 
пыли г от выхода летучих веществ Vc

Взрывы сульфидной пыли возникают ори разработке колчеданных 
руд с большим содержанием пирита (50- 90 %). Основным источником 
воспламенения сульфидной пыли являются газообразные продукты, обра
зующиеся при взрывных работах.
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Рис. 5. Зависимость, взрывчатости сульфидной пыли от содержания 
серы: !„ — длина пламени по направлению движения пылевого обла

ка (1) и в противоположном направлении (2)

Анализ условий взрывов сульфидной пыли в шахтах показал, п о  она 
взрывается при концентрации 40 %.

В зр ы вч ато сть  сульфидной пыли зависит от содержания серы, раз
мера частиц пыли, Елажности и зольности. С увеличением содержания 
серы взрывчатость пыли увеличивается. Опытные данные покалывают, 
что взрыв сульфидной пыли происходит при содержании серы !0 % и 
более.

Серная пыль  более взрывоопасна, чем сульфидная и угольная.
Температура взрыва изменяется от 275 до 340 °С. Ннжний предел 

взрывчатой концентрации составляет в зависимости от вида серы 5 г/м3 
(комовая сера) до 15 r/м3 (кристаллическая сера). Верхний предел 
взрывчатой концентрации im t.'i чется от 600 до 1000 т/м1.

. Теоретически полное сгорание серы происходит при концентрации 
пыли 280 г/м 1

Содержание серы в пыли оказывает существенное влияние на ее 
взрывчатость. Чем выше содержание серы, тем более взрывоопасна пыль. 
.Все шахты, опасные по взрыву серией пыли, подразделяются на две 
группы по среднему содержанию серы в руде:

I группа — от 12-18 %, II группа — более 18 %.
Пылевой режим сульфидных и серных т а х т  в основном одинаков и 

включает выполнение мероприятий препятствующих:
* образованию и выделению пыли (бурение с промывкой), осаждение 

и удаление пыли, (орошение, смыв осевшей пыли и т.д.);
• появлению источников воспламенения пыли (применение предо

хранительных ВВ, электровзрывания, влрьшо-безопасного электрообору
дования и др.).
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Ш'ЕД> ПРЕЖДЕНИЕ И СНИЖЕН И К ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЯ, 
ПМЛЕОСЛЖДЕНИЕ И 11Ы.1ЕУЛЛШШВЛНИЕ

Предупреждение пылеобразования является одним и:» эффективных 
мероприятий снижающих возможность образование взрывоопасных кон
центраций пыли. Оно осуществляется двумя способами: применением 
машин, режущие органы которых работают на принципе крупного скола 
при разрушении массива угля, пород; применением гидромеханического 
разрушения массива; изменением физико-механических свойств разру
шаемого массива; предварительное увлажнение.

Температурой вспышки можно охарактеризовать и некоторые твер
дые вещества Так, камфара, нафталин, фосфор и другие вещества заметно 
испаряются на воздухе при обычной температуре и образуют с ним смеси, 
способные легко воспламеняться.

Сгораемые жидкости, испаряясь, могут образовывать с воздухом 
взрывоопасные смеси, сгорание которых при определенных условиях про
является как взрыв. Под взрывом понимают чрезвычайно быстрое сгора
ние смеси горючего вещества с воздухом, сопровождающееся выделением 
энергии и образованием сжатых тазов, способных производить механиче
скую работу (в частности, разрушения). Время взрыва измеряется скоро
стью сгорания смеси и составляет сотые и тысячные доли секунды. Ско
рость распространения пламени при взрыве паров (газов) равна десяткам 
и сотням метров в секунду. Температура при взрыве достигает 1500— 
3000“С. а давление 6-10 Па.

Взрывы горючих смесей могут происходить только в определенном 
интервале концентраций горючего вещества в воздухе. Эти граничные 
концентрации называют пределами сзрытемости. Исли горючего веще
ства в смеси слишком мало или слишком много, то изрыв не произойдет. 
Наименьшую концентрацию горючего «вещества в воздухе (газа, пара, 
пыли), при которой уже возможен взрыв, называют нижним концентра
ционным пределом взрыва, а наибольшую концентрацию, при которой 
еще возможен взрыв, верхним концентрационным пределом взрыва. Об
ласть концентраций между нижним и верхним пределами взрыва называ
ют диапазоном взрыва. Чем меньше нижний предел взрыва и чем шире 
диапазон взрыва, тем взрывоопаснее вещество. Концентрационные преде
лы взрыва некоторых веществ имеют следующие значения (%):

метан 5,35— 14,9; оксид углерода— ! 2,4— 7?-; ацетон —  2,9—81; 
светильный газ —  0 ,8 —25, водород —  4.1— 74; бензин —  1,5— 6.5. керо
син —  I— 6.Все мероприятия по обеспыливанию являются одновременно 
и мерами предупреждения взрывов пыли, так как устранение возможно
сти концентрирования пыли в воздухе снижает одно чз основных и обяза
тельны*: условий образования ее взрыва.

183



1.4. ПОЖАРООПАСНОСТЬ ГАЗОВ

Работа на различных промышленных предприятиях, в коммунальном 
хозяйстве, шахтах, на складах и других объектах нередко связана с опас
ностью появления взрывоопасных газов и паров и возможным выделени
ем токсичных газов. Это представляет постоянную опасность для обслу
живающего персонала и угрозу имеющимся материальным ценностям и 
оборудованию.

Для определения концентрационных пределов взрынаемости газовоз- 
душиых смесей существует много приборов. Принцип определения за
ключается в подборе ответствующих смесей, которые при пропускании 
через, них электрической искры или введении раскаленной проволоки 
взрываются.

Различают нижний и верхний концентрационные пределы воспламе
нения или взрыва гаювоздушных смесей (табл. 3).

Т абл и ц а  3
Взрывоопасные свойства горючих газов

Газ Фор
мула

Тем г: ера- 
тура само 
воспламе
нения. °С

Предел взрьтваемости
нижний верхний

% по 
объему

мг/л % по 
объему

мг/л

Аммиак n 4h , 651 16,0 111,2 27,0 187,7
Ацетилен С2Н, 335 3,5 37,2 82,0 870,0
Бутан С4Н1 490 1,6 38,0 8.5 201,5

Водород н 2 530 4,15 3,45 75,0 62,5
Водяной газ 500 • -600 7,12 — 6>5— 72 —
Генераторный 4 5 0 -5 5 0 20,7 221,0 73,7 785,9
газ
Доменный газ — 500-600 35,0 315,0 74,0 666,0
Коксовый газ — 64(1 4,4 —  ' 34,0 —

Метан СП, 550 5,0 32,6 16,0 104,2
Окись углеро с о 610 12,8 145,0 75,0 850,0

да
Пропан СдН« 530 2,3 41,5 9,5 170,5

Природный газ 550-750 3,8 —- 13,2 —
Сероводород Н-5 510 4,3 60,5 45,5 642,2

Этан С2Пд 530 3,0 36,1 15,0 180,5
Этилен С 2Н 540 3,0 34,8 34,0 392,0
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В зры в - это весьма быстрое изменение химического (физического) 
состояния взрывчатого вещества, сопровождающееся выделением боль
шого количества тепла и образованием большого количества газов, соз
дающих ударную волну, способную своим давлением вызывать разруше
ния. Газообразные продукты взрыва, соприкасаясь с воздухом, нередко 
воспламеняются, что может вызывать пожар.

При прохождении во взрывоопасной среде ударной волны происхо
дит скачкообразное изменение параметров состояния газов - давления, 
температуры, плотности, что вызывает детонационное горение.

Температура газов под действием ударной волны может повышаться 
до температур, вызывающих самовоспламенение, а во взрывоопасной сре
де вызывает химические реакции. Сочетание явления ударной волны с 
наличием зоны химической реакции порождает детонационную волну, в 
результате чего происходит детонация.

Следствием крупных аварий и катастроф, как правило, являются по
жары и взрывы, в результате которых разрушаются производственные и 
жилые здания, повреждаются техника и оборудование, гибнут лю ди.

Как видно из таблицы, наибольшей взрывоопасностью обладает аце
тилен, имеющий самую низкую температуру самовоспламенения и самый 
большой диапазон н ф ы в я , а наименьшей аммиак, имеющий темпера
туру самовоспламенения 65 Г С  и относительно малый диапазон взрыва 
(от 16 до 27% объемных). О пожароопасных свойствах газов, жидкостей и 
воздушных веществ можно судить по коэффициенту' горючести, который 
определяют по формуле (если вещество имеет химическую формулу или 
ее можно вывести из элементарного состава)

К= 4С+ 1Н+ 4S— 20 — 2С I —  '3F 5Вг.
При К< 0 вещество негорючее, при К  > 0 —  горючее.
Используя коэффициент горючести, можно достаточно точно опре

делять нижние концентрационные пределы взрыва горючих газов ряда 
углеводородов по формуле:

44
11к.п.в.= —  %

к
Рассмотрим некоторые вредные газы, встречающиеся в воздушной 

среде горного производства.
Метан - СН4 - газ без цвета, вкуса и запаха, является основной со

ставной частью рудничного газа.
Плотность метана по отношению к воздуху равна 0,55% , от

носительная молекулярная масса - 16. Он содержится в пластах угля и 
вмещающих породах, причем распределяется примерно равномерно в 
массе пласта или накапливается в образовавшихся в пласте уг ля полостях. 
В угле метан находится под давлением 20-30 атм и, естественно, при раз
работке пласта вследствие разности давления выделяется в атмосферу
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выработок. С гигиенической точки зрения метан не представляет особой 
опасности: в небольших количествах метан безвреден; в сравнительно 
больших концентрациях он является слабым наркотиком. Однако при 
значительном его скоплении в забое возможно вытеснение кислорода и 
тем самым создание условий для возникновения асфикции у работающих 
(асфикция [греч. asphyxia}- удушье, остановка дыхания вследствие недос
татка кислорода). Основная опасность выделения метана, особенно вне
запных выбросов угля и метана, заключается в его способности об
разовывать с кислородом смесь, которая при наличии источников высо
кой температуры взрывается. 11ри содержании метана в воздухе до 5 % он 
горит около источника тепла, при 5-14 % -взрывается, а при содержании 
более 14 %  не горит и не взрывается, но может горет ь у источника тепла 
при притоке кислорода извне. Взрыв имеет максимальную силу при со
держании в воздухе 9,5 % метана.

Для обеспечения безопасных условий работы в газовых шахтах со
держание метана в выработках должно быть значительно меньше нижнего 
предела взрывчатости метановоздушной смеси, равного 5 %. По правилам 
безопасности содержание метана в исходящей струе из очистной или ту
пиковой выработки, камеры, выемочного участка не должно превышать 1 
%, в исходящей крыла или шахты - не более 0,75 %, в поступающей на 
выемочной части.

1.5. ПОЖАРООПАСНЫЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ  
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ ЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ

Большинство сгораемых жидкостей более пожароопасны, чем твер
дые горючие вещества, гак как они легче воспламеняются, интенсивнее 
горят, образуют взрывчатые паровоздушные смеси плохо поддаются ту
шению водой. Склонность жидкости к возгораемости определяется по 
температурам вспышки, самовоспламенения, концентрационным и темпе
ратурным пределам воспламенения.

Тем пература вспы ш ки  минимальная температура, при которой 
над поверхностью жидкости образует ся смесь паров этой жидкости с воз
духом, способная г ореть при поднесении открытого источника огня. Про
цесс горения прекращается после удаления этого источника.

Самую низкую температуру вспышки (-50‘'С) имеет сероуглерод, са
мую высокую льняное масло (300 °С)

Температура воспламенения — минимальная температура, при ко
торой вещество загорается от открытого источника огня и продолжает 
гореть после его удаления.

Легковоспламеняющиеся жидкости делятся на три разряда:
1- особо опасные ЛВЖ  с температурой вспышки от -18 °С и ниже в 

закрытом тигле
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2- постоянно опасные ЛВЖ с температурой вспышки выше -18 оС
до + 23°С

3- опасные при повышенной температуре воздуха ЛВЖ с темпера
турой вспышки выше 23 “С до 61 °С в закрытом тигле

Температура самовоспламенения —  минимальная температура, 
при которой происходит его воспламенение на воздухе за счет тепла хи
мической реакции без поднесения открытого источника огня.

Температура самовоспламенения у лег ковоспламеняющихся и горю
чих жидкостей равна 90-595 "С. самую низкую температуру самовоспла
менения имеет сероуг лерод CS2, самую высокую -  фенол С6115ОН.

В производственных помещениях, различных резервуарах, колодцах 
и даже на открытых площадках при тихой погоде легковоспламеняющие
ся и горючие жидкости могуг образовывать взрывчатые паровоздушные 
смеси. В зависимости от температуры этих жидкостей концентрация их 
паров в воздухе изменяется от ничтожно малых значений до 100%, но не 
всегда при этом воспламеняется. Наинизшую концентрацию паров жид
кости в воздухе, при которой они воспламеняются от открытого огня, на
зывают нижним концентрационным пределом воспламенения. Концен
трацию, выше которой пары не воспламеняются, называют верхним кон
центрационным пределом воспламенения.

Концентрационные пределы воспламеняемости определяют в лабо
раторных условиях в герметически закрытом сосуде, а также их можно 
определить расчетами по эмпирическим формулам:

Нижний предел взрываемости (%.г/л)
100

11 ------------------------ 1
4,76(JV - 1) +1 

М
Н ------------------------ 2

4.76(jV - l)v,
Верхний предел взрываемости (%.г/л)

4100
В = ----------------  3

4.76Л/ + 4 

4Л/
В = ----------------------  4

(4.76^ + 4)v,
N- количество атомов кислорода, необходимое для сгорания одной 

молекулы горючего компонента смеси;
М- молекулярный вес горючего компонента смеси;
V,- объем грамм-молекулы паров жидкости или газов при различной 

температуре.
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Для примера определим пределы взрываемости паров этилового 
спирта в воздухе в процентах по объему. Дчя этого составим уравнение 
горения:

С2Н5ОН + 3 0 , -  IC 0 2  + 3 н 2о

Откуда N =6 .подставляя полученное значение в формулы (I), (3).
Полученные результаты несколько отличаются от опытных данных 

(табл.), так как в приведенных формулах не учтены некоторые факторы, 
от которых зависят пределы воспламеняемости.

Таблица 4
Пожароопасные свойства легковоспламеняющихся 

горючих жидкостей

Ж идкость

Предел воспламенения
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Ацетон -20 2,2 6 113 465
Бензиловый спирт 87 1,0 145 15,5 400
Бутиловый спирт 31 1,52 60,0 8,0 410
Глицерин 158 3,3 250 - 400
Кислота уксусная 35 3,3 76 22,0 454
Сероуглерод -50 1,0 26 50 90
Метиловый спирт 7 6 39 34,7 464
Толуол 0 1,3 30 6,7 536
Этиловый спирт 11 3,6 41 19,0 404

Из таблицы видно, что самый низкий температурный предел воспла
менения (-50°) имеет сероуглерод, самый высокий 250°С -  глицирин.

Характерные особенности горения легковоспламеняющихся и горю
чих жидкостей обуславливаются их физико-химическими свойствами и 
условиями, в которых происходит горение. Нефтепродукты и ароматиче
ские углеводороды -  бензол, толуол, ксилол, а также скипидар -  горят 
красным светящ имся пламенем с образованием черного дыма. Метиловый 
и этиловый спирты, уксусная кислота СН3СООН, сероуглерод CS2 горят
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несветяшимся пламенем. Скорость горения жидкостей непостоянна. Чем 
выше темперггура воспламенения жидкости и ниже температура ее кипе
ния, тем выше скорость вь горания.

Экзотермическая реакция химических веществ, процесс самовозго
рания.

Экзотермические реакции химических веществ Реакции, протекаю
щие с выделением тепла, таят в себе потенциальную возможность воз
никновения пожара или взрыва в зависимости от их теплового эффекта. 
По характеру возможных экзотермических реакций химические вещества 
можно подразделить на следующие группы:

1. Самовозгорающиеся при соприкосновении с воздухом: фосфор 
(белый), растительные масла и жиры, сернистые металлы, металлическая 
пудра (цинковая, алюминиевая), уголь (древесный, бурый, активирован
ный), сажа, карбиды щелочных металлов и др.

Окисление этих веществ кислородом воздуха начинается при обыч
ных или повышенных температурах и при условии аккумуляции тепла 
происходит их саморазогрев до температурь; самовоспламенения.

Меры профилактики —  изоляция веществ от воздействия воздуха, 
уменьшение позерхности окисления, введение веществ, тормозящих 
окисление, создание условий для повышенной теплоотдачи, раздельное 
хранение веществ этой группы.

2. Воспламеняющиеся или выделяющие тепло при соприкосновении 
с водой: натрий, калий, карбид кальция карбиды щелочных металлов, 
негаше 1ая известь, рубидий, фосфористый кальций и др. Щелочные ме
таллы л карбиды при взаимодействии с водой образуют горючие газы, 
способные воспламеняться от теплоты реакции и давать изрыв. Негаше
ная известь сама не горит, но тепло, выделяющееся при ее гашении, мо
жет нагреть до самовоспламенения соприкасающиеся с ней горючие ма
териалы.

Меры профилактики —  защита этих веществ от воздействия воды и
воздуха.

1.6. ТРАНСПОРТИРОВКА В1РЫВО- И ПОЖАРООПАСНЫХ  
ВЕЩ ЕСТВ

Безопасная транспортировка жидкостей осуществляется в герме
тичных трубопроводах с использованием вакуума или при помощи специ
альных насосов. Для легколетучих огнеопасных жидкостей применяется 
способ передавливания инертным газом или перекачкт насосами. Некото
рые особо опасные жидкости, не смешивающиеся с водой, как, например, 
сероуглерод, храпят в цистернах под слоем воды и передавливают его во
дой: при этом снимают аряды статического электричества, возникающие 
при чвил'ении сероуглерода по ;руоам. При перекачках насосами во избе-
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жание подсоса воздуха всасывающиеся линии постоянно держат под за
ливом.

Для транспортирования кислот, щелочей л легковоспламеняющихся 
жидкостей применяют стеклянные бутыли. Бутыли ставят и корэи ны или 
деревянные обрешетки. Пространство между бутьлы о и корзиной запол
няют стружкой, соломой или опилками. Во избежание воспламенения 
стружки при попадании азотной кислоты и других окисляющих веществ 
стружку пропитывают жидким стеклом, растворами хлористого кальция, 
квасцов и других солей.

Стеклянные пробки, предназначенвые для укупорки бутылей с пере
кисью водорода, должны иметь небольшие продольные канавки для выхо
да кислорода в случае разложении перекиси.

Перевозку бутылей с едкими веществами производят на тележках, 
переноску- в корзинах с двумя ручками (2 человека); переноска бутылей 
перед собой или на спине не допускается.

Кроме стеклянных бутылей для переноски жидких веществ, в насто
ящее время применяют бутыли и бидоны квадратной формы емкостью до 
25 л, изготовленные из полиэтилена

Для безопасного слива небольших количеств жидкостей из бутылей, 
бидонов и бочек применяются сифоны различных конструкций.

Транспортировка баллонов со сжиженными и сжатыми газами на 
заводе происходит в основном автомобильным транспортом на специ
альных деревянных подкладках при соблюдении мер предосторожности. 
Баллоны должны быть защищены от падения, ударов и нагревания сол
нечными лучами.

Баллоны укладывают не вдоль, а поперек кузова, вентилями в одну 
сторону с навернутыми и запломбированными колпаками и надежно зак
репляют, чтобы не раскатывались во время движения.

От возможного нагревания солнечными лучами баллоны следует зак
рывать брезентом.

Лица, транспортирующие баллоны, наполненные газом, должны быть 
ознакомлены с инструкцией по технике безопасности по перевозке балло
нов.

Баллоны поставляются со следующими деталями:
-малой емкости с рабочим давлением 15 МПа (150 кгс/см2) и менее- 

с вентилями, но без колец, колпаков и башмаков;
-средней емкости для ацетилена - с кольцами, колпаками и башмака

ми, но без вентилей;
-средней емкости дня аммиака, хлора, фосгена, псевдоб)тилена и сер

нистого ангидрида —  с вентилями, кольцами и кол паками, но без башма
ков;

-средней емкости с давлением 1.5 МПа ( 1.50 кгс/см“) и менее - с венти
лями, кольцами, колпаками и башмаками.
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Транспортировка баллонов внутри предприятия (на небольшие рас
стояния) прои зводятся ка специальным тележках Переносить баллоны 
вручную одному или здвоем запрещается.

Па пустых баллонах должна быть надпись «пустой» Хранить пустые 
и наполненные баллоны следует раздельно.

Наполненные баллоны хранятся только в вертикальном положении. 
Чтобы предохранить баллон от падения, предусматривается специальное 
оборудование: стеллажи, гнезда, барьеры, чомуты, цепи и т.д.

При эксплуатации баллонов на предприятиях должен быть установ
лен строгий порядок в оформлении отпуска баллонов. Лица, не прошед
шие соответствующего обучения правилам обращения с баллонами, к 
работе с ними не допускаются. Не должны отпускаться со склада и при
ниматься на склад баллоны, не имеющие предохранительного колпака, а 
также баллоны с неправильной маркироикой.

Но время работы баллон должен быть прочно закреплен. Перемещать 
баллон необходимо плавно, без резких толчков.

11осле того, как установлен баллон, нужно снять предохранительный 
колпак, осмотреть вентиль, а также резьбу бокового штуцера, после чего к 
баллону присоединяют редуктор.

Все рабочие помещения, где производится работа с применением 
сжатых газоз, а также помещения складов должны быть оборудованы 
приточно-вытяжной вентиляцией.

Контрольные вопросы:

Понятия: «Пожар»; «Горение»; «Самовозгорание»; НКПРП; НКПРП; 
«взрыв»; «температура вспышки :>; (температура воспламенения»: «тем
пература самовоспламенения».
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ГЛАВА 2. ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

2.1. КЛАСС И ФИ КА ЦИЯ ПОМЕЩ ЕНИЙ И ЗДА НИЙ  
ПО СТЕПЕНИ В М'МВО-ПОЖА РООПА СНОСТИ

При проектиронании примышленных предприятий важное значение 
обретает правильная оценка пожармой безопасности любого технологиче
ского процесса. Первое условие пожарной безопасности заключается в 
том, чтобы исключался один из компонентов необходимых и достаточ
ных для возникновения пожара или взрыва. Сущность условий, ограничи
вающих распространение пожара, заключается в том, чтобы при возник
новении пожара или взрыва, а также при разрушении конструкций, обо
рудования и машин сфера их распространения была ограничена на мини
мально допустимой площади или в небольшом объеме. Условия, обеспе
чивающие безопасную эвакуацию людей, вытекают из знания процессов 
начальной стадии развития пожара и воздействия при этом на организм 
человека высоких температур, продуктов разложения, полного и неполно
го горения веществ. Сущность этих условий заключается в том, чтобы в 
случае возникновения пожара люди могли бы за определенное время по
кинуть горятцее здание и т.п.

Успешное тушение пожаров связано с условиями, обеспечивающими 
ограничение распространенна огня, с обеспечением проектируемых зда
ний, сооружений и машин первичными и автоматическими средствами 
пожаротушения. Поскольку условия, которые могут создаться при пожа
ре, зависят прежде F.cero наличия и физико-химических свойств тех или 
иных горючих материалов и зешесгв, то промышленные здания и соору
жения проектируют исходя из пожарной опасности размещенных в них 
производств.

Все помещения и здания в зависимости от склонности к возгоранию 
применяемых или хранимых в них материалов и веществ по взрывной, 
взрыво- и пожароопасности подразделяются на пят ь категорий:

Категория А - взрыво-пожароопасные. Та категория, в которой осу
ществляются технологические процессы, связанные с выделением горю
чих газов с нижним концентрационным пределом взрываемости (НКВП)
10 % объёма воздуха, ЛВЖ с температурой вспышки паров до 28 °С, 
tucn -  28 °С; Р - свыше 5 кПа.

К таким производствам, например, относятся объекты, где использу
ются сжиженные газы; аккумуляторные отделении; помещения, где при
меняются легковоспламеняющиеся ртстзоритех’и, и т.д.

Категория К - взрыво- и пожароопасные производства, где осуществ
ляются технологические процессы с использованием ЛВЖ с температу
рой вспышки свыше 28 СС до (> Iс( включительно, способные образовы
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вать взрывоопасные и пожароопасные смеси, при воспламенении которых 
образуется избыточное расчетное давление взрыва свыше 5 к11а. 

teen > 28 °С; Р - свыше 5 кПа.
Категория В - помещения и здания, где обращаются технологические 

процессы с использованием горючих и трудногорючих жидкостей, твер
дых горючих веществ, которые при взаимодействии друг с другом или 
кислородом воздуха способны только гореть. При условии, что эти вещ е
ства не относятся ни к А, ни к Б.

г>та категория —  пожароопасная.
Категория Г - помещения и здания, где обращаются технологические 

процессы с использованием негорючих веществ и материалов в горячем, 
раскаленном или расплавленном состоянии (например, стекловаренные 
печи).

Категория Д - помещения и здания, где обращаются технологические 
процессы с использованием твердых негорючих веществ и материалов в 
холодном состоянии (механическая обработка металлов).

Возможные причины возникновения пожара от электрического тока: 
Режим короткого замыкания — появление в результате резкого 

возрастания силы тока, электрических искр, частиц расплавленного ме
талла, электрической дуги, открытого огня, воспламенившейся изоляции. 

Причины возникновения короткого замыкания: 
ошибки при проектировании; 
старение изоляции; 
увлажнение изоляции; 
механические перегрузки.
Пожарная опасность при перегрузках чрезмерное нагревание 

отдельных элементов, которое может происходить при ошибках проекти
рования в случае длительного прохождения тока, превышающего номи
нальное значение.

При 1,5 кратном превышении мощности резисторы нагреваются до 
200-300 °С.

Пожарная опасность переходных сопротивлений возможность 
воспламенения изоляции или др. близлежащих горючих материалов от 
тепла, возникающего в месте авар, сопротивления (в переходных клем 
мах, переключателях и др.).

Пожарная опасность перенапряжения — нагревание токоведущих 
частей за счет увеличения токов, проходящих через них, за счет увеличе
ния перенапряжения между отдельными элементами электроустановок. 
Возникает при выходе из строя или изменении параметров отдельных 
элементов.

Пожарная опасность токов утечки —  локальный нагрев изоляции 
между отдельными токоведущими элементами и заземленными конструк
циями.
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2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОИ 
ПОМЕЩ ЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУЭ

Для обеспечения конструктивного соответствия электро- техниче
ских изделий правила устройства электрических установок —  ПУЭ выде
ляются пожаро- и взрывоопасные зоны.

Пожароопасные зоны —  пространства в помещении или вне его, в 
котором находятся горючие вещества, как при нормальном осуществле
нии технологического процесса, так и в результате его нарушения.

Зоны:
П-I - помещения, в которых обращаются горючие жидкости с темпе

ратурой вспышки паров свыше 61 °С.
П-П - помещения, в которых выделяются горючие пыли с нижних 

концентрационных пределах возгораемости 65 г/м’.
П-Иа - помещения, в которых обращаются твердые горючие вещест

ва.
П-П1 - пожароопасная зона вне помещения, к которой выделяются 

горючие жидкости с температу рой вспышки более 61 °С или горючие пы
ли с нижним концентрационным пределом возгораемости более 65 г/м’.

Взрывоопасные зоны —  помещения или часть его или вне помеще
ния, где образуются взрывоопасные смеси как при нормальном протека
нии технологического процесса, так и в аварийных ситуациях.

Для газов:
В-I - помещения, в которых образуются горючие газы или нары 

ЛВЖ, способные образовывать взрывоопасные смеси в нормальном ре
жиме работы.

В-Ia - помещения, в которых образуются горючие газы или пары 
ЛВЖ, способные образовывать взрывоопасные смеси в аварийном режи
ме работы.

В-16 - зоны, аналог ичные В-la, но процесс образования взрывоопас
ных смесей в небольших количествах и работа с ними осуществляется без 
открытого источника огня.

В-1в - зоны, аналогичные В-I, только процесс образования взрыво
опасных смеси в небольших количествах и работа с ними осуществляется 
без открытого источника огня.

В-1г - зоны вне помещения (вокруг наружных электрических устано
вок), в которых образуются горючие газы или пары ЛВЖ, способные об
разовывать взрывоопасные смеси в аварийном режиме работы.

Для паров:
B-II - взрывоопасная зона, которая имеет место при осуществлении 

операций технологического процесса при выделении горючих смесей при 
нормальном режиме работы.
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В-I la - взрывоопасная зона, которая имеет место при осуществлении 
операций технологического процесса при выделении горючих смесей при 
аварийном режиме работы.

Классификация пожяров и рекомендуемые 
огнегнеительные вещества 

________________________________________ Таблица 4
Кл.
пж.

Характеристика гор. 
Среды, объекта

Огнегасительные средства

А Ьбычные твердые и горючие материа
лы (дерево, бумага)

все виды

В

С ~

горючие жидкости, плавящиеся при 
нагревании материала (мазут, спирты, 
бензин)

распыленная вода, все виды 
пен, порошки, составы на о с

нове С 0 2 и бромэтила
горючие газы (водород, ацетилен, уг
леводороды)

газ. составы, в состав которых 
входят инертные разбавители 

(азот, порошки, вода)
д металлы и их сплавы (Na, К, Al, Mg) порошки
Е электроустановки под напряжением порошки, двуокись азота, ок

сид азота, углекислый газ, со
ставы бромэтил+С02

2.3. МОЛНИЕЗАЩИТА ЗДАН И Й  И СООРУЖЕНИЙ

Молниечащипш — это ком
плекс предусмотренных защитных 
устройств, предназначенных для 
обеспечения безопасности людей, 
сохранности зданий и сооружений, 
оборудования и материалов от 
возможных взрывов, загораний и 
разрушений, вызванных ударом 
молнии.

Во время грозы разряды атмо
сферного электричества, имеющего 
напряжение до 150мВ, силу тока до 
200 кА и температуру канала 
6000 -30000°С, способны вызвать 
взрывы, пожары и разрушения на
земных объектов.

Помимо прямого удара проявления молнии могут быть в виде элек
тромагнитной и электростатической индукции, обусловленной быстрым
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изменением тока молнии и сопровождающейся наведением потенциалов в 
незамкнутых контурах, создающих опасность искрения в местах их сбли
жения. Это называется вторичным проявлением молнии Возможен также 
запас высоких электрических потенциалов, наведенных молнией в защи
щаемое здание по внешним металлическим сооружениям и коммуникаци
ям.

Все здания и сооружения в зависимости от взрывной и пожарной 
опасности, огнестойкости и назначения защищаемых объектов, а также от 
средней грозовой деятельности в год в географическом районе располо
жения объекта по молниезащите разделяют на три категории:

I. Здания, отнесенные к классам В-I и В-П. В этих помещениях выде
ляются газы, пары и пыль, способные образовывать взрывоопасные смеси 
с воздухом. Поэтому молниезащита предусматривается независимо от 
средней грозовой деятельности и места расположения объекта на терри
тории республики Узбекистан.

П. Здания классов В-1 и В-П (в этих помещениях взрывоопасные сме
си образуются при авариях), наружные технологические установки и 
склады класса В- 1. М олниезащита выполняется при грозовой деятельно
сти 10ч. и более в год.

III. Здания классов П -I, П-Г1, П-111. В этих помещениях содержатся 
горючие твердые и жидкие вещества, пыли. К ним относятся открытые 
склады ( 11-111), дымовые трубы, водонапорные башни, вышки высотой 
более 15 м, общественные и жилые здания, больницы, детские учрежде
ния и кинотеатры. М олниезащита этих объектов предусматривается в мес
тах грозовой деятельности 20ч и более в год.

Количество поражений молнией в год зданий и сооружений, не обо
рудованных молниезащитой, определяют по формуле:

A-(S+6HKM 6H)n*106

где S, //, /. —  соответственно ширина, высота и длина защищаемого 
здания, м; п среднее число ударов молнии в 1 м земной поверхности в 
месте расположения здания (его значения для разной интенсивности гро
зовой деятельности приводятся в справочнике по молниезащите)

Объекты 1 и II категорий должны быть защищены от прямых ударов 
молнии, электростатической и электромагнитной индукции, заноса высо
ких потенциалов через надземные и подземные металлические коммуни
кации; объекты III категории - от прямых ударов молний и заноса высо
ких потенциалов через надземные металлические коммуникации, а уста
новки с корпусами из железобетона или синтетических материалов - и от 
электрической индукции.

К объектам III категории по молниезащите относятся все основные и 
вспомогательные здания и сооружения предприятий текстильной легкой

196



промышленности, а так же находящиеся на их территории склады легко
воспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов со сжатыми газами, 
сливные эстакады, водонапорные башни.

Здания и сооружения от прямых ударов молнии защищают молние
отводами, воспринимающими заряды атмосферного электричества и от
водящими их в землю. Защитное действие молниеотвода основано на том, 
что молния воздействует на наиболее высокие и хорошо заземленные ме
таллические сооружения.

Следовательно, сооружение не будет поражено молнией, если оно 
находится в зоне защиты молниеотвода, которая представляет собой часть 
пространства, примыкающего к молниеотводу и обеспечивающего защиту 
сооружения от прямых ударов молнии с достаточной степенью надежно
сти (не менее 99%).

Молниеотводы состоят из несущей части (опоры), молниеприемника, 
токовода и заземлителя. Существуют два основных типа молниеотводов
— стержневой и тросовый. Они могут быть отдельно стоящие, изолиро

ванные и не изолированные o r  защищаемого здания или сооружения.
Наиболее распространены стержневые молниеотводы, которые бы

вают одиночными, двойными и многократными. Одиночный стержневой 
молниеотвод —  это один вертикальный молниеотвод, устанавливаемый 
на защищаемом сооружении или в непосредственной близости от него. 
Двойной стержневой молниеотвод— два одиночных стержневых молние
отвода, совместно действующих и образующих общую зону защиты. 
Многократный стержневой молниеотвод — три и более одиночных мол
ниеотвода, совместно действующих и образующих общую зону защиты. В 
тех случаях, когда молниеотвод устанавливается не на самом защищае
мом сооружении, а вблизи от него, он носит название отдельно стоящего 
стержневого молниеотвода.

Тросовый молниеотвод состоит из одного или нескольких тросов, на
тянутых горизонтально над зданием и монтируемых на опорах, располо
женных на расстоянии 5—6 м от защищаемого здания. Молниеприемники 
для стержневых молниеотводов изготавливаются из стали любого профи
ля сечением не менее 100мм2 и длиной не менее 200 мм, а для тросовых 
молниеотводов —  из многопроволочного оцинкованного троса сечением 
не менее 35 мм2 .

При устройстве молниезащиты необходимо определить зону защиты. 
Зона защиты одиночного стержневого молниеотвола высотой h < 60 м 
представляет собой конус (рис. 6) с образующей в виде ломаной линии. 
Основанием конуса является круг радиусом г- 1,5 h.

Радиус зоны зашиты в этом случае определяю! следующими соотно
шениями:

rx= i,5(h-l,25h„)
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Рис.6. Схема зоны защ иты одиночною стержневого молниеотвода
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Рис. 7. Схема зоны тащи ты двойного стержневого 
молниеотвода
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Ломаные линии, образующие полученную фигуру, и будут опреде
лять границу зоны защиты. Пространство, ограниченное поверхностью 
вращения полученной фигуры вокруг оси молниеотвода и плоскостью 
земли будет защищено с достаточной степенью надежности от поражения 
молнией.

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой от 60 
до 100 м определяется так же, как и в предыдущем случае, но в ней за ос
нование конуса принимается круг радиусом 90 м.

Радиус зоны защиты в этом случае определяю т следующими соотно
шениями:

Зона зашиты двойного стержневого молниеотвода высотой не более 
60 м при некотором расстоянии между единичными молниеотводами изо
бражена на рис. 31. Высота зоны защиты в середине двойного стержнево
го молниеотвода определяется из равенства:

При установке многократных стержневых молниеот водов зона защ и
ты их определяется как зона защиты двух соседних, взятых попарно еди
ничных молниеотводов, рассчитываемых как двойные молниеотводы.

Для установки молниеотводов можно использовать все высокие со
оружения (дымовые грубы, башни), находящиеся на территории фабрики.

Токоотводы выполняются из стали любой марки и профиля сечением 
не менее 35 мм: . все части молниеприемников и токоотводов соединяют 
сваркой. В качестве заземлителей применяют металлические стержни 
длиной 2/3 м, забиваемые в грунт на глубину 0,7— 0,8 м от верхнего конца 
заземлителя до поверхности земли.

Сопротивление заземлителя для каждого отдельно стоящего молние
отвода не должно превышать для молнис защиты зданий и сооружений I и
II категорий 100 Ом и III категории— 20 Ом.

Предприятия, имеющие отдельно установленные молниеотводы, обя
заны ежегодно перед началом грозового сезона проверять средства мол- 
ниезащиты.

h t 2 
гч 90(1-1,25 —  ) при 60 <  hx<  — h;

h  3

/? 2 
r* = 4 5 (l-  —  ) при — < hx<  100; 

h 3
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Пожарно-профилактические мероприятия делят на:
• строительно-планировочные;
• технические;
•  организационные.
Строительно-планировочные противопожарные мероприятии

предусматривают в процессе разработки генеральных планов городов, 
поселков городского типа, других населенных пунктов и предприятий. 
При этом планируются соответствующие противопожарные разрывы ме
жду зданиями и сооружениями, а также подъезды для пожарных автомо
билей к этим зданиям и сооружениям.

На генеральных планах наносится наиболее рациональное размеще
ние пожарных дено с таким расчетом, чтобы за минимальный срок после 
получения сообщения о пожаре пожарные подразделения смогли прибыть 
в любую точку обслуживаемой территории. При планировке населенных 
пунктов и предприятий рассматривают вопросы противопожарного водо
снабжения из наружных водопроводных сетей, строительства искусствен
ных водоемов, пирсов и подъездов к естественным водоисточникам, пред
усматривают меры, обеспечивающие своевременное сообщение о пожаре 
в пожарную часть и г. п.

При проектировании зданий и сооружений определяют категории 
производств по пожаро- и взрывоопасности согласно строительным нор
мам и правилам, назначение этих зданий и сооружений, устанавливают 
требуемую степень огнестойкости их, категорию молниезащиты, опреде
ляют объемно-планировочные решения, противопожарные преграды, пу
ти эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре, снижение 
пожарной опасности технологических процессов, отопления, вентиляции. 
Согласно правилам устройства электроустановок классифицируют поме
щения, подбирают для них соответствующие электросети, оборудование, 
светильники. Для каждого здания и сооружения в отдельности опре
деляют соответствующую систему противопожарного водоснабжения, 
необходимость устройства автоматических установок пожаротушения 
или электрической пожарной сигнализации и т. п.

К противопожарным мероприятиям строительного характера отно
сятся также вопросы обеспечения пожарной безопасности строительных 
работ, в частности первоочередное строительство зданцй и сооружений 
противопожарной защиты, недопущение загромождения проездов и подъ
ездов для пожарных автомобилей, безопасное ведение электро- и i а«>сна
рочных работ, производства и сушки окраски, применение открытого огня 
и п.

При проектировании различных машин, аппаратов изделий бытового 
назначения предусматривают; мероприятия, обеспечивающие пожаробе
зопасное применение их в народном хозяйстве и в быту.
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Технические противопожарные мероприятия осуществляют в про
цессе эксплуатации зданий, сооружений технологического оборудования 
и в быту. К ним относятся пожаробезопасное содержание территорий и 
предприятий, недопущение загромождения их сгораемыми материалами и 
отходами, обеспечение свободных подъездов к зданиям и сооружениям. 
Соблюдение параметров технологических процессов и режимов работы 
оборудования, содержание в постоянной исправности отопительных и 
вентиляционных систем, установок противопожарной защиты, сигнализа
ции и первичные средства пожаротушения, использование разнообразных 
защитных систем; соблюдение правил и норм эксплуатации технологиче
ского оборудования, аппаратов и машин, контроль исправности электро
установок, электросетей, светильников, пусковых устройств и т. п.

К организационным противопожарным мероприятиям относятся раз
работки норм, правил, инструкций, пособий, плакатов, аншлагов, касаю
щихся вопросов противопожарной защиты. Обучение соответствующих 
соблюдение правил и норм и населения знанию и применению противо
пожарных норм и правил в процессе проектирования строительства и экс
плуатации объектов народного хозяйства и пожаробезопасному обраще
нию с огнем на производстве и в быту. Разъяснительной пожарно
профилактической работе необходимо придавать особо важное значение, 
потому что большинство пожаров с тяжелыми последствиями происходит 
по причине неумелого халатного или неосторожного обращения людей с 
огнем.

2.5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ  
ПЛАНУ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ

Пожарная безопасность промышленного предприятия в значительной 
мерс зависит от правильного расположения на территории зданий, соору
жений, мобильных дорог, подъездных железнодорожных путей; от нали
чия и расположения резервуаров для воды, пожарных депо и т.д., другие 
требования, которые учитываются при проектировании генеральных пла
нов предприятий, регламентированы соответствующей главой LUHK 
2.01.02-04 согласно данным при проектировании генеральных планов 
промышленных предприятий главными элементами пожарной профилак
тики являются: проектирование территории застройки по функциональ
ному назначению и признаку пожарной опасности:

- обеспечение безопасных расстояний от границ промышленных 
предприятий до этого массива общественных зданий, размещаемых в на
селенных местах; соблюдение требуемых противопожарных разрывов 
между зданиями и сооружениями;

- обеспечение проездов и подъездов пожарных машин к зданиям и 
сооружениям, к водоёмам и гидрантам. Расположение производственных
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зданий и сооружений на плане предприятия проектируется с учетом гос
подствующего в данной местности направления ветров (розы ветров).

Территория предприятия обычно размещается с подветренной сторо
ны по отношению к ближайшему жилому массиву. По тому же принципу 
должны полагаться наиболее опасные в пожарном отношении здания и 
сооружения на плане предприятия с учетом зонирования (группировки) 
зданий и сооружений, технологического процесса производства и призна
ка пожарной опасности.

Различают предзаводскую, производственную, складскую и вспомо
гательную зоны.

В предзаводской зоне располагают здания непроизводственного на
значения (административные, культурно-бытовые, хозяйственные, по
жарные депо и т.д.). Бюро пропусков и помещения, общественных орга
низаций рекомендуется проектировать в одном здании, расположенном на 
границе территории предприятия.

Складские помещения располагают таким образом, чтобы они непо
средственно прилегали к транспортным путям. При размещении складов 
учитывают назначение, пожаро- и взрывоопаспость хранимых в них ве
ществ и материалов.

При выборе конструкций и планировке складов, с учетом пожарной 
опасности используемых материалов, исходят из такого существенного 
фактора, как количество.

аемого вещества, приходящегося на I м складского помещения. По
этому при проектировании генерального плана предприятия для склад
ских помещений, выделяют специальную зону с соблюдением требуемых 
противопожарных взрывов, а сами склады оборудуют средствами автома
тизированного извещения и тушения пожара.

Вспомогательные здания и сооружения (мастерские, котельные, ком
прессорные и т.д.) рекомендуются размещать отдельно от основных про
изводственных зданий.

Чтобы предупредить распространение пожаров с одного здания на 
другое, между ними устраиваются противопожарные разрывы, величина 
которых устанавливается категорией пожарной безопасности производст
ва, степенью огнестойкости здания, наличием и площадью световых про
ёмов, протяженностью и надёжностью зданий и т.д. Величина противо
пожарного разрыва колеблется от 9 до м.

На территории предприятия к зданиям и сооружениям по всей их 
длине должен быть предусмотрен подъезд пожарных автомобилей: при 
ширине здания сооружения до 18 м - с одной стороны здания, а при ш и
рине более 18 м —  с обоих сторон. К зданиям, имеющим площадь за
стройки более 10 га или ширину 100 м, подъезд должен быть со всех сто
рон.
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Дороги должны иметь ширину не менее 3,75 м при одностороннем и 
7,5 м -двустороннем движении. Дороги и подъезды на территории произ
водственной > могут быть тупиковыми, кольцевыми или смешанной сис
темы. При тупиковой системе дорог в конце тупика необходимо преду
сматривать петлевые объезды не менее 10 м или площадки размером 
12x12 м для разворота пожарных автомобилей.

Контрольные вопросы:
1. Понятия «Короткое замыкание»; Причины возникновения корот

кого замыкания.
2. Виды пожароопасных зон;
3. Категории производств;
4. Классификация пожаров
5. Классификация пожарно-профилактических мероприятий;
6. Молниезащита.
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ГЛАВА 3. МАШ ИНЫ И А П П А РА ТЫ  П О Ж А РО ТУ Ш ЕН И Я

3.1. СПОСОБЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Главным направлением работы но обеспечению пожарной безопас
ности в любой отрасли народного хозяйства, является осущ ествление 
предупредительных профилактических мероприятий, направленных на 
недопущение пожаров. Вместе с тем не менее важно оборудование объек
тов средствами пожароту шения, электрической пожарной сигнализацией, 
извещателями.

В случае пожара необходимо немедленно прекратить процесс горе
ния, т.е. остановить экзотермическую реакцию окислительно-восстано
вительного типа, Прекратить установившийся процесс горения, обуслов
ленный равенством тепловыделений и теплоотдачи - значит наруш ить 
тепловой баланс. Это достигается воздействием либо на тепловыделение, 
либо на теплоотдачу в зоне очага горения физическим или химическими 
способами.

Фишчсскии способ прекращения горения предусматривает охлаж де
ние зоны горения, разбавление реагирующих веществ, изоляцию реаги
рующих веществ от зоны горения, срыв пламени механическим действи
ем.

Химический способ прекращения горения заключается в торможении 
термохимической реакции посредством введения ингибиторов, соеди
няющихся с промежуточными продуктами и выводящими их реакции го
рения.

Способы химического или физического прекращения горения осно
ваны на применении специальных огнетушащих средств, соответствую 
щих таким требованиям, как эффективность действия, безопасность лю 
дей и безвредность для предметов.

Огнетушащие средства многообразны и бывают в газообразном, ж ид
ком и твердом, а также в двухфазном состояниях: иена (газ-жидкость), 
эмульсия жидкость-жидкость) и т.п.

Охлаждающие огнетушащие средства представляют собой вещ ества 
с низкой температурой и высокой удельной теплоёмкостью. Введение их 
в зону горения водит к нарушению теплового баланса: теплоотдача пре
вышает тепловыделение процесс теплового самовоспламенения прекра
щается. Для больших объемов основными охлаждающими средствами 
являются вода и углекислый газ в твёрдом состоянии. Вода охлаж дает 
зону горения, разбавляет горячую среду, срывает пламя. Углекислый газ в 
твёрдом состоянии представляет собой мелкокристаллическую массу с 
температурой — 78,5 С. В процессе нагревания углекислый газ, минуя 
жидкую фазу, превращается в газ. В результате помимо охлаждения про
исходит давление реагирующих веществ.
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Охлаждающее действие воды определяется довольно значительными 
величинами её теплоёмкости и теплоты парообразования. Известно, что 
для нагрева воды на 1° С необходимо затратить 1,163 Вт. Следовательно, 
при тушении :пожара 1 л воды, нагреваясь ог температуры помещения 
(20 С) до кипения (100 отнимает от очага горения 93 Вт. Затем, переходя 
из жидкого в парообразное состояние за счёт скрытой теплоты парообра
зования, он отнимает ещё 628 Вт. При этом выделяющийся при испарении 
воды пар (1700 л пара из 1 л воды) препятствуют доступу кислорода к 
горящему веществу и дополнительно способствуют прекращению горе
ния.

Наряду с этим вода обладает свойствами, ограничивающими её при
менение. Воду нельзя применять для тушения веществ, вступающих с ней 
в реакцию, Например, металлов калия и натрия, которые при реакции с 
водой выделяют водород, образующий с воздухом взрывоопасную смесь, 
а такж е для тушения карбида кальция из-за возможности взрыва выде
ляющегося в процессе реакции ацетилена. Воду нельзя применять для 
туш ения электрических установок, водящихся под напряжением, из-за 
опасности поражения человека электрическим током.

Огнетушащие средства разбавления реагирующих веществ, вступая в 
процесс горения, понижают концентрацию кислорода в воздухе или го
рючих веществ, в результате чего образующаяся в зоне горения смесь 
становится негорючей. К средствам разбавления относятся, в частности, 
углекислый газ, распыленная вода инертные газы (азот, аргон и др.), ды
мовые газы (в которых содержание кислорода понижают с 18-19% до 6
5% посредством их дожигания). Реактивные самолетные двигатели, отра
ботавшие положенный срок службы, могут применяться для пожароту
шения при их установке на автомобили.

3.2. ЧЕРНИЧНЫ Е СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

Для того, чтобы потушить пожар необходимо: снизить концентрацию 
кислорода в воздухе; понизить температуру горючего вещества до показа
телей ниже температуры воспламенения; изолировать горючее вещество 
от окислителя.

В каждой организации должен находиться противопожарный щит 
(рис 9). К огнегасительным веществам относятся: вода, песок, пена, по
рошок, газообразные вещества, не поддерживающие горение (хладон), 
инертные газы, пар.

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щи
том, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. 
Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 мг и комплекто
ваться совковой лопатой. Их конструкция должна обеспечивать удобство 
извлечения песка и исключать попадание осадков.
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Пожарный щит откры того типа

Закрытого типа стенд комби

Рис. 9. Разновидности пожарных щитов

Ящики с песком, как правило, устанавливаются рядом со щитами в 
помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив легковос
пламеняющихся или горючих жидкостей

Огнетушители - технические устройства, предназначенные для ту
шения пожаров в начальной стадии их возникновения.

Огнетушители классифицируются:
По виду используемого огне тушащего вещества :

- пенные;
- газовые;
- порошковые,
- комбинированные.
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По объему корпуса:
• ручные малолитражные с объемом корпуса до 5 л;
• промыш ленные ручные с объемом корпуса от 5 до 10 л;
• стационарные и передвижные с объемом корпуса свыше Юл.
По способу подачи огнетушащего состава:
• под давлением газов, образующихся в результате химической ре

акции компонентов заряда;
• под давлением газов, подаваемых из специального баллончика, 

размещенного в корпусе огнетушителя;
• под давлением газов, закаченных в корпус огнетушителя;
• под собственным давлением огнетушащего средства.
По виду пусковых устройств:
•  с вентильным затвором;
• с запорно-пусковым устройством пистолетного типа;
• с пуском от постоянного источника давления.

ОГНЕТУШ ИТЕЛИ ПЕННЫЕ

Предназначены для тушения пожа
ров огнетушащими пенами; химической 
(огнетушители О Х П ) иди воздушно
механической (огнетушитель ОВП).

Рис. 10. Схема устройства воздушно-пенного огнетушителя

208
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Рис. 11. Схема устройства огнетушителя ОВП-ЮО

Химическую пену получают из водных растворов кислот и щелочей, 
воздушно-механическую образуют из водных растворов и пенообразова
телей потоками рабочего газа: воздуха, азота иди углекислого газа. Хими
ческая пена состоит из 80 % углекислого газа, 19,7 % воды и 0,3 %  пено
образующего вещества, воздушно-механическая примерно из 90 % возду
ха, 9,8 % воды и 0,2 %  пенообразователя.

Пенные огнетушители применяют для туш ения пеной начинающихся 
загораний почти всех твердых веществ, а также горючих и некоторых лег
ковоспламеняющихся жидкостей на площади не более 1 м : . Тушить пе
ной загоревшиеся электрические установки и электросети, находящиеся 
под напряжением, нельзя, так как она является проводником электриче
ского тока. Кроме того, пенные огнетушители нельзя применять при ту
шении щелочных металлов натрия и кадия, потому что они, взаимодейст
вуя с водой, находящейся в пене, выделяют водород, который усиливает 
горение, а также при тушении спиртов, так как они поглощают воду, рас
творяясь в ней, и при попадании на них пена быстро разрушается.
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К недостаткам гтенных огнетушителей относится узкий температур
ный диапазон применения (+5 °С - +45 °С), высокая коррозийная актив
ность заряда, возможность повреждения объекта тушения, необходимость 
ежегодной перезарядки.

Из химических пенных огнетушителей наибольшее применение по
лучили огнетушители: ОХП-Ю , ОП-М и OI1-9MM (густопенные химиче
ские), ОХВП-Ю (воздушно-пенный химический).

Химический пенный огнетушитель типа 0X11-10 представляет собой 
стальной сварной корпус с горловиной, закрытой крышкой с запорным 
устройством. Запорное устройство, имеющее шток, пружину и резиновый 
клапан, предназначено для того, чтобы закрывать вставленный внутрь 
огнетушителя полиэтиленовый стакан для кислотной части заряда огне
тушителя. Кислотная часть является водной смесью серной кислоты с 
сернокислым окисным железом. Щелочная часть заряда (водный раствор 
двууглекислого натрия с солодковым экстрактом) залита в корпус огне
тушителя. На горловине корпуса имеется насадка с отверстием (спрыск). 
Отверстие закрыто мембраной, которая предотвращает вытекание жидко
сти из огнетушителя. Мембрана разрывается (вскрывается) при давлении
0 ,08 -0 ,14  МПа.

Для приведения огнетушителя в действие поворачивают рукоятку за
порного устройства на 180°, переворачивают огнетушитель вверх дном и 
направляют спрыск в очаг загорания. При повороте рукоятки клапан за
крывающий горловину кислотного стакана поднимается, кислотный рас
твор свободно выливается из стакана, смешивается с раствором щелочной 
части заряда. Образовавшийся в результате реакции углекислый газ ин
тенсивно перемешивает жидкость, обволакивается пленкой из водного 
раствора, образуя пузырьки пены.

Образование пены идет по следующим реакциям:

Н 2 SO 4 + 2NaHCO , -+ Na 2 SO 4 + 2Н 2 О + 2СО 2 
Fe(SO 4) з + 6Н 20  -♦  2Fe(OH ), + ЗН 2 SO 4 

ЗН 2 SO 4  ̂ 6NaHCO , — 3Na 2 SO 4 + 6Н 2 О + 6СО 2

Давление в корпусе огнетушителя резко повышается и пена выбра
сывается через спрыск наружу.

При тушении твердых материалов струю направляют непосредствен
но на горящий предмет под пламя, в места наиболее активного горения. 
Тушение горящих жидкостей, разлитых на открытой поверхности, начи
нают с краев, постепенно покрывая пеной всю горящую поверхность, во 
избежании разбрызгивания.

Огнетушитель химический воздушно-пенный ОХВП-Ю аналогичен 
по конструкции, но дополнительно имеет специальную пенную насадку, 
навинчиваемую на спрыск огнетушителя и обеспечивающую подсасыва-
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нис воздуха. За счет этого при истечении химической пены образуется и 
воздушно-механическая пена. Кроме того, в этом огнетушителе щелочная 
часть заряда обогащена небольшой добавкой пенообразователя типа 
ПО-1.

Рис. 12. Химический пенный огнетушитель OXII -10 
1- корпус; 2- стакан с кислотной частью шрида; 3-ручка; 
4- рукоятка; 5- шток; 6- крышка; 7- спрыск; 8- клапан.

Таблица 5
Технические характеристики химических пенных

т1 ип огнетушителя 0X11*10 OXBI1-IO

Полезная вместимость корпуса, л
87

8,7

Кратност ь выхода пены, не менее 5 5

Длина струн пены, м 6 4

Продолжительность действия, с 60±5 50±10
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М асса огнетушителя, кг
без заряда 4 4
с зарядом 14 14,1

Щ елочная часть: 400 400
двууглекислый натрий, г 50 50
солодковый экстракт, г вода, л 8.5 8
пенообразователь типа ПО-1, см3 - 500

Кислотная часть: 150
сернокислое окисное железо, г 120
серная кислота, г 200 250
вода, см 1 - 200
водный раствор серной кислоты плотно
стью 1,51 см

ОГНЕТУШ ИТЕЛИ ГА ЗОВ M E

К их числу относятся углекислот
ные, в которых в качестве огнетушащего 
вещества применяют сжиженный диок
сид углерода (углекислоту), а также аэ
розольные и углекислотно-бромэтило- 
вые, в качестве заряда в которых приме
няют галоидированные углеводороды, 
при подаче которых в зону горения ту
шение наступает при относительно вы
сокой концентрации кислорода (14-18 
%).

Углекислотные огнетушители вы
пускаются как ручные (ОУ-2, ОУ-5, ОУ- 
8), так и передвижпые (ОУ-25, ОУ-80).
Ручные огнетушители (рис. 3) одинаковы 
по устройству и состоят из стального высокопрочного баллона, в горло
вину которого ввернуто запорно-пусковое устройство вентильного или 
пистолетного типа, сифонной трубки, которая служит для подачи углеки
слоты из баллона к запорно-пусковому устройству, и раструба- 
снегообразователя. В огнетушителе ОУ-8 раструб присоединяется к за
порной головке через бронированный шланг длиной 0,8 м. Баллоны огне
тушителей заполнены жидкой углекислотой под давлением 6-7 МПа.
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Для приведения в действие углекислотного огнетушителя необходи
мо направить раструб-снегообразователъ на очаг пожара и отвернуть до 
отказа маховичок или нажать на рычаг запорно-пускового устройства. 
Переход жидкой углекислоты в углекислый газ сопровождается резким 
охлаждением и часть ее превращается в “снег” в виде мельчайших кри
сталлических частиц (t сн= - 72 °С). Во избежании обморожения рук нель
зя дотрагиваться до металлического раструба. При переходе углекислоты 
из жидкого состояния в газообразное происходит увеличение объема в 
400-500 раз.

Рис. 13. Углекислотный огнетушитель О У - 5 
1- баллон; 2- предохрани!ель; 3- маховичок вентиля-запора;

4- металлическая пломба; 5- вентиль; 6- поворотный механизм 
с раструбом; 7- сифонная трубка.

Углекислотные огнетушители (ОУ-2, ОУ-5. ОУ-8) предназначены 
для тушения загораний различных веществ и материалов, за исключением 
веществ, которые могут гореть без доступа воздуха, загораний на элек- 
трофицированном железнодорожном и городском транспорте, электроус
тановок под напряжением до 380 В. Температурный режим хранения и 
применения углекислотных огнетушителей от минус 40 °С до плюс 50 °С.
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Рис. 14. Типоразмерны й ряд огнетуш ителей серии ОУ



У'глекислотно-бром этиловые огнетушители ОУП-ЗА и ОУП-7 А 
представляют собой стальные тонкостенные баллоны (толщина стенки 
1,5-2 мм) сварной конструкции. В горловину баллона ввернута запорная 
головка рычажного типа с распыляющей насадкой и сифонной трубкой. 
Бмкость баллонов соответственно 3,2 и 7.4 л.

Огнетушащим зарядом является состав 4НД (97 %  бром згила и 3 % 
углекислого газа). Огнегасительное действие бромистого этила основано 
на торможении химических реакций горения, поэтому его часто называют 
антикатализатором или ингибитором. Для выброса заряда в огнетушитель 
закачивают воздух под давлением 0,9 МПа.

Время действия огнетушителей 20-30 с при длине струи 3-4 м.
Огнетушители этого типа предназначены для тушения небольших за

гораний различных горючих веществ, тлеющих материалов, а также элек
троустановок, находящихся под напряжением до 380 В. Их используют в 
складских помещениях, на грузовых и специализированных автомобилях, 
на бензораздаточных колонках и т.д. Огнетушители могут быть примене
ны при температуре окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 60 °С. 
Огнегаснтельный эффект этих огнетушителей в 14 раз выше, чем углеки
слотных

Огнетушители аэрозольные (хладоновые) используют в тех же слу
чаях, что и угдекислотно-бромэтиловые. Огнетушащий состав хладон 
(фреон), I I4B2, 13BI в процессе пожаротушения не оказывает воздейст
вия на защищаемые материалы и оборудование, что позволяет использо
вать данные огнетушители при тушении пожаров электронного оборудо
вания, картин и музейных экспонатов. I lama промышленность выпускает 
огнетушители марок ОАХ, ОХ-3 и др.

Ol IIЕ ТУШИ ТEJI11 ПОРОШКОВЫЕ

Для тушения небольших оча
гов загораний горючих жидкостей, 
газов, электроустановок напряже
нием до 1000 В, металлов и их 
сплавов используются порошковые 
огнетушители ОГ1-1, 011-25. OH
IO.

Порошковый огнетушитель 
OII-1 “Спутник” емкостью I л ис
пользуется при тушении неболь
ших загораний на автомобилях и 
сельскохозяйственных машинах. Состоит из корпуса, сетки и крышки, 
изготовленных из полиэтилена. Заполнен составом ПСБ (порошок сухой 
бикарбонатиый), состоящий из 88 % бикарбоната натрия с добавлением
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10 %  талька марки I КВ, стеаратов металлов (железа, алюминия, магния 
кальция, цинка) 9%.

Во время пользования снимаю т крышку огнетушителя и через сетку 
порошок ПСБ вручную распыливают на очаг горения. Образующееся ус
тойчивое порошковое облако изолирует кислород воздуха и ингибирует 
горение.

Порошковый огнетушитель 011-10 (рисунок 4) содержит в тонко
стенном десятилитровом баллоне порошок ПС-1 (углекислый натрий с 
добавками). Подается с помощью сжатого газа (азот, диоксид углерода, 
воздух), хранящегося в дополнительном баллончике емкостью 0,7 л под 
давлением 15 МПа. Применяется для тушения загораний щелочных ме
таллов (лития, кадия, натрия) и магниевых сплавов.

В других огнетушителях этого типа используются порошковые со
ставы: ПСБ (бикарбонат натрия с добавками), ПФ (фосфорно-аммо
нийные соли с добавками), предназначенные для тушения древесины, го
рючих жидкостей и электрооборудования. СИ-2 (силикагель с наполните
лем ) - для тушения нефтепродуктов и пирофорных соединений.

Огнетушитель сам ос раб am ы ваю щ и it порошковый (ОСП) - это новое 
поколение средств пожаротушения. Он позволяет с высокой эффективно
стью тушить очаги загорания без участия человека.

Огнетушитель представляет собой герметичный стеклянный сосуд 
диаметром 50 мм и длиной 440 мм, заполненный огнетушащим порошком 
массой 1 кг. Устанавливается над местом возможного загорания с помо
щ ью металлического держателя (рисунок 5). Срабатывает при нагреве до 
100 °С (ОСГ1-1) и до 200 °С (ОСП-2). Защищаемый объем до 9 м

Огнетушители ОСП предназначены для тушения очагов пожаров 
твердых материалов органического происхождения, горючих жидкостей 
или плавящихся твердых тел, электроустановок, находящихся под напря
жением до 1000 В.

Достоинства ОСП: тушение пожара без участия человека, простота 
монтажа, отсутствие затрат при эксплуатации, экологически чист, неток
сичен, при срабатывании не портит защищаемое оборудование, может 
устанавливаться в закрытых объемах с температурным режимом от минус 
50 °С до плюс 50 °С.

Генераторы объемного аэрозольного тушения пожаров (СОТ) - яв
ляются наиболее современными средствами пожаротушения.

Они предназначены для тушения пожаров ЛВЖ и ГЖ (бензин и дру
гие нефтепродукты, органические растворители и т.п.) и твердых мате
риалов (древесина, изоляционные материалы, пластмассы и др.), а также 
электрооборудования (силовые и высоковольтные установки, бытовая и 
промышленная электроника и т.п.) СОТ непригодны для тушения щелоч
ных и щелочноземельных металлов, а также веществ, горение которых 
происходит без доступа воздуха.
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Рис. 15. Огнетушитель порошковый О Н -10 
1- удлинитель; 2- кронштейн; 3-баллон с рабочим т о м ;
4- манометр; 5- корпус; 6- сифонная трубка; 7- насадок.

В генераторах СОТ огнетушашим средством является твердый аэро
золь окислов щелочных и щелочноземельных металлов переходной груп
пы, образующийся при сгорании зарядов и способный находиться в замк
нутом объеме во взвешенном состоянии в течение длительного (до 40-50 
минут) времени.

Выделяющаяся при горении заряда генератора аэрозольно-газовая 
смесь не портит защищаемое имущество и даже бумагу, а сами частицы 
аэрозоля можно убрать пылесосом или смыть водой.

При возникновении пожара и срабатывании генераторов, лица, нахо
дящиеся в этот момент в защищаемом помещении должны быстро поки
нуть его, плотно закрыв за собой двери и не предпринимать никаких дей
ствий по тушению пожара, кроме вызова пожарной охраны.

Генераторами СОТ рекомендуется оборудовать следующие объекты: 
промышленные предприятия, силовые энергетические установки, комму
нально-бытовые предприятия, общественные здания, учебные заведения.
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научно-исследовательские институты и учреждения, банки и офисы, тор
говые базы и склады, зрелищные предприятия, административные и жи
лые здания, транспортные средства.

3.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМА ТИЧЕСКОГО 
НОЖА РО 7 Л 111 ЕНИН

Решающее значение для снижения числа жертв и ущерба or пожаров 
на объектах является применение современных технических средств по
жарной автоматики.

Это совокупность автоматических устройств, стационарно установ
ленных на объекте, и предназначенных для обнаружения, локализации и 
тушения пожара, защиты людей и материальных ценностей от воздейст
вия опасных факторов пожара.

Основным параметром качества систем пожарной безопасности явля
ется их надежность.

Наиболее распространенными на сегодняшний день являются авто
матические системы водяного пожаротушения (спрнпклернме н дрен- 
черные системы), одним из преимуществ которых, является возможность 
применения этих систем на достаточно больших площадях, и обеспечение 
оперативного тушения очага возгорания без участия человека. Такими 
системами в обязательном порядке оборудуются склады сырья, материа
лов и готовой продукции.

С принклернаи систем а пожаротушения (рис. 39), - это система тру
бопроводов, снабженная специальными спринклерами (оросителями), 
температурный замок которых, вскрываясь при установленной темпера
туре, обеспечивает подачу воды на очаг возгорания.

Если площадь велика, то спринклерная сеть разделяется на отдель
ные секции, причем каждая сеть обслуживается отдельным контрольно
сигнальным клапаном.

Система включает в себя:
• источник воды;
• основной и вспомогательный насос;
• шкафы управления и автоматики;
• контрольно-сигнальные клапаны с обвязкой;
• сеть трубопроводов для транспортирования воды к спринклерам;
• спринклеры для подачи воды к месту возникновения пожара.
Слринклерные системы бывают водяными и воздушными («мокрые»

и «сухие»). Первые используются для отапливаемых зданий и помещений, 
трубопроводы которых, всегда заполнены водой. После вскрытия того 
или иного числа спринклеров вода, в виде раздробленных струй, подается 
к очагу возгорания. С первых минут пожара вода поступает от автомати
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ческого водопитателя, а затем контрольно-сигнальный клапан включает 
пожарные насосы, обеспечивающие подачу расчетного количества воды, 
необходимого для ликвидации пожара.

Рис. 16. Элементы системы спринклерной системы защиты 
зданий от пожара: 1- монтажная задвижка; 2- водяной контрольно

сигнальный клапан тина ВС; 3- подводящий трубопровод к  воздуш
ному клапану; 4- спринклер; 5- распределительный трубопровод;
6- подвод пизительного трубопровода водяной системы; 7- подвод 

питательного трубопровода воздушной системы; 8- подвод питатель
ного трубопровод системы; 9- воздушный 

контрольно-сигнальный клапан.
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Рис. 17. Фото элемента еплннкернон системы пожаротушения

«Сухая» спринклерная система представляет собой водо-воздушную 
систему автоматического водяного пожаротушения, предназначенную для 
неотапливаемых помещений (защищаемые объекты, на которых возмож
ны низкие температуры).

«Сухая» спринклерная система строится с учетом следующего:
Подводящий трубопровод, (трубопровод насосной станции), запол

нен водой или водным раствором, все остальные трубопроводы заполня
ются сжатым воздухом или азотом.

Спринклерные оросители устанавливаются только вверх розеткой.
Насосная станция должна находиться в отапливаемом помещении.
Элементами насосной станции, помимо стандартных элементов (как 

и для «мокрой» спринклерной системы), являются:
• Сухой (водовоздушный) клапан модели DPV-1;
• Компрессор;
• Оборудование для контроля и поддержания воздушного давления 

AMD-1, AMD-2, AMD-3 (для азота).
Системы автоматического спринклерного пожаротушения, предна

значены для круглосуточной защиты и предотвращения развитая пожара 
в зданиях жилого и не жилого назначения.

Преимущество спринклерной системы состоит в том, что она одно
временно является системой обнаружения и тушения пожара.

Спринклерные системы в силу своей специфики - низкой чувстви
тельности и независимости (полной или частичной) от пожарной сигнали
зации - более эффективны для защиты помещений, пожар в которых, ско
рее всего, будет развиваться быстро, с интенсивным тепловыделением.
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Их недостаток —  распыление происходит на площади до 15 м .

/
Рис. 18.

Дренчернаи система - представляет собой систему автоматического 
водяного пожаротушения, предназначенную для особо пожароопасных 
объектов.

Система включает в себя:
• источник воды;
• основной и вспомогательный насос;
• шкафы управления и автоматики;
• контрольно-сигнальные клапаны дренчерные с обвязкой;
• сеть незаполненных трубопроводов для транспортирования воды 

к дренчерам;
• дренчеры для распыления воды.
Дренчерные клапаны, модель DV-1, 4" (DN100), 6" (DN150), являю т

ся клапанами с тремя способами пуска, электрический, пневматический 
водяной, и предназначены для вертикальной установки.

Дренчерные установки отличаются от  спринклерных отсутствием 
клапана в оросителе. Дренчерный ороситель всегда открыт. Включение 
дренчерной системы в действие производится вручную или автоматиче
ски по сигналу автоматического извещателя с помощью контрольно
пускового узла, размещаемого на магистральном пожарном трубопроводе, 
что позволяет ликвидировать пожар на более ранней стадии развития.
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Дренчерные системы, также применяются в качестве дренчерных за
вес, которые обеспечиваю т отсечение «стеной огнетушащего вещества», 
(например воды), помещения, где возникло возгорание от других поме
щений здания.

Например:
дверные или иные проемы в помещениях автостоянок и предприятий, 

атриумы торговых, административных, спортивных и гостиничных ком
плексов и т.д.

Спринклерная установка срабатывает над очагом пожара, а дренчер- 
ная орошает водой весь защищаемый объем.

Сплинкерные и дренчерные установки должны надежно обеспечи
ваться водой из различных источников (промышленные и городские про
изводственные хозяйственно-питьевые или противопожарные водопрово
ды, естественные водоемы, искусственные резервуары для воды, артези
анские скважины).

Дренчерная установка с ручным приводом представляет собой сеть 
перфорированных трубопроводов и приводится в действие открыванием 
задвижки.

Мри расчете сетей спринклерных и дренчерных установок с задан
ным расходом воды и известных потерях напора подбирают трубы таких 
диаметров, которые обеспечили бы поступление воды к самой удаленной 
и высокорасиоложенной головке с напором не менее 5 м. Расход воды из 
одной спринклерной или дренчерной головки можно определить по фор
муле:

где / /  — коэффициент расхода (0,7);
2(О—  площадь живог о сечения отверстия, м ; 

g  —  ускорение силы тяжести (9 ,81, м/с);
Н —  напор у головки, м вод. ст.
Спринклерные и дренчерные установки, как правило, должны быть 

обеспечены двумя водопитателями: основным (водопровод, водоем, ре
зервуар) и автоматическим (водонапорные баки, воздушно-водяные баки 
пневматических установок, водопроводы).

Нормы расхода воды на спринклерные установки при автоматиче
ском включении пожарных насосов в течение I ч с момента их включения 
для производственных зданий без фонарей шириной 60 м и более с произ
водствами категорий А, Б и В следует принимать по табл. 40.

Необходимо иметь запас спринклерных головок, так как взамен 
скрывшихся головок запрещается ставить пробки или заглушки. Если ус
тановлено до 500 головок, в запасе надо иметь 50, на 500 -2000 установ
ленных головок —  100, и свыше 2000— 100 плюс 25 на каждую тысячу.
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При применении головок со стеклянными замками количество запасных 
должно равняться количеству установленных головок.

Таблица
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ния, тыс. м'1 До
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0
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10
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0

Бо
ле

е 
70

0 
до 

80
0

Норма рас
хода воды, 
л/с

30 35 40 50 50 50 50 50

Дренчерные головки запасают из расчета: на 50 уставленных —  10, 
на 200 установленных —  20 и на свыше 200 установленных —  20 плюс 
2% общего количества головок в сети.

Рис. 19. Тестовы е испы тания спринклерной установки

Спринклерную сеть необходимо промывать и очищать от грязи не 
реже одного раза в 5 лет. Вновь смонтированная спринклерная установка 
перед сдачей в эксплуатацию должна быть подвергнута гидравлическому 
испытанию на давление 10 атм. в течение 30 мин, при здания более 30 м
—  на 12 атм в течение 30 мин. Эксплуатируемые спринклерные установки
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не реже одного раза в 3 года подвергаются гидравлическому испытанию 
давлением на 20%  выше установленного рабочего давления в течение 15 
мин. Давление воздуха в воздушных и воздушно-водяных спринклерных 
установках не должно падать более чем на 10% от нормального давления 
в течение суток.

Спринклерные и дренчерные установки пенного пожаротушения от 
водяных отличаются пенообразующими оросителями, установленными 
вместо спринклерных и дренчерных головок, и устройствами для смеши
вания пенообразователя с водой.

от подсистемы обнаружения

Рис. 20. О бобщ енная структурная схема подсистемы водяного 
пожаротушения имеет следующий вид:

Водяные АУГ1 по конструктивному исполнению подразделяются на:
• спринклерные;
• дренчерные.
Спринклерные установки в зависимости от температуры воздуха в 

защищаемом помещении бывают: водозаполненные и воздушные Дрен
черные установки по виду пуска могут быть с: гидравлическим, пневма
тическим, электрическим, механическим и комбинированным пуском. 
Установки водяного пожаротушения находят применение в различных 
отраслях народного хозяйства и используются для защиты объектов, на 
которых обращаются такие вещества и материалы, как хлопок, древесина.
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ткани, пластмассы, лен, резина, горючие и сыпучие вещества, ряд огне
опасных жидкостей. Эти установки применяют также для защиты техно
логического оборудования, кабельных сооружений, объектов культуры.

Спринклерные установки водяного пожаротушения (СУВП) приме
няются в помещениях с обычной пожарной опасностью для локального 
тушения по площади.

Рис.21. Принципиальная схема спринклерной установки водяного 
пожаротушения 

1 - прибор приёмно-контрольный пожарной сигнализации;
2- приборы управления и контроля; 3- сигнализатор давления уни

версальный; 4- распределительный трубопровод; 5- спринклер;
6 -  питательный трубопровод; 7 -у зел  управления;

8- магистральный трубопровод; 9- нормально откры тая задвижка;
10- задвижка с электромагнитным приводом; 11- насос;

12- электродвигатель; 13 водопровод; 14- пневмобак или импульсное 
устройство; 15- компрессор; 16 электроконтактный манометр.

Установка работает следующим образом. При возникновении пожара 
разрушается тепловой замок спринклера, вода из распределительной сети 
попадает в очаг пожара, давление в распределительном и магистральном 
трубопроводах падает, что вызывает открытие клапана узла управления и 
вода поступает к вскрывшемуся спринклеру. Одновременно с универ-
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сального сигнализатора давления подаётся электрический сигнал о воз
никновении и начале тушения пожара. Падение давления в импульсном 
устройстве замыкает контакты электроконтактного манометра, и приборы 
управления формируют импульс на запуск электродвигателя насоса.

Дренчерные установки применяют обычно для тушения твердых го
рючих материалов, требующих повышенных удельных расходов (рези
нотехнические изделия, синтетические смолы и пластмассы, целлуло
идные изделия и т.п.), а также для отдельных видов горючих жидкостей (в 
частности, лаков и красок). Конструктивно ДУВП отличается от СУВП 
видом оросителя, типом клапана в узле управления, а также наличием 
самостоятельной побудительной системы для дистанционного и местного 
включения.

Автоматическое (дистанционное) включение дренчерных установок 
осуществляют от побудительной сети с легкоплавкими замками или 
спринклерными оросителями, от автоматических пожарных извещателей, 
а также от технологических датчиков. Ниже на рисунке приводится прин
ципиальная схема дренчерной установки водяного пожаротушения. На 
схеме показаны два вида привода дренчерной установки: с помощью 
спринклерной побудительной сети и тросовой системы, также широко 
используется электрический привод от пожарных извещателей.

Установка работает следующим образом. При пожаре вскрывается 
спринклер, вода выходит из побудительной сети, давление в ней падает, в 
результате чего срабатывает клапан узла управления и вода поступает в 
дренчерную секцию. Падение давления в пневмобаке (импульсном уст- 
ройстве)вызывает срабатывание электроконтактного манометра, форми
руются командные импульсы на открывание задвижек с электроприводом 
и включение электродвигателя насоса и сигнальный импульс на приёмно
контрольный прибор сигнализации.

В случае тросового привода при пожаре распадается тросовый замок, 
срабатывает побудительный клапан, падает давление в сети и открывается 
клапан узла управления, далее работа установки происходит как в опи
санном выше случае.

Основными элементами установок водяного пожарогушення яв
ляю тся:

оросители, узлы управления, водопитатели, трубопроводы, система 
обнаружения пожара и система электроуправления. Оросители (спринк
лерные и дренчерные) предназначены для распыления воды и распреде
ления ее по защищаемой площади при тушении пожаров или их локали
зации, а также для создания водяных завес.

Спринклерные оросители являются автоматически действующими 
устройствами. Они применяются для разбрызгивания воды над защищае
мой поверхностью в спринклерных установках и в качестве побудителя в 
дренчерных установках пожаротушения.
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Рис.22. Принципиальная схема дренчерной установки водяного по
жаротушения

1- приборы управления; 2- прибор приёмно-контрольный пожарной 
сигнализации; 3-распределительный трубопровод; 4- тросовый за
мок; 5 - дренчер; 6 -  спринклер на побудительной сети; 7- клапан 

побудительный тросовый; 8- побудизельная сеть; 9 -  питательный 
трубопровод; 10- узел управления; 11- сигнализатор давления уни

версальный; 12- нормально открытые задвижки; 13- задвижка с элек
тромагнитным приводом; 14 —насос; 15-электродвигатель; 16- ком

прессор; 17 -  пневмобак; 18- водопровод; 19 -  электроконтактный
манометр.

Узел управления - исполнительный орган в установках водяного и 
пенного пожаротушения, состоящий из контрольно-сигнального клапана, 
запорной арматуры контрольно-измерительных приборов и системы тру
бопроводов, обеспечивающей пропуск огнетушащего вещества в питаю 
щий трубопровод, формирование и выдачу команд на пуск других уст
ройств, а также сигнала оповещения о пожаре.

Водяные установки пожаротушения имеют:
• основной
• автоматический водопитатели
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Основной водопитатсль обеспечивает работу установки расчетными 
расходом и напором в течение нормированного времени работы установ
ки. В качестве основного водопитателя в водяных установках используют 
водопроводы

любого назначения с гарантированным напором и расходом, а также 
насосы-повысигели.

Автоматический водопитатель служит для обеспечения расчетного 
расхода воды в течение времени, необходимого для выхода на рабочий 
режим резервного насоса.

В качестве автоматического водопитателя могут быть:
• гидропневматические
• водонапорные баки
• водопроводы лю бого назначения
Установки пожаротушения тонкораспыленной водой применяются 

для поверхностного и локального по поверхности тушения очагов пожара 
классов А, В. М одульная установка пожаротушения тонкораспыленной 
водой -  установка, состоящая из одного или нескольких модулей, способ
ных самостоятельно выполнять функцию пожаротушения, размещенных в 
защищаемом помещении или рядом с ним и объединенных единой систе
мой обнаружения пожара и приведения в действие

Тонкораспыленная струя воды -  струя воды со среднеарифметиче
ским диаметром капель до 100 мкм; Установка поверхностного пожаро
тушения распыленной водой — установка, воздействующая на горящую 
поверхность защищаемого помещения (сооружения); Установка водяного 
комбинированного пожаротушения -  установка, в которой в качестве ог
нетушащего вещества используются вода, вода с добавками в комбинации 
с различными огнетушашими газовыми составами, применяемыми в каче
стве газа-вытеснителя; При использовании воды с добавками, выпадаю
щими в осадок или образующими раздел фаз при длительном хранении, в 
установках должны быть предусмотрены устройства для их перемешива
ния.

Для модульных установок в качестве газа-вытеснителя применяются 
воздух, инертные газы, С 0 2 , N2. Сжиженные газы, применяемые в каче
стве вытеснителей огнетушащего вещества, не должны ухудшать пара
метры работы установки. В установках для вытеснения огнетушащего 
вещества допускается применение газогенерирующих элементов, про
шедших промышленные испытания и рекомендованных к применению в 
пожарной технике. Конструкция газогенерирующего элемента должна 
исключать возможность попадания в огнетушащее вещество каких-либо 
его фрагментов.

Запрещается применение газогенерирующих элементов в качестве 
вытеснителей огнетушащего вещества при защите культурных ценностей.
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Установки должны быть снабжены сетчатыми фильтрами, установленны
ми перед распылителем, размер фильтрующей ячейки должен быть мень
ше минимального сечения канала истечения распылителя.

Выходные отверстия насадков (распылителей) должны быть защ и
щены от загрязняющих факторов внешней среды. Защитные приспособ
ления (декоративные корпуса, колпачки) не должны ухудшать параметров 
работы установок. Трубопроводы установок должны быть выполнены из 
оцинкованной или нержавеющей стали. Объекты, для защиты которых 
применяются модули одного типоразмера, должны иметь запас модулей 
из расчета 100 %-ной замены в установке, защищающей помещение наи
большего размера.

3.4. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Высокоэффективным средством сообщения о пожаре является элек
трическая пожарная сигнализация ручного (кнопочного) и автоматическо
го действия.

Способ соединения датчиков в системе электрической пожарной сиг
нализации с приемной станцией может быть параллельным (лучевым); 

последовательным (шлейфным).

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРНЫХ Ш  ВЕЩАТЕЛЕЙ (III1) 
РЕЖ ИМ Ы  РАБОТЫ ПОЖ АРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Уже на стадии тления очаг возгорания выделяет угарный газ. Чем он 
интересен?

Физика распространения газа иная, нежели дыма. Газ распространя
ется способом диффузии газов, а дым конвекцией. Процесс диффузии 
обеспечивает равновесие концентрации газов во всем объеме, независимо 
от температуры окружающей среды и наличия преград. При конвекции же 
частицы сажи и дым переносятся тепловыми потоками, направления ко
торых определяются препятствиями в помещении, а также зависят от об
щей температуры. Это означает', что в холодных помещениях, в простран
стве, пересеченном балками, колоннами, фалын-потолками дым стелется 
понизу, не достигая приборов обнаружения пожара. Таким образом, тр е 
вога поднимется лишь тогда, когда помещение полностью заполнено д ы 
мом. Угарный газ же, напротив, равномерно перемешиваясь с частицами 
воздуха, достигнет сенсоров газового извещателя в короткие сроки, чзх> 
позволит обнаружить возгорание на самых ранних стадиях. Ведь для сра
батывания извещателя на СО достаточно всего 40 молекул угарного газа в 
миллионе молекул воздуха.
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Общим классификации ПИ

Общей классификацией пожарных 
извещателей (ПИ) является:

- способ приведения в действие;
-способ электропитания; возмож

ность установки адреса в ПИ.
По способу приведения в действие 

ПИ подразделяют на:
автоматические и ручные.
По способу электропитания ПИ под

разделяют на:
а) питаемые по шлейфу;
б) питаемые по отдельному проводу;
в) автономные.
По возможности установки адреса в ПИ их подразделяют на:
а) адресные;
б) неадресные.

Общин классификация автономных ПИ  

Автономные ПИ классифицируются по:
функциональным возможностям и принципу обнаружения пожара.
По функциональным возможностям автономные ПИ разделяют на 

два типа;
автономные ды мовые пожарные извещатели; 
автономные комбинированные пожарные извещатели.
По принципу обнаружения пожара автономные дымовые пожарные 

извещатели разделяют на два типа:
автономные пожарные извещатели оптико-электронные; 
автономные пожарные извещатели радиоизотопные.

Общим классификация автоматических ПИ

Отличительной особенностью автомати
ческих ПИ является их классификация по: 

виду контролируемого признака пожара; 
характеру реакции на контролируемый 

признак пожара.
По виду контролируемого признака по

жара автоматические ПИ подразделяют на 
типы:

а) тепловые;
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б) дымовые;
в) пламени;
г) газовые;
д) комбинированные.
По характеру реакции на контролируемый признак пожара автомати

ческие Г1И подразделяют на (8):
а) максимальные;
б) дифференциальные;
в) максимально-дифференциальные.

Особенности классификации дымовых ПИ

Особенностью классификации дымовых 
ПИ является принцип их действия. Поэтому 
показателю они подразделяются на:

а) ионизационные;
б) оптические.
При этом, дымовые ионизационные ПИ 

подразделяют по принципу действия на:
а) радиоизотопиые;
б) электроиндукционные.
Дымовые оптические 1111 подразделяют

по конфигурации измерительной зоны на:
а) точечные;
б) линейные.
Радиоизотопиые 11И и оптические 11И разделяют по виду выходного 

сигнала на два типа:
а) с дискретным выходным сигналом;
б) с аналоговым выходным сигналом.
Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные 

(И11ДЛ) разделяют на 2 типа:
а) двухпозиционный, содержащий один приемник и один передатчик 

(может содержать отражатели);
б) однопозиционный, содержащий один приемопередатчик и отра

жатели, один или более.

Особенности классификации тепловых ПИ

По характеру реакции на повышение температу ры тепловые ПИ под
разделяют на:

а) максимальные тепловые пожарные извещатели — извещатели, 
формирующие извещение о пожаре при превышении температурой окру
жающей среды установленного порогового значения, т. е. при достижении 
температуры срабатывания извещатели;

.г' -• ’‘«т»
ч<...........:

чд
'*«•«4111
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G) дифференциалыше тепловые по
жарные извещатели — извещатели, фор
мирующие извещение о пожаре при пре
вышении скоростью нарастания темпера
туры окружающей Среды установленного 
порогового значения;

в) максимально-дифференциальные 
тепловые пожарные увещатели извеща
тели, совмещающие функции максималь
ного и дифференциального теплового по

жарного извещателя;
г) тепловые пожарные извещатели с дифференциальной характерис

тикой —  извещатели, температура срабатывания которых зависит от ско
рости повышения температуры окружающей среды. .

Максимальные, максимально-дифференциальные извещатели и из
вещатели с дифференциальной характеристикой в зависимости от темпе
ратуры и времени срабатывания подразделяют на десять классов: AI, А2, 
АЗ, В, С, D, Е, F, G, Н.

Дифференциальным извещателям присваивают класс R1.
Особенностью классификации тепловых ПИ является конфигурация из

мерительной зоны. По этому показателю тепловые ПИ подразделяют на:
а) точечные;
б) многоточечные;
в) линейные.

Особенности классификации ПИ пламени

Особенностью классификации 
Г1И пламени является область спек
тра электромагнитного излучения, 
воспринимаемого чувствительным 
элементом извещателя :

а) ультрафиолетового;
б) инфракрасного;
в)видимого;
г) многодиапазонные.
Извещатель должен реагировать на излучение, создаваемое тестовы

ми очагами. По чувствительности к пламени извещатели подразделяют на 
четыре класса в зависимости от расстояния, при котором наблюдается 
устойчивое срабатывание извещателей от воздействия излучения пламени 
тестовых очагов, за время, установленное изготовителем в ТУ на извеща
тели конкретных типов, но не более 30 с:

1-й класс — расстояние 25 м;
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2-й класс — расстояние 17 м;
3-й класс - расстояние 12 м;
4-й класс —  расстояние 8 м.

Особенности классификаци газовых ПИ

Извещатсли пожарные газовые должны реа
гировать, как минимум, на один из приведенных 
ниже газов при концентрации в пределах:

СО;-1000... 1500ррт;
СО-20.,.80ррт;
CHV -10...20 ppm.
По чувствительности к СО  извещатсли под

разделяют на два класса:
I -й класс - 20...40 ppm;

2-й класс - 4 1 ...80 ppm.
Примечание. Извещатели могут реагировать на другие газы, одно

значно свидетельствующие о возникновении очага загорания.
По виду выходного сигнала извещатели разделяют на два типа :
а) с дискретным выходным сигналом;
б) с аналоговым выходным сигналом.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРНЫХ ОПОВЕЩ А ТЕЛЕЙ (ОП)

Оповсшатели, в зависимости от характера выдаваемых сигналов, 
подразделяют на (5):

а) световые;

б) звуковые;
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в) речевые;

г) комбинированные.
Приборы, в зависимости от способа и очередности оповещения, под

разделяют на пять групп:
а) 1-я группа:
способы оповещения: звуковые, световые (световой мигающий сиг

нал, светоуказатели «Выход»);
очередность оповещения: одна линия оповещения (с включением 

всех оповещателей в линию оповещения одновременно);
б) 2-я группа:
способы оповещения: звуковые, световые (световой мигающий сиг

нал, светоуказатели «Выход», светоуказатели направления движения);
очередность оповещения: две и более линий оповещения (независи

мое включение каждой линии для обеспечения заданной очередности опо
вещения);

в) 3-я группа:
способы оповещения: звуковые, речевые, световые (светоуказатели 

«Выход», светоуказатели направления движения);
очередность оповещения: две и более линий оповещения (независи

мое включение каждой линии для обеспечения заданной очередности опо
вещения);

г) 4-я группа:
способы оповещения: звуковые, речевые, световые (светоуказатели 

«Выход», светоуказатели направления движения);
очередность оповещения: две и более линий оповещения (независи

мое включение каждой линии для обеспечения заданной очередности опо
вещения);

связь зоны оповещения с диспетчерской;
д) 5-я группа:
способы оповещения: звуковые, речевые, световые (светоуказатели 

«Выход», светоуказатели направления движения);
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очередность оповещения: две и более линий оповещения (независи
мое включение каждой линии для обеспечения заданной очередности опо
вещения);

связь зоны оповещения с диспетчерской;
полная автоматизация управления систем оповещения и возможность 

реализации множества вариантов организации эвакуации из каждой зоны 
оповещения.

КЛАССИФИКАЦИИ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ  
ИЗВЕЩ ЕНИЙ (СПИ)

Системы передачи извещений (СПИ) классифицируются по: 
информационной емкости (количеству охраняемых объектов); 
возможности наращивания информационной емкости; 
информативности;
возможности изменения информативности; 
типу используемых линий (каналов) связи; 
способу передачи информации; 
возможности изменения структуры линий связи; 
возможности резервирования составных частей; 
виду формата сообщения.
По информационной емкости (количеству охраняемых объектов) 

СПИ подразделяют на системы:
малой информационной емкости —до 200 номеров; 
средней информационной емкости - о т  200 до 1000 номеров; 
большой информационной емкости — свыше 1000 номеров.
Но возможности наращивания информационной емкости СПИ 

подразделяют на системы:
с постоянной информационной емкостью; 
с возможностью наращивания информационной емкости.
По информативности СПИ подразделяют на системы: 
малой информативности до 2 видов извещений: 
средней информативности — от 2 до 5 видов извещений; 
большой информативности свыше 5 видов извещений.
По возможности изменения информативности СПИ подразделяют 

на системы:
с постоянной информативностью; 
с изменяемой информативностью.
По типу используемых линий (каналов) связи СПИ подразделяют 

на системы, использующие:
линии телефонной сети, в том числе подключаемые;
специальные линии связи;
радиоканалы;
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комбинированные линии связи и др.
Но способу передачи информации C I1И подразделяют на системы: 
с циклической передачей информации; 
со спорадической передачей информации: 
с цикличсски-спорадической передачей информации.
По возможности изменения структуры линий связи СПИ подраз

деляют на системы:
с жесткой структу рой линии связи:
с изменяемой структурой линии связи (с использованием резервных 

каналов при неисправностях основных).
По возможности резервирования составных частей СПИ подраз

деляют на системы:
без резервирования; 
с резервированием.
По количеству направлений передачи информации СПИ подраз

деляют на системы:
с однонаправленной передачей информации;
с двунаправленной передачей информации (с наличием обратного 

канала).
По виду формата сообщения СПИ подразделяют на системы: 
с постоянным форматом сообщения; 
с переменным форматом сообщения.
Система автоматического пожаротушении обеспечивает:
•  постоянный контроль температуры в охраняемом помещении;
• выдачу сигнала "11ожар'' на пульт централизованного наблюдения;
• включение звуковых и световых оповещателей;
•  включение системы дымоудаления;
• автоматическое локальное тушение очага возгорания.

3.5. ПЕРЕДВИЖ НЫ Е ПОЖАРНЫЕ МАШИНЫ И ИХ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Передвижные аппараты пожаротушении (пожарные машины) 
классифицируются:

- специальные пожарные машины, предназначенные для других огне
тушащих средств или для определенных объектов;

- автоцистерны, доставляющие на пожар воду и раствор пенообразо
вателя и оборудованные стволами для подачи воды или воздушно
механической пены различной кратности:

Различают передвижные (пожарные автомашины), стационарные ус
тановки и огнетушители (ручные до 10 л. и передвижные и стационарные 
объемом выше 25 л.).
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Рис. 23. Автомобильный тран сп орт
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Под установками пожаротушения понимается совокупность стацио
нарных технических средств для тушения пожара за счет выпуска огне
тушащих веществ.Установки пожаротушения как одно из технических 
средств системы противопожарной защиты применяются в тех случаях, 
когда пожары в начальной стадии могут получить интенсивное развитие, 
что может привести к взрывам, обрушению строительных конструкций, 
выходу из строя технического оборудования и вызвать нарушение нор
мального режима работы ответственных систем защищаемого объекта, 
причинить большой материальный ущерб, а также когда из-за выделения 
токсичных веществ ликвидация пожаров передвижными силами и средст
вами затруднена.

К онтрольны е нопросы :
1. Способы пожаротушения;
2. 11ервичные средства тушения пожаров;
3. Спринклерные и дренчатые системы пожаротушения;
4. Классификация пожарных извещателей;
5. Классификация пожарных оповещателей;
6 . Классификация систем передачи извещений.
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ГЛАВА 4. ПОЖАРНАЯ ТАКТИКА

Пожарная тактика это совокупность организационных форм, прие
мов и способов тушения пожаров. Она учитывает особенности пожаров, 
возникающих в зданиях, сооружениях, на базах, складах, устанавливает 
формы организации руководства тушением пожаров, приемы и способы 
тушения с учетом возможностей имеющихся сил и средств.

4.1. ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНОЙ ЗАЩ И ТЫ  Н РЕСПУБЛИКЕ 
УЗБЕКИСТАН

Пожары и взрывы наносят значительный ущерб народному хозяйству 
и могут явиться причиной травм, а иногда и человеческих жертв. Поэтому 
меры пожарной безопасности должны быть направлены на решение двух 
основных задач сохранение здоровья и жизни людей и защиту матери
альных ценностей от огня.

Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности осуществ
ляет Государственный пожарный надзор, а ответственность, за пожарную 
безопасность цехов, лабораторий, отделов, складов, мастерских и других 
участков несут их руководители или исполняющие их обязанности.

Государственный пожарный надзор на всей территории нашей рес
публики осуществляет Министерство внутренних дел через Главное 
управление пожарной охраны (ГУПО) и его местные органы, организо
ванные по территориальному признаку. Управление пожарной охраны 
МВД Республики Узбекистан имеет в своем ведении отделы пожарной 
охраны вилоятов и туманов и подчиненные им городские и районные от
делы, отделения, инспекции государственного пожарного надзора, а так
же военизированные отряды и пожарные части. Органы государственного 
пожарного надзора осуществляют организационные, контрольные и ад 
министративные функции. В их обязанности входит:

— разработка и издание правил, норм, инструкций по противопожар
ной охране, обязательных для всех ведомств, предприятий и отдельных 
лиц;

— систематический контроль выполнения противопожарных правил 
всеми предприятиями и отдельными лицами;

проверка выполнения правил и норм пожарной безопасности при 
проектировании и строительстве промышленных и гражданских зданий и 
сооружений и населенных пунктов;

— строжайший контроль и проверка боеспособности пожарных под
разделений и исправности средств пожаротушения на всех предприятиях, 
в учреждениях, организациях. Чтобы органы государственного пожарно-

239



гонадзора могли успеш но выполнять свои обязанности, им предоставлено 
право;

— производить обследования всех промышленных зданий и сооруже
ний, складов и жилых помещений с целью определения ихсостояния в 
отношении пожарной безопасности;

—  требовать от администрации предприятий и отдельных лиц пред
ставления сведений и документов, необходимых для определения состоя
ния объектов в отнош ении пожарной безопасности;

—  при обнаружении нарушений правил пожарной безопасности да
вать руководителям предприятий обязательные предписания поустране- 
нию этих нарушений и устанавливать для этого сроки;

-— при обнаружении нарушений, создающих реальную угрозу воз
никновения пожара или взрыва, приостанавливать полностью или частич- 
ноработу предприятия до устранения нарушений;

привлекать к административной или судебной ответственности 
лиц, виновных в наруш ении или невыполнении правил пожарной безо
пасности.

4.2. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ, РАБОЧИХ И 
СЛУЖ АЩ ИХ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

За организацию пожарной безопасности на предприятии несет от
ветственность директор и главный инженер. Пожаро-техническая комис
сия находится в ведении главного инженера, которую он возглавляет.

Чтобы не допустить возникновения пожаров и взрывов, администра
ция предприятий, учреждений и организаций обязана:

строго выполнять правила, нормы и инструкции по пожарной 
безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации произ
водственных объектов и хозяйств;

—  обеспечивать надлежащее техническое состояние и пожарную 
безопасность систем отопления, вентиляции, освещения, электроснабже
ния и строгое соблю дение технологии производства;

—  обеспечивать исправное состояние и правильное использование 
средств пожаротушения и своевременное их пополнение;

—  изучать пожарно-технические характеристики используемых на 
производстве веществ и материалов, знать пожарную опасностьосуществ- 
ляемого технологического процесса и следить за точным выполнением 
требований пожарной безопасности;

—  обеспечивать пожарно-техническую подготовку инженерно
технических работников, рабочих и служащих;
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—организовывать на предприятиях и в учреждениях пожарную охра
ну, добровольные пожарные дружины, пожарно-технические комиссии и 
контролировать их работу;

—  предусматривать необходимое финансирование для содержания 
пожарных команд, выполнения противопожарных мероприятий, приобре
тения средств пожаротушения;

— назначать лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасно
сти цехов, производственных участков, отделов, складов;

—  налагать на нарушителей правил пожарной безопасности соответ
ствующие взыскания, а в случае преступного нарушения этих правил 
передавать материалы в суд.

Рабочие и служащие обязаны хорошо знать и строго выполнять все 
требования пожарной безопасности на своем рабочем месте или обслужи
вающем участке, уметь пользоваться средствами пожаротушения, знать 
порядок вызова пожарной команды, строго соблюдать трудовую дисцип
лину.

4Л  О РГАН И ЗАЦ И Я РАБО ТЫ  НО О БЕС П ЕЧ ЕН И Ю  П О Ж АРН О Й  
БЕЗО ПАСНОСТИ НА П РЕД П РИ ЯТ И ЯХ . В  У Ч Р ЕЖ Д ЕН И Я Х  И  

О РГАН И ЗАЦ И ЯХ.

Рабога по обеспечению пожарной безопасности может быть успеш
ной, если к ней привлекаются широкие массы рабочих, служащих и ин
женерно-технических работников. Для этого на каждом объекте создается 
пожарно-техническая комиссия, которая назначается приказом руководи
теля объекта. Возглавляет эту комиссию главный инженер, технический 
руководитель или первый заместитель руководителя.

Задачи пожарно-технической комиссии:
выявление нарушений противопожарных правил и неисправно

стей, способствующих возникновению пожаров, и разработка совместно 
спожарной охраной мероприятий по их устранению;

— разработка противопожарного режима на объекте и участие в про
ведении пожарно-профилактических мероприятий;

проведение массовой разъяснительной работы среди служащих, 
рабочих и инженерно-технических работников по соблюдению противо
пожарного режима и правил.

Для выполнения этих задач пожарно-техническая комиссия проводит 
осмотры всех производственных помещений, электрооборудования, вен
тиляции, отопления и т.д., выявляет нарушения и устанавливает сроки их 
устранения; участвует в разработке противопожарных инструкций; про
водит общественные осмотры противопожарного состояния цехов, скла
дов, отделов, лабораторий и т.д.

241



Рис. 25. Современная экипировка сотрудников 
пожарной безопасности

Контрольные вопросы:

1. Функции пожарного надзора в РУз;
2. Обязанности работников в обеспечении пожарной безопасности;
3. Задачи пожарно-технической комиссии
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ГЛ А ВА  5. О К А ЗА Н И Е  П ЕРВО Й  М ЕД И Ц И Н С КО Й  
П О М О Щ И

Овладение знаниями и навыками по оказанию первой медицинской 
помощи при травмах необходимо всему населению, так как несчастный 
случай, вызвавший повреждение, может произойти в любом месте и в 
любое время, и оттого, насколько правильно и своевременно оказана пер
вая помощь пострадавшему, зависит его дальнейшая судьба и здоровье.

При стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и в военное время 
нарушения жизнедеятельности, травмы, повреждения становятся массо
выми, поэтому для оказания первой помощи привлекается все население.

С ТРО ЕН И Е TEJIA  Ч ЕЛ О ВЕКА

Дыхательная система осуществляет газообмен между организмом 
человека и воздухом. Она включает в себя воздухоносные пути и легкие, в 
которых и происходит процесс газообмена.

Строение дыхательной системы:

1- носовая полость; 2 - ротовая полость; 3 - я зы чо к ; 4 - язы к ; 5 - глот
ка; 6 - надгортанник; 7 - черпаловидный хрящ; 8 - гортань; 9 - пище
вод; 10- трахеи; 11 - верхушка легкого; 12,17 - левое и правое легкое; 
13,16 - бронхи; 14,15 - альвеолы; 18 - полость трахеи; 19 - перстневид
ный хрящ; 20 - щитовидный хрящ; 21 - подъязычная кость; 22 - ниж
няя челюсть; 23 - преддверие рта; 24 - ротовое отверстие; 25 - твердое

небо.
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Воздухоносные пути начинаются носовой полостью, далее следуют 
гортань, трахея, бронхи. Воздух через наружные отверстия (ноздри) по
ступает в полость носа, которая разделена костно-хрящевой перегородкой 
на две половины. В каждой половине имеются три носовые раковины. 
Полость носа через внутренние отверстия сообщается с носог лоткой.

Далее воздух попадает в гортань, которая состоит из нескольких 
хрящей укрепленных связками, и подъязычной кости. От отростков чер
паловидных хрящей к внутренней поверхности щитовидного хряща про
тягиваются голосовые связки, между которыми находится голосовая 
щель.

Гортань на уровне 6-7 шейного позвонка переходит в дыхательное 
горло - трахею. Она состоит из 16-20 хрящевых полуколец, объединенных 
сзади соединительнотканной перепонкой. Нижний конец грахеи делится 
на два главных бронха. Они многократно ветвятся, образуя бронхиальное 
дерево, Самые тонкие веточки называются бронхиолами. Бронхиолы пе
реходят в альвеолярные ходы, на стенках которых находятся многочис
ленные тонкостенные выпячивания - альвеолы, оплетенные капиллярами.

Легкие занимают почти весь объем грудной полости и представляют 
собой упругие губчатые органы, богатые эластичными волосками и густо 
пронизанные кровеносными сосудами.

В  центральной части легких располагаются корни легких, куда вхо
дят бронх, легочная артерия, нервы, а выходят легочные вены. Правое 
легкое делится бороздами на гри доли, левое - на две. Снаружи легкие 
покрыты плеврой, которая состоит из двух листков. Между этими лист
ками находится плевральная полость с небольшим количеством жидко
сти, уменьшающая трение листков при дыхательных движениях легких.

Система кровообращения включает в себя сердце и кровеносные 
сосуды. Сердце - главный орган кровообращения, ритмические сокраще
ния которого обуславливают движение крови. Сосуды, по которым кровь 
выносится из сердца и поступает к органам, называются артериями, а со
суды, приносящие кровь к сердцу, - венами. Сердце - четырехкамерный 
мышечный орган, располагающийся в грудной полости. В сердце разли
чают правое предсердие, правый желудочек, левое предсердие, левый же
лудочек. В  правое предсердие по верхней и нижней полым венам посту
пает венозная кровь. Пройдя через правое предсердно-желудочковое от
верстие, по краям которого укреплен трехстворчатый клапан, кровь попа
дает в правый желудочек, а из него - в легочные артерии. В левое пред
сердие впадают легочные вены, несущие артериальную кровь. Она прохо
дит левое предсердно-желудочковое отверстие, по краям которого при
крепляется двустворчатый клапан, попадает в левый желудочек, а из него 
в самую большую артерию - аорту.
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I - полые немы; 2 - правое предсердие; 3 - правый желудочек;
4 - аорта; 5 - легочные артерии; 6 - легочные вены; 7 - левое предсер

дие; 8 - левый желудочек

Схема кровообращения человека:

I - капиллярная сеть верхней части тела; 2 - аорта; 3 - верхняя полян 
вена; 4 - правое предсердие; 5 - лимфатический проток; 6 - легочная 
артерия; 7 - легочные вены; 8 - капиллярная сеть легкого; 9 - левый 

желудочек; 10 - чревный ствол; И  - печеночная вена;
12 - капилляры желудка; 13 - капиллярная сеть печени; 14 - верхняя 

и нижняя брыжеечные артерии; 15 - воротная вена;
16 - нижняя полая вена; 17 - капилляры киш ечника ; 18 - вну трения 
подвздошная артерия; 19 - наружная подвздошная артерия; 20 - ка

пиллярная сеть нижнеи части гела.
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Учитывая особенности строения, функции сердца и кровеносных со
судов, в теле человека различают два круга кровообращения - большой и 
малый.

Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке и 
оканчивается в правом предсердии. Из левого желудочка отходит аорта, 
которая образует дугу, а затем направляется вниз вдоль позвоночника. Та 
часть аорты, которая находится в грудной полости, называется грудной 
аортой, а расположенная в брюшной полости - брюшной аортой. От дуги 
аорты и грудной части отходят сосуды, идущие к голове, органам грудной 
полости и верхним конечностям. От брюшной аорты сосуды отходят к 
внутренним органам. В  поясничном отделе брюшная аорта разветвляется 
на подвздошные артерии нижних конечностей. В тканях кровь отдает ки
слород, насыщается диоксидом углерода и возвращается по венам от 
верхней и нижней частей тела, образующих крупные верхнюю и нижнюю 
полые вены, впадающие в правое предсердие. Кровь от кишечника и же
лудка оттекает к печени, образуя систему воротной вены, и в составе пе
ченочной вены поступает в нижнюю полую вену.

Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке и 
оканчивается в левом предсердии. Из правого желудочка выходят легоч
ные артерии, несущие венозную кровь в легкие. Здесь легочные артерии 
распадаются на сосуды более мелкого диаметра, переходящие в мельчай
шие капилляры, густо оплетающие стенки альвеол, в которых происходит 
обмен газов. После этого кровь, насыщенная кислородом (артериальная), 
оттекает по четырем легочным венам в левое предсердие.

К пищ еварительной системе относятся полость рта, глотка, пище
вод, желудок, тонкая и толстая кишки, печень, поджелудочная железа. 
Полость рта, глотка и начало пищевода расположены в области толоиы и 
шеи в трудной полости лежит большая часть пищевода, он помещен поза
ди трахеи и сердца. Конечная часть пищевода располагается в брюшной 
полости, где переходит в желудок. Желудок помещается в верхней части 
брюшной полости под диафрагмой и печенью. Три четверти желудка на
ходятся в левой подреберной области. В правой подреберной области рас
полагается печень. Тонкий кишечник расположен в средней области жи
вота, книзу от желудка, и достигает входа в полость таза. Начальным от
делом тонкого кишечника является двенадцатиперстная кишка.

Толстая кишка следует за тонкой кишкой и является конечным отде
лом пищеварительной системы.

Функция пищеварительной системы заключается в механической и 
химической обработке пищи, поступающей в организм, всасывании пере
работанных и выделении невсосавшихся и непереработанных веществ.
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V 1

2

7

1 - пищевод; 2 - желчный проток; 3 - желудок; 5 - толстая киш ка; 6 - 
прямая киш ка; 7 - печень; 8 - тонкая ки ш ка; 9 - червеобра зный от

росток.

Зрительный анализатор включает в себя глаз - орган зрения, вос
принимающий световые раздражения, зрительный нерв и зрительные цен
тры. расположенные в коре головного мозга.

Схема строения глаза человека:
1 - ресничная мыш ца; 2 - радужная оболочка; 3 - водянистая влага; 

4 - зрачок; 5 - роговица; 6 - хрусталик; 7 — стекловидное тело; 8 - 
сетчатка; 9 —зрительный нерв
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Глаз, или глазное яблоко, имеет шаровидную форму и помещается в 
костной воронке - глазнице. Спереди он защищен веками. По свободному 
краю века растут ресницы, которые защищают глаз от попадания в него 
частиц пыли. У верхненаружного края глазницы расположена слезная 
железа, выделяющая слезную жидкость, омывающую глаз. Глазное ябло
ко имеет несколько оболочек, одна из которых - наружная - склера, или 
белочная оболочка (белого цвета).

В передней части глазного яблока она переходит в прозрачную рого
вицу. Под белочной оболочкой расположена

сосудистая оболочка, состоящая из большого количества сосудов.
В переднем отделе глазного яблока сосудистая оболочка переходит в 

ресничное тело и радужную оболочку (радужку). В ней имеется круглое 
отверстие - зрачок. Здесь расположены мышцы, которые изменяют вели
чину зрачка и, в зависимости от этого, в глаз попадает большее или мень
шее количество света. Позади радужки в глазу располагается хрусталик, 
он имеет форму двояковыпуклой линзы. За хрусталиком полость глаза 
заполнена прозрачной желеобразной массой -стекловидным телом. Внут
ренняя поверхность глаза выстлана тонкой, сложной по строению, обо
лочкой - сетчаткой. Она содержит светочувствительные клетки, назван
ные, по их форме, палочками и колбочками. Нервные волокна, отходящие 
от этих клеток, собираются вместе и образуют зрительный нерв.

Роговица и хрусталик обладают светопреломляющей способностью 
Хрусталик может менять свою форму - становиться более или менее вы
пуклым и соответственно сильнее или слабее преломлять лучи света. Бла
годаря этому человек способен отчетливо видеть предметы, расположен
ные на разном расстоянии.

Слуховой анализатор включает в себя ухо, нервы и слуховые цен
тры расположенные в коре головного мозга. В ухе человека различают 
три части: наружное, среднее и внутреннее ухо. Наружное ухо состоит из 
ушной раковины, переходящей в наружный слуховой проход. Наружный 
слуховой проход довольно широкий, но примерно в середине он значи
тельно суживается, и образуется нечто вроде перешейка. Это обстоятель
ство следует иметь в виду при извлечении из уха инородного тела. На
ружный слуховой проход покрыт кожей, которая имеет волосы и сальные 
железы, называемые серными. Ушная сера играет защитную роль.

За слуховым проходом начинается среднее ухо, его наружной стен
кой является барабанная перепонка.

За ней располагается барабанная полость. Внутри этой полости име
ются три слуховые косточки - молоточек, наковальня и стремечко, свя
занные как бы в одну цепь. Барабанная полость не является замкнутой. 
Она сообщается с носоглоткой через слуховую трубку. Внутрь от средне
го уха располагается образование спиралевидной формы, напоминающее 
улитку (орган слуха) и полукружные канальцы с двумя мешочками (орган
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равновесия). Эти органы находятся в плотной кости, имеющей форму пи
рамиды (часть височной кости). В  улитке расположены слуховые клетки. 
Ушная раковина, наружный слуховой проход, барабанная перепонка и 
слуховые косточки проводят звуковые волны к этим клеткам, вызывая их 
раздражение. Чатем слуховое раздражение, преобразованное в нервное 
возбуждение, по слуховому нерву идет в кору головного мозга, где про
исходит высший анализ звуков - возникают слуховые ощущения.

Орган слуха человека:

1 — уш ная раковина: 2 - наруж ны й слуховой проход; 3 -  барабанная 
перепонка; 4 - молоточек; 5 -  наковальня; 6 - слуховая улитка

Выделительная система продуцирует мочу (почки), отводит мочу 
из почек (почечные чашки, лоханка, мочеточники), служит для скопления 
мочи (мочевой пузырь) и выведения мочи из организма (мочеиспуска
тельный канал).

Положение почек:

1 - легкое; 2 - надпочечник; 3 - печень; 4 - почка; 5 - мочеточник; 
6 - тонкая кишка; 7 - толстая киш ка; 8 - селезенка.
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Почка - парный орган. Почки помещаются в поясничной области по 
обе стороны от позвоночного столба. Левая почка располагается несколь
ко выше, чем правая. Верхний конец левой почки находится на уровне 
середины одиннадцатого грудного позвонка, а верхний конец правой поч
ки соответствует нижнему краю этого позвонка. От почек отходят моче
точники. Они имеют форму трубок длиной 30-35 см и шириной до 8 мм. 
Мочеточники впадают в мочевой пузырь, его емкость у взрослого челове
ка до 250-500 мл. Мочевой пузырь расположен в полости малого таза и 
лежит позади лобковых костей. Выведение мочи из мочевого пузыря осу
ществляется рефлекторно мочеиспускательным каналом.

Нервную систему подразделяют на центральную и перифериче
скую .

К  ЦНС относятся спинной и головной мозг.
К  периферической нервной системе относятся корешки, спинно

мозговые и черепные нервы, их ветви, сплетения и узлы. Спинной мозг 
располагается в позвоночном канале и на уровне нижнего края большого 
затылочного отверстия переходит в головной мозг. На уровне позвонков 
от спинного мозга отходят корешки, из которых затем формируются 
спинномозговые нервы (31 пара).

В головном мозге различают два полушария, таламическую область, 
гипоталамус, средний мозг, задний мозг, включающий в себя мост и моз
жечок, продолговатый мозг.

Отделы ЦНС осуществляют регуляцию функций всех систем, аппа
ратов, органов и тканей организма посредством периферической нервной 
системы. Периферическая нервная система включает в себя 12 пар череп
но-мозговых нервов, узлы и нервы вегетативной нервной системы, нерв
ные сплетения.

5.2. ОКА ЗА Н И Е П Е Р В О Й  М ЕДИ Ц ИН СКО Й  ПО М О Щ И

В порядке оказания первой медицинской помощи предусмотрено вы
полнение следующих мероприятий:

1. Временная остановка кровотечения:
прижатие артерии на протяжении;
придание поврежденной конечности или части туловища возвышен

ного положения;
наложение жгуга (закрутки);
наложение давящей повязки;
фиксация конечности в положении максимальногосгибания или раз

гибания.
Простейшие противошоковые мероприятия:
введение под кожу раствора морфина (промедола,пантопона) из 

шприц-тюбика;
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принятие внутрь (дать выпить) морфийно-водоч-ной смеси (ампула 
морфина на 50— 100 мл водки); 

горячий кофе, чай;
согревание (укутывание) пострадавшего;
манипуляции, уменьшающие боль, —  наложениеповязки, иммобили

зация, остановка кровотечения и др.
Иммобилизация (обездвиживание) поврежденнойчасти тела (чаще 

конечностей) при переломах костей,обширных повреждениях мягких тка
ней (открытых изакрытых), ожоговых ранах; при синдроме длительногос- 
давления (раздавливания).

Профилактика раневой инфекции:
наложение асептической повязки на рану, ожоговую поверхность, 

участок отморожения;
наложение окклюзионной повязки при пневмотораксев
5. При синдроме длительного сдавления (раздавливания) конечно

стей:
— тугое бинтование части туловища или конечностиот периферии к 

центру;
иммобилизация шинами или подручными сред-ствами; 

применение холода (обкладывание снегом, льдом); 
перечисленные в п. 2 простейшие противошоковыемероприятия; 
эвакуация на носилках,
6. Борьба с асфиксией и простейшие реанимационныемероприятия: 
фиксация языка, выдвигание нижней челюсти;
искусственная вентиляция легких (изо рта в рот;изо рта в нос); 
закрытый (непрямой) массаж сердца.

О С М О ТР ПОС Т Р А Д А В Ш ЕГ О

Находясь в пассивном положении, пострадавший неподвижен, не 
может самостоятельно изменить принятую позу, голова и конечности 
свешиваются. Такое положение бывает при бессознательном состоянии. 
Вынужденное положение пострадавший принимает для облегчения тяже
лого состояния, ослабления болей; например, при поражении легких, 
плевры он вынужден лежать на пораженной стороне. Положение лежа на 
спине пострадавший принимает преимущественно при сильных болях в 
животе; при поражении почек некоторые пострадавшие держат ногу (со 
стороны поражения) согнутой в тазобедренном и коленном суставе, так 
как при этом боли ослабляются. Основными показателями жизнедеятель
ности организма являются сохраненное дыхание и сердечная деятель
ность.
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П РИ ЗН А КА М И  A H  M ill

- Наличие сохраненного дыхания. Его определяют по движению 
грудной клетки и живота, запотеванию зеркала, приложенного к носу и 
рту, движению комочка ваты или бинта, поднесенного к ноздрям:

- Наличие сердечной деятельности. Его определяют путем прощупы
вания пульса - толчкообразных, периодических колебаний стенок пери
ферических сосудов. Определить пульс можно на лучевой артерии, рас
полагающейся под кожей между шиловидным отростком лучевой кости и 
сухожилием внутренней лучевой мышцы. В  rex случаях, когда нельзя 
исследовать пульс на лучевой артерии, его определяют либо на сонной 
или височной артерии, либо на ногах (на тыльной артерии стопы и задней 
берцовой артерии). Обычно частота пульса у здорового человека 60-75 
уд./мин, ритм пульса правильный, равномерный, наполнение хорошее (о 
нем судят путем сдавливания пальцами артерии с различной силой). 
Пульс учащается при недостаточности сердечной деятельности в резуль
тате травм, при кровопотере, во время болевых ощущений. Значительное 
урежение пульса происходит при тяжелых состояниях (черепно-мозговая 
травма):

- Наличие реакции зрачков на свет. Его определяют путем направле
ния на глаз пучка света от любого источника; сужение зрачка свидетель
ствует о положительной реакции. При дневном свете эта реакция прове
ряется следующим образом: закрывают глаз рукой на 2-3 мин, затем бы
стро убирают руку; если зрачки сужаются, то это свидетельствует о со
хранении функций головного мозга.

Отсутствие всего названного выше является сигналом к немедлен
ному проведению реанимационных мероприятий (искусственное дыха
ние, непрямой массаж сердца) до восстановления признаков жизни. Про
ведение оживления пострадавшего становится нецелесообразным через 
20-25 мин после начала реанимации при условии отсутствия признаков 
жизни.

П РИ ЗН А КИ  С М ЕРТ И

Наступлению биологической смерти - необратимому прекращению 
жизнедеятельности организма - предшествуют агония и клиническая 
смерть.

Агония характеризуется затемненным сознанием, отсутствием пуль
са, расстройством дыхания, которое становится неритмичным, поверхно
стным, судорожным, снижением артериального давления. Кожа становит
ся холодной, с бледным или синюшным отгенком. После агонии наступа
ет клиническая смерть.
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Клиническая смерть - состояние, при котором отсутствуют основные 
признаки жизни - сердцебиение и дыхание, но еще не развились необра
тимые изменения в организме. Клиническая смерть длится 5-8 минут. 
Данный период необходимо использовать для оказания реанимационных 
мероприятий. По истечении этого времени наступает биологическая 
смерть.

Признаками смерти являются:
- отсутствие дыхания:
- отсутствие сердцебиения;
- отсутствие чувствительности на болевые и термические раздражи

тели;
- снижение температуры тела;
- помутнение и высыхание роговицы глаза;
- отсутствие рвотного рефлекса;
- трупные пятна сине-фиолетового или багрово-красного цвета на 

коже лица, груди, живота;
- трупное окоченение, проявляющееся через 2-4 ч после смерти.
Окончательное решение о смерти пострадавшего принимается в ус

тановленном законом порядке.
Травма - нарушение целости ткани под воздействием внешних фак

торов. Травмы бывают механическими, физическими, химическими био
химическими, психическими.

Ушиб - механическое нарушение мягких тканей без повреждения 
кожи месте ушиба появляются боль, припухлость, кровоподтек, скопле
ние крови. При ушибе грудной клетки нарушается дыхание. Ушиб живота 
может привести к разрыву печени, селезенки, кишечника, внутреннему 
кровотечению. Ушиб головы вызывает черепно-мозговую травму.

Раны - повреждения тканей организма вследствие механического 
воздействия, сопровождающиеся нарушением целости кожи и слизистых 
оболочек. Различают колотые, ушибленные, резаные, огнестрельные, 
укушенные раны. Они сопровождаются кровотечением, болью, наруше
нием функции поврежденного органа и могут осложняться инфекцией.

Первая помощь. При наличии артериального кровотечения осущест
вить мероприятия по его временной остановке. Из раны удалить куски 
одежды, крупные инородные тела. Волосы вокруг раны выстричь ножни
цами. Кожу вокруг раны обработать спиртом и зеленкой (1 %  раствор 
бриллиантовой зелени). Наложить ватно-марлевую повязку из индивиду 
ального пакета (можно наложить на рану несколько стерильных салфеток, 
накрыть их стерильной ватой и прибинтовать). Для укрепления повязок на 
голове удобно пользоваться сетчатым бинтом. При обширных глубоких 
ранах нужно обеспечить покой травмированной конечности: руку подве
сить на косынке или прибинтовать к туловищу, ногу иммобилизовать 
транспортной шиной. Повязки на туловище и животе лучше всего делать

253



по типу повязок-наклеек (салфетки укрепить бинтом или лейкопласты
рем). При сильной боли ввести 1-2 мл 2% раствора промедола внутримы
шечно или ненаркотические обезболивающие средства (трамал и др.).

Обморок - внезапно возникающая кратковременная утрата сознания. 
Проявляется резкой бледностью кожи, глаза блуждают и закрываются 
пострадавший падает; зрачки суживаются, потом расширяются, на свет не 
реагируют. Конечности холодные на ощупь, кожа покрыта липким потом, 
пульс редкий, слабый; дыхание редкое, поверхностное. Приступ длится от 
нескольких секунд до 1-2 мим, затем следует быстрое и полное восста
новление сознания.

Первая помощь. Пострадавшего уложить на спину с несколько отки
нутой назад головой, расстегнуть воротник, обеспечить доступ свежего 
воздуха. К  носу поднести ватку, смоченную нашатырным спиртом, об
рызгать лицо холодной водой, согреть ноги или растереть их.

Коллапс - тяжелое, угрожающее жизни состояние, характеризую
щееся резким снижением артериального и венозного давления, угнетени
ем деятельности ЦНС. Коллапс может наступить при резкой кровопотерс, 
недостатке кислорода, нарушении питания, травмах, отравлениях. При 
коллапсе кожа бледнеет, покрывается липким холодным потом, конечно
сти приобретают мраморно-синий цвет, вены спадают и становятся нераз
личимыми под кожей. Глаза западают, черты лица заостряются. Артери
альное давление резко падает, пульс едва прощупывается или отсутству
ет. Дыхание учащенное, поверхностное, иногда прерывистое. Может на
ступить непроизвольное мочеиспускание и опорожнение кишечника.
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Больной вял, сознание затемнено, а иногда отсутствует полностью. Пер
вая помощь. Пострадавшего уложить на спину без подушки, нижнюю 
часть туловища и ноги несколько приподнять, дают понюхать нашатыр
ный спирт. К  конечностям приложить грелки, при сохраненном сознании 
дать пострадавшему крепкий горячий чай. Необходима срочная госпита
лизация. Кома - бессознательное состояние, когда отсутствуют реакции на 
внешние раздражители (словесное, болевое воздействие и т.д.). Причины 
комы могут быть различными (нарушение мозгового кровообращения, 
повреждения печени, почек, отравление, травма). Травматическая кома 
может возникнуть при тяжелом сотрясении головного мозга. Бессозна
тельное состояние длится от нескольких минут до 24 ч и дольше. При ос
мотре отмечаются бледность лица, медленный пульс, рвота, нарушение 
или отсутствие дыхания, непроизвольное мочеиспускание, при ушибе 
мозга к этому добавляется паралич.

Первая помощь. Освободить дыхательные пути от слизи, рвотных 
масс, инородных тел. Провести искусственное дыхание методами “ рот в 
par", "рот в нос” . Необходима срочная госпитализация.

Первая помощь при кровотечениях.
Кровотечение может быть наружным или внутренним. Различают так 

же артериальное, венозное и капиллярное кровотечения. Остановку кро
вотечения проводят подготовленные люди различными способами в зави
симости от типа поврежденного сосуда. При артериальном кровотечении 
используют точечное прижатие сосуда и наложение жгута (не более чем 
на 1час), при венозном - наложение тугой повязки и поднятие повреж
денного участка тела выше уровня сердца, и при капиллярном - стериль
ную повязку.

Первая помощь при переломах.
Перелом - внезапное нарушение целости кости. Переломы бывают 

открытыми и закрытыми.
Открытые переломы - это переломы, при которых имеется рана в зо

не перелома и область перелома сообщается с внешней средой. Они могут
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представлять собой опасность для жизни вследствие частого развития 
шока, кровопотери, инфицирования.

Первая помощь. На рану в области перелома наложить стерильную 
повязку. Ввести обезболивающее средство. Категорически запрещается 
вправлять пальцами в рану отломки костей. При обильном кровотечении 
наложить жгут. Транспортировать пострадавшего в лечебное учреждение 
на носилках в положении лежа на спине. Закрытые переломы - это пере
ломы, при которых отсутствует рана в зоне перелома. Характерными 
внешними признаками закрытых переломов являются нарушение прямо
линейности и появление "ступеньки” в месте перелома. Отмечаются не
нормальная подвижность, боль, хруст отломков, припухлость.

Первая помощь. Обездвижить место перелома, наложить шину, вве
сти обезболивающее средство, доставить пострадавшего в лечебное учре
ждение. (Иммобилизацию следует производить поверх одежды). Люди, 
перенесшие травму головы (или позвоночника), могут иметь значитель
ные нарушения физического или неврологического характера, такие как 
паралич, речевые нарушения, проблемы с памятью, а также психические 
расстройства. Многие пострадавшие остаются инвалидами на всю жизнь.

Сердечно-легочная реанимация.
Специально обученные члены группы по оказанию первой доврачеб

ной медицинской помощи в случае обнаружения пострадавших с отсутст
вием дыхания и пульса (в интервале до 5 минут после остановки дыхания 
и пульса) срочно приступают к сердечно-легочной реанимации. Они про
водят искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до восстановле
ния этих функций у пострадавшего или до приезда бригады скорой по
мощи.

Чтобы вдуть "воздух своего выдоха" в легкие пострадавшего, спаса
тель вынужден касаться своими губами его лица. Из гигиенических и эти
ческих соображений наиболее рациональным можно считать следующий 
прием, состоящий из нескольких операций: 1) взять носовой платок или 
любой другой кусок ткани (лучше марли); 2) прокусить отверстие в сере
дине марли;3) расширить его пальцами до 2-3 см; 4) наложить ткань от
верстием на нос или рот пострадавшего (в зависимости от выбора способа
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искусственного дыхания); 5) плотно прижаться своими губами к лицу 
пострадавшего через марлю, а вдувание проводить через отверстие в ней.

Искусственное дыхание изо рта в рот. Спасатель стоит сбоку от голо
вы пострадавшего (лучше слева). Если пострадавший лежит на полу, то 
приходится стать на колени. Быстро очищает рот и глотку пострадавшего 
от рвотных масс. Если челюсти пострадавшего плотно сжаты, то раздви
гает их. Затем, положив одну руку на лоб пострадавшего, а другую на 
затылок, иереразгибает (то есть откидывает назад) голову пострадавшего, 
при этом рот, как правило, открывается. Спасатель делает глубокий вдох, 
слегка задерживает свой выдох и, нагнувшись к пострадавшему, полно
стью герметизирует своими губами область его рта, создавая как бы не
проницаемый для воздуха купол над ротовым отверстием пострадавшего. 
При этом ноздри пострадавшего нужно закрыть большим и указательным 
пальцами руки, лежащей на его лбу, или прикрыть своей щекой, что сде
лать гораздо труднее. Отсутствие герметичности - частая ошибка при ис
кусственном дыхании. При этом утечка воздуха через нос или углы рта 
пострадавшего сводит на нет все усилия спасателя. После герметизации 
спасатель делает быстрый, сильный выдох, вдувая воздух в дыхательные 
пути и легкие пострадавшего. Выдох должен длиться около 1 с и по объе
му достигать 1,0-1,5 л. чтобы вызвать достаточную стимуляцию дыха
тельного центра. При этом необходимо непрерывно следить за тем, хоро
шо ли поднимается грудная клетка пострадавшего при искусственном 
вдохе. Если амплитуда таких дыхательных движений недостаточна - зна
чит мал объем вдуваемого воздуха или западает язык. После окончания 
выдоха спасатель разгибается и освобождает рот пострадавшего, ни в ко
ем случае не прекращая переразгибания его головы, иначе язык западет и 
полноценного самостоятельного выдоха не будет. Выдох пострадавшего 
должен длиться около 2 с, во всяком случае лучше, чтобы он был вдвое 
продолжительнее вдоха. В паузе перед следующим вдохом спасателю 
нужно сделать 1-2 небольших обычных вдоха-выдоха "для себя". Цикл 
повторяется с частотой 10-12 в минуту. При попадании большого количе
ства воздуха не в легкие, а в желудок, вздутие последнего затруднит спа
сение пострадавшего. Поэтому целесообразно периодически освобождать 
его желудок от воздуха, надавливая на эпигастральную (подложечную) 
область.

Массаж сердца - механическое воздействие на сердце после его ос
тановки с целью восстановления деятельности и поддержания непрерыв
ного кровотока до возобновления работы сердца. Показаниями к массажу 
сердца являются все случаи его остановки. 11ризнаки внезапной остановки 
сердца - резкая бледность, потеря сознания, исчезновение пульса на сон
ных артериях, прекращение дыхания или появление редких, судорожных 
вдохов, расширение зрачков. Существуют два основных вида массажа 
сердца: непрямой, или наружный (закрытый), и прямой, или внутренний 
(открытый).
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Найдите правильное положение для рук: - нащупайте пальцами уг
лубление на нижнем крае грудины и держите свои два пальца в этом мес
те; - положите основание ладони другой руки на грудину выше того мес
та, где расположены пальцы; - снимите пальцы с углубления и положите 
ладонь первой руки поверх другой руки; - не касайтесь пальцами грудной 
клетки.

Непрямой массаж сердца основан на том, что при нажатии на грудь 
спереди назад сердце, расположенное между грудиной и позвоночником, 
сдавливается настолько, что кровь из его полостей поступает в сосуды. 
После прекращения надавливания сердце расправляется и в полости его 
поступает венозная кровь. Непрямым массажем сердца должен владеть 
каждый человек. При остановке сердца его надо начинать как можно ско
рее. Наиболее он эффективен, когда начат немедленно после остановки 
сердца. Для этого пострадавшего укладывают на плоскую твердую по
верхность - землю, пол, доску (на мягкой поверхности, например, посте
ли, массаж сердца проводить нельзя). Спасатель становится слева или 
справа от пострадавшего, кладет ладонь ему на грудь таким образом, что
бы основание ладони располагалось на нижнем конце грудины. Поверх 
этой ладони помещает другую для усиления давления и сильными, резки
ми движениями, помогая себе всей тяжестью тела, осуществляет быстрые 
ритмичные толчки с частотой один раз в секунду. Грудина при этом 
должна прогибаться на 3-4 см, а при широкой грудной клетке - на 5-6 см. 
Для облегчения притока венозной крови к сердцу ногам пострадавшего 
придают возвышенное положение.

При проведении непрямого массажа соблюдайте следующие прави
ла:- при проведении надавливаний плечи спасателя должны находится 
над его ладонями;- надавливания на грудину проводятся на глубину 4-5 
см;- за 10 секунд следует делать приблизительно 15 надавливаний (от 80 
до 100 надавливаний в минуту);- производить надавливания плавно по 
вертикальной прямой, постоянно удерживая руки на грудине;- не делать 
раскачивающих движений во время проведения процедуры (это снижает 
эффективность надавливаний и напрасно расходует ваши силы);- прежде 
чем начинать следующее надавливание, дайте грудной клетке подняться в 
исходное положение.

258



.4.3. М ЕТО Д Ы  ТРАН СП О РТИ РО ВКИ  П О С ТРА Д А ВШ И Х

Иногда необходимо переместить пострадавшего, потому что место, в 
котором он находится может быть опасным.

1. Для вашей собственной безопасности не забудьте подниматься, 
разгибая колени, держа вашу спину прямо, и отталкиваясь ногами

2. Несите груз вблизи Вашего тела.
3. Поднимайте или несите посильный груз.
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Сотрясение головного мо ла На спине
Травмы передней ч:
Повреждение позвоночника
Переломы костей газа , и 
конечностей
Шоковое состояние
Травмы органов
Травмы груди

i l l " ’ I id d l4'̂ ' • ФУ?'
.. jj :Г ..

L‘ r̂' травмированной Horoi
Острые хирургические заболевания 
(аппендицит, прободная язва. На спине 
ущемленная грыжа)

iia  живот» с валиком под 
повой ■

На спине
На спине 

№  , ,

На спине 
;СПИНе 

11а спине
На спине, с валиком,,под

В

WKr *
На животе или правом 

Гравмы спины боку

Травмы затылочной части головы На животе
Полусидячее положение 

Травмы шеи со склоненной на грудь
головой

Ампутированная верхняя конечность 0 поднято" HHLp4

Травмы глаза, груди, дыхательных ^  
путей

vr.‘ t¥ '
Ушибы, порезы, ссадины
Травмы 
тыльноГ
Травмы плечевого пояса

Сида

Сидя
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Н О Р М А Т И В Н О - П Р А В О В Ы Е  А К Т Ы  В  О Б Л А С Т И  
БЕЗО П А С  Н О С Т И  Ж И З Н Е Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

ЗАКОН
РЕС ПУБЛИ КИ  УЗБЕКИСТАН

20.08.1999 г.
N 824-1

О ЗАЩ И ТЕ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 

ОТ Ч РЕЗВЫ Ч А Й Н Ы Х  СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХН О ГЕН Н О ГО  

ХА РА КТЕРА

Введен в действие Постановлением КМ РУз 
от 20.08.1999 г. N 825-1

I. Общие положения (Статьи 1-5).
II. Система обеспечения защиты от чрезвычайных ситуации (Статьи 

6-14). ' .
III. Права и обязанности граждан (Статьи 15-19).
IV. Ликвидация чрезвычайных ситуаций (Статьи 20-25).
V. Заключительные положения (Статьи 26-27).

I. О БЩ И Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

Статья I . Цель настоящего Закона.
Статья 2. Основные понятия.
Статья 3. Законодательство в области защиты.от чрезвычайных си

туаций.
Статья 4. Основные принципы защиты
Статья 5. Информация в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

СТАТЬЯ I. ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и имеет целью
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предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, сни
жение потерь от чрезвычайных ситуаций и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций.

СТА ТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В  настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 
чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, катастрофы, опасного природного яв
ления, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или по
влекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окру
жающей природной среде, значительные материальные потери и наруше
ние условий жизнедеятельности людей;

зашита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - сис
тема мер, способов, средств, совокупность действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возмож
ное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 
природной среде и материальных потерь в случае их возникновения;

ликвидация чрезвычайных ситуаций - комплекс аварийно- спаса
тельных и других неотложных работ, проводимых при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и направленных на спасение жизни и сохранение 
здоровья*шодей, снижение размеров ущерба окружающей природной сре
де и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных 
ситуаций и прекращение действия опасных факторов.

СТА ТЬИ ЗАКОНОДА ТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ 
ЧРЕ ЗВЫ ЧА ИНЫХ ( И ТУ А ЦИЙ

Законодательство в области защиты населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций состоит из настоящего Закона и иных актов законода
тельства.

Отношения в области защиты населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций в Республике Каракалпакстан регулируются так же законо
дательством Республики Каракалпакстан.

F-сли международным договором Республики Узбекистан установле
ны иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Рес
публики Узбекистан в области защиты населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций, то применяются правила международного договора.
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СТАТЬЯ 4. О С Н О ВН Ы Е П РИ Н Ц И П Ы  ЗА Щ И ТЫ

Основными принципами - защиты населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций являются:

- гуманизм, приоритетность жизни и здоровья человека;
- гласность;
- своевременность и достоверность информации;
- превснтивность мер по защите от чрезвычайных ситуаций.

СТАТЬЯ 5. ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Информация в области зашиты населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций является открытой, если иное не предусмотрено зако
ном.

Органы государственной власти и управления, органы самоуправле
ния граждан, а также руководители предприятий, учреждений и организа
ций обязаны своевременно и достоверно информировать население через 
средства массовой информации и по иным каналам о состоянии защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по 
обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвы
чайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них.

Сокрытие, несвоевременное представление либо представление 
должностными лицами заведомо ложной информации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций влечет за собой ответ
ственность в соответствии с законодательством.

Порядок обеспечения информацией в области защиты от чрезвычай
ных ситуаций определяется законодательством.

II. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Статья 6. Государственная система предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях

Статья 7. Полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций

Статья 8. Специально уполномоченный орган государственного 
управления по защите от чрезвычайных ситуаций

Статья 9. Обязанности министерств и ведомств в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций

Статья 10. Полномочия местных органов государственной власти в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций
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Статья 11. Обязанности предприятий, учреждений и организаций в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций

Статья 12. Участие органов самоуправления граждан в предупрежде
нии и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Статья 13. Участие общественных объединений в предупреждении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Статья 14. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций

СТАТЬИ  6. ГО С У Д А РС Т ВЕН !IА И  СИСТЕМА П РЕД У П РЕЖ Д ЕН И И  
И  Д ЕЙ С Т ВИ Й  В  Ч Р Е ЗВ Ы Ч А Й Н Ы Х  С И ТУА Ц И ЯХ

Государственная система предупреждения и действий в чрезвычай
ных ситуациях состоит из органов управления, сил и средств Совета Ми
нистров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей, районов и 
городов, министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организа
ций.

Структура и порядок функционирования государственной системы 
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях определяются 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

С ТАТЬЯ  7. П О Л Н О М О ЧИ Я КАБИ НЕТА М И Н И С ТРО В  
РЕС П У Б Л И К И  У ЗБЕКИ С Т А Н  В ОБЛАСТИ ЗА Щ И ТЫ  ОТ 

Ч Р Е З В Ы  ЧА Й Н Ы Х  СИ ТУ А Ц И Й

Кабинет Министров Республики Узбекистан:
- обеспечивает создание государственных резервов финансовых и ма

териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
определяет порядок их использования;

- осуществляет финансовое и ресурсное обеспечение сил и средств по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оснащение их 
специальной техникой и другими материально-техническими средствами;

- утверждает Классификацию чрезвычайных ситуаций и определяет 
степень участия органов исполнительной власти в их ликвидации;

- осуществляет контроль за деятельностью министерств, ведомств, 
местных органов исполнительной власти в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательст
вом.
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СТА ТЬЯ 8. СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ 

Ч РЕЗВЫ ЧА ЙНЫХ СИ ТУ А ПИЙ

Специально уполномоченным органом государственного управления 
по защите ог чрешычайн лх ситуаций является Министерство по чрезиы- 
чайнмм ситуациям Республики Узбекистан.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
- разрабатывает и принимает меры по предотвращению чрезвьтй- 

ных ситуаций, защите жизни и здоровья населения, материальных и ку ib- 
турныч ценностей, а также ликвидации последствий и снижению ущерба 
при чрезвычайных ситуациях;

- организует разработку и реализацию целевых программ и научных 
исследований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

- принимает в пределах своей компетенции решения, обязательные 
для исполнения министерствами, ведомствами, предприятиями, учрежде
ниями и организациями, должностными лицами и гражданами,

- организует подготовку органов управления, сил и средсгв защиты 
населения и территорий к действиям в условиях чрезвычайных ситуаци т;

-осуществляет управление силами и средствами по ликвидации чрез
вычайных ситуаций, создаст пункты управления, системы оповещении и 
связи;

- организует проведение аварийно-спасательных и других неотлеж- 
ных работ в условиях чрезвычайных ситуаций;

- осуществляет государственный контроль за выполнением меро
приятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- участвует в проведении государственной экспертизы проектов и 
решений по объектам производственного и социального назначения;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательст
вом.

СТА ТЬЯ ч. ОБЯЗАННО СТИ М И Н И С ТЕРС ТВ И  ВЕД О М СТВ В 
ОБЛАС ТИ ЗА Щ И ТЫ  ОТ Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н Ы Х  СИТУАЦ И Й

Министерства и ведомства в области зашиты от чрезвычайных си
туаций обязаны:

- обеспечивать готсшность подведомственных предприятий, учреж
дении и организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

- разрабатывать и проводить мероприятия по повышению усгойчиы>- 
стн работы отрасли и поднедомственных объектов в условиях чрезвычай
ных ситуаций;
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- представлять на согласование в Министерство по чрезвычайным си
туациям Республики Узбекистан план действий, положения, правила и 
и «струкции по защите от чрезвычайных ситуаций;

- обучать работников подведомственных объектов способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях в составе нсвоенизиропанных 
формирований;

- создавать локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуа
циях и поддерживать их в постоянной готовности;

- предоставлять в установленном порядке информацию о состоянии 
згщиты населения и территорий, а также оповещать работников отрасли 
o(i угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;

- создавать резервы материальных и финансовых ресурсов;
- обеспечивать организацию, финансирование и проведение аварий

ных, спасательных и других неотложных работ на подведомственных объ
ектах производственного и социального назначения и на прилегающих к 
ним территориях в соответствии с планами предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций;

- осуществлять мероприятия по эвакуации особо важных объектов i 
и> персонала в пункты, обеспечивающие продолжение их деятельное!и а 
условиях чрезвычайных ситуаций;

- обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности 
специальных сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций;

- контролировать выполнение требований по вопросам защиты насе
ло-шя и территорий при проектировании, строительстве и реконструкции 
подведомственных объектов;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательст
во и.

Министерства и ведомства на потенциально опасных объектах, перс- 
четь которых устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбе
кистан, вводят штатные должности специалистов по защите населения п 
территорий от чрезвычайных ситуаций. На иных объектах назначаются 
этпетствснные лица.

СТАТЬЯ 10. ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Местные органы государственной власти в области защиты от чрез
вы <айных ситуаций:

- разрабатывают план действий по защите населения и территорий 
при чрезвычайных ситуациях;
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•• осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией 
по защите населения и территорий, а также своевременное оповещен из и 
информирование населения об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

- создают резервы материальных и финансовых ресурсов, осуществ
ляют финансирозание мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

- содействуют повышению устойчивости работы предприятий, учре
ждений и организаций в чрезвычайных ситуациях независимо от их ве
домственной подчиненности;

• осуществляют конт]юль за готовностью сил и средств предприятий, 
учреждений и организаций по предупреждению и ликвидации чрезвыч ш- 
::ых ситуаций;

- организуют постоянную готовность аварийно-спасательных сил (в 
том числе подразделений быстрого реагирования) и специальных форми
рований для осуществления спасательных и других неотложных работ е 
зонах аварий, катастроф, стихийных бедствий;

• организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотлож
ные работы, а также поддерживают общественный порядок при их прове
дении:

- осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательст
вом. ...

СТАТЬЯ II. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ

Предприятия, учреждения и организации в области защиты от чрез
вычайных ситу аций обязаны:

- планировать, финансировать и осуществлять необходимые меры по 
защите работников и объектов производственного и социального назна
чения от чрезвычайных ситуаций;

- декларировать в установленном порядке безопасности» объектов, 
связанных с повышенной опасностью;

- обучать работников способам защиты и действиям в услбвиях чрез
вычайных ситуаций в составе невоенизированных формирований;

- создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные сис
темы оповещения и своевременно извещать работников об угрозе или 
возникновении чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить устойчивое функционирование объектов и жизнедея
тельность работников в чрезвычайных ситуациях;
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- обеспечивать, при необходимости, заблаговременное строительство 
инженерных защитных сооружений и содержать их и постоянной готов- 
но:ти;

- создавать в установленном порядке резерзы материальных и финан
совых ресурсов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

- обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к 
применению сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычан- 
нь х ситуаций;

- обеспечивать проведение аварийно-спасательных работ на подве
домственных объектах в соответствии с планами предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций;

- создавать в установленном порядке специализированные службы и 
фермирования, укомплектовывать их личным составом, техникой и иму
ществом;

- проводить в установленном порядке эвакуационные мероприятия и 
заблаговременно готовить базы для размещения людей;

- предоставлять в установленном порядке информацию в области за
щиты от чрезвычайных ситуаций.

СТА ТЬЯ 12. УЧАСТИЕ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАН В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Органы самоуправления граждан:
- содействуют осуществлению контроля за санитарным и экологиче

ским состоянием населенных пунктов, источников водоснабжения, объек
тов социального и культурного назначения;

- привлекают граждан к ликвидации последствий чрезвычайных си
туаций;

- осуществляют иные меры в соответствии с законодательством.

СТАТЬЯ 13. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ

Общественные объединения могут участвовать в предупреждении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном законода- 
теаьством.

Общественные объединения имеют право получать в установленном 
псрядке от органов государственной власти и управления, предприятий', 
учреждений и организаций информацию об источниках чрезвычайных 
ситуаций и мерах по их устранению.
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СТАТЬЯ 14. МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций осуществ
ляются специальными службами надзора и контроля за стихийными бед
ствиями, техногенными авариями и катастрофами.

Порядок проведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций определяется законодательством.

III. НРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН

Статья 15. Права граждан в области защиты от чрезвычайных ситуа
ций

Статья 16. Обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций

Статья 17. Права и обязанности иностранных граждан и лиц без гра
жданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций

Статья 18. Подготовка населения и специалистов к действиям в чрез
вычайных ситуациях

Статья 19. Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций

СТА ТЬЯ 15. ПРАВА ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Г раждане имеют право:
- на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возник

новения чрезвычайной ситуации;
- на использование средств коллективной и индивидуальной защиты, 

другого имущества местных органов власти, предприятий, учреждений и 
организаций, предназначенных для защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций;

- быть информированными о степени риска, которому они могут под
вергнуться в определенных местах пребывания на территории страны, и о 
мерах необходимой безопасности;

- обращаться в органы государственной власти и управления по во
просам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- на бесплатное медицинское обслуживание, компенсации и другие 
льготы за работу в зонах чрезвычайных ситуаций;

- на получение компенсаций и льгот за вред, причиненный их здоро
вью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных си
туаций;
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- на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в 
связи с заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по за
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, ус
тановленном для работников, инвалидность которых наступила вследст
вие трудового увечья;

- на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибше
го или умершего от увечья или заболевания, полученного при выполне
нии обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в порядке, установленном для членов семьи погибшего от тру
дового увечья.

Порядок и условия государственного социального страхования, виды 
и размеры компенсаций и льгот устанавливаются законодательством.

СТАТЬЯ 16. ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН И ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Граждане обязаны:
- соблюдать меры безопасности, не допускать нарушений производ

ственной и технологической дисциплины, требований экологической 
безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных 
ситуаций;

- изучать основные методы защиты, приемы оказания первой меди
цинской помощи пострадавшим и совершенствовать свои знания и прак
тические навыки;

- информировать соответствующие органы о выявленных признаках 
надвигающихся угроз аварий, бедствий и катастроф, которые могут при
вести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

- знать сигналы предупреждения, правила поведения и порядок дей
ствий в условиях угрозы и наступления чрезвычайных ситуаций, способы 
пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;

- при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно
спасательных и других неотложных работ.

СТАТЬЯ 17. НРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
И Л И Ц  БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Граждане иностранных государств и лица без гражданства, находя
щиеся на территории Республики Узбекистан, имеют права и несут обя
занности в области защиты от чрезвычайных ситуаций наравне с гражда
нами Республики Узбекистан.
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СТАТЬЯ IS. ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
К ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях является 
всеобщим и обязательным в общеобразовательных школах, академиче
ских лицеях, профессиональных колледжах, высших учебных заведениях, 
на производстве и по месту жительства.

Подготовка и переподготовка руководителей и специалистов госу
дарственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуа
циях осуществляется в средних специальных, профессиональных образо
вательных учреждениях и высших учебных заведениях, учреждениях по
вышения квалификации, на курсах, в специальных учебно-методических 
центрах и по месту работы.

Порядок подготовки населения и специалистов к действиям в чрез
вычайных ситуациях определяется Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан.

СТАТЬЯ 19. ПРОПАГАНДА ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ 
Ч РЕЗВЫ 4 4  ЙНЫХ С И ТУ А ЦИЙ

Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций обеспечивается государственными органами, а 
также соответствующими общественными объединениями по защите и 
спасению людей.

Для пропаганды знаний могут использоваться средства массовой ин
формации.

IV. ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Статья 20. Действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций
Статья 21. Определение границ зон чрезвычайных ситуаций
Статья 22. Прекращение работ по ликвидации чрезвычайных ситуа

ций
Статья 23. Состав сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций
Статья 24. Применение сил и средств органов внутренних дел для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций
Статья 25. Привлечение войск и воинских формирований для ликви

дации чрезвычайных ситуаций
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СТАТЬЯ 20. ДЕЙСТВИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ

Действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляются 
силами и средствами предприятий, учреждений и организаций, мини
стерств, ведомств и хокнмиятов, на территории и объектах которых сло
жилась чрезвычайная ситуация. При необходимости дополнительно вы
деляются силы и средства в порядке, установленном Кабинетом Минист
ров Республики У  збекистан.

СТАТЬЯ 21. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ

Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются соответствую
щими руководителями государственных органов, предприятий, учрежде
ний и организаций в соответствии с Классификацией чрезвычайных си
туаций.

СТА ТЬЯ 22. ПРЕКРА Щ ЕНИЕ РА БО Т ПО ЛИ К ВИД А ЦИИ 
Ч РЕЗВЫ Ч А ИНЫХ С И ТУ А ПИЙ

Спасательные, аварийные и другие работы по ликвидации чрезвы
чайных ситуаций прекращаются по решению соответствующих органов.

После ликвидации чрезвычайной ситуации органы государственной 
власти и управления, министерства, ведомства, предприятия, учреждения 
и организации обязаны осуществлять мероприятия по оздоровлению ок
ружающей природной среды, восстановлению жизнедеятельности граж
дан и объектов производственного и социального назначения.

СТА ТЬЯ 23. СОСТАВ СИЛ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 
Ч РЕЗВЫ ЧА ИНЫХ СИТУ А ЦИЙ

Силы для ликвидации чрезвычайных ситуаций состоят из воинских 
специализированных аварийно-спасательных подразделений Министер
ства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, соответствую
щих формирований и подразделений государственных органов, предпри
ятий, учреждений, организаций и общественных объединений. Структура 
указанных подразделений и порядок их применения определяются зако
нодательством.
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СТАТЬЯ 24. ПРИМЕНЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций силы и средства органов 
внутренних дел применяются в соответствии с законодательством.

СТА ТЬЯ 25. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВОЙСК И ВОИНСКИХ 
ФОРМ И РОВ А ПИЙ ДЛЯ Л  И КВ ИДА ЦП И 

Ч РЕЗВЫ Ч А ИНЫХ С И ТУ А ЦИЙ

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций по решению Президента 
Республики Узбекистан могут привлекаться силы и средства Вооружен
ных Сил, других войск и воинских формирований.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликви
дации чрезвычайных ситуаций

Статья 27. Ответственность за нарушение законодательства в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций

СТА ТЬЯ 26. РЕЗЕРВЫ ФИНАНСОВЫХ И МА ТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРС О В ДЛЯ Л И КВ ИД А ЦИИ Ч РЕЗВЫ Ч А ЙИЫХ 

СИТУАЦИЙ

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрез
вычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного их 
привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Порядок создания, использования и восстановления резервов финан
совых и материальных ресурсов определяется Кабинетом Министров Рес
публики Узбекистан.

СТАТЬЯ 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ 

ЧРЕ ЗВЫЧА ИНЫХ С И ТУ А ЦИЙ

Лица, виновные в нарушении законодательства в области защиты на
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, несут ответственность в 
установленном порядке.

Президент
Республики Узбекистан И. Каримов
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ЗАКОН
Р Е С П У Б Л И К И  У З Б Е К И С Т А Н  

26.05.2000 г.
N 80-11

О  Г Р А Ж Д А Н С К О Й  З А Щ И Т Е

Преамбула
I. Общие положения (Статьи 1-5)
II. Руководство гражданской защитой, полномочия государственных 

органов и организаций в области гражданской защиты (Статьи 5-12)
III. Права и обязанности граждан в области гражданской защиты 

(Статьи 13-16)
IV. Службы и силы гражданской защиты (Статьи 17-20)
V. Финансовое обеспечение гражданской защиты.
Объекты и имущество гражданской защиты (Статьи 21-23)

Настоящий Закон определяет основные задачи в области граждан
ской защиты, правовые основы их осуществления, полномочия государст
венных органов, предприятий, учреждений, организаций (далее - органи
зации), права и обязанности граждан Республики Узбекистан, а также си
лы и средства гражданской защиты.

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья I . Основные понятия
Статья 2. Задачи гражданской защиты
Статья 3. Законодательство о гражданской защите
Статья 4. Ответственность за нарушение законодательства в области 

г ражданской защиты
Статья 5. Международное сотрудничество в области гражданской 

защиты

СТАТЬЯ I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
гражданская защита - государственная система мероприятий, про

водимых в целях защиты населения, территорий, материальных и куль
турных ценностей Республики Узбекистан от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий;
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служба гражданской защиты - совокупность функциональных под
разделений, созданных для выполнения специальных мероприятий !раж- 
данской защиты, подготовки сил и средств, для обеспечения действий 
формирований гражданской зашиты;

защитные сооружении - совокупность инженерных сооружений, 
специально предназначенных для защиты населения и производственного 
персонала от современных средств поражения;

силы гражданской защиты - воинские части гражданской защиты, 
территориальные, функциональные и объектовые формирования общего и 
специального назначения, создаваемые для проведения спасательных и 
других неотложных работ.

СТАТЬЯ 2. ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Задачами гражданской защиты являются:
- обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действии или вследствие этих действий;
- подготовка объектов к действиям и способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дейст
вий;

- организация, развитие и поддержание в постоянной готовности сис
тем управления, оповещения и связи;

- проведение комплекса мероприятий по обеспечению устойчивости 
функционирования объектов народного хозяйства;

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные места;

- обеспечение готовности военных формирований гражданской защи
ты;

- проведение мероприятий по обеспечению населения коллективны
ми и индивидуальными средствами зашиты;

- жизнеобеспечение населения при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;

- наблюдение и лабораторный контроль за радиационной, химиче
ской и биологической обстановкой;

- проведение спасательных и других неотложных работ;
- восстановление и поддержание общественного порядка в районах, 

пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих дейст
вий;

- осуществление иных мероприятий по защите населения и террито
рий.
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СТА ТЬЯ 3. ЗАКОН ОДА ТЕЛЬСТВО О ГРАЖДАНСКОЙ 
ЗАЩИТИ

Законодательство о гражданской защите состоит из настоящего Зако
на и иных актов законодательства.

Если международным договором Республики Узбекистан установле
ны иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Рес
публики Узбекистан о гражданской защите, то применяются правила ме
ждународного договора.

СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ЗАЩИТЫ

Лица, виновные в нарушении законодательства в области граждан
ской защиты, несут ответственность в установленном порядке.

СТА ТЬЯ 5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 
ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Сотрудничество Республики Узбекистан с другими государствами и 
международными организациями в области гражданской зашиты осуще
ствляется органами государственной власти и управления в соответствии 
с международными договорами и законодательством.

//. РУКОВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТОЙ, п о л н о м о ч и я  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ 

Г  РАЖ ДА н е к о й  ЗА Щ И ТЫ

Статья 6. Руководство гражданской защитой
Статья 7. Полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан 

в области гражданской защиты
Статья 8. Специально уполномоченный орган государственного 

управления в области гражданской зашиты
Статья 9. Полномочия министерств и ведомств в области граждан

ской защиты
Статья 10. Полномочия органов государственной власти на местах в 

области гражданской защиты
Статья 11. Полномочия организаций в области г ражданской защиты
Статья 12. Участие органов самоуправления граждан в области граж

данской защиты
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СТАТЬЯ 6. РУКО ВО Д СТВО  ГРА Ж Д А Н С КО Й  ЗАЩ ИТОЙ

Общее руководство гражданской защитой Республики Узбекистан 
осуществляет Кабинет Министров Республики Узбекистан.

Премьер-министр Республики Узбекистан является начальником 
гражданской защиты страны.

Управление гражданской защитой Республики Узбекистан возлагает
ся на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.

Руководство гражданской защитой на территориях Республики Кара- 
калпакстан, областей, районов и городов осуществляют соответственно 
Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы 
областей, районов и городов, являющиеся по должности начальниками 
г ражданской защиты.

Руководство гражданской защитой в министерствах, ведомствах и 
организациях осуществляют их руководители, являющиеся по должности 
начальниками гражданской защиты указанных органов и организаций.

Начальнику гражданской защиты в пределах его полномочий предос
тавляется право:

- вводить в действие соответствующие планы гр;1Жданской защиты;
- принимать решения об эвакуации населения, материальных и куль

турных ценностей в безопасные районы;
- издавать директивы, приказы, решения и распоряжения по граждан

ской защите;
- привлекать к проведению мероприятий в области гражданской за

щиты силы и средства подведомственных территорий и организаций;
- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством.
Директивы, приказы, решения и распоряжения начальников граждан

ской защиты по вопросам защиты населения и территорий обязательны 
для исполнения всеми организациями, а также должностными лицами и 
гражданами.

Координация действий по защите населения и территорий от послед
ствий применения современных средств поражения и осуществлению ме
роприятий в области гражданской зашиты возлагается на начальников 
гражданской защиты соответствующих территорий, отраслей и организа
ций.

СТА ТЬЯ  7. П О ЛН О М О ЧИЯ КА БИ Н ЕТА  М И Н И С ТРО В  
РЕС П У БЛ И КИ  УЗБЕКИ С ТА Н  В  О БЛАСТИ  

ГРАЖ Д АН СКО Й  ЗА Щ И ТЫ

Кабинет Министров Республики Узбекистан:
- обеспечивает проведение единой государственной политики в об

ласти гражданской защиты;
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- утверждает план гражданской защиты Республики Узбекистан;
- утверждает основные направления развития и совершенствования 

гражданской защиты, порядок их финансирования и материально-техни
ческого обеспечения;

- руководит разработкой и проведением мероприятий по обеспече
нию устойчивости функционирования экономики государства в мирное и 
военное время;

- определяет порядок отнесения территорий к группам по граждан
ской защите в зависимости от количества проживающего на них населе
ния и наличия организаций, играющих существенную роль в экономике 
государства или влияющих на безопасность населения, а также организа
ций к категориям по г ражданской защите в зависимости от роли в эконо
мике государства или влияния на безопасность населения ;

- определяет порядок перевода системы гражданской защиты на во
енное время, проведения эвакуационных мероприятий;

- определяет порядок создания защитных сооружений и иных объек
тов гражданской защиты, а также условия накопления, хранения и ис
пользования запасов индивидуальных средств защиты, материально
технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- осуществляет контроль за деятельностью государственных органов 
и организаций в области гражданской защиты;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательст
вом.

С ТА ТЬЯ  8. С П ЕЦ И А Л ЬН О  УП О Л Н О М О ЧЕН Н Ы Й  О РГАН  
ГО С У Д А РС ТВЕН Н О ГО  У П РА ВЛ ЕН И Я  В  ОБЛАСТИ  

ГРАЖ Д АН СКО Й  ЗА Щ И Т Ы

Специально уполномоченным органом государственного управления 
в области гражданской защиты является Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Узбекистан.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан:
- разрабатывает основные направления развития и совершенствова

ния гражданской защиты;
- принимает в пределах своей компетенции решения, обязательные 

для исполнения органами государственной власти и управления, органи
зациями, должностными лицами и гражданами;

- разрабатывает проект плана гражданской защиты Республики Узбе
кистан;

- организует управление воинскими частями и формированиями гра
жданской защиты;
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- формирует проект государственного заказа на поставку необходи
мых вооружений, техники, средств защиты и других материально
технических средств в интересах гражданской защиты;

- разрабатывает директивные документы по организации оповещения 
и приведению в готовность системы гражданской защиты;

- обеспечивает боевую и мобилизационную готовность сил и средств 
гражданской защиты;

- организует обучение личного состава и населения в области граж
данской защиты;

- осуществляет государственный контроль за выполнением меро
приятий по гражданской защите;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательст
вом.

СТАТЬИ 9. ПОЛНОМ ОЧИИ М И Н И С ТЕРС ТВ И ВЕД О М СТВ  
В ОБЛАСТИ ГРА Ж Д А Н С КО Й  ЗА Щ И ТЫ

Министерства и ведомства:
- разрабатывают соответствующие планы гражданской защиты и 

осуществляют руководство по их реализации;
- организуют подготовку и обучение работников способам защиты от 

современных средств поражения и действиям в условиях военного време
ни;

- осуществляют мероприятия по защите работников отрасли при vr- 
розе и применении современных средств поражения;

- разрабатывают и осуществляют мероприятия по обеспечению ус
тойчивости работы отрасли и объектов народного хозяйства в военное 
время;

- организуют разработку и реализацию планов эвакуации организа
ций в безопасные зоны;

- создают резервы материально-технических, медицинских и иных 
средств г ражданской защиты и осуществляют контроль за их накоплени
ем, хранением, обновлением и поддержанием в готовности к примене
нию;

- представляют в установленном порядке информацию о состоянии 
гражданской зашиты отрасли;

- взаимодействуют с органами государственной власти на местах в 
области гражданской защиты;

- создают и поддерживают в постоянной готовности системы опове
щения, коллективные и индивидуальные средства защиты;

- контролируют состояние гражданской защиты;
- осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательст

вом.

279



С ТА ТЬЯ 10. П О ЛН О М О ЧИ Я ОРГАНОН  
го с  у д а р с  т в е н н о й  в л а с т и  н а  м е с т а х  в  ОБЛАСТИ  

Г  РА Ж Д А н е к о й  ЗА Щ И  ТЫ

Органы государственной власти на местах:
- разрабатывают планы гражданской зашиты и осуществляют руко

водство по их реализации на соответствующей территории;
- организуют и контролирую! выполнение мероприятий гражданской 

защиты организациями, органами самоуправления граждан, расположен
ными на соответствующей территории;

- обеспечивают подготовку и поддержание в готовности сил и 
средств гражданской защиты;

- организуют обучение руководителей организаций и населения спо
собам защиты при применении современных средств поражения;

- определяют объемы и отвечают за накопление, хранение, обновле
ние и поддержание в готовности имущества гражданской защиты, мате
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных ресурсов, 
гарантирующих обеспечение жизнедеятельности населения в условиях 
применения современных средств поражения;

- организуют и проводят мероприятия по обеспечению устойчивого 
функционирования организаций, независимо от их ведомственной подчи
ненности в военное время;

- обеспечивают сбор и обмен информацией в области гражданской 
защиты, а также своевременное оповещение населения об угрозе приме
нения или применении современных средств поражения;

- осуществляют мероприятия по подготовке и организации эвакуации 
и рассредоточения, размещения населения в безопасных зонах, разверты
ванию лечебных и других организаций;

- организуют и проводят спасательные и другие неотложные работы, 
обеспечивают поддержание общественного порядка на соответствующей 
территории;

- осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательст
вом.

С ТАТЬЯ 11. П О Л Н О М О ЧИ Я О РГАНИ ЗАЦ ИЙ  В  ОБЛАСТИ  
ГРА Ж Д А Н С КО Й  ЗА Щ И  ТЫ

Организации в пределах своих полномочий:
- планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской 

защите;
- проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функ

ционирования в военное время;
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- осуществляют обучение своих работников способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий;

- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к ис
пользованию локальные системы оповещения;

- создают необходимые условия работникам для выполнения ими 
обязанностей в области гражданской защиты;

- создают запасы материально-технических, медицинских и иных 
средств.

Организации, имеющие потенциально опасные производственные 
объекты, а также имеющие важное оборонное и экономическое значение, 
создают формирования гражданской защиты и поддерживают их в со
стоянии постоянной готовности. Порядок определения таких орг анизаций 
устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

СТАТЬЯ 12. У ЧА С ТИ Е О РГАН О В С А М О У П РА ВЛ ЕН И Я  
ГРАЖ Д АН  В ОБЛАСТИ ГРА Ж Д А Н С КО Й  ЗА Щ И ТЫ

Органы самоуправления граждан:
- оказывают содействие в обучении граждан способам защиты при 

применении современных средств поражения;
- организуют оповещение граждан на соответствующей территории 

при угрозе возникновения опасностей, связанных с ведением военных 
действий или вследствие этих действий;

- осуществляют подготовку и выполнение мероприятий в области 
жизнеобеспечения населения;

- осуществляют иные меры в соответствии с законодательством.

III. П РАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРА Ж Д А Н  В  ОБЛАСТИ
I  РА Ж  ДА ПС КО Й  ЗА Щ И  ТЫ

Статья 13. Права граждан в области гражданской защиты
Статья 14. Обязанности граждан в области гражданской защиты
Статья 15. Права и обязанности иностранных граждан и лиц без гра

жданства в области гражданской защиты
Статья 16. Подготовка населения и специалистов в области граждан

ской защиты

СТАТЬЯ 13. П РАВА ГРАЖ Д АН  В  ОБЛАСТИ ГРАЖ Д АН С КО Й
ЗАЩ И ТЫ

Граждане имеют право:
- на защиту жизни, здоровья и имущества от военных действий;
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- на безвозмездное пользование коллективными и индивидуальными 
средствами защиты;

- на получение информации о степени риска, которому они могут 
подвергнуться в местах военных действий, и мерах необходимой безопас
ности.

Граждане могут иметь и иные права в области гражданской защиты, 
предусмотренные законодательством.

Пострадавшим от военных действий создаются необходимые условия 
для жизнеобеспечения, предоставляется медицинская, материально- фи
нансовая и иная помощь.

СТА ТЬЯ 14. О БЯЗАН Н О СТИ  ГРА Ж Д А Н  К ОБЛАСТИ  
ГРАЖ Д АН СКО Й  ЗА Щ И ТЫ

Г раждане обязаны:
- соблюдать настоящий Закон, иные акты законодательства области 

гражданской защиты;
- принимать участие в выполнении мероприятий гражданской защи

ты и проходить соответствующую подготовку;
- знать сигналы гражданской защиты, правила пользования коллек

тивными и индивидуальными средствами защиты;
- уметь оказывать первую медицинскую и иную помощь пострадав

шим;
- содействовать государственным органам, а также организациям в 

решении задач в области гражданской защиты;
- бережно относиться к объектам и имуществу гражданской защиты.
Граждане могут нести и иные обязанности в области гражданской

защиты, предусмотренные законодательством.

СТА ТЬИ 15. Н РАВА  И О БЯЗАННО СТИ И Н О СТРАН Н Ы Х  
ГРА Ж Д А Н  И Л И Ц  БЕЗ  ГРАЖ Д АН СТВА В ОБЛАСТИ  

Г  РА Ж  ДА Н СКО Й  ЗА Щ И  ТЫ

Граждане иностранных государств и лица без гражданства, находя
щиеся на территории Республики Узбекистан, имеют права и несут обя
занности в области гражданской защиты наравне с фажданами Республи
ки Узбекистан.

СТАТЬЯ 16. ПО ДГО ТО ВКА Н А С ЕЛ ЕН И Я  И  СПЕЦИАЛИСТО В  
В  ОБЛАСТИ  ГРАЖ Д АН СКО Й  ЗАЩ ИТЫ

Обучение населения в области гражданской зашиты является всеоб
щим и обязательным в общеобразовательных школах, академических ли
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цеях, профессиональных колледжах, высших учебных заведениях, на про
изводстве и по месту жительства.

Подготовка и переподготовка руководителей и специалистов в облас
ти гражданской защиты осуществляются в учреждениях повышения ква
лификации, в специальных учебно-методических центрах, курсах, а также 
по месту работы.

Пропаганда знаний в области гражданской защиты обеспечивается 
государственными органами, а также соответствующнми общественными 
объединениями по защите и спасению людей. Для пропаганды знаний 
могут использоваться средства массовой информации.

IV. СЛУЖБЫ и  с и л ы  г р а ж д а н с к о й  з а щ и т ы

Статья 17. Службы гражданской защиты
Статья 18. Состав сил гражданской защиты
Статья 19. Войска гражданской защиты
Статья 20. Формирования гражданской защиты

СТАТЬИ 17. С Л УЖ БЫ  ГРА Ж Д А Н С КО Й  ЗАЩ ИТЫ

Для обеспечения выполнения специальных мероприятий граждан
ской зашиты и подготовки в этих целях сил и средств создаются респуб
ликанские, областные, районные, городские, а также объектовые службы 
г ражданской защиты.

Перечень служб гражданской защиты, а также положения о них ут
верждаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

СТАТЬЯ IS. СОСТАВ СИЛ ГРА Ж Д А Н С КО Й  ЗАЩ ИТЫ

Силы гражданской защиты состоят из войск, формирований граж
данской защиты.

Состав сил и средств, структура, а также иные вопросы функциони
рования формирований гражданской защиты определяются начальником 
гражданской защиты Республики Узбекистан.

Для решения задач гражданской защиты могут привлекаться также 
спасательные формирования, части и подразделения Вооруженных Сил 
Республики Узбекистан в порядке, установленном законодательством.

СТАТЬЯ 14. ВОЙСКА ГРА Ж Д А Н С КО Й  ЗАЩ ИТЫ

Войска гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуа
циям составляют основу гражданской защиты Республики Узбекистан.
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Основными задачами войск гражданской защиты в военное время яв
ляются:

- ведение инженерной, радиационной, химической и других видов 
разведки в очагах поражения и в зонах заражения;

- проведение спасательных и других неотложных работ;
- участие в проведении эвакуации населения и объектов народного 

хозяйства;
- участие в проведении работ по восстановлению объектов жизне

обеспечения населения и выполнение иных задач гражданской защиты.
Деятельность войск гражданской зашиты, их комплектование осуще

ствляются в соответствии с законодательством.

СТА Т ЬЯ  20. Ф О РМ И РО ВА Н И Я  ГРА Ж Д А Н С КО Й  ЗА Щ И ТЫ

Формирования гражданской защиты создаются для проведения спа
сательных и других неотложных работ по территориально- производст
венному принципу.

Формирования гражданской защиты подразделяются;
- по подчиненности - на территориальные (в областях, районах, горо

дах) и объектовые (на объектах народного хозяйства);
- по предназначению - общего назначения (для ведения спасательных 

работ в очагах поражения) и формирования служб для выполнения специ
альных мероприятий (ведения разведки, оказания медицинской помощи, 
локализации и тушения пожаров, охраны общественного порядка и др.)

В формирования г ражданской защиты зачисляются граждане Респуб
лики Узбекистан: мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, женщины в возрас
те от 18 до 55 лет, за исключением военнообязанных, имеющих мобили
зационные предписания, инвалидов I, II, III групп, беременных женщин, 
женщин, имеющих детей в возрасте до восьми лет, а также женщин, по
лучивших среднее или высшее медицинское образование, имеющих детей 
в возрасте до трех лет.

V  Ф И Н А Н С О ВО Е О Б Е С П ЕЧ ЕН И Е  ГРАЖ Д АН СКО Й  ЗАЩ ИТЫ .
О Б Ъ Е К Т Ы  И  И М У Щ ЕС ТВО  ГРАЖ Д АН С КО Й  ЗА Щ И ТЫ

Статья 2 1. Финансирование гражданской защиты
Статья 22. Основные фонды войск гражданской защиты
Статья 23. Объекты и имущество гражданской защиты
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СТА ТЬЯ 21. Ф И Н  4 НСИ РО В  А Н И Е  IРА Ж Д А Н С КО Й  ЗА Щ И ТЫ

Финансиэование гражданской защити в министерствах, ведомствах и 
подведомствен! ых им бюджетных организациях, в областях, районах и 
городах осуществляется за счет средств соответственно республиканского 
или местного бюджета, а в организациях - за счет собственных средств.

Финансирование гражданской шщигы может осуществляться за счет 
средств общественных фондов, добровольных взносов граждан и иных 
источников.

СТА ТЬЯ 22. О С Н О ВН Ы Е ФО Н Д Ы  ВО Й С К I  РА Ж Д А Н СКО Й
ЗА Щ И ТЫ

Жилые гомегцення и строения военных городков, объекты учебно
материальной базы, материальные и технические средства воинских час
тей гражданской зашиты являются государственной собственностью и 
составляют основные фонды войск гражданской защиты. В отношении 
указанного и иного выделенного им имущества войска гражданской за
щиты пользуются правом оперативного управления.

Земельные участки, помещения, склады, другие объекты для разме
щения и постоянной деятельности войск гражданской защиты предостав
ляются им в постоянное или временное пользование соответствующими 
органами государство нон масти и управления.

СТА ТЬЯ 23. О БЬ Е К Т Ы  И  И М У Щ ЕС ТВО  ГРА Ж Д А Н С КО Й  
ЗА Щ И ТЫ

К объектам и имуществу гражданской защиты относятся:
- пункты управления органов государственной зласти и управления с 

комплексом защитных сооружений и наземных зданий;
- отдельно стоящие и встроенные убежища, противорадиационные 

укрытия гражданской тшиты;
- складские помещения дня хранения имущества и техники;
- средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, химиче

ской разведки и дозиметрического контрол а;
- средства связи и оповещения:
- другие материально-технические :редства, являющиеся г осударст

венной собственностью, а т-акже созданные или закупленные за счег 
средств организаций для использования с целью гражданской зашиты.

Л Л я обеспечения мероприятий гражданской зашиты органами госу
дарственной власти и управления, организациями создаются запасы иму
щества гражданской защиты.



В  случае изменения структур правления и форм хозяйственной дея
тельности организаций за ними сохраняются целевое назначение объектов 
и имущества гражданской защиты, а также задан» я по их созданию и на
коплению.

Порядок создания объект он и использования имущества гражданской 
защиты определяете»’ Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Президент
Республики Узбекистан И. Кар и мои



З А К О Н
Р Е С П У Б Л И К И  У З Б Е К И С Т А Н

19.08.1999 г.
> 816-1

О П Р О Ф И Л А К Т И К Е  
З А Б О Л Е К А Н И Я , В Ы З Ы В А Е М О Г О  В И Р У С О М  

И М М У Н О Д Е Ф И Ц И Т А  Ч Е Л О В Е К А  
(В И Ч - И Н Ф Е К Ц И И )

Введен в действие Постановлением ОМ РУз 
эт 19.08. 1999 г N 817-1

Статья I. !аконолательство Республики Узбекистан о профилактике 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- 
инфекции)

Сгатья 2. O c h o b h i ie понятия
Статья 3 Г;раво граждан Республики Узбекистан, иностранных граж

дан и ниц без гражданства на медицинское освидетельствование на ВИЧ- 
инфекцию/СПИД

Статья 4. Государственное обеспечение в сфере профилактики ВИЧ- 
инфекции/СПИД

Статья 5. Финансирование деятельности но профилактике ВИЧ- 
инфек ши/СПИД

Статья 6. Последствии выявления ВИЧ-инфициропанных/СПИД 
Статья 7 Ответственность за заражение вирусом иммунодефицита 

человека
Статья 8. Возмещение вреда, причиненного здоровью лиц, заражен

ных виоусом иммунодефицита человека
Статья 9. [Трава и социальная зашита лиц, заболевших ВИЧ- 

инфекн ией/СП ИД, и членов их семей
Статья 10. Гарантии прав ВИЧ-инфинированных и больных СПИДом 
Статья 11. Социальная защита медицинских работников, подвергаю

щихся риску заражения вирусом иммунодефицита человека при исполне
нии ими служебных обязанностей

Статья 12. Условия въезда в Республику Узбекистан 
Статья 13. Ответственность за нарушение законодательства о профи

лактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции t.



С Т А Т ЬЯ  L  ЗАКО Н О Д АТЕЛЬСТВО  РЕС П УБЛ И КИ  УЗБЕКИ С ТА Н
О П РО Ф И Л А К Т И К Е  ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫ ЗЫ ВА ЕМ О ГО  

ВИ РУС О М  И М М УН О Д ЕФ И Ц И Т А Ч ЕЛ О ВЕКА  
(ВИ Ч -И Н Ф ЕКЦ И И )

Законодательство Республики Узбекистан о профилактике заболева
ния, вызываемого вирусом иммунодефицита человека I,ВИЧ-инфекции) 
состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.

Если международным договором Республики Узбекистан установле
ны иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Рес
публики Узбекистан о профилактике заболевания вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), то применяются i равила 
международного договора.

( ТА Т ЬЯ  2. О С Н О ВН Ы Е П О Н ЯТИ Я

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
ВИЧ-инфекция - особо опасное инфекцио нное заболевание, вызван

ное вирусом иммунодефицита человека;
ВИЧ-инфицированные - лица, зараженные вирусом иммунодефи

цита человека;
С П И Д  - синдром приобретенного иммунодефицит!, терминальная 

(конечная) стадия ВИЧ-инфекции.

С ТА ТЬЯ  3. П РАВО  ГРАЖ Д АН ' РЕС П У БЛ И КИ  УЗБЕКИ СТА Н ,
И Н О С Т РА Н Н Ы Х  ГРА Ж Д А Н  Я  Л И Ц  БЕЗ ГРАЖ Д АН СТВА  НА 

М ЕД И Ц И Н С КО Е О С ВИ Д ЕТЕЛ ЬС ТВО ВА Н И Е НА ВИЧ- 
И Н Ф ЕКЦ И Ю /С П И Д

Граждане Республики Узбекистан, а также иностранные граждане и 
лица без гражданства, проживающие зли находящиеся на территории 
Республики Узбекистан, имеют право на добровольное, анонимное меди
цинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию/СПИД с соблюдением 
конфиденциальности.

Порядок медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфек
цию/СПИД устанавливается Министерством здравоохранения Республи
ки Узбекистан и подлежит опубликованию.

С ТА ТЬЯ  4. ГО С У Д А РС Т ВЕН Н О Е О БЕС П ЕЧ ЕН И Е В  С Ф Е Р Е  
П РО Ф И Л А КТИ КИ  ВИ Ч-И Н ФЕКЦ И И /СП И Д

Государство обес печивает:
- информирование населения о мерах профилактики заболевания, вы

зываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);
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- средствами профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции/ 
СПИД, а также контроль за безопасностью медицинских препаратов, био
логических жидкостей, органов и тканей, используемых в диагностиче
ских, лечебных и научных целях;

- эпидемиологический надзор за распространением ВИЧ-инфек! ии/ 
СГ1РД на территории Республики Узбекистан;

- создание условий для медицинского освидетельствования на зара
женность ВИЧ-инфекцией/СПИД;

- безопасность, конфиденциальность и анонимность медицинского 
освидетельствования;

- бесплатное медицинское освидетельствование населения и лечение 
ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом;

- социально-бытовую помощь ВИЧ-инфицированным/СПИД, пслу- 
чсние ими образования, их переквалификацию и трудоустройство;

- развитие научных исследований по проблемам ВИЧ-инфекции;
- подготовку специатистов для реализации мер по предупрежден ню 

распространения ВИЧ-инфекции.

СТАТЬЯ 5. Ф И Н А Н С И РО ВА Н И Е Д ЕЯ Т ЕЛ ЬН О С Т И  ПО 
П РО Ф И Л А КТИ КЕ ВИ Ч-И Н Ф ЕКЦ И И /С П И Д

Финансирование деятельности по профилактике ВИЧ-инфек
ции/СПИД осуществляется за счет средств государственного бюджета, 
целевых фондов, добровольных взносов юридических и физических лиц, 
иных источников финансирования в соответствии с законодательством

СТА ТЬЯ  6. П О СЛЕД СТВИ Я В Ы Я В Л Е Н И Я  
ВИ Ч-И Н ФИ Ц И РО ВАН Н Ы Х/СП И Д

Граждане Республики Узбекистан в случае выявления у них ВИЧ- 
инфекции/СПИД не могут быть донорами крови, биологических жидко
стей, органов и тканей. ВИЧ-инфицированные/СПИД подлежат медицин 
скому наблюдению.

I) случае выявления ВИЧ-инфекции у иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находящихся на территории Республики Узбекистан, 
они могут быть депортированы из Республики Узбекистан в порядке, ус
тановленном законодательством.

СТАТЬЯ 7. О ТВЕТСТВЕН Н О С ТЬ ЗА ЗА РА Ж ЕН И Е  ВИ РУСО М  
ИМ М УНО Д ЕФИ Ц ИТА Ч ЕЛ О В ЕК А

Заведомое поставленне в опасность заражения либо заражение друго
го лица вирусом иммунодефицита человека лицом, знавшим о наличии у
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него ВИЧ-инфекции/СПИД, влечет ответственность в порядке, установ
ленном законодательством.

С ТА ТЬЯ  Н. В О З М ЕЩ Е Н И Е  БРЕД А, П РИ ЧИ Н ЕН Н О ГО  
ЗД О РО В ЬЮ  ЛИЦ. ЗА РА Ж ЕН Н Ы Х  ВИ РУСО М  

И М М У Н О Д ЕФ И Ц И  ТА Ч ЕЛ О ВЕКА

Возмещение вреда, причиненного здоровью лиц, зараженных виру
сом иммунодефицита человека в результате ненадлежащего исполнения 
своих служебных обязанностей медицинскими работниками и работника
ми сферы обслуживания, производится в порядке, установленном законо
дательством.

СТАТЬЯ 9. П РА ВА  И  СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩ ИТА ЛИЦ, ЗА БО Л ЕВШ И Х  
ВИ Ч-И Н Ф ЕКЦ И ЕЙ /С П И Д , И ЧЛ ЕН О В И Х  С ЕМ ЕЙ

Лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека и забо
левшие СПИДом, имеют право па гуманное отношение к себе, бесплатное 
предоставление медицинской помощи и социальное обеспечение в поряд
ке, предусмотренном законодательством.

Лица, не достигшие шестнадцати.петнего возраста, имеют право на 
ежемесячное государственное пособие в размере одной минимальной за
работной платы и льготы, установленные для цетей-инвалидов законода
тельством Республики Узбекистан

Родители (лица, их заменяющие), дети ксторых являются ВИЧ- ин
фицированными или больными СПИДом, имеют право на совместное 
пребывание в стационаре с малолетними детьми с освобождением на это 
время от работы и выплатой пособия по временной нетрудоспособности в 
порядке, установленном законодательством.

СТАТЬЯ 10. ГА РА Н Т И И  П РАВ ВИ Ч-И Н Ф И Ц И РО ВА Н Н Ы Х  
И  БО Л ЬН Ы Х СПИДОМ

Запрещается прекращение трудового договора, отказ в приеме на ра
боту, за исключением отдельных видов профессиональной деятельности, 
установленных перечнем Министерства здравоохранения Республики 
Узбекистан, отказ в приеме в образовательные учреждения и учреждения, 
оказывающие медицинскую помощь, а также ограничение иных прав i 
законных интересов ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на осно
вании наличия у них ВИЧ-инфекции/СПИД, равно как и ограничение жи
лищных, иных прав и законных интересов членов их семей.
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СТАТЬЯ I I .  СОЦИАЛЬНАЯ ЗА Щ И ТА  М ЕД И Ц И Н С КИ Х
РАБО ТН И КО В, ПОД В  Е Р I А Ю 1Ц ИХСЯ РИ С КУ  ЗА РА Ж ЕН И Я  

ВИ РУСО М  И М М УН О Д ЕФИ Ц И ТА ЧЕЛ О ВЕКА .
П РИ  И СП О ЛН ЕН И И  ИМИ С Л У Ж ЕН Н Ы Х  О БЯЗАН Н О СТЕЙ

Лицам, занятым лечесно-диагности ческой и профилактической рабо
той, обслуживанием болыых ВИЧ-инфекцией/СПИД, обеспечивающим 
противоэпидемические мероприятия в очаге ВИЧ/СПИД, предоставляй г-
i я льготы, предусмотренные законодательством.

Заражение ВИЧ-инфекцией/СПИД медицинских и других работни
ков здравоохранения при исполнении ими служебных обязанностей отно
сится к категории профессиональных заболеваний.

СТА ТЬЯ 12. УСЛО ВИЯ ВЪЕЗД А В  РЕС П У Б Л И К У  У ЗБЕКИ С ТА Н

Дипломатические представительства и консульские учреждения Рес
публики Узбекистан выдают визу на въезд в Республику Узбекистан ино
странным гражданам и литам без гражданства, прибывающим в РеспуЗ- 

ику Узбекистан, при условии предъявления ими сертификата об отсутсг- 
пи у них ВИЧ-инфекции/СПИД в случаях и порядке, установленном за

конодательством.

СТАТЬЯ 13. О ТВЕТС ТВЕН Н О С ТЬ ЗА Н А РУ Ш ЕН И Е
3 \КОНОДА ТЕЛЬСТВА О П РО Ф И Л А К Т И К Е  ЗА БО Л ЕВА Н И Я,

ВЫ  ЗЫ ВА ЕМ О ГО  ВИРУСО М  И М М УН О Д ЕФИ Ц И ТА  Ч ЕЛ О ВЕКА  
(ВИ Ч -И Н Ф ЕКЦ И И )

Л т а ,  виновные в нарушении законодательства о профилактике забо
левания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- 
инфекции), несут ответственность в установленном порядке.

Президент
Республики Узбекистан И. Каримов
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ЗА КО Н
Р Е С П У Б Л И К И  У З Б Е К И С Т А Н

20.08.1999 г.
N 826-1

О  Б Е З О П А С Н О С Т И  
Г И Д Р О Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  С О О Р У Ж Е Н И Й

Введен в действие Постановлением ОМ РУз 
от 20.08.1999 г. N 827-1

В настоящий Закон внесены изменения в соответствии с 
Законом РУз от 13.12.2002 г. N 447-11.
Законом РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59

Статья 1. Цель настоящего Закона
Статья 2. Законодательство о безопасности гидротехнических соору

жений
Статья 3. Основные понятия
Статья 4. Полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан 

в области безопасности гидротехнических сооружений
Статья 5. Полномочия органов государственной власти на местах в 

оЗласти безопасности гидротехнических сооружений
Статья 6. Государственный надзор за безопасностью гидротехниче

ски?; сооружений
Статья 7. Кадастр гидротехнических сооружений 
Статья 8. Основные требования к обеспечению безопасности гидро

технических сооружений
Статья 9. Обязанности эксплуатирующей организации по обеспече

нию безопасности гидротехнических сооружений
Статья 10. Декларация безопасности гидротехнического сооружения 
Статья I I .  Государственная экспертиза деклараций безопасности 

ги дротехнических сооружений
Статья 12. Лицензирование деятельности по проектированию, строи

тельству и эксплуатации гидротехнических сооружений 
Статья 13. Проверка гидротехнических сооружений 
Статья 14. Создание и использование а1зарийных материально

технических резервов по обеспечению безопасности гидротехнических 
сооружений

Статья 15. Ответственность за нарушение законодательства о безо
пасности гидротехнических сооружений
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СТА ТЬИ I. HUU> Н А С Т О ЯЩ ЕГО  ЗАКОНА

Целью настоящего Закона являете» регулирование отношений, воз
никающих при осуществлении деятельности по обеспечению безопас ю- 
сти г'ри проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуа
тации. реконструкции, восстановлении, консервации и ликвидации гидро
технических сооружении.

СТА ТЬЯ 2. ЗАКОНОДА ТЕЛ ЬС ТВО  О БЕЗО ПАСН О СТИ
I И, И ’О Т ЕХ Н И Ч ЕС КИ Х  С О О РУЖ ЕН И Й

!лконодательство о безопасности гидротехнических сооружений j o - 

тоиг из настоящего Закона и иных актов законодательства.
I 1равовос регулирование отношений в области безопасное™ гид эо- 

тсхнических сооружений в Республике Каракаппакстан осуществляется 
та' же и законодательством Республики Каракалпакстан.

1£сли международным договором Республики Узбекистан установле
ны иные правши, чем те, которые предусмотрены в законодательстве Рес
публики Узбекистан о безопасности гидротехнических сооружений, го 
применяются правила менсдународного договора.

СТА ТЬЯ 3. О С Н О ВН Ы Е П О НЯТИИ

И настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 
гидротехнические сооружении - плотины, здания гидроэлектро- 

сташ ии, водосбросные, водосп>скные. водопропускные и водовыпускные 
сооружения, туннели, каналы, насосные станции, сооружения, предназна
ченные для зашиты от панодка и разрушений берегов водохранилищ, пе
регон I дна русел рек и каналов, сооружения (дамбы), ограждающие хра
нилища жидких отходов громышленных и сельскохозяйственных органи
заций;

эксплуатирующая организации - предприятие, учреждение и ор а- 
низация. на балансе которой находится гидротехническое сооружение;

чрезвычайная ситуация обстановка на определенной территории, 
могущая привести к аварии, а также сложившаяся в результате аварии 
гидротехнического сооружения, которая может повлечь или повлекла за 
собоь человеческие жертвы, ушерб злоровыо люлей или окружаюией 
приролной среде, значительные материальные потери и нарушение усло
вий жизнедеятельности людей;

безопасность гидротехнических сооружений - состояние гидротех
нических сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоро
вья и законных интересов людей, окружающей природной среды и хоз* й- 
лпенных объектов;
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декларации безопасности гидротехнического сооружения - доку
мент, в котором обосновывается безопасность гидротехнического соору- 
же пня:

критерии безопасности гидротехнического сооружении - предель- 
нь е значения количественных и качественных показателей состояния гид
ротехнического сооружения и условий его эксплуатации, соответствую
щие допустимому уровню риска аварии гидротехнического сооружения;

допустимый уровень риска аварии гидротехнического сооруже
нии - значение риска аварии гидротехннческорз сооружения, установлен
ное нормативными документами.

СТАТЬЯ 4. П О Л Н О М О ЧИ Я КАБИ Н ЕТА  М И Н И СТРО В
РЕС П У БЛ И КИ  У ЗБЕКИ С Т А Н  В  ОБЛАСТИ БЕЗО ПАСНО СТИ  

ГИ Д РО Т ЕХ Н И Ч ЕС К И Х  С О О РУЖ ЕН И Й

Кабинет Министров Республики Узбекистан:
- обеспечивает безопасность гидротехнических сооружений, находя- 

mi хся в государственной собственности, а также безопасность гидрогех- 
ни 1еских сооружений предприятий, входящих в республиканскую и ре
гиональную энергетическую систему;

- разрабатывает и реализует государственные программы обеспечс- 
ни 1 безопасности гидротехнических сооружений;

- организует государственный надзор за безопасностью гидротехни
ческих сооружений;

- организует международное сотрудничество по обеспечению безо
пасности гидротехнических сооружений;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодагельст-
зом.

С ТАТЬЯ 5. ПО ЛН О М О ЧИЯ О РГА Н О В  
ГО С У Д А РС ТВЕН Н О Й  ВЛА СТИ  НА М ЕСТА Х В  ОБЛАСТИ  
БЕЗО ПАСН О СТИ  ГИ Д РО Т ЕХ Н И Ч ЕС КИ Х  С О О РУЖ ЕН И Й

Органы государственной власти на местах:
- участвуют в реализации государственных программ в области обес- 

пе1 ения безопасности гидротехнических сооружений;
- обеспечивают безопасность гидротехнических сооружений при ис

пользовании водных ресурсов и осуществлении природоохранных меро
приятий;

- принимают решения в установленном законодательством порядке о 
размещении гидротехнических сооружений, а также об ограничении и\ 
эксплуатации в случаях нарушений законодательства о безопасности гид
ротехнических сооружений;
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- участвуют в ликвидации последствий аварий гидротехнических со
оружений;

информируют население об угрозе аварий гидротехнических со
оружении, которые могут привести к возникновению чрезвычайных си
туаций;

- осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательст
вом.

СТА ТЬЯ 6. ГО С УД А РС ТВЕН Н Ы Й  НАДЗОР ЗА
ЬЕЗО ПАСН О СТЫ О  IИ Д РО Т ЕХ Н И Ч ЕС К И Х  СО О РУЖ ЕН И Й

Специально уполномоченным органом, осуществляющим государст- 
iicim >iii надзор за безопасностью гидротехнических сооружении, является 
Государственная инспекция по контролю и надзору за техническим со
стоянием и безопасностью работы крупных и особо важных водохозяйст
венных объектов при Кабинете Министров Республики Узбекистан, кото
рая:

- разрабатывает правила и критерии безопасности гидротехничсо их 
сооружений;

- проводит совместно с заинтересованными министерствами и ведом
ствами экспертизу надежности технического состояния и безопасности 
работы гидротехнических сооружений;

- участвует ъ размещении гидротехнических сооружений, согласова
нии заданий на проектирование гидротехнических сооружений, проект ов 
их строительства и реконструкции, контроле за качеством строительства 
гидротехнических сооружений, приемке их в эксплуатацию, а также н 
сог ласовании правил эксплуатации гидротехнических сооружений;

- организует проверку состояния гидротехнических сооружений и со
ответствия их состоянии декларациям безопасности гидротехнических 
сооружений;

- выдает предписания об обеспечении безопасности гидротехни ie- 
ских сооружений, а также вносит предложения о приостановлении и п эе- 
кращении действия лицензий на осуществление деятельности по проекти
рованию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений, 
относящихся к объектам повышенного риска, в случаях грубого наруп е 
ния норм и правил безопасности гидротехнических сооружений; (Лбзад в 
редакции Закона РУз от 13.12.2002 г. N 447-11) (См. Предыдущую редак
цию)

- дает согласие на использование территорий гидротехнических со
оружений, русел рек и прилегающих к ним территорий ниже и выше пло
тины (за исключением предоставления земельных участков в водоохран
ных зонах) для осуществления хозяйственной или иной деятельности;
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- запрещает или ограничивает деятельность организаций, осуществ
ляющих эксплуатацию водохозяйственных объектов либо ведущих хозяй
ственную или иную деятельность в руслах per: и на прилегающих к ним 
территориях ниже и выше плотины, если такая деятельность может ока- 
зь ватг неблагоприятное воздействие на безопасность гидротехнических 
сооружении. Запрещение и ограничение деятельности субъектов пред
принимательства осуществляется в судебном порядке, за исключением 
случаев ограничения деятельности на срок не более десяти рабочих дней з 
сшзи с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, эпиде- 
mi й и иной реальной угрозы жизни и здоровью населения; (Лбзаи в ре
дакции Закона РУ зот 10.10.2006 г N ЗРУ-59)

- осуществляет контроль за организацией охраны гидротехнических 
сооружений;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатели:i -
вон.

Предписания специально уполномоченного органа об обеспечении 
беюпасностн гидротехнических сооружений обязательны лля исполнении 
эксплуатирующими организациями.

СТА ТЬЯ 7. КА Д А С ТР ГИ Д РО Т ЕХ Н И Ч ЕС КИ Х  СО О РУЖ ЕН И И

Гидротехнические сооружения вносятся в ладаегр гидротехнических 
сооружений Республики Узбекистан (далее - Кацастр).

Порядок ведения Кадастра устанавливается Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан.

С ТА ТЬЯ X. ОС Н О Н Н Ы ! Т РЕБО ВА Н И Я
К  О Б Е С П Е Ч ЕН И Ю  БЕЗО ПАСНО СТИ ГИ Д РО ТЕХН И Ч ЕС КИ Х  

СО О РУЖ ЕН И И

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществ
ляется на основании следующих основных требований:

- обеспечение допустимого уровня риска гидротехнических сооруже
ний;

- представление деклараций безопасности гидротехнических соору
жений;

- лицензирование деятельности по проектированию, строительству и 
эксплуатации гидротехнических сооружений, относящихся к объектам 
hoi ышенного риска; (Абзац в редакции Закона РУз от 13.12.2002 г. N 447-
ID

- непрерывность эксплуатации гидротехнических сооружений;
- осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехниче

ских сооружений, в том числе установление критериев их безопасности.
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оснащение гидротехнических сооружений техническими средствам! в 
целях постоянного контроля за их состоянием, обеспечение обслуживания 
гидротехнических сооружений работниками необходимой квалификации;

- заблаговременное проведение комплекса мероприятий по мак;и- 
малыюму уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на
I идротсхнических сооружениях.

СТА ТЬЯ 9. О БЯЗАННОСТИ ЭКСН ЛУА ТИ РУЮ Щ И Й  
О РГАНИ ЗАЦ ИИ  ПО О БЕС П ЕЧ ЕН И Ю  БЕЗО П АСН О СТИ  

ГИ Д РО Т ЕХ Н И Ч ЕС КИ Х  С О О РУ Ж ЕН И Й

'Эксплуатирующая организация гидротехнического сооружения обя
зана:

• обеспечивать соблюдение норм и правил безопасности гидротехни
ческих сооружений при и:< строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуа
тации, ремонте, реконструкции, консервации, выводе из эксплуатации и 
ликвидации;

- обеспечивать контроль (мониторинг) за состоянием гидротехни ie- 
екого сооружения, природными и техногенными воздействиями на него, 
производить оценку безопасности гидротехнического сооружения с уче
том его работы в каскаде вредных воздействий в результате хозяйствен
ной и иной деятельности, рашешения объектов в русле реки и на приле
гающих к ним территориях ниже и выше гидротехнического сооружении,

- обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев 
безопасности гидротехнического сооружения;

- развивать системы контроля за состоянием гидротехнического со
оружения;

- систематически анализировать причины снижения безопасности 
гидротехнического сооружения и своевременно осуществлять разработку 
и реализацию мер по обеспечению технически исправного состояния гид
ротехнического сооружения и его безопасности, а также по предотвраще
нии! аварии гидротехнического сооружения;

- обеспечивать проведение регулярных обследований гидротехниче
ского сооружения;

- создавать материальные резервы, предназначенные для ликвидации 
аварии гидротехнического сооружения;

- организовывать эксплуатацию гидротехнического сооружения и 
обеспечивать соответствующую нормам и правилам квалификацию ра
ботников;

- поддерживать в постоянной готовности локальные системы опоие- 
■ценит о чрезвычайных си уациях на гидротехнических сооружениях;
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- совместно с органами государственной власти на местах информи- 
ротать население о вопросах безопасности гидротехнических сооруже
ний;

- осуществлять по вопросам предупреждения аварий гидротехниче
ски о сооружения взаимодействие с органом по чрезвычайным ситуаци
ям;

- незамедлительно информировать об угрозе аварии i идротехниче- 
сксго сооружения специально уполномоченный орган, другие заинтересо- 
1Ш  мые государственные органы, органы государственной власти на мес- 
-ах и органы самоуправления граждан и в случае непосредственной угро

зы прорыва удерживаемого напора водь: (плотины) - население, предпри
ятия, учреждения и организации в зоне возможного затопления;

- содействовать специально уполномоченному органу в осуществле
нии его полномочий;

- финансировать мероприятия по эксплуатации гидротехнического 
сооружения, обеспечению его безопасности, а также работы по предот
вращению и ликвидации последствий аварий гидротехнического coop у 
жения.

С Т А Т ЬЯ  10. Д ЕКЛ А РА Ц И Я  БЕЗОПАСНОС ТИ 
ГИ Д РО Т ЕХ Н И Ч ЕС КО ГО  СО О РУЖ ЕНИ И

Н а  стад и ях  проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, 
I кезлуатации, вывода из эксплуатации гидротехнического сооружения, а 
такке после его реконструкции, капитального ремонта, восстановления 
лиСо консервации эксплуатирующая организация составляет декларацию 
без опасности гидротехнического сооружения. Порядок составления дек
ларации устанавливает Кабинет Министров Республики Узбекистан

Эксплуатирующая организация представляет декларацию безопасно
сти гидротехнического сооружения специально уполномоченному органу. 
Уттерждение декларации специально уполномоченным органом является 
(■снованием для внесения гидротехнического сооружения в Кадастр и по- 
s учения разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуата
цию или вывод из эксплуатации гидротехнического сооружения либо на 
его реконструкцию, капитальный ремонт, восстановление или консерва
цию.

СТА ТЬИ I I .  ГО С УД А РС ТВЕН Н А Я ЭКС П ЕРТИ ЗА  Д ЕКЛ А РА Ц И Й  
БЕЗО П А СН О С ТИ  ГИ Д РО ТЕХН И ЧЕС КИ IX  СО О РУЖ ЕН И Й

Государственная экспертиза деклараций безопасности гидротехниче 
скн< сооружений, в том числе на стадии проектирования, проводится в 
порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
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Государственная экспертиза деклараций безопасности гидротехниче
ских сооружений проводится по инициативе эксплуатирующих организа
ций гидротехнических сооружений, в том числе и в случае их несогласи< 
с предписаниями специально уполномоченного органа.

Специально уполномоченным органом на основании заключения го
сударственной экспертизы могут быть приняты решения об утвержде ним 
декларации безопасное™ гидротехнического сооружения, о выдаче соот
ветствующего разрешения или об отказе в выдаче разрешения.

В случае несогласия эксплуатирующей организации с решением спе
циально уполномоченного органа решение может быть обжаловано в су
дебном порядке.

Статья 12 утратила силу в соответствии с
Законом РУзот 13.12.2002 г. N447-11

СТА ТЬЯ 12. Л И Ц ЕН ЗИ РО ВА Н И Е Д ЕЯТ ЕЛ ЬН О С Т И  
ПО П РО ЕКТИ РО ВАН И Ю , С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВУ  И  ЭКС П Л УА  ТАЦИИ  

Т ИДРО ТЕХН И  Ч Е С  К  И Х С О О РУЖ ЕН И И

Деятельность по проектированию, строительству и эксплуата щи 
гидротехнических сооружений осуществляется на основании специ;ль- 
ных разрешений (лицензий), выдаваемых в порядке, установленном ч< ко- 
нодательством.

СТАТЬЯ  /?. П РО ВЕРКА  ГИ Д РО Т ЕХ Н И Ч ЕС К И Х  С О О РУЖ ЕН И И

При проверке гидротехнических сооружений осуществляется кон
троль за деятельностью эксплуатирующих организаций, а также подряд
ных организаций при эксплуатации гидротехнических сооружений, их 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, восстановлении тли 
консервации в целях оценки соблюдения норм и правил безопасности 
гидротех н и чески х сооруже н и й.

С ТА ТЬЯ 14. СОЗДАНИЕ И  И СП О Л ЬЗО ВА Н И Е А В А РИ Й Н Ы Х  
МЛ Т ЕРИ А Л М Ю -Т ЕХ К И Ч ЕС К И Х  РЕЗЕРВО В  ПО О Б Е С П Е Ч ЕН И Ю

БЕЗО П  iC ПОСТИ ГИ Д РО Т ЕХ Н И Ч ЕС КИ Х  С О О РУ Ж ЕН И Й

Аварийные материально-технические резервы по обеспечению безо
пасности гидротехнических сооружений создаются заблаговременно в 
целяч экстренного привлечения необходимых материальных ресурсов в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Порядок создания этих 
резервов определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
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С ТА ТЬЯ  IS. О ТВЕТС ТВЕН Н О С ТЬ ЗА Н А РУ Ш ЕН И Е  
ЗАКО Н О Д АТЕЛЬСТВА  О БЕЗОПАСНОСТИ  

ГИ Д РО Т ЕХ Н И Ч ЕС К И Х  СО О РУЖ ЕНИ Й

Лица, виновные в нарушении законодательства о безопасности гид 
ро технических сооружений, несут ответственность в установленном зако
нов порядке.

Президент
Республики Узбекистан И.Каримов



ЗАКОН
РЕС П У БЛ И КИ  У З Б Е К И С Т А Н  

31.08. 2000 г.
N 120-11

О РАДИАЦИОННОЙ БЕЗО П А С Н О С Т И

В настоящий Зако.н внесены изменения в соответствии с
Законом РУз от 18.12.2007 г. N ЭРУ-133

1. Обшис положения (Статьи 1-6)
II Регулирование в области обеспечения радиационной безопасности 

(Статьи 7-11)
ILI. Требования к обеспечению радиационной безопасности (Статьи

12-22)

IV. Обеспечение радиационной безопасности при радиационной ава
рии (Статьи 23-25)

V. Заключительные положения (Статьи 26-28)

/. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Статья I. Цель настоящего Закона
Сгатья 2. Основные понятия
Статья 3. Законодательство о радиационной безопасности
Статья 4. Основные принципы обеспечения радиационной безопас

ности
Сгатья 5. Права и обязанности граждан в области обеспечения радиа

ционной безопасности
Статья 6. Социальная защита отдельных категории граждан

СТАТЬЯ 1. Ц ЕН , НАСТОЯЩ ЕГО ЗАКОНА

Целью настоящего Закона является регулирование отношения, свя
занны: с обеспечением радиационной безопасности, охраны жизни, здо
ровья и имущества граждан, а также окружающей среды от вредного воз
действия ионизирующего излучения

СТА ТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПО НЯТИЯ

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
ионизирующие излучение - излучение, создаваемое при радиоак

тивном рас паче, ядерных прекращениях, торможении заряженных частиц
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в веществе и которое при взаимодействии со средой обрглует ионы раз
ных знаков;

источник ионизирующего излучении - устройство и (или) радиоак
тивное вещество, испускающее или способное испускать ионизирующее 
излучение;

пользоваз ели источников ионизирующего излучения - юридиче
ские и физические лица, добывающие, производящие, вырабатывающие, 
перерабатывающие, использующие, хранящие, обслуживающие, транс
портирующие, обезвреживающие и захоронение источники ионизи
рующего излучения;

зона наблюдения - территория за пределами санитарно-защитной 
зоны, на которой проводится радиационный мониторинг;

радиационная авария - потеря управления источником ионизирую
щего излучения, вызванная неисправностью оборудования, действиями 
(бездействием) работников (персонала), чрезвычайными ситуациями при
родного и техногенного характера, которые могли привести или привели 
к облучению граждан выше установленных норм или к радиоактивному 
загрязнению окружающей среды;

радиационная безопасность - состояние защищенности граждан и 
окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего излу чения;

санизарно-защизння зона - территория вокруг источника ионизи
рующего излучения на козорой уровень облучения граждан в условиях 
нормальной эксплуатации данного источника может превысить установ
ленный основной предел дозы облучения для населения;

естественный радиационный фон - доза излучения, создаваемая 
космическим излучением и излучением природных радионуклидов, есте
ственно распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах био
сферы, пищевых продуктах и организме человека;

техногенно-измененный фон - естественный радиационный фон, 
измененный в результате деятельности человека;

работники (персонал) • физические лица, которые постоянно или 
временно работают непосредс пенно с источниками ионизирующего из
лучения или находятся по условиям работы в зоне их воздействия:

ндерная безопасность комплекс мероприятий, обеспечивающих 
безопасное обращен ie с ядерным материалом.

СТАТЬЯ 3. ЗАКОНОДА ТЕЛЬСТВО О РАДИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Законодательство о радиационной безопасности состоит из настоя
щего Закона и иных актов законодательства.



СТАТЬЯ 4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основными принципами обеспечения радиационной безопасности 
являются:

принцип нормирования * нспревышелие допустимых индивидуаль
ных доз облучения граждан, безопасных для их здоровья, сгг всех источ
ников ионизирующего излучения;

принцип обоснования - запрещение всех видов деятельное™ по ис
пользованию источников ионизирующего излучения, при которых полу
ченная для человека и общества доза не превышает риск возможного вре
да, причиненного дополнительным к естественному радиационному фону 
облучением;

принцип миними «ацин - поддержание в пределах безопасных для 
здоровья граждан индивидуальных доз облучения л числа облучаемых 
лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения на 
возможно более низком уровне.

СТА ТЬЯ 5. ПРАВА I I  ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖ ДАН в  ОБЛАСТИ 
О БЕСП ЕЧЕН И Я РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Г раждане имеют право на:
возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью и имуществу 

облучением источниками ионизирующего излучения, в соответствии с 
законод ател ьством;

полную и объективную информацию о радиационном состоянии ок
ружающей среды, предметов пользования и потребления, принимаемых 
мерах по обеспечению радиационной безопасности, л также о дозе полу
ченной: ими облучения.

участие в обсуждении вопросов обеспечения радиационной безопас
ности.

Г раждаие осязаны:
соблюдать требования законодательства о радиационной безопасно

сти; вь поднять требования органов государственной власти на местах, 
государственных органов, осуществляющих регулирование в области ра
диационной безопасности.

Граждане мо1ут иметь иные права и нести другие обязанности в со
ответствии с законодательством.
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СТА ТЬЯ 6. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТДЕЛЬНЫХ КА ТЕГОГИИ
ГРАЖДАН

Граждане, проживающие на территориях, в которых существует воз
можность превышения установленных основных гределов доз облучения, 
имеют право на социальную защиту. Порядок социальной защиты уста
навливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

11. РЕГУЛ И РО ВАН И Е В ОБЛАСТИ О БЕСП ЕЧЕН И Я  
РАД И  А ЦИОННОЙ БЕЗО ! IА С НОСТИ

Статья 7. Государственное регулирование в области обеспечения ра
диационной безопасности

Статья 8. Контроль в области обеспечения радиационной безопасно
сти
Статья 9. Государственная экспертиза объектов использования ис

точников ионизирующего излучения
Статья 10. Лицензирование деятельности в области обращения с ис

точником ионизирующего излучения
Статья 11.41ормирование в области обеспечения радиационной безо

пасности

СТАТЬЯ  7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИ РО ВАН И Е В  ОБЛАСТИ 
О БЕС П ЕЧ ЕН И Я  РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственное регулирование в области обеспечения радиацион
ной безопасности осуществляется Кабинетом Министров Республики Уз
бекистан и уполномоченными им государственными органами

Государственное регулирование в области обеспечения радиацион
ной безопасности включает:

государственный надзор и контроль за соблюдением ребований по 
радиационной безопасности;

лицензирование деятельности з области обр.зщения с источниками 
ионизирующего излучения,

сертификацию сельскохозяйственной, пищевой продукции, кормов, 
питьевых и технических вод, строительных материалов и изделий из них 
на радиационное загрязнение;

определение радиационною загрязнения при согласовании отводов 
земельных участков г од все вили строительства.
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СТАТЬЯ 8. КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственный контроль в области обеспечения радиационной 
безопасности осуществляется Государственной инспекцией Республики 
Узбек 1стан по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, 
горном деле и коммунально-бытовом секторе. Министерством здраво
охранения Республики Узбекистан, Государственным комитетом Респуб
лики Узбекистан по охране природы и Государственным таможенным 
комитетом Республики Узбекистан. (Час ь в редакции Закона РУз от 
18.12.1!007 г. N Н>У-133)

Производственный контроль и области обеспечения радиационной 
безопасности осуществляется пользователями источников ионизирующе
го излучения.

Общественный контроль в области обеспечения радиационной безо
пасное ГИ осуществляется негосударственными некоммерческими органи
зациями и гражданами

Порядок осуществления контроля в области обеспечения радиацион
ной бс юпасности устанавливается законодательством.

СТАТЬИ 9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА О БЪЕКТО В  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУ Ю Щ ЕГО  И ЗЛУЧЕН И Я

Объекты использования источников ионизирующего излучения под
лежат государственной окологической, радиационно-гигиенической и 
технической экспертизе в порядке, установленном законодательством.

СТА ТЬЯ 1C. ЛИЦ ЕНЗИРО ВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
О БРАЩ ЕНИЯ С ИСТОЧНИКАМИ И О НИ ЗИ РУЮ Щ ЕГО  

И ЗЛУЧЕН И Я

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в об
ласти обращения с источниками ионизирующего излучения, проектиро
вание, сооружение источников ионизирующего излучения, конструирова
ние и изготовление для них технологического оборудования, средств ра
диационной зашиты, а акже работы па добыче, производству, выработке, 
переработке, использованию, хранению, обслуживанию, транспортирова
нию, излучения осуществляются на основании лицензия, выданных в ус
тановленном порядке.
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СТАТЬЯ II. НОРМИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАДИ А ЦИОННОЙ БЕЗО ПА СН ОСТИ

Нормирование и области обеспечения радиационной безопасности 
осуществляется путем установления санитарных норм, правил и гигиени
ческих нормативов радиационной безопасности, государственных стан
дартов, строительных норм и правил, правил охраны труда, инструктив
ных, методических и иных документов по радиационной безопасности, 
утверждаемых и регистрируемых в порядке, определяемом законодатель
ством.

///. ТРЕБО ВАН И Я К  О БЕСП ЕЧЕН И Ю  
РАДИ А ЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 12. Обеспечение радиационной безопасности 
Статья 13. Оценка состояния радиационной безопасности 
Статья 14. Радиационно-гигиенический паспорт 
Статья 15. Обеспечение радиационной безопасности при воздействии 

природных радионуклидов
Статья 16. Обеспечение радиационной безопасности при производст

ве пищевых продуктов и потреблении питьевой воды
Статья 17. Обязанности пользователя источников ионизирующего 

излучения по обеспечению радиационной безопасности
Статья 18. Контроль и учет инд ивидуальиых доз облучения 
Статья 19. Обеспечение радиационной безопасности граждан при 

проведении медицинских рентгенорадиологических процедур 
Статья 20. Санитарно-зашитная зона и зона наблюдения 
Статья 21. Хранение или захоронение радиоактивных отходов 
Статья 22! Обеспечение сохранности радиоактивных и ядерных мате

риалов.

СТА ТЬЯ 12. О БЕС П ЕЧЕН И Е РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Радиационная безопасность обеспечивается путем; 
разработки н реализации программ по обеспечению радиационной 

безопасности;
функционирования единой государственной системы контроля и уче

та индивидуальных доз облучения, полученных гражданами при исполь
зовании источников ионизирующего излучения;

установления видов и размеров компенсаций за повышенный риск 
причинения вреда здоровью граждан, обусловленных радиационным воз
действием;
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возмещения причиненного вреда здоровью граждан и убытков их 
имуществу в результат е радиационной аварии;

определения видов .деятельности, связанных с использованием ис
точников ионизирующего излучения;

государственного регулирования экспорта и им юрта источников ио
низирующею излучения;

поведения медико-профилактических мероприятий; 
информирования граждан о радиационной обстановке и мерах по 

обеспечению радиационной безопасности;
обучения граждан мерам радиационной безопасности; 
оказания помощи гражданам, подвергшимся облучению в результате 

радиационные аварий;
введения особых режимов проживания граждан в зонах радиоактив

ного загрязнении;
ликвидации последствий радиационных аварий на соответствующей 

территории;
организации и проведения оперативных мероприятий в случае угро

зы возникновения радиационной аварии.
Радиационная безопасность может обеспечиваться и другими мерами 

в соответствии с законодательством

СТАТЬЯ 13. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАДИАЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

Опенка состояния радиационной безопасности проводится при пла
нировании и осуществтении мероприятии по обеспечению радиационной 
безопасности, анализе эффективности указанных мероприятий органами 
государственной власти на местах, государственными органами, осущест
вляющими регулирование в области радиационной безопасности, а также 
noльзo^iaтeляv и источников ионизирующего излучения.

Опенка с<хпояния радиационной безопасности включает следующие 
основные показатели:

характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды; 
анализ обеспечения мероприятий по радиационной безопасности и 

выполнения норм, правил и гигиенических нормативов радиационной 
безопасности;

вероятность радиационных аЕарий и их масштаб; 
степень готовности к ликвидации радиационных аварий и их послед

ствий;
ан лиз доз облучения, получаемых, полученных и предполагаемых к 

получению работниками (персоналом) и населением от всех источников 
ионизирующего излучения.
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число лиц, подвергшихся облучению выше установленных основных 
пределов доз облучения.

СТА ТЬЯ 14. РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

В  радиационно-гигиенический паспорт пользователя источников ио
низирующего излучения ежегодно заносятся результаты оценки состоя 
ния радиационной безопасности

Порядок ведения радиационно-гигиенических паспортов определяет
ся законодательством.

СТА ТЬЯ 15. О БЕС П ЕЧЕН И Е РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
П РИ  ВОЗДЕЙСТВИИ ПРИРО ДНЫ Х РАДИОНУКЛИДОВ

Выбор земельных участков, проектирование я строительство зданий 
и сооружений должны осуществляться с учетом предотвращения поступ
ления природных радионуклидов в воздух помещений.

Производство строительных материалов, приемка зданий и сооруже
ний в эксплуатацию, эксплуатация зданий и «торуженин должны осуще
ствляться с учетом уровня содержания природных радионуклидов в воз
духе помещений.

Запрещается использовать строительные материалы i изделия, не от
вечающие нормативам радиационной безопасности.

Облучение населения и работников (персонала), обусловленное при
родными радионуклидами, в жилых и производственных помещениях не 
должно превышать установленных нормативов.

СТА ТЬИ 16. О БЕС П ЕЧЕН И Е РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
П РИ  ПРОИЗВОДСТВЕ П И Щ ЕВЫ Х  ПРОДУКТОВ И  

ПО ТРЕБЛЕНИ И  ПИТЬЕВОЙ БОДЫ

Продовольственное сырье, пищевые продукты, питьевая вода и кон
тактирующие с ними в процессе изготовления, хранения, транспортиро
вания и реализации материалы и изделия должны отвечать требованиям к 
обеспечению радиационной безопасности.

СТА ТЬЯ 17. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВА ТЕЛЯ ИСТОЧНИКОВ 
И О Н И ЗИ РУЮ Щ ЕГО  И ЗЛ УЧЕН И Я ПО О БЕСП ЕЧЕН И Ю  

РАДИ А ПИ ОН ПОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пользователь источников ионизирующего излучения обязан:
соблюдать требования законодательства о радиационной безопасно

сти;
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разрабатывать и осуществлять мероприятия по обеспечению радиа
ционной безопасности;

проводить работы по обоснованию и оценке радиационной безопас
ности продукции, материалов и веществ, технологических процессов, яв
ляющихся источниками ионизирующего излучения;

осуществлять производственный контроль за радиационной обста
новкой на рабочих местах, в помещениях, на производственных террито
риях, в санитарно-защитных зонах и зонах наблюдения, а также за выбро
сом, сбросом и местамг захоронения источников ионизирующего излуче
ния;

проводить контроль и учет индивидуальных доз облучения работни
ков (персонала);

проводить подготовку переподготовку и аттестацию руководителей 
производства, работников (персонала), специалистов служб производст
венного контроля;

ре1улярно информировать работников (персонал) об уровнях иони
зирующего излучения на их рабочих местах и о величине полученных 
ими индивидуальных доз облучения;

организовывать проведение медицинских осмотров работников (пер
сонала);

обеспечивать захоронение источников ионизирующего излучения, не 
находящих применения;

выполнять требования государственных органон, осуществляющих 
регулирование в области обеспечения радиационной безопасности.

СТАТЬЯ 18. КОНТРОЛЬ И УЧЕТ  ИНДИВИДУАЛЬНЫ Х  
ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ

Контроль и учет индивидуальных доз облучения, полученных граж
данами при использовании источников ионизирующего излучения, про
ведении медицинских рентгенорадиологических процедур, а также обу
словленных естественным радиационным фоном и техногенно-изменен
ным радиационным фоном, осуществляются в рамках единой государст
венной системы контроля и учета индивидуальных лоз облучения, созда
ваемой в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Уз
бекистан.

СТАТЬЯ 19. О БЕС П ЕЧЕН И Е РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГРАЖДАН ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ М ЕДИЦИНСКИХ  

РЕ1Г1 ГЕНОРАДИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

Дозы облучения граждан при проведении медицинских рентгенора- 
днологических процедур должны соответствоват ь установленным нормам 
радиационной безопасности.
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При проведении медицинских рентгенорадиологических процедур 
необходимо использовать средства защиты граждан .

По требованию гражданина ему предоставляется информация об 
ожидаемой или получаемой им дозе облучения и о возможных последст
виях при проведении медицинских рентгенорадиологически)! процедур.

Гражданин имеет право отказаться от медицинских рентгене-радио- 
логических процедур, за исключением профилактических исследований, 
проводимых в целях выявления заболеваний, опасных в эпидемиологиче
ском отношении.

СТА ТЬЯ 20. САН ИГА РНО-ЗА Щ И ТН 4Я ЗОНА 
И ЗОНА НАБЛЮ ДЕНИЯ

В целях защиты граждан и окружающей среды в районе размещения 
объектов, использующих источники ионизирующею излучения, устанав
ливаются санитарно-защитная зона и зона наблюдения.

Размеры и границы санитарно-зашигных зон определяются Государ
ственным комитетом Республики Узбекистан гю архи тектуре и строитель
ству и согласовываются с Министерством здравоохранения Республики 
Узбекистан.

В санитарно-защнтной зоне запрещается постоянное и временное 
проживание людей, а также размещение производственных и иных объек
тов, не связанных с использованием источников ионизирующего излуче
ния.

Использование для хозяйственных целей существующих объектов и 
сооружений, расположенных в санитарно-защитной зоне, в случае изме
нения их профиля допускается пс представлению пользователей источни
ков ионизирующего излучения с разрешения Кабинета Министров Рес
публики Узбекистан.

Зона наблюдения, ее размеры и фаницы определяются пользовате
лями источников ионизирующего излучения и согласовываются с органа
ми государственной власти на местах, государственными органами, осу
ществляющими регулирование в области обеспечения радиационной 
безопасности.

В зоне наблюдения могут вводиться ограничения на хозяйственную 
деятельность в соответствии с законодательст вом.

В зоне наблюдения и санитарно-защитной зоне распространяется 
действие мер по предотвращению радиационной аварии.

Убытки, причиненные установлением санитарно-защитной зоны и 
зоны наблюдения, возмещаются пользователями источникое; ионизирую
щего излучения в соответствия с : аконодательстзом

:?io



СТА ТЬЯ 21. ХРА Н ЕН И Е ИЛИ ЗАХОРОНЕНИЕ 
РАДИОАКТИВНЫ Х ОТХОДОВ

При хранении или захоронении радиоактивных отходов должна быть 
обеспечена их изоляция от окружающей среды.

Порядок- организации сбора и захоронения радиоактивных отходов 
устанавливается законодательством.

СТА ТЬЯ 22. О БЕС П ЕЧЕН И Е СОХРАННОСТИ РАДИО АКТИВНЫ Х И  
ЯД ЕРН Ы Х МА ТЕРИАЛОВ

Обеспечен ие сохранности радиоакт и b h i . i x  и ядерных материалов при 
всех видах обращения с ними является обязательным.

Сохранность радиоактивных и ядерных материалов обеспечивается 
пользователями источников ионизирующего излучения.

Обеспечение сохранности радиоактивных и ядерных материалов пре
дусматривает единую систему планирования и реализации комплекса тех
нических и организационных мер, направленных на

предотвращение несанкционированного проникновения на террито
рию размещения радиоактивных и ядерных материалов, а также их хище
ний или порчи;

выявление и возвращение > терянных или похищенных радиоактив
ных и ядерных материалов.

Надзор за обеспечением сохранности радиоактивных и ядерных ма
териалов осуществляется Государственной инспекцией Республики Узбе
кистан по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, гор
ном доле и коммунально-бытовом секторе. (Часть в редакции Закона РУз 
от 18.12.2007 г. N ЗРУ1ЭЗ)

Порядок обеспечения сохранности радиоактивных и ядерных мате
риалов устанавливается законодательством.

IV. ОЬЕСП ЕЧ ЕН И Е РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ

Статья 2!?. Зашита граждан и окружающей среды от радиационных 
аварий

Статья 24. Обязанности пользователя источников ионизирующего 
излучения при радиационной аварии

Статья 25. Планируемое повышенное облучение граждан, привле
каемых для ликвидации последствий радиационной аварии
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СТА ТЬЯ 23. ЗА ЩИТА ГРАЖДАН И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
О Т  РАД И  а  НИОННЫХ А В АРИЙ

Организации, в которых возможно возникновение радиационных ава
рий, обязаны иметь: , . .

перечень потенциальных радиационных.аварийных ситуации с про
гнозом их последствий и прогнозом радиационной обстановки;

критерии принятия решений при возникновении радиационной ава
рии;

план мероприятий по защите граждан и окружающей среды от ра
диационной аварии и ее последствий, согласованный с органами государ
ственной власти на местах, государственными органами, осуществляю
щими регулирование в области обеспечения радиационной безопасности;

средства для оповещения и обеспечения ликвидации последствий ра
диационной аварии;

медицинские средства профилактики радиационных поражений и 
средства оказания медицинской помощи пострадавшим при радиацион
ной аварии;

аварийно-спасательные формирования, создаваемые из числа работ
ников (персонала).

СТАТЬЯ 24. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВА ТЕТЯ ИСТОЧНИКОВ 
ИО Н И ЗИ РУЮ Щ ЕГО  ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ РАДИАЦИОННОЙ

АВАРИИ

В случае радиационной аварии пользователь источников ионизи
рующего излучения обязан:

обеспечит!, выполнение мероприятий по защите работников (персо
нала) и населения от радиационной аварии и се последствий;

информировать государственные органы, осуществляющие регули
рование в област и обеспечения радиационной безопасности, а также ор
ганы государственной власти на местах и органы самоуправления граж
дан;

принять меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим; 
локализовать очаг радиоактивного загрязнения и предотвратить рас

пространение радиоактивных веществ в окружающей среде;
провести анализ и подготое ить прогноз развития радиационной ава

рии и изменений радиационной обстановки при радиационной аварии;
принять меры по нормализации радиационной обстановки после лик

видации радиационной аварии.



СГА ТЬЯ 25. ПЛАНИРУЕМОЕ ПОВЫ Ш ЕННОЕ ОБЛУЧЕНИЕ
Г  РАЖ  ДА Н, ПРИВЛЕКА ЕМ  Ь IX  Д ЛЯ ЛИКВИДА ЦП И 

ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ

Планируемое повышенное облучение граждан, привлекаемых дли 
ликвидации последствий радиационной аварии, аварийно-спасателы ы>: 
работ и дезактивации, может быть обусловлено только необходимое! ью 
спасения людей и предотвращения еще большего их облучения. Облуче
ние граждан, привлекаемых для ликвидации последствий радиационной 
аварии, не должно превышать установленные гигиенические нормативы.

Планируемое повышенное облучение граждан, привлекаемых для 
ликвидации последствий радиационных аварий, допускается один ра за 
периэд их жизни при добровольном их согласии и предварительном лн- 
формировании о возможных доза* облучения и риске для здоровья

Виды и размеры компенсаций за повышенный риск и возмещение 
чреда, причиненного радиационным воздействием здоровью лиц, привле
каем!, \ для выполнения указанных работ, устанавливаются законодатель
ством

V. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПО ЛО Ж ЕНИЯ

Статья 26. Международные договоры
Статья 27. Разрешение споров
Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства о радиа

ционной безопасности

СТА ТЬЯ 26. М ЕЖДУНАРОДНЫ Е Д О ГО ВО РЫ

Если международным договором Республики Узбекистан установле
ны иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Рес
публики Узбекистан о радиационной безопасности, то применяются п за
вила международного договора.

СТАТЬЯ 27. РА ЗРЕШ ЕН И Е СПОРОВ

Споры, возникающие в области обеспечения радиационной безогме- 
ности, разрешаются в порядке, установленном законодательством.

313



СТАТЬЯ 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЧА РУШ ЕН И Е  
ЗАКОЧОДА ТЕЛЬСТВЛ 

О РАДИАЦИОННОЙ БЕЗО ПА С ЧОСТИ

Лица, виновные в нарушении }аконодатель‘;тва о радиационной безо- 
шсности, несут ответственность в установленном порядке.

Президент
Республики Узбекистан И. Каримов



ЧАКОН
РЕСПУБЛИКИ  УЗБЕКИ СТАН  

15.12.2001 г.
N 167-11

О БО РЬБЕ С ТЕРРО РИЗМ ОМ

В настоящий Закон внесены изменения в соответствии с 
Законом РУз от 30.04.2004 г. N 621-11

i. Общие положения (Статьи 1 - 7)
il. Полномочия государственных органов в сфере борьбы с террориз

мом (Статьи 8-14)
III. Проведение антитеррористической операции (Статьи 15-21)
IV. Возмещение Bpe;ia и социальная реабилитация лиц, пострадавших 

в результате террористических операций. (Статьи 22 - 24)
V. Правовая и социальная защита лиц, участвующих в борьбе с тер

роризмом (Статьи 25 - 27;
VI. Ответственность за участие в террористической деятельности и 

нарушение законодательства о борьбе с терроризмом (Статьи 28-31)

/. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Статья I . Цель и основные задачи настоящего Закона 
Статья 2. Основные понятия
Стат ья 3. Законодательство о борьбе с терроризмом 
Статья 4. Основные гринципы борьбы с терроризмом 
Статья 5. Предупреждение террористической деятельности 
Статья 6. Содействие государственным органам, 
осуществляющим борьбу с терроризмом 
Статья 7. Международное сотрудничество Республики 
Узбекистан в сфере борьбы с терроризмом

СТАТЬЯ I. НЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАСТОЯЩ ЕГО
14 КО НА

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в сфе
ре борьбы с терроризмом.

Основными задачами настоящего Закона являются обеспечение безо
пасности личности, общества и государства от терроризма, защита суве-
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СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫ Е ПОНЯТИЯ

В настоящем Законе применяются следующее основные понятии: 
заложник - физическое лицо, захваченное или удерживаемое терро

ристами в целях понуждения органов государственной власти и управле
ния. международных организаций, а также: отдельных лиц совершить или 
роздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобож
дения захваченного или удерживаемого лица;

терроризм - насилие, угроза его применения или иные преступные 
хен жя, создающие опасность жизни, здоровью личности, уничтожения 
(повреждения) имущества и других материальных объектов и направлен
ные на понуждение государства, международной организации, фишче- 
ско'о или юридического лица совершить или воздержат ься от совершения 
как тх-либо действий, осложнение международных отношений, наруше
ние суверенитета, территориальной целостности, подрыв безопасности 
государства, провокацию вооруженных конфликтов, устрашение населе
ния, дестабилизацию общественно-политической обстановки, для дости 
жения политических, религиозных, идеологических и иных целей, ответ
ственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Республики 
Узбекистан;

террорист - лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности;

террористическая группа - группа лиц, по предварительному сго
вору совершившая террористическую акцию, приготовление к террори
ст и теской акции либо покушение на ее совершение;

террористическая организация - устойчивое объединение двух или 
бол:е лиц либо террористических групп для осуществления террорист- 
ческой деятельности;

антитеррористическая операция - комплекс согласованных и взаи
мосвязанных специальных мероприятий, направленных на пресечение 
террористической акции и минимизацию ее последствий, а также обеспе
чен те безопасности физических лиц и обезвреживание террористов;

зона проведения антитеррориетич«ской операции - отдельные 
участки местности или акватории, воздушное пространство, транспорт
ные средства, здания, строения, сооружения, помещения и прилегающие к 
ним территории, в пределах которых проводится антитеррористическая 
операция;

террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя 
организацию, планирование, подготовку и осуществление террористиче
ской акции, подстрекательство к террористичесчой акции, создание гер-

ренитета и территориальной целостности государства, сохранение граж
данского мира и национального согласия.



рористнческой организации, вербовку, подготовку и вооружение террори
стов, их финансирование и материаль но-техническое обеспечение;

террористическая акция - совершение преступления террорист че- 
скогэ характера в виде захвата или удержания заложников, посягательст
ва нз жизнь государственного или общественного деятеля, представите
лей национальных, этнических, религиозных, иных групп населения, ино
странных государств и международных организаций, захвата, поврел де
ни я, уничтожения объек'чэв государственного или общественного значе
ния. р.зрыва. подлога, применения или угрозы применения взрывных уст
ройств, радиоактивных, биологических, взрывчатых, химических, других 
отраапяющих веществ, захвата, угона, повреждения, уничтожения назем
ных, водных и воздушных траНЬпортных средств, создания паники и гро- 
юцнрования беспорядков в местах скопления населения и при проведе
нии v ассовых мероприятий, причинения вреда или создания угрозы и из- 
;ти. здоровью населения, имуществу физических или юридических лиц 
гг, .ем совершения аварий, катастроф техногенного характера, расг ро
стр ангния угроз любыми средствами и методами, иных действий те| ро- 
ристического характера, установленных законодательством Республики 
Узбекистан и общепризнанными нормами международного права:

международный терроризм - терроризм, выходящий за пределы 
территории одного государства.

СТА ГЬЯ 3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БО РЬБЕ  
С ТЕРРОРИЗМОМ

Законодательство о борьбе с терроризмом состоит из настоящего За
кона и иных актсв законодательства.

Если международным договором Республики Узбекистан устаноглс- 
ны иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Рес
публики Узбекистан о борьбе с терроризмом, то применяются правила 
международного договора.

СТАТЬЯ 4. ОСНОВНЫ Е П РИ Н Ц И П Ы  БО РЬБЫ  
С ТЕРРОРИЗМОМ

Основными принципами борьбы с терроризмом являются:
- законность;
- приоритетность npjB, свобод и законных интересов личности;
- приоритетность мер по предупреждению терроризма;
- неотвратимость наказания;
- сочетание гласных и негласных методов борьбы с терроризмом;
- единоначалие в руководстве антитеррористической операцией, при • 

влекаемыми силами и средствами.
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СТА ГЬЯ  5. П РЕД УПРЕЖ ДЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предупреждение террористической деятельности осуществляется пу
тем проведения комплекса политических, социально-экономических, пра- 
иоьых и других профилактических мер государственными органами, ор
ганами самоуправления граждан и общественными объединениями, а 
также предприятиями, учреждениями, организациями.

Запрещается:
- пропаганда терроризма;
- создание и функционирование террористических групп и организа

ции;
- аккредитация, регистрация и функционирование юридических лиц, 

IX отделений (филиалов) и представительств (в том числе иностранных и 
международных организаций), причастных к террористической деятель
ности;

- въезд в Республику Узбекистан иностранных граждан и лиц без 
режданства, причастных к террористической деятельности;

- сокрытие сведений и фактов о готовящихся или совершенных тер
рористических акциях.

СТА ТЬЯ 6. СОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  ОРГАНАМ, 
ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИМ  БО РЬБУ С ТЕРРОРИЗМОМ

Органы государственного управления, органы государственной вла
сть на местах, органы самоуправления граждан, общественные объедине
ны:!, предприятия, учреждения и организации, должностные лица, а также 
реждане оказывают содействие и необходимую помощь государствен

ным органам, осуществляющим борьбу с терроризмом.

СТА ТЬЯ  7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
РЕС П УБЛ И КИ  УЗБЕКИСТАН В  С Ф Е РЕ  БОРЬБЫ  

С ТЕРРОРИЗМОМ

Сотрудничество Республики Узбекистан с иностранными государст
вами, их правоохранительными органами, специальными службами и ме
ждународными организациями в сфере борьбы с терроризмом осуществ
ляется в соответствии с международны ми договорами Республики Узбе
кистан
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//. ПОЛНОМОЧИЯ ГО СУД АРСТВЕННЫ Х ОРГАНОВ 
В С Ф ЕРЕ БО РЬБЫ  С ТЕРРОРИЗМОМ

Сгатья 8. Государственные органы по борьбе с терроризмом 
Сгатья 9. Полномочия Службы национальной безопасности Респуб

лики Узбекистан в сфере борьбы с терроризмом
Статья 10. Полномочия Министерства внутренних дел Республики 

Узбекистан в сфере борьбы с терроризмом
Статья 1!. Полномочия Комитета по охране государственной грани

цы Республики Узбекистан в сфере борьбы с терроризмом
Сгатья 12. Полномсчия Государственного таможенного ко миг па 

Респ убл и ки  Узбекистан в сфере борьбы с терроризмом
Сгатья 13. Полномочия Министерства обороны Республики Узбеки

стан 1 сфере борьбы с терроризмом
Сгатья 14. Полномочия Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики У збекистан в сфере борьбы с терроризмом

СТА ТЬЯ Я. ГО СУДАРСТВЕННЫ Е ОРГАНЫ ПО БО РЬБЕ  
С ТЕРРОРИЗМ ОМ

Государственными органами, осуществляющими борьбу с террор чз- 
мом, являются:

Служба национальной безопасности Республики Узбекистан; 
Министерство внутренних дел Республики Узбекистан; 
Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан; 
Министерство обороны Республики Узбекистан;
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистш. 

(Часть в редакции Закона РУз oi 30.04. 2004 г. N 621-11)
Координация деятельности государственных органов, учасгвующи < в 

борьбе с терроризмом, и обеспечение их взаимодействия по предупреж
дению, выявлению, пресечению террористической деятельности и мини
мизации ее последствий осуществляются Службой национальной безо
пасности Республики Узбекистан.

СТА ТЬЯ 9. ПОЛНОМОЧИЯ СЛУЖ БЫ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ  УЗБЕКИСТАН В С Ф Е Р Е  

БОРЬБЫ  С ТЕРРОРИЗМОМ
(Статья т. редакци и Закона РУз от 30.04. 2004 г. N' 621-11)

(См. Предыдущую редакцию)

Служба национальной безопасности Республики Узбекистан: 
осуществляет борьбу с терроризмом, в том числе международным, 

путем предупреждения, выявления и пресечения террористической дея
тельности;
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осуществляет сбор и анатиз информации о деятельности террори
стов, террористических групп и террористических организаций, оценку 
исходящих от них угроз национальной безопасности, предоставляет необ
ходимую информацию соответствующим министерствам, государствен
ным комитетам и ведомствам;

обеспечивает защиту и охрану Государственной границы от проник
новения террористов на территорию Республики Узбекистан;

принимает меры по предупреждению, выявлению и пресечению не
законного перемещения через Государственную границу Республики Уз
бекистан оружия, боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных, биологиче
ских, а также химических или других отравляющих веществ, предметов 
кпи материалов, которые могут быть использованы в качестве средств 
совершения террористической акции;

выявляет, нейтрализует, а при сопротивлении принимает меры к 
уничтожению террористов, террористических групп в пограничной поло
се v погранич ной зоне;

обеспечивает защиту особо важных и категорированных объектов 
Fee тублики Узбекистан, а также государственных учреждений, находя
щихся за пределами территории Республики Узбекистан, сотрудников 
эги:с учреждений и членов их семей;

обеспечивает безопасность и охрану Президента Республики Узбеки
стан, а также глав иностранных государств, правительств и руководителей 
между народных организаций в период их пребывания на территории Рес
публики Узбекистан;

сотрудничает с соответствующими органами иностранных госу
дарств и международными организациями в сфере борьбы с международ
ны к терроризмом;

обеспечивает организацию работы актитерзористических подразде
лений по выявлению, нейтрализации и уничтожению террористов, терро
ристических групп и ликвидации террористических организаций;

осущест вляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

СТАТЬЯ 10. ПОЛНОМОЧИЯ МИНИСТЕРСТВА ВН УТРЕН Н И Х  
Д ЕЛРЕСП УБЛИ КИ  УЗБЕКИСТАН В С Ф ЕРЕ  БО РЬБЫ  С 

ТЕРРОРИЗМОМ

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан:
- осуществляет борьбу с терроризмом путем предупреждения, выяв

ления, пресечения террористической деятельности и минимизации ее по
след ствий;

- обеспечивает охрану и безопасность особо важных, кагегорироваг)- 
ных и иных объектов;



- предоставляет информацию соответствующим органам государст
венной власти и управления о лицах, ipynnax и организациях, связанных ; 
террористической деятельностью;

- осуществляет ины: полномочия в соответствии с законодательст
вом.

Статья 11 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 30.04. 2004 г. N 621-11

СТАТЬЯ 11. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА ПО О ХРАНЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРА Н И Ц Ы  РЕСПУБЛИКИ  

УЗБЕКИСТАН а С Ф Е Р Е  БО РЬБЫ  С ТЕРРОРИЗМОМ

Комитет по охране Государственной границы Республики Узбеки
стан:

- обеспечивает охрану и защиту Государственной границы от гро- 
ннкковсния террористов на территорию Республики Узбекистан;

- принимает меры по выявлению и пресечению незаконного переме
щения через Государственную границу Республики Узбекистан оружия, 
боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных, биологических, а также хими
ческих или других отравляющих веществ, предметов или материалов, 
которые могут быть использованы в качестве средств совершения терро
ристической акции;

- нейтрализует, а при сопротивлении принимает меры к уничтоже
нию террористов в пограничной полосе и пограничной зоне;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательст
вом.

СТА ТЬЯ 12. ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСП УБЛИ КИ  УЗБЕКИСТАН И 

С Ф ЕРЕ  БО РЬБЫ  С ТЕРРОРИЗМОМ

Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан:
- принимает меры по предупреждению, выявлению и пресечению по 

пыток незаконного перемещения в пунктах пропуска через Государствен
ную границу Республики Узбекистан наркотических средств, психотроп 
ных и взрывчатых веществ, взрывных устройств, предметов вооружения, 
оружия и боеприпасов, ядерного, биологического, химического или дру
гих видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы при террористических акциях;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодателтст-
вом.
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СГАТЬЯ 13. ПОЛНОМ ОЧИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ  
РЕСП УБЛИ КИ  УЗБЕКИСТАН В С Ф ЕРЕ  БО РЬБЫ  

С ТЕРРОРИЗМОМ

Министерство обороны Республики Узбекистан:
- обеспечивает безопасность воздушного пространства Республики 

Узбекистан, защиту и охрану административных, промышлен не
экономических центров и районов страны, важных военных и других объ
ектов от ударов с воздуха;

- осуществляет охрану и оборону подведомственных ему военных 
объектов;

- участвует в антитеррористических операциях;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательст

вом.

СТА ТЬЯ 14. ПОЛНОМ ОЧИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО
ЧРЕЗВЫ ЧА Й Н Ы М  СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИ КИ  

УЗБЕКИСТАН В  С Ф Е Р Е  БОРЬБЫ  С ТЕРРОРИЗМОМ

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан:
координирует деятельность министерств, государственных комите

тов, ведомств и органов государственной власти на местах и проводит 
мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций, устойчи
вому функционированию особо важных, категорированных и иных объек
тов, находящихся в зоне действия террористов, а также ликвидации по
следствий террористических акций;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

111. П РО ВЕД ЕН И Е АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  
ОПЕРАЦИИ

Статья 15. Пресечение террористической акции
Статья 16. Руководство и управление антитеррористической опера

цией
Статья 17. Ведение переговоров, с террористами
Статья 18. Границы зоны проведения антитеррористической опера

ции
Статья 19. Права лиц, проводящих антитеррористическую операцию 

в зоне ее проведения
Статья 20. Взаимодействие со средствами массовой информации
Статья 21. Прекращение антитеррористической операции



( TATI,Я  15. П РЕС ЕЧ ЕН И Е ТЕРРО РИСТИЧЕСКО Й АКЦИИ

Для пресечения террористической акции в соответствии с законода
тельством применяются необходимые меры, в том числе проводятся'аити- 
террористические операции.

СТА ТЬЯ 16. РУКОВОДСТВО И  УП РАВЛЕН И Е  
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ О П ЕРАЦ И ЕЙ

Руководство и управление антитеррористической операцией в каж
дом конкретном случае определяется с учетом масштабов угроз и опасно
сти террористической акции и возлагается на соответствующие силовые
структуры.

При необходимости создаются штабы по координации усилий сило- 
!ых структур и подразделений, привлекаемых для нейтрализации и лик
видации угроз терроризма.

СТАТЬЯ  17. ВЕД ЕН И Е П ЕРЕГО ВО РО В С ТЕРРОРИСТАМИ

В зависимости от характера террористической акции с террористами 
могут проводиться переговоры в целях сохранения жизни и здоровья фи
зических лиц, материальных ценностей, освобождения заложников, а так
же изучения возможности пресечения террористической акции без при
менения силы.

К' ведению переговоров с террористами допускаются лица, специгль- 
но уполномоченные руководителем по проведению антитеррорист»-че
ской операции.

Ведение переговоров с террористами не может служить основанием 
или условием их освобождения от ответственности за совершенные г ре- 
ступ к ыс деяния.

В случае, если в ходе переговоров с террористами цель переговоров 
не может быть достигнута по причинам их несогласия прекратить терро
ристическую акцию и сохраняется реальная упроза жизни и здоровью фи
зических лиц принимаются необходимые меры по нейтрализации и унич
тожению террористов.

СТАТЬЯ 18. ГРАНИЦЫ Ю Н Ы  П РО ВЕД ЕНИЯ  
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Границы зоны проведения антитеррористической операции опреде
ляются руководителями по проведению антитеррористической операцт и о 
учетом характера и услоЕий местности, а также масштабов и степени об
щественной опасности террористической акции.



СТАТЬИ 19. ИРАКА ЛИЦ, ПРОВОДЯЩ ИХ  
АНТИТЕРРО РИСТИЧЕО СУЮ  ОПЕРАЦИЮ  

В ЗОНЕ Е Е  ПРО ВЕДЕНИЯ

В зоне проведения антитеррористической операции лица, проводя- 
шпе указанную операцию, имеют право:

- принимать, при необходимости, меры по временному ограничению 
ил ri запрещению движения транспортных средств и пешеходов на улица> 
и дорогах, недопущению транспортных средств, в том числе транспорт 
нь х средств дипломатических представительств, консульских учрежде
ний и граждан на отдельные участки местности и объекты, а также отбук
сировке транспортных средств, на которые отсутствуют специальные про
пуска;

- проверять у физических лип документы, удостоверяющие их лич
ность, а в случае отсу тствия таких документов задерживать их для уста
новления личности;

- задерживать и доставлять в соответствующие органы лиц, совер
шивших правонарушения либо действия, направленные на воспрепятст- 
зопание законным требованиям лиц, проводящих антитеррористическую 
операцию, а также связанные с несанкционированным проникновением 
тли попыткой проникновения в зону проведения антитеррористической 
операции;

- беспрепятственно, в любое время суток входить (проникать) на тер
риторию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, в жи
лы ; и иные помещения, земельные участки, транспортные средства для 
пресечения террористической акции, преследования лиц, подозреваемых 
к е; совершении, если промедление может поставить пед угрозу жизнь и 
здоровье физических лиц, безопасность общества и государства;

- производить при входе (въезде) в зону проведения антитеррорисги- 
ческой операции и при выходе (выезде) из укатанной зоны личный дос
мотр физических лиц, досмотр находящихся при них вещей, транспорт
ных средств и провозимых на них грузов, в том числе с применением тех- 
ни> еских и иных средств контроля;

- использовать в служебных целях сродства связи, включая специаль
ные, а также транспортные средства, принадлежащие физическим или 
юридическим лицам (кроме средств связи и транспортных средств дипло
матических представительств и иных учреждений иностранных госу
дарств, международных организаций), для предотвращения террористиче
ской акции, преследования и задержания лиц, совершивших террористи- 
чес<ую акцию или подозреваемых в ее совершении, для проезда к месту 
происшествия, доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской 
г ovouw, в лечебные учреждения;

- применять в отношении террористок имеющиеся виды вооружения, 
боеюй техники и специальные средства.
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СТАТЬЯ 29. ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В зоне приведения антитеррористической операции деятельность 
представителей средств массовой информации осуществляется во взаи
модействии с руководителями но проведению антитеррористической опе
рации на местах.

Не допускается распространение информации:
- раскрывающей специальные технические приемы и тактику прове

дения антитеррористической операции;
- способной затруднить проведение антитеррористической операции, 

создать угрозу жизни и здоровью физических лиц;
- способс'гвуюшей пропаганде или оправданию терроризма;
- о сотрудниках подразделении при проведении антитеррористиче

ской операции, .а также о лицах, оказывающих содействие в ее проведе
нии.

СТА ТЬЯ 21. ПРЕКРА Щ Е Н Н Е  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  
ОПЕРАЦИИ

Антитеррор нсгичеекая операция считается оконченной, когда терро
ристическая акция пресечена (прекращена) и ликвидирована угроза жизни 
и здоровью физических лиц, находящихся в зоне проведения антитерро- 
ристической операции.

IV. ВОЗМ ЕЩ ЕНИЕ ВРЕДА И СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АКЦИИ

Статья 22. Возмещение вреда, причиненного в результате террори
стической акции

Статья 23. Возмещение вреда, причиненного н результате проведения 
антитеррористической операции

Статья 24. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате 
террористической акции

СТА ТЬЯ 22. ВО ЗМ ЕЩ ЕН И Е ВРЕДА, ПРИЧИНЕННО ГО  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АКЦ ИИ

Возмещение вреда, причиненного в результате террористической ак
ции, производится в порядке, установленном законодательством.
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СТА ТЬЯ 23. ВО ЗМ ЕЩ ЕН И Е ВРЕДА, ПРИЧИН ЕННОГО  
В РЕЗУЛЬТА ТЕ П РО ВЕД ЕН И Я АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ

ОПЕРАЦИИ

Вред, причиненный личности ил и имуществу физических или юри
дических лиц в результате проведения антитеррористической операции, 
возмещается в порядке, установленном законодательством.

Не подлежит возмещению вред, причиненный лицу и связи с пресе
чением его участия п террористической акции.

СТАТЬИ 24. СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ, 
ПОСТРА,ЦА В  I I I  ИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ

АКЦИИ

Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террори
стической акции, проводится в целях возвращения их к нормальной жиз
недеятельности и включает в себя правовую помощь указанным лицам, их 
психологическую, медицинскую, профессиональную реабилитацию, тру
доустройство, предоставление им в необходимых случаях благоустроен
ного жилья и другую помощь, предусмотренную законодательством.

Порядок осуществления социальной реабилитации лиц, пострадав
ших в результате террористической акции, определяется Кабинетом Ми
нистров Республики Узбекистан.

V. ПРАВОВАИ I I  СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ,
У Ч  АСТЬ УЮ Щ ИХ а  БО РЬБЕ с  т е р р о р и з м о м

Статья 25. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, подлежащие 
правовой п социальном защите

Статья 26. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью лиц, 
участвовавших в борьбе с терроризмом

Статья 27. Льготное исчк едение выслуги лет

СТА ТЬЯ 25. ЛИЦА У ЧА С ТВ \ Ю Щ И Е В  БО РЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ, 
ПОДЛЕЖ АЩ И Е ПР 1 ВОВОЙ И  СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЕ

Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой 
государства.

Правовой и социальной защите подлежат:
- военнослужащие, сотрудники и специалисты госу действенных ор

ганов, непосредственно участвующие в борьбе с терроризмом;
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- лица, содействующие на постоянной или временной основе госу
дарственным органам, осуществляющим борьбу с терроризмом, в преду
преждении, выявлении, пресечении, расследовании террористической 
деятельности и минимизации ее последствий;

- члены семей лиц, перечисленных в абзацах в'чэром и трегьем на
стоящей части, если необходимость к. обеспечении их защиты вызвана 
участием указанных лип в борьбе с терроризмом.

Лицам, непосредственно участвующим в борьбе с терроризмом, ока
зывающим содействие в борьбе с терроризмом, а также членам их семей, 
в случае угрозы их жизни и здоровью, могут осуществляться по их прось
бе изменение облика, фамилии, имени и отчества, а также места работы и 
жительства за счет средств, выделяемых на содержание органов по борьбе 
с терроризмом.

СТАТЬЯ 2.6. ВОЗМ ЕЩ ЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННО ГО  
Ж ИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ  ЛИЦ, УЧАСТВОВАВШ ИХ  

В БО РЬБЕ С ТЕРРОРИЗМ ОМ

В случае гибели лица, принимавшего участие в борьбе с террориз
мом, при проведении антитеррористической операции, членам семьи по
гибшего и лицам, находящимся на его иждивении, в соответствии с зако
нодательством выплачивается единовременное пособие и назначается 
пенсия и связи о потерей кормильца.

В случае, если лицо, принимавшее участие в борьбе с терроризмом, 
при проведении антитеррористической операции пслучило увечье, по
влекшее за собой потерю трудоспособности и пастушекие инвалилнэсти, 
этому лицу выплачивается единовременное пособие и назначается пенсия 
по инвалидности в соответствии с законодательством.

В случае, если лицо, принимавшее участие в борьбе с терроризмом, 
при проведении антитеррористической операции получило ранение, не 
повлекшее потерю трудоспособности, этому лиц> выплачивается едино
временное пособие в соответствии с законодательством.

СТА ТЬЯ 27. ЛЬГОТНОЕ И С ЧИ С Л ЕН И Е ВЫ СЛУГИ  Л ЕТ

Военнослужащим и сотрудникам государственных органов, прохо
дящим службу в подразделениях, непосредственно осуществляющих 
борьбу с терроризмом, в выслугу лет для назначения пенсий один день 
службы засчитывается за два дня, а во время участия в проведении анти
террористической операции один день службы - за три дня.

Специалистам л иным лицам, привлеченным к участию в проведении 
антитеррорисгич'еской операции, е стаж работы для назначения пенсии 
оди I день участи* засчитывается за зри дня.
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Порядок исчисления льготной выслуги лет определяется законода
тельством.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ
В  ТЕРРО РИСТИЧЕСКО Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  Н АРУШ ЕН И Е  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БО РЬКЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Статья 28. Ответственность за участие в террористической деятель
ности

Статья 29. Ответственность организации за террористическую дея
тельность

Статья 30. Освобождение от ответственности за причинение вреда
Статья 31. Ответственность за нарушение законодательства о борьбе 

с терроризмом

СТАТЬЯ .’Я. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ В 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лица, участвующие: в террористической деятельности, несут ответст
венность в соответствии с законодательством.

В  случае добровольного отказа от участия в террористической дея
тельности, сообщения об этом соответствующим государственным орга
нам и активного способствования предотвращению наступления тяжких 
последствий и реализации целей террористов лицо может быть освобож
дено от ответственнос ти в соответствии с законодательством.

СТА ТЬЯ ?.9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 
ТЕРРО РИСТИЧЕСКУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организация признается террористической и подлежит ликвидации 
на основании решения суда.

При ликвидации организации, признанной террористической, при
надлежащее ей имущество конфискуется и обращается в собственность 
государства.

В случае признания судом Республики Узбекистан международной 
организации (ее отделения, филиала, представительства), зарегистриро
ванной за пределами Республики Узбекистан, террористической, деятель
ность данной организации (ее отделения, филиала, представительства) на 
территории Республики Узбекистан запрещается, и она (ее отделение, 
филиал, представительство} ликвидируется, а принадлежащее ей (ее отде
лению, филиалу; представительству) имущество, находящееся на терри
тории Республики Узбекистан, конфискуется и обращается в собствен
ность государства.
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СТА ТЬЯ 30. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА П РИ ЧИ Н ЕН И Е ВРЕДА

Военнослужащие, специашсты и другие лица, участвующие и анти
террористической операции, освобождаются от ответственности за выну
жденный вред, причиненный при проведении такой операции.

СТАТЬЯ 31. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА Н А РУШ ЕН И Е  
ЗАКОНОДА ТЕЛЬСТВА О БО РЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Лица, виновные в нарушении законодательства о борьбе с террориз
мом, несут ответственность в установленном порядке.

Президент
Республики Узбекистан И. Каримов

"Собрание законодательства Республики Узбекистан", 
2000 г., N I I ,  ст. 158
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Р А С Т Е Н И Й  О Т  К Р Е Д И Т 'Е Л Е Й , Б О Л Е З Н Е Й  
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Статья 1. Цель настоящего Закона
Статья 2. Законодательство о защите растений
Статья 3. Основные понятия
Статья 4. Государственное управление и контроль в области защиты 

растений
Статья 5. Компетенция специально уполномоченного органа 
Статья 6. Компетенция Министерства сельского и водного хозяйства 

Республики Узбекистан в области защиты растений
Статья 7. Компетенция Государственной санитарно-эпидемиологи

ческой службы Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в 
области защиты растений

Статья 8. Компетенция Государственного комитета Республики Уз
бекистан по охране природы в области защиты растений 

Статья 9. Государственный фитосанитарный надзор 
Статья 10. Обязанности юридических и физических лиц в области 

защиты растений
Статья 11. Регистрация средств защиты растений 
Статья 12. Регистрационные испытания средст в защиты растений 
Статья 13. Заключение о результатах регистрационных испытаний 

средст в защиты расте ний
Статья 14. Регистрационное свидетельство 
Статья 15. Перерегистрация средств защиты растений 
Статья 16. Плата за регистрацию и средств защиты растений 
Статья 17. Аннулирование регистрации средств защиты растений 
Статья 18. Учет запрещенных активных и неактивных ингредиентов 
Статья 19. Экспериментальное применение средств зашиты растений 
Статья 20. Стандартизация, сертификация и маркировка средств за

щиты растений
Статья 21. Реали зация, ввоз и вывоз средств защиты растений 
Статья 22. Применение средств защиты растений 
Статья 23. Информация о безопасном обращении со средствами за

щиты растений
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Статья 2̂ -. Требования к хранению, применению, обезвреживанию, 
уничтожению, утилизации, транспортировке и захоронению химических 
веществ, биологических средств и материалов

Статья 25. Экологически потенциально опасные ситуации 
Статья 26. Использование средств защиты растений гражданами на 

предоставлениич им земельных участках
Статья 27. Разрешение споров в области защиты растений 
Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства о защите 

растений

СТАТЬЯ I. ЦЕЛЬ НАСТОЯЩ ЕГО  ЗАКОНА

Целью настоящего Закона является регулирование отношений, свя
занных с обеспечением защиты сельскохозяйственных растений от вреди
телей, болезней и сорнякое, предотвращением вредного воздействия 
средстн защиты растений на здоровье человека, окружающую природную
среду.

ГГ/1 ТЬЯ 2. ЗАКОН ОД А ТЕЛЬСТВО О ЗАЩ ИТЕ 
РАСТЕНИЙ

Законодательство о защите растений состоит из настоящего Закона и 
иных атстов законодательства.

Отношения в области защиты растений в Республике Каракал пакстан 
регулируются также законодательством Республики Каракалпакстан.

lie.in международным договором Республики Узбекистан установле
ны иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Рес
публики Узбекистан о шиите растений, то применяются правила между
народного договора.

СТА ТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 
сорняки дикорастущие или полукультурные растения, биологически 

и экологически приспособленные к произрастанию среди культурных 
растений и снижающие урожаи и качество их продукции;

вредители животные, в том числе насекомые, способные нанести 
вред сельскохозяйственным растениям и продукции растительного про
исхождения;

пестициды химические вещества, используемые для борьбы с вреди
телями, болезнями растений и сорняками, а также регуляторы росга и де
фолианты сельскохозяйственных растений;



фитосанитарный надзор отслеживание и установление уровня рас
пространения вредных организмов и их естественных антагонистов, а 
также интенсивности их развитая и вредоносности;

средства зашиты растении химические и биологические средства, 
используемые для за щиты расте ний;

регламент применения средств защиты растений обязательное 
требование по применению средств защиты растений (способы, перио
дичность, сроки, нормы и другие), разрабатываемое на каждое химиче
ское или биологическое средство;

биологические средства зашиты растений биологические вещест
ва, идентичные естественным орг анизмам, культивированный продукт, 
генетически выведенное растение или другой организм, используемые 
для борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками.

СТА ТЬЯ 4. ГО СУД АРСТВЕННО Е УП РАВЛЕН И Е И  КОНТРОЛЬ 
В ОБЛАСТИ ЗАЩ ИТЫ РАСТЕНИЙ

Государственное управление и контроль в области защиты растений 
осуществляются специально уполномоченным Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан органом (далее специально уполномоченный ор
ган), Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбеки
стан, Государственной санитарно-эпидемиологической службой Мини
стерства здравоохранения Республики Узбекистан, Государственным ко
митетом Республики Узбекистан по охране природы и другими органами 
государственного управления в соответствии с законодательством.

СТАТЬЯ 5. КО М П ЕТЕН Ц И Я СПЕИИАЛЬНОУПОЛНОМОЧЕННОГО
ОРГАНА

Специально уполномоченный орган:
реализует единую политику использования средств защиты растений, 

направленную на повышение урожайности сельскохозяйственных куль
тур и сохранение урожая за счет применения высокоэффективных, эколо
гически безопасных и малотоксичных средств зашиты растений;

дает заключение по результатам регистрационных испытаний 
средств защиты растений;

разрабатывает и утверждает регламенты и правила применения 
средств защиты растений:

ведет и периодически публикует Список химических и биологиче
ских средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками, 
дефолиантов и регуляторов роста растений, разрешенных для применения 
в сельском хозяйстве Республики Узбекистан, утверждаемый Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан;



ведет Реестр запрещенных и ограниченных в применении активных и 
неактивных ингредиентов средств защиты растений;

координирует деятельность органов государственного управления, 
связанных с производством и использованием средств защиты растений, 
соблюдением регламентов их применения, определением воздействия 
средств защити растений на здоровье человека и окружающую среду;

ор|анизует контроль за качеством средств защиты растений, выпус
каемых на предприятиях Республики Узбекистан и завозимых по импор
ту, выдает заключения на их применение и приостанавливает использова
ние при выявлении неблагоприятного воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду;

ос\ ществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

СТА ТЬЯ 6. КОМПЕТЕНЦИЯ М ИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО  
И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕС П УБЛИ КИ  УЗБЕКИСТАН  

В ОБЛАСТИ ЗАЩ ИТЫ РАСТЕНИЙ

Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбеки
стан:

реализует государственные программы защиты растений; 
принимает меры по локализации и ликвидации опасности заноса из 

других стран карантинных и особо опасных вредителей, болезней расте
ний и сорняков на территорию Республики Узбекистан;

координирует научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
проектные работы по созданию, испытанию и внедрению средств защиты 
растений, новой техники и технологических процессов и методов их ис
пользования;

обсепечивае: подготовку, переподготовку и повышение квалифика
ции специалистов гю защите растений;

разрабатывает и утверждает методические указания, рекомендации 
по применению химических, биологических и других трепаратов;

организует эффективное использование средств защиты растений, а 
1акжо соблюдение правил их транспортировки, хранения и регламентов 
применения;

определяет потребность сельского хозяйства в химических и биоло
гических средствах защиты растений, формировании резервов химиче
ских средств на случай чрезвычайных ситуаций;

ведет контроль за качеством применения средств защиты растений; 
осуществл яет иные полномочия в соответствии с законодательством.



СТАТЬЯ 7. КО М П ЕТЕН Ц И Я ГОСУДАРСТВЕННОЙ С АНИТ АРНО  
ЭПИД ЕМ ИО ЛО ГИЧЕСКО Й СЛУЖ БЫ МИНИС ТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСП УБЛИ КИ  УЗБЕКИСТАН В ОБЛАСТИ 
ЗА Ш И ТЫ  РАСТЕНИЙ

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Министер
ства здравоохранения Республики Узбекистан:

осуществляет санитарно-гигиенический надзор за соблюдением 
норм, правил и нормативов при производстве, хранении, реализации, 
транспортировке, применении, обезвреживании, утилизации и захороне
нии средств защиты растений;

организует и проводит научные исследования по токснколого- 
гигиенической оценке, разрабатывает гигиенические нормативы и регла
менты пестицидов в пищевых продуктах, в производственных объектах и 
объектах окружающей среды;

проводит государственную санитарно-гигиеническую экспертизу 
средств защиты растений;

организует прог;едение предварительных и периодических медицин
ских осмотров лии, работающих со средствами защиты растений, диагно
стику больных с отравлениями пестицидами;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

СТАТЬЯ 8. КО М П ЕТЕН Ц И Я ГОСУДАРСТВЕННОГО  
КОМИТЕТА РЕС П УБЛ И КИ  УЗБЕКИСТАН ПО О ХРАНЕ 

ПРИРОДЫ В ОБЛАСТИ ЗАЩ ИТЫ РАСТЕНИЙ

Государственный комитет Республики Узбекистан по охране приро
ды:

осуществляет оценку воздейст вия на окружающую природную среду 
предлагаемых к регистрации средств зашиты растений;

проводит государственную экологическую экспертизу средств защи
ты растений;

выдает в установленном порядке разрешения на захоронение непри
годных средств защиты растений, отходов и тары;

осуществляет государственный контроль за соблюдением требований 
по охране окружающей среды при производстве, транспортировке, хране
нии, применении, обезвреживании, >тилизации, уничтожении и захороне
нии средств защиты растений, других химических веществ и препаратов; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
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СТАТЬЯ 9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИТОСАНИТАРНЫЙ
НАДЗОР

Государственный фитосанитарный надзор осуществляется службой 
защиты растений Министерства сельского и водного хозяйства Республи
ки Узбекистан.

СТА ТЬЯ 10. ОБЯЗАННОСТИ Ю РИ Д ИЧЕСКИ Х И ФИЗИЧЕСКИХ  
ЛИЦ В ОБЛАСТИ ЗАЩ ИТЫ  РАСТЕНИЙ

Юридические и физические лица в области зашиты растений обяза
ны:

проводить систематические обследования сельскохозяйственных уго
дий и защитные мероприятия в целях предотвращения массового развития 
и распространения вреди гелей, болезней и сорняков;

предоставлять по требованию службы защиты растений Министерст
ва сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан информацию о 
фитосачитарном состоянии земель, растительности и хранящейся сель
скохозяйственной продукции на принадлежащей им территории, а также 
об осуществлении мер по их защите и использовании средств защиты рас
тений;

обеспечивать безопасность людей и животных;
информиросать службу защиты растений Министерства сельского и 

водного хозяйства Республики Узбекистан о ситуациях, которые могут 
привести к возникновению опасных фитосанитарных последствий;

соблюдать установленные правила и порядок ввоза, хранения, транс
портировки, реализации и использования средств защиты растений, не 
допускать загрязнения ими сельскохозяйственной продукции и окружаю
щей среды.

Юридические и физические лица могут нести и другие обязанности в 
соответствии с законодательством,

СТА ТЬЯ П. РЕГИСТРАЦИЯ СРЕДСТВ ЗАЩ ИТЫ  
РАСТЕНИЙ

Средства защиты растений, производимые в Республике Узбекистан 
или завозимые из других стран, подлежат регистрации.

Регистрация средств защиты растений осуществляется специально 
уполномоченным органом на основе результатов регистрационных испы
таний.

Средства защиты растений регистрируются сроком на пять лет.
Производство, ввоз, реализация и применение средств защиты расте

ний, не зарегистрированных в установленном порядке, запрещаются.
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СТА ТЬЯ 12. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Регистрационные испытания средств защиты растений проводятся для 
разработок и обоснования регламентов их применения и включают в себя: 

определение эффективности применения средств зашиты растений; 
оценку опаснос ти негативного воздействия средств защиты растений 

на здоровье человека и разработку гигиенических нормативов, санитар
ных норм и правил;

экологическую оценку применения средств защиты растений. 
Юридические и физические лица, подавшие заявки на регистрацию 

средств защиты растений, обязаны предоставлять техническую докумен
тацию и образцы средств защиты растений для проведения их регистра
ционных испытаний

Срок проведения регистрационных испытаний не должен превышать 
двух лет.

СТА ТЬЯ 13. ЗАКЛЮ ЧЕН И Е О РЕЗУЛ Ь ТА TAX 
РЕГИСТРАЦ ИО ННЫ Х ИСПЫ ТАНИЙ СРЕДСТВ 

ЗАЩ ИТЫ РАСТЕНИЙ

Заключение о результатах регистрационных испытаний средств за
щиты растений производится специально уполномоченным органом.

Срок проведения заключения результатов регистрационных испыта
ний не должен превышать шести месяцев.

Лица, подавшие заявки на регистрацию средств защиты растений, а 
также разработчики этих средств не вправе участвовать в подготовке за
ключения о результатах регистрационных испытаний средств защиты рас
тений. 1

Заключение о результатах регистрационных испытаний средств за
щиты растений может быть обжаловано в суд.

СТАТЬЯ 14. РЕГИСТРАЦИОННО Е СВИДЕТЕЛЬСТВО

Решение специально уполномоченного ор ана о регистрации средст
ва защиты растений является основанием для выдачи регистрационного 
свидетельства и внесения средства в Список химических и биологических 
средст в борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками, дефоли
антов и регуляторов зосга растений, разрешенных для применения в сель
ском хозяйстве Республики Узбекистан.

Форма регистрационно! о свидетельства о регистрации средств защи
ты растений устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбеки
стан.
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СТАТЬЯ IS. ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ СРЕДСТВТ
ЗАЩИ ТЫ РАСТЕНИЙ

Перерегистрация средств защиты растений осуществляется в >ста- 
новленном порядке специальным уполномоченным органом на основ: нии 
соответствующего заявления.

При перерегистрации на новый срок применение средств защиты рас
тений в течение срока перерегистрации допускается по разрешению спе
циально уполномоченного органа.

СТАТЬЯ 16. ПЛАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЮ  И П ЕРЕРЕГИ СТРАЦ И Ю  
СРЕДСТВ ЗАЩ И ТЫ РАСТЕНИ Й

Размер платы за регистрацию и перерегистрацию средств зашиты 
растений определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

СТАТЬЯ 17. АННУЛИРОВАНИЕ РЕГИ СТРАЦ И И  
СРЕДСТВ ЗАЩ ИТЫ РАСТЕНИ Й

1 Аннулирование регистрации средств защиты растений может осуще
ствляться в случаях, когда:

применяемые средства содержат примеси или их состав отлича лся 
от зарегистрированного состава;

имеются новые научно подтвержденные данные о возможности при
чинения вреда здоровью граждан, окружающей среде или полезным и- 
томофагам при применении зарегистрированных средств защиты раете- 
ний.

При выявлении неблагоприятных свойств, низкой биологической 
эффективности зарегистрированных средств защиты растений их регист
рация аннулируется специально уполномоченным органом на основании 
заключения Министерства сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан, Государственной санитарно-эпидемиологической слухбы 
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Государственно
го комитета Республики Узбекистан по охране природы.

СТАТЬЯ IS. УЧЕТ  ЗА П РЕЩ ЕН Н Ы Х А КТИ ВН Ы Х  
И Н ЕАКТИ ВН Ы Х И Н ГРЕД И ЕН ТО В

Активные и неактивные ингредиенты средств защиты растений, за
прещенные либо ограниченные в применении, определяются специально 
уполномоченным органом совместно с Государственной санитарно
эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Республи
ки Узбекистан, Государственным комитетом Республики Узбекистан по
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охране природы и включаются в Реестр запрещенных и ограниченных а 
применении активных и неактивных ингредиентов.

С ТАТЬИ 19. ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНО Е ПРИМ ЕНЕНИИ  
СРЕДСТВ ЗАЩ ИТЫ РАСТЕНИЙ

В случае наличия обстоятельств, требующих принятия неотложных 
мер по защите растений с применением незарегистрированных средств 
защиты растений, допускается их экспериментальное применение на срок 
до одного года.

Разрешение на экспериментальное применение средств защиты рас
тений выдается специально уполномоченным органом по согласованию <: 
Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы 
и Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерст 
ва здравоохранения Республики Узбекистан.

При выдаче разрешения на экспериментальное применение средств 
защиты растений специально уполномоченный орган определяет руково
дителя эксперимента, а также правила и условия его проведения.

По истечении срока экспериментального применения руководитель 
эксперимента представляет в специально уполномоченный орган отчет о 
результатах эксперимента, а также информацию о местонахождении ос 
татков средств защиты растений, приборов и приспособлений.

СТАТЬИ 20. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИИ И 
М АРКИРО ВКА СРЕДСТВ ЗАЩ ИТЫ РАСТЕНИЙ

Стандартизация, сертификация и маркировка средств ?ащиты расто
пи! производятся в порядке, установленном законодательством.

СТАТЬИ 21. РЕАЛИЗАЦИЯ. ВВОЗ И ВЫ  ВО }
СРЕДСТВ ЗАЩ ИТЫ  РАСТЕНИЙ

К реализации, ввозу и вывозу допускаются средства защиты расте
нии, имеющие сертификат соответствия, прошедшие регистрацию и вне- 
:е» ные в Список химических и биологических средств борьбы с вредите
лями, болезнями растений и сорняками, дефолиантов и регуляторов роста 
растений, разрешенных для применения в сельском хозяйстве Республики 
Узбекистан.

СТА ТЬЯ 22. П РИ М ЕН ЕН И Е СРЕДСТВ ЗАЩ ИТЫ РАСТЕНИЙ

Средства защиты растений применяются с учетом фитосанитарнон, 
■;аь итарной и экологической обстановки в порядке, установленном зако
нодательством.
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СГА ТЬЯ 23. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОМ ОБРАЩ ЕНИИ
СО СРЕДСТВАМИ ЗАЩ ИТЫ РАСТЕНИЙ

В  целях обеспечения потребителей информацией о безопасном об
ращении со средствами :;ащиты растений юридические или физичес <и< 
лица обязаны представля-'ь информацию о транспортировке, применсиик 
и хранении средств защиты растений и тарную этикетку с предупреди- 
телычтй маркировкой.

Требования к форме и порядку утверждения рекомендаций о транс
портировке, применении и хранении средств защиты растений и к тариоР 
этикетке устанавливаются специально уполномоченным органом.

( ТА ТБЯ 24 ТРЕБОВАНИЯ К  ХРАНЕНИЮ , П РИ М ЕН ЕН И Ю , 
О БЕЗВРЕЖ ИВАНИЮ , УНИЧТОЖ ЕНИЮ , УТИЛИЗАЦИИ, 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ И  ЗАХОРОНЕНИЮ  ХИ М И ЧЕС КИ Х

ВЕЩ ЕСТВ, БИО ЛО ГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И М АТЕРИАЛОВ

Юридические и физические лица обязаны соблюдать санитарные, ги
гиенические нормы, правила и нормативы, обеспечивающие санитар ю- 
эпидемическое благополучие граждан, требования охраны животного чи
ра и среды обитания животных, требования охраны объектов раститель
ного мира и среды их произрастания при хранении, применении, обезме- 
жива Iии, утилизации, транспортировке и захоронении химических ве
ществ, биологических средств и материалов.

Хранение средств защиты растений разрешается в специализирован
ных хранилищах, предназначенных только для их хранения. Запрещается 
бестарное хранение средств защиты растений.

Транспортировка средств защиты растений допускается только в с ie- 
циально оборудованных транспортных средствах.

При хранении и транспортировке средств защиты растений необхо
димо соблюдать требования, исключающие причинение вреда здоровью 
граждан и окружающей среде.

Обезвреживание, утилизация, уничтожение и захоронение пришед
ших в негодность и (или) запрещенных к применению средств зашиты 
растений, а также тары из-под них обеспечиваются в порядке, установ
ленном законодательством.

Методы уничтожения пришедших в негодность и (или) запрещенных 
к применению срглств защиты метений, а также тары из-под них раоа- 
оатыв&ются изготовителями средств защиты растений и согласовываю ся 
,:о специально уполномоченным органом, Государственным комитетом 
Республики Узбекистан по охране природы, Государственной санитарно
эпидемиологической службой Министерства здравоохранения и Мини
стерством по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.
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СТАТЬЯ 25. ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ
СИТУАЦИИ

В  случае возникновения экологически потенциально опасных си гуа
ш и  при производстве, хранении, транспортировке и использовании высо
кого ксичных, сильнодействующих ядовитых, радиоактивных и иных ве
ществ, применяемых для защиты растений, вокруг соответствующих объ
ектов производства, вдоль транспортных магистралей устанавливается 
оеоС ый правовой режим в соответствии с законодательством.

СТА ТЬЯ 26. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩ ИТЫ РАСТЕНИЙ
ГРАЖДАНАМ И НА П РЕД О СТАВЛЕННЫ Х ИМ ЗЕМ ЕЛЬН Ы Х

УЧАСТКАХ

Средства защиты растений, используемые гражданами на предостав
лен  ых им земельных участках, должны быть простыми и безопасными в 
обращении.

Перечень средств защиты растений, разрешенных для использования 
гражданами на предоставленных им земельных участках, устанавливается 
специально уполномоченным органом по согласованию с Государствен
ной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохра
нения и Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране 
природы.

СТА ТЬЯ 27. РА ЗРЕШ ЕН И Е СПОРОВ В ОКЛАСТИ ЗАЩ ИТЫ
РАСТЕНИЙ

Споры, возникающие в области защиты растений, разрешаются в по
рядке, установленном законодательством.

СТА ТЬЯ 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШ ЕНИ Е 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАГНИТЕ РАСТЕНИЙ

Лица, виновные в нарушении законодательства о защите растений, 
несут ответсл венность в установленном порядке.

Президент
Республики Узбекистан

И. Каримов



ЗАКОН
РЕС П УБЛИ КИ  УЗБЕКИСТАН 

19.08.1999 г.
N 818 I

О БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖ ЕНИЯ

Введен в действие Постановлением ОМ РУз 
(гг 19.08.1999 г. N819-1

В настоящий Чакон внесены изменения в соответствии с 
Законом РУз от 06.04 2006 г. N ЭРУ-31,
: аконом РУз от 05.04 2007 г. N ЗРУ-82

('■ атья 1. I lepi. настоящего Закона 
Статья 2. Основные понятия
Сгатья 3. Законодательство о безопасности дорожного движения 
Статья 4. Государствзнное управление в области обеспечения безо

пасности дорожного движения
Статья 5. Полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан 

н области обеспечения безопасности дорожного движения
Статья о. Полномочия органов государственной власти на места’ в 

области обеспечения безопасности дорожного движения
Статья 7. Полномочия Узбекского агентства автомобильного и реч

ного транспорта в области обеспечения безопасности дорожного движе
ния

Статья 8. Полномочия Государственно-акционерной компании по 
строительству и эксплуатации автомобильных дорог в области обеспече
ния безопасности дорожного двг-жения

Статья 9. Полномочия Государственной службы безопасности до
рожного движения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан 
в области обеспечения безопасности дорожного движения

Статья 10 Обязанности владельцев транспортных средств по обеспе
чению безопасности дорожного движения

Статья 11 Требования к содержанию и ремонту дорог 
< татья 12 Гребовани! при изготовлении конструкций транспортн .тх 

средств
Статья 13. Требования к техническому состоянию и оборудованию

транспортных средств
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Статья 14. Требования при техническом обслуживании и ремонте 
гр шепортных средств

Статья 15. Запрещение эксплуатации транспортных средств 
Статья 16. Основные требования к юридическим лицам и индивиду

ал ,ным предпринимателям, деятельность которых связана с эксплуатаци
ей транспортных средств

Статья 17. Медицинское обеспечение безопасности дорожного дви
жения

Статья 18. Организация безопасности дорожного движения 
Статья 19. Права и обязанности участников дорожного движения 
Статья 20. Право на управление транспортными средствами 
Статья 21. Требования к подготовке водителей транспортных средстн 
Статья 22. Прекращение права на управление транспортными средст

ва ли
Статья 23. Ответственность за нарушение законодательства о безо 

паоности дорожного движения 
Статья 24. Разрешение споров

СТАТЬЯ 1. ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕ1 О ЗАКОНА

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в области 
безопасности дорожного движения, и направлен на обеспечение охраны 
жизни, здоровья и имущества граждан, защиту их прав и законных инте
ресов, а также окружающей природной среды.

СТАТЬЯ 2. О СНО ВНЫ Е ПОНЯТИЯ

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 
дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для 

движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусст
венного сооружения. Дорога включает в себя автомобильные дороги (об
щего пользования и ведомственные), улицы и тротуары юродов, поселков 
и сельских населенных пунктов, а также пути городского электрическою 
тр; нспорта;

дорожное движение - совокупность отношений, возникающих н про
цессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств ил1 
'5е; таковых в пределах дорог;

у ча стн и к  дорожного движении - лицо, принимающей непосредст
венные участие в процессе дорожного движении в качестве водителя, пас
сажира транспортного средства или пешехода:

безопасность дорожного движения - состояние дорожного дьижс 
тил отражающее степень защищенности его участников от дорожно
транспортных происшествий и их последствии;
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дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в про
цессе движения по дороге транспортного средства, при котором насту ти 
ла смерть или причинен вред здоровью фаждан, повреждены транспорт
ные средства, сооружения, фузы либо причинен иной материальны?
ущерб;

обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, на
правленная на предупреждение причин возникновения дорожно
транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий;

организация дорожного движения - комплекс правовых, оргаш за
писи но-техн и ческих мероприятий и распорядительных действий по 
управлению движением на дорогах;

рамспортное средство - усфонство, предназначенное для перевоз
и людей, грузов или для производства специальных работ;

Iнаделен, транспортного средства - юридическое или физичесах 
лицо, владеющее транспортным средством на праве собственности или 
других вещных правах.

СТА ТЬЯ 3. 14 КО ИОД А ТЕЛЬСТВО О БЕЗОПАСНОСТИ  
ДОРОЖНОГО Д ВИ Ж ЕН И Я

Законодательство о безопасности дорожного движения состоит и: 
настоящего Закона и иных актов законодательства.

lie л и международным договором Республики Узбекистан установле
ны иные правила, чем те, <оторые предусмотрены в законодательстве Рес
публики Узбекистан о безопасности дорожного движения, то применяют
ся правила международного договора.

СТА Г/,Я 4. ГОСУДАРСТВЕНПОГ УП РАВЛЕН И Е В  ОБЛАСТИ
О НЕС П ЕЧЕН И Я БЕЮ ПА ( ПОСТИ ДОРОЖНОГО Д ВИ Ж ЕН И Я

Государственное управление в области обеспечения безопасности 
дорожного движения осуществляется Кабинетом Министров Республ! ки 
Узбекистан, органами государственной власти на местах и СИеЦиат но 
уполномоченными государственными органами.

К специально уполномоченным государственным органам в области 
обеспечения безопасности дородного движения относятся:

- Узбекское агентство авток-обильного и речного фанспорта:
- Государственно-акционерная компания по строительству и эксплуа

тации автомобильных дорог; (Абзац в редакции Закона РУз от 05.04.2(07 
г. N ЗРУ-82)(См. Предыдущую редакцию)

- Государственная служба безопасности дорожного движения Мини
стерства внутренних дел Республики Узбекистан. (Абзац в редакции За
кона РУз от 05 04.2007 г. N ЗРУ-82) (См. Предыдущую редакцию)
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СТАТЬЯ 5. ПОЛНОМОЧИИ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
РЕС П УБЛ И КИ  УЗБЕКИСТАН В  ОБЛАСТИ О БЕС П ЕЧЕН И Я  

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО Д ВИ Ж ЕН И Я

Кабинет Министров Республики Узбекистан в области обеспечения 
бе (опасности дорожного движения:

- утверждает государственные программы но обеспечению безопас
но:™  дорожного движения и осуществляет контроль за их реализацией;

- утверждает Правила дорожного движения и другие нормативные 
ак 'ы по вопросам обеспечения безопасности и организации дорожного 
дн тен и я ;

- координирует деятельность министерств а ведомств в области обес
печения беюпасностн дорожного движение, а также соблюдения требова- 
ниГ1 экологической безопасности;

- устанавливает единые требования к техническому состоянию гране- 
по ггных средств и дорог, безопасности дорожного движения по дорогам и 
железнодорожным переездам;

- устанавливает общие требования к подютовке водителей транс
портных средств, а также обучению населения правилам безопасного по
веления на дорогах;

- утверждает единую систему учета водителей, транспортных 
средств, нарушений правил дорожного движения, дорожно-транспортных 
происшествий и других показателей;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с закоиодательег-
зом.

СТАТЬЯ 6. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИНА М ЕСТАХ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖ ЕНИЯ

Органы государственной власти на местах в области обеспечения 
безопасности дорожного движения:

- реализуют государственные программы по обеспечению безопасно
сти дорожного движения;

- утверждают территориальные программы обе;печения безопасно
сти дорожного движения и осуществляют контроль занх реализацией;

- организуют медицинское обеспечение безопасности дорожного 
дв! жения, а также оказание медицинской помощи попрэдавшим при до- 
|К»сно-транспортных происшествиях;

- принимают меры по профилактике дорожно-транспортного травма
тизма, обучению населения правилам безопасного пэведения на дорогах, 
ирс паганде безопасности дорожного движения i соблюдению требовании 
экологической безопасности;
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- обеспечивакп обустройство и содержание в исправном состоим ти 
улиц, тротуаров и средств регулирования дорожного движения в городах, 
поселках и сельских населенных пунктах, а также путей городского элск-
i рического транспорта;

- осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством

СТАТЬЯ 7 ПОЛНОМОЧИЯ УЗБЕКСКО ГО  АГЕНТСТВА  
АВТОМОБИЛЬНОГО И РЕЧН О ГО  ТРАНСПОРТА В ОБЛАСТИ 
О БЕС П ЕЧЕН И Я БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО Д ВИ Ж ЕН И Я

Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта в области 
обеспечения безопасности дорожного движения:

участвует е разработке и реализации государственных программ то 
обеспечению безопасности дорожного движения;

- разрабатывает нормативные акты по вопросам обеспечения бе о- 
мленгсти автомобильных перевозок;

- осуществляет сертификацию транспортных средств и услуг;
- осуществляет контроль за соблюдением законодательства о безо

пасности дорожного движения на автомобильном транспорте;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством

СТАТЬЯ X. ПОЛНОМОЧИЯ Г  ОСУ ДАРСТВЕННО-АКЦИОНЕРНОЙ  
КОМПАНИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУА ТАПИИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ОБЛАСТИ О БЕСП ЕЧЕН И Я  

Ь Г  {ОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО Д ВИ Ж ЕН И Я
(Наименование в редакции Закона РУз 

от 05.04.2007 г. N ЗРУ-82)

Государственно-акционерная компания по строительству и эксплуа
тации автомобильных дорог в области обеспечения безопасности дород
ного движения: (Абзац в редакции Закона РУз от 05.04.2007 г. N ЗРУ-82)

- обеспечивает содержание в исправном состоянии подведомствен
ных автомобильных дорог для безопасного движения по ним гранспор- 
ных средств;

- обеспечивает участников дорожного движения необходимой ин
формацией о состоянии дорожного покрытия, гидрометеорологических и 
других условиях;

- осуществляет обуст|К>йство и оборудование автомобильных дор >г 
средствами регулирования дорожного движения, системой срочной свя ш 
и обеспечивает их содержание;

- выявляет опасные для движения участки автомобильных дорог и 
принимает меры гю совершенствованию организации дорожного движе
ния на этих участках;



- принимает участие в определении маршрутов следования транс
портных средств, перевозящих тяжеловесные, крупногабаритные, опас
ные и специальные грузы, а также лает согласи* на размещение объектов 
дорожного сервиса;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с закпнодатсльст-
HON .

СТА ТЬЯ 9. ПОЛНОМ ОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖИМ  
.ЧЕЗОНАСНОСТИДОРОЖНОГО Д ВИ Ж ЕН И Я МИНИСТЕРСТВА  
ВНУТРЕННИХ Д ЕЛ  РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В  ОБЛАСТИ 
О БЕС П ЕЧЕН И Я БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО Д ВИ Ж ЕН И Я  

(Наименование в редакции Закона РУз 
от 05.04.2007 г. ЫЗРУ-82)

Государственная служба безопасности дорожного движения Мини
стерства внутренних дел Республики Узбекистан в области обеспечения 
безопасности дорожного движении: (Абзац в редакции Закона РУз от 
С5.04.2007 г. N3Py-82)

- разрабатывает стандарты, правила и нормы безопасности дорожно
го i вижения;

- осуществляет контроль за соблюдением участниками дорожного 
движения настоящего Закона, Правил дорожного движения и иных актов 
законодательства в части обеспечении безопасности дорожного движения:

- принимает участие в определении маршрутов следования общест
вен того транспорта, а также транспортных средств, перевозящих тяжело
весные, крупногабаритные, опасные и специальные грузы;

- даст согласие на проекты строительства, реконструкции дорог, же 
лезнодорожных переездов, автозаправочных станций, конструкций транс
портных средств;

- осуществляет контроль за техническим состоянием находящихся в 
эксплуатации транспортных средств, проводит технический осмотр 
тэанспортных средств;

- осуществляет контроль за содержанием дорог и желешодорожных 
переездов, оборудованием их средствами регулирования дорожного дви
жения;

- запрещает эксплуатацию дорог и железнодорожных переездов, не 
соответствующих стандартам, правилам и нормам безопасности дорожно
го движения;

- ведет учет и регистрацию транспортных средств, нарушений правил 
дорожного движения и дорожно-транспортных происшествий;

- выдает удостоверения на право управленш транспоргными средст
вами;
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- рассматривает дела об административных правонарушениях, отне
сенных законодательством к ее компетенции;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством

СТАТЬЯ 10. ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВПО О БЕС П ЕЧЕН И Ю  БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО

Д ВИ Ж ЕН И Я

В целях обеспечения безопасности дорожного движения владель цы 
транспортных средств обязаны:

- эксплуатировать технически исправные транспортные средства; 
допускать к управлению транспортными средствами лиц, имеющих

соответствующую квалификацию и прошедших медицинский осмотр;
- соблюдать законодательство о безопасности дорожного движении и 

требования экологических норм.

СТАТЬЯ 11 ТРЕБО ВАНИЯ К  СОДЕРЖ АНИЮ  
И  РЕМ О Н ТУ ДОРОГ

Содержание и ремонт дорог осуществляются органами, ведающими 
дорогами, в соответствии с установленными стандартами, правилам! и 
нормами безопасности дорожного движения.

Ущерб, причиненный дорожно-транспортными происшествиями, 
возникшими по дорожным условиям вследствие невыполнения органами, 
ведающими дорогами, возложенных на них обязанностей, подлежит воз
мещению ими в порядке, установленном законодательством.

С ТАТЬЯ 12. ТРЕБО ВАНИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ  
КОНСТРУКЦИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

(Статья в редакции Закона РУз от 06.04.2006 г. N ЗРУ-31)

Конструкции транспортаых средств, дополнительное оборудован 1е, 
запасные части должны отвечать требованиям стандартов, правил и норм 
безопасности дорожного движения и, в случаях, предусмотренных зако
нодательством, подлежат обязательной сертификации уполномоченными 
на то орпанами в установленном порядке.

СТА ТЬЯ 13. ТРЕБО ВАНИЯ К  ТЕХН И ЧЕСКО М У СОСТОЯНИЮ  
И ОБОРУДОВАНИЮ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Техническое состояние и оборудование транспортных средств, уча
ствующих в дорожном движении, должны соответствовать стандарта, 
правилам и нормам безопасности дорожного движения.
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Транспортные средства, находящиеся в эксплуатации на территории 
Республики Узбекистан и зарегистрированные в установленном порядке 
подлежат обязательному техническому осмотр).

Порядок проведения технического осмотра устанаягсивается Кабине
тов Министров Республики Узбекистан.

СТАТЬЯ 14. ТРЕБО ВАНИЯ ПРИ  ТЕХНИЧЕСКОМ
ОБСЛУЖ ИВАНИИ И РЕМ О Н ТЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств должны 
соответствовать требованиям безопасност и дорожного движения.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняю
щее работы и оказывающие услуги по техническому обслуживанию и 
ре монту транспортных средств, проводят эти работы (услуг и) в соответ- 
стпии с установленными стандартами, нормами и правилами безопасно
сти дорожного движения.

СТАТЬЯ 15. ЗА П РЕЩ ЕН И Е ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ТРА НС ПОР ТНМ Х СРЕДСТВ

Запрещается эксплуатация транспортных средств при наличии тех- 
ни юских неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного 
движения.

Перечень технических неисправностей транспортных средств и усло
вии, при которых запрещается их эксплуатация, определяются Правилам! 
дорожного движения.

Запрещение эксплуатации транспортного средства осуществляется 
уполномоченными на то должностными лицами Государственной службы 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Рес
публики Узбекистан в порядке, установленном )аконодательством. (Часть 
и редакции Закона РУз от 05.04.2007 г. N ЗРУ-82)

СТАТЬЯ 16. О СНО ВНЫ Е ТРЕБО ВАНИЯ К  Ю РИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ  И  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,

Д ЕЯТЕЛЬНО СТЬ КОТОРЫ Х СВЯЗАНА С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ  
ТРА НС П О РТН Ы Х СРЕД С ТВ

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятель
ность которых связана с эксплуатацией транспортных средст в:

- организуют работу водителей транспортных средств в соответствии 
с: требованиями, обеспечивающими безопасностэ дорожного движения;

- соблюдают установленный законодательством режим труда и отды
ха родителей;
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- создают необходимые условия для повышения квалификации води
телей;

- не допускают транспортные средства к эксплуатации при наличии 
технических неисправностей, угрожающих безопасности дорожного дви
жения;

- обеспечивают сохранность транспортных средств.
Юридические лица, осуществляющие деятельность по перевозке пас

сажиров, багажа и грузов автомобильным или наземным городским элек
трическим транспортом, в пределах законодательства о безопасности до
рожного движения, с учетом особенностей перевозок, могут устанавли
вать специальные правила и предъявлять к водителям транспортных 
средств дополнительные требования в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения.

СТА ТЬЯ 17. м е д и ц и н с к о е ; о б е с  ч е ч е н ц е
Ь Е  ЮНА < ПОСТ И ДОРОЖНОЕ О Д  БИ Ж ЕН  И Я

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения осу
ществляется путем проведения обязательных предварительных и перио
дических медицинских осмотров водителей гранспсртных средств, в том 
числе предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, а также 
оказания медицинской помоши пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях, периодического обучения участников дорожного движе
ния, должностных лии органов внутренних дел, других специализирован
ных подразделений и населения приемам оказания доврачебной помоши 
лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных про
исшествиях заключается и оказании доврачебной помощи на месте до
рожно-транспортного происшествия, а также в квалифицированной меди
цинской помощи на месте дорожно-транспортного происшествия, в пути 
следования в лечебно-профилактнческое учреждение и в лечебно- профи
лактическом учреждении.

Порядок проведения медицинских осмотров и организации медицин
ской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, 
перечень обязательных медицинских принадлежностей, которые должны 
находиться в салоне транспортного средства, для оказания неотложной 
медицинской помощи, а также перечень медицинских противопоказаний, 
запрещающих управление транспортными средствами, устанавливаются 
Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.
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СТАТЬЯ IS. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДОРОЖ НОГО Д ВИ Ж ЕН И Я

Организация безопасности дорожного движения осуществляется на 
основе комплексного использования технических средств регулирования 
и их конструкций, применение которых регламентировано стандартами и 
предусмотрено проектами и схемами организации дорожного движения

Единый порядок дорожного движения па всей территории Республи
ки Узбекистан устанавливается Правилами дорожного движения. На до
рогах Республики Узбекистан устанавливается правостороннее движение 
транспортных средств.

СТАТЬЯ 19. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ДОРОЖ НОГО Д ВИ Ж ЕН И Я

Права участников дорожного движения на безопасные условия дви
жения по дорогам гарантируются государством.

Реализация участниками дорожного движения своих прав не должна 
офаничивать или нарушать права других участников дорожного движе
ния.

Участники дорожного движения имеют право:
- свободно и беспрепятственно передвигаться по дорогам в соответ

ствии с Правилами дорожного движения;
- получать разъяснения от должностных лиц специально уполномо

ченных государственных органов в области обеспечения безопасности 
дорожного движения о причинах нарушений или ограничений их прав, 
установленных законодательством;

- получать полную и достоверную информацию о безопасных усло
виях движения, качестве продукции и услуг, связанных с обеспечением 
безопасности дорожного движения;

- на бесплатную медицинскую помощь, спасательные работы и дру
гую экстренную помэщь при дорожно-транспортных происшествиях от 
организаций и должностных лиц, на которых законодательством возло
жена обязанность оказывать такую помощь;

- на возмещение ущерба в случаях причинения им смерти, телесных 
повреждений, повреждения транспортного средства и гр>за, в результате 
дорожно-транспортного происшествия, а также на компенсацию мораль
ного вреда в порядке, установленном законодательством;

- обжаловать в установленном порядке незаконные действия (реше
ния) должностных лиц, осуществляющих деятельность в области обеспе
чения безопасности дорожного движения.

У частники дорожного движения могут иметь и другие права в соот
ветствии с законодательством.
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Участники дорожного движения обязаны:
- знать и неукоснительно соблюдать требовании настоящего Закона, 

Правил дорожного движения и иных актов законодательства о безопасно
сти дорожного движения;

- выполнять законные требования должностных лиц специально 
уполномоченных государственных органов в области обеспечения безо
пасности дорожного движения:

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

СТАТЬЯ 20. ПРАВО НА УП РАВЛЕН И Е  
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМ И

Право на управление:
- мотоциклами, мотороллерами и другими моточранегюртными сред

ствами предостазляетси лицам, достигшим возраста шестнадцати лет;
- автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не пре

вышает 3500 килограммов и число сидячих месг которых, помимо сиде
нья водителя, не превышает восьми, за исключением такси, предоставля
ется лицам, достигшим возэасга восемнадцати лет';

- автомобилями, используемь мн а качестве такси, а также автомоби
лями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими, поми
мо сиденья водителя, более восьми сидячих мест, трамваями и троллейбу
сами предоставляется лицам, достигшим возраста двадцати одного года;

- составами транспортных средств предоставпяе''ся лицам, имеющим 
право па управление транспортными средствами, указанными в абзацах 
третьем и четвертом настоящей части, ■ при наличии стажа управления 
транспортным средством не менее двенадцат и месяцев.

Право на управление транспортными средствами подтверждается 
удостоверением установленного образца, которое предоставляется лицам, 
прошедшим медицинское освидетельствование и едг.вшим квали ф и кац и 
онные экзамены.

Порядок сдачи квалификационных экзаменов и выдачи удостовере
ния на I раво управления транспортными средствами устанавливается Ка 
бинетом Министров Республики Узбекистан

СТАТЬЯ 21. ТРЕБОВАНИЯ К  ПОДГОТОВКЕ 
ВОЛИ ТЕТЕЙ ТГА ИСПОРТИ Ы Х  СРЕДСТВ

К сдаче экзаменов да получение права на управление транспортными 
средств ми допускаются лица, прошедшие соответствующую подготовку 
в объеме, предусмотрен том учебными планами и программами подготов
ки водителей транспортпых средств соответствующей категории.



Допускается самостоятельная подготовка граждан на получение пра
ва на управление мотоциклами, мотороллерами i другими мототранс- 
портными средствами в объеме соответствующих программ.

Единые программы подготовки водителей транспортных средств со
ответствующих категорий утверждаются в порядке, установленном Каби
нетом Министров Республики Узбекистан. (Часть и редакции Закона РУз 
от 05.04.2007 г. N ЗРУ-82) (См. 11рсдыдущую редакцию)

СТАТЬЯ 22. П РЕК РА Щ ЕН И Е ПРАВА НА УП РАВЛЕН И Е  
ТРАНСПОРТНЫМ И СРЕДСТВАМИ

Право на управление транспортнь ми средствами прекращается в 
случае:

подтвержденного медицинским заключением ухудшения здоровья 
водителя, препятствующего безопасному управлению транспортным 
средством;

его лишения за совершенное праве нарушение. Е5иды правонаруше
ний, влекущих в качестве меры ответственности лишение права на управ
ление транспортным средством, устанавливаются законодательством. 
Лишение права управления транспортным средством применяется судом.

СТАТЬЯ23. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА Н А РУШ ЕН И Е  
ЗАКОНОДА ТЕЛЬСТВА 

О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО Д ВИ Ж ЕН И Я

Лица, виновные в нарушении законодательства о безопасности до
рожного движения, несут ответственность в установленном порядке.

СТА ГЬЯ 24. РА ЗРЕШ ЕН И Е СПОРОВ

Споры, возникающие в области обеспечения безопасности дорожно
го движения, разрешаются в порядке, установленном законодательством.

Президент
Республики Узбекистан П. Каримов



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
К А Б И Н Е Т А  М И Н И С Т Р О В  

Р Е С П У Б Л И К И  У З Б Е К И С Т А Н  
23.12.1997 г.

N 558

О Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  С И С Т Е М Е  
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н  ИЯ И Д Е Й С Т В И Й  
В Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н Ы Х  С И Т У А Ц И Я Х  

Р Е С П У Б Л И К И  У З Б Е К И С Т А Н

В настоящее Посч ановление внесены юменения в соответствии с 
Постановлением КМ  РУз от 16.11.1999 г. N 499,
Постановлением КМ  РУз от 01.11.2001 г. N 434,
Постановлением КМ °У з от 29.05.2006 г. N 99

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 4 марта
1 ‘>96 г. N У П-1378 "Об образовании Министерства по чрезвычайным си
туациям Республики Узбекистан" Кабинет Министров П О С Т А Н О В 
Л Я Е Т :

1. Утвердить Положение о Государственной системе предупреждения 
и цейсгвнй в чрезвычайных ситуациях Республики Узбекистан (ГС ЧС ) и 
ее стру ктуру (приложение N 1,2).

2. Возложить на министерства и ведомства Республики Узбекистан 
функции по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
согласно приложению N 3

3. Министерствам и ведомствам, Совету Министров Республики Ка
ракалпак стан, хокимиятам областей и г. ашкента в 3-месячный срок раз
работать и по согласованию с Министерством по чрезвычайным ситуаци
ям утвь’рдить положение о функциональных и территориальных подсис
темах ГСЧС.

4. Секретно.
5. Контроль за выполнением настоящею Постановления возложить 

на первого заместители Премьер-министра Республики Узбекистан Джу- 
рабекова И. X

Председатель
Кабинета Министров И. Каримов
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  N 1 
к  Постановлению 1<!М РУз 

от 23.12.1997 г. N 558

См. текст документа 
на узбекском языке

П О Л О Ж ЕН И Е
о Госуд,я|»ствен»10й системе предупреждении 

и депсгвий в чрезвычайных ситуациях 
Республики Узбекистан

1. Настояшее Положение определяет основные задачи, организацию, 
состав и порядок функционирования Государственной системы преду
преждения и действий в чрезвычайных ситуациях* Республики Узбеки
стан (ГСЧС).

2. ГСЧС объединяет органы управления, силы и средства республи
канских и местных органов власти, предприятий, учреждений и организа
ций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населе
ния и территорий** от чрезвычайных ситуаций, и предназначена для ор
ганизации и осуществлении мероприятий в области предупреждения и 
ликвидации*** чрезвычайных ситуаций, обеспечения при их возникнове
нии безопасности населения, защиты окружающей природной среды и 
уменьшения ущерба экономике государства в мирное и воен ное время.

3. Органы ГСЧС в сиоей деятельности руководствуются Конституци
ей, законами, постановлениями Олий Мажлиса, указами, постановления
ми и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановле
ниями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, 
приказами и директииами министра по чрезвычайным ситуациям, между
народными договорами Республики Узбекистан и настоящим Положени
ем.

4. Основными закатами ГСЧС  являются:
- определение единой концепции, разработка и реализация правовых 

и экономических нормативных актов в области защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций а мирное и военное время;

- прогнозирование возможных на территории республики техноген
ных и природных чрезвычайных ситуаций, оценка их социально
экономических последствий;

- разработка и реализация целевых и комплексных научно
технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение безопасности людей, снижение риска опасных тех-



нологнй и произволен», повышение устойчивости функционирования от
раслей экономики, предприятий, учреждений и организаций независимо 
от форм собственности и ведомст венной подчиненности;

- обеспечение постоянной готовности органов и систем управления, 
сил и средстЕ. предназначенных для предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций;

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты на
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- подготовка населения, должностных лиц органов управления, сил и 
средств ГСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для лик
видации чрезвычайных ситуаций;

- осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в 
област и защиты населения и территорий от чрезвыч.шных ситуаций;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- осуществление мероприятий по социальной защите населения, по

страдавшего от чрезвычайных ситуаций;
- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе лип, непосредственно участвующих 
в их ликвидации;

- международное сотрудничество в области защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций.

5. ГСЧС состоит из территориальных и функциональных подсистем и 
имеет три уровня: республиканский, местный и объектовый.

6 . Территориальные подсистемы ГСЧС создаются в Республике Ка
ракалпакстан, оГ)ласгя>: и г. Ташкенте для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций е пределах их административных территорий и 
состоят из звеньев, соответствующих районам, городам, поселкам, киш
лакам и аулам (в дальнейшем объекты)

Задачи, организация, состав сил и средств, порядок функционирова
ния территориальных подсистем ГСЧС определяются настоящим Поло
жением, положениями об этих подсистемах, разрабатываемых с учетом 
геофизических и при родно-климатических местных условий, наличия 
потенциально опасных объектов и утверждаются, по согласованию с Ми
нистерством по чрезвычайным ситуациям, соответственно Председателем 
Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и 
г.Ташкента.

7. Функциональные подсистемы ГСЧС создаются в министерствах, 
госкомитетах, корпорациях, концернах, ассоциациях и компаниях для 
осуществления наблюдения и контроля за состоянием окружающей при
родной среды и потенциально опасных объектов, а также предупреждения 
и ликгидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах, 
сьязаиг'ых с их производственной деятельностью, и состоят из органов



государственного надзора (контрольно-инспекционных служб), сил и 
средст в подсистем.

Задами, организация и состав органов государственного надзора (кон- 
трольно-инспекционь ык служб), организаций и иных подразделений на
блюдения и контроля, сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций 
функциональных подсистем ГСЧС  определяются настоящим Положени
ем, положениями об :ггих подсистемах, разрабатываемыми с учетом функ
ций министерств и ведомств в области наблюдения и контроля за состоя
нием окружающей природной среды, специфики производственных тех
нологий на подведомственных потенциально опасных объектах и утвер
ждаются, по согласованию с Министерством по чрезвычайным ситуаци
ям, соответствующими министрами и руководителями ведомств.

8 . Каждый уровень ГСЧС  имеет: 
руководящие органы ГСЧС. 
органы повссднезного управления ГСЧС; 
силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций: 
резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрез

вычайных ситуации;
сисгемы оповещения, связи, автоматизированные системы управле

ния и информационного обеспечения ( АСУ).
У. Руководящие органы ГСЧС  - это органы государственного управ

ления, местные органы власти и администрации объектов, в компетенцию 
которых входит решение вопросов защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций:

на республиканском уровне - Министерство по чрезвычайным ситуа
циям Республики Узбекистан;

министерства и ведомства, ответственные за наблюдение и контроль 
за состоянием окружающей природной среды и потенцначьно опасных 
объектов, а также имеющие в своем составе химические, взрыво-, пожаро- 
и другие опасные объекты (в дальнейшем - министерства и ведомства);

на местном уровне - Совет Министров Республики Каракалпакстан, 
хокнмияты областей, городов и районов;

на объектовом уровне - администрации предприятий (учреждений, 
организаций).

Вся полнота ответственности за организацию функционирования 
ГСЧС, ее подсистем »■ звеньев, готовность к выполнению возложенных на 
них задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
возлагается на соответствующие руководящие органы.

1(1. Органы повседневного управления ГСЧС - это органы управле
ния, осуществляющие непосредственное повседневное управление соот
ветствующими территориальными и функциональными подсистемами 
ГСЧС и их звеньями. Они включают:
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управления но чрезвычайным ситуациям Республики Каракалпак- 
стан, областей и г. Ташкента;

отделы по чрезвычайным ситуациям городов и районов; 
отделы (секторы или специально назначенные должностные лица) по 

чрезвычайным ситуациям объектов;
органы тсударст венного надзора (контрольно-инспекционных 

служб) министерств и ведомств;
отделы министерст» и ведомств (секторы или специально назначен

ные должностные лица) по чрезвычайным ситуациям;
центр управления кризисными ситуациями Министерства по чрезвы

чайным ситуациям:
запасные пункты управления (ЗП У ) руководящих органов ГСЧС; 
оперативно-дежурные службы управлений (отделов) по чрезвычай

ным ситуациям;
дежурно-диспетчерские службы министерств, ведомств и объектов. 
Размещение органон повседневного управления ГСЧС  организуется в 

пунктах постоянной дислокации, на городских и загородных ЗПУ, кото
рые оснзщаются соответствующими табельными средствами оповещения, 
связи, обработки и передачи информации и поддерживаются в постоян
ной готовности к выполнению возложенных на них задач.

11. Основными задачами органов управления ГСЧС республиканско
го уров! я являются:

руководство разработкой и осуществлением мер, максимально сни
жающих последствия природных чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
устойчивости функционирования отраслей экономики и особо важных 
погении.шьно опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций;

организация работ то созданию страхового фонда технической доку
ментации для потенциал >но опасных объектов,

участие в разработке республиканских целевых и научно-гехни- 
ческих программ в области защиты населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций;

создание и поддержание в постоянной готовности республиканской 
системы централизованного оповещения, а также автоматизированной 
системы информационного обеспечения и управления (АСУ);

обеспечение централизованного использования государственных и 
ведомственных каналов связи, радио, телевидения и других технических 
средств ,.дя управления и передачи информации;

контроль за проектированием и созданием локальных систем опове
щения и информации на кимических и других потенциально опасных объ
ектах и прилегающих к ним территориях, г. также локальных автоматиче
ских систем сигнализации и оповещения на гидротехнических сооруже
ниях водохранипищ;



организация системы наблюдения и контроля за состоянием окру
жающей природной среды и потенциально опасных объектов, прогнози
рование чрезвычайных ситуаций:

обеспечение готовности органон управления, пунктов управления, 
сил и средств ГСЧС к действиям при чрезвычайных ситуациях;

обеспечение и контроль оповещения, сбора и обмена информацией о 
возникших чрезвычайных ситуациях, масштабах v ходе их развития, воз
можных: последствиях и принимаемых мерах по ликвидации чрезвычай
ных ситуаций;

обеспечение выполнения мероприятий по проведению аварийно- спа
сательных и других неотложных работ, в том числе эвакуационных меро
приятий; жизнеобеспечение пострадавшего населения;

организация взаимодействия и координация работ министерств и ве
домств, сил и средств, привлеченных к ликвидации чрезвычайных ситуа
ций;

руководство созданием и использованием республиканского (ведом
ственных) резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также специального страхового фонда ГСЧС: 

участие в осуществлении мероприятий по социальной защите насе
ления, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций;

координация подготовки руководящего состава, сил и средств, а так
же персонала подведомственных объектов в чрезвычайных ситуациях;

участие в разработке отраслевых норм и правил безопасности произ
водства и технологий, а также защиты г ерсонала от чрезвычайных ситуа
ций;

организация аттестования аварийно-спасательных формирований и 
спасателей.

12. Основными задачами органов управления ГСЧС местного уровня 
являются:

разработка и осуществление организационных и инженерно
технических мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций, обесгечение надежности работы потенциально опасных 
объектов в условиях чрезвычайных ситуаций;

участие в разработке и осуществлении территориальных (областных) 
целевых программ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си
туаций;

создание и поддержание в постоянной готовности внутриобластной 
системы связи и оповещения, а также автоматизированной системы 
управления и информационного обеспечения (АСУ );

обеспечение централизованного использования государственных об
ластных и ведомственных канатов святи, радио, телевидения и других 
технических средств,утя управления и передачи информации;
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создание, совместно с заинтересованными министерствами и ведом
ствами, локальных систем оповещения и информации на химических и 
других потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территори
ях, а также локальных автоматических систем сигнализации и оповеще
ния на гидротехнических сооружениях водохранилищ;

обеспечение постоянного наблюдения и контроля за окружающей 
природной средой, обстановкой на потенциально опасных объектах, про
гнозирование чрезв ычайных ситуаций;

обеспечение готовности органов управления, пунктов управления, 
сил и средств к действиям при чрезвычайных ситуациях;

обеспечение и контроль оповещения, сбора и обмена информацией о 
возникших чрезвычайных ситуациях, масштабах и ходе их развития, воз
можных последствиях, принимаемых мерах по их ликвидации;

руководство и обеспечение действий сил и средств территориальной 
(областной) подсистемы, а также приданных формирований но проведе
нию аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычай
ных ситуациях, организация привлечения к работам трудоспособного на
селения;

планирование и осуществление эвакуации (временного отселения) 
населения, размещение, жизнеобеспечение эвакуированного населения и 
возвращение его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места по
стоянного проживания:

переселение жителей населенных пунктов и хозяйств из критически 
опасных зон на постоянное местожительство в безопасные места и все
стороннее обеспечение их жизнедеятельности;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликви
дации чрезвычайных ситуаций;

осуществление мероприятий по социальной защите населения, по
страдавшего от чрезвычайных ситуаций; организация целевого страхова
ния граждан, их жилья и собственности:

руководство подготовкой населения, должностных лиц органов 
управления, сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях.

13 Основными задачами органов управлени* ГСЧС объектового 
уровня являются:

руководст во разработкой и осуществлением мероприятий по преду
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повышение надежно
сти и устойчивости работы объектов при чрезвычайных ситуациях;

организация работ по созданию локальных систем оповещения и ин
формации на химических и других потенциально опасных объектах, а 
также локальных автоматических систем сигнализации и оповещения на 
ги iporex ни чех «их сооруже ниях;

обеспечений готовности органов управления, объектовых сил и 
средств к действиям при чрезвычайные ситуациях;
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обеспечение и контроль оповещения, сбора информации, представ
ление доклада вышестоящим органам о возникшей чрезвычайной ситуа
ции, масштабах и ходе ес развития, возможных последствиях, принимае
мых мерах и необходимой помоши для ликвидации чрезвычайной ситуа
ции;

руководство аварийно-спасательными и другими неотложными рабо
тами, в том числе эвакуацией персонала объектов;;

создание резервов финансовых и матери.шьных ресурсов для ликви
дации чрезвычайных ситуаций,

организация подготовки руководящего состава, сил и средст в, а так
же персонала объектов к действиям в чрезвычайных ситуациях.

14. Силы и средства ГСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
состоят из: войск гражданской защиты;

республиканских специализированных формирований прямого и опе
ративного подчинения Министерству по чрезвычайным ситуациям;

военизированных и профессиональных специализированных аварий
но- спасательных и аварийно-восстановительных подразделений мини
стерств и ведомств;

формирований местных органон власти (Совета Министров Респуб
лики Каракал пакета н, хокимиятов областей, городов и районов), спаса
тельных команд М ЧС;

обьектовых специализированных формирований; 
территориальных и объек'овых невоенизированных формирований 

общего и специального назначения;
отрядов (команд, групп) добровольцев Общества Красного Полуме

сяца, ОСО "Ватанпарвар".
15. Войска граязданской защиты подчинены Министерству по чрез

вычайным ситуациям и в соответст вни с их оперативным предназначени
ем проводят работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на важней
ших оборонных и промышленных объектах республики в военное время.

В мирное время войска гражданской зашиты применяются для про
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при крупно
масштабных производственных авариях, катастрофах, стихийных бедст
виях и ликвидации чрезвычайных ситуаций, требующих специальных 
приборов, техники, оборудования и подготовленных специалистов.

16. Республиканские специализированные формирования прямого 
подчинения Министерству по чрезвычайным ситуациям включают в себя 
аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные многопрофильные 
формирования постоянной готовности, укомплектованные специаписта- 
ми-профессионалами и оснащенные специальными поисковыми прибора
ми и спасательным оборудованием, отвечающими мировым стандартам, 
современной инженерной техникой и транспортными средствами, а также 
автономными источниками энергоснабжения, спецодеждой, достаточны-
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ми запасами воды, продовольствия и расходных материалов с расчетом 
обеспечения поисково-спасательных и других неотложных работ в авто
номном режиме не менее 72 часов.

17. Республиканские специализированные формирования оператив
ного подчинения Минис1ерству по чрезвычайным ситуациям включают 
республиканский спецотряд Военизированной пожарной охраны (В Г  О) 
МВД республиканский центр экстренной медицинской помощи Мини
стерства здравоохранения, авиаотряд НАК "Узбекистан хаво йуллари", 
автотранспортные и автосанитарные отряды госкорпорации "У завтст
ране", ассоциации "Ташгсрпасстранс" и другие структурные подразде те
ния министерств и ведомств, предназначенные для ликвидации чрезЕ Ы- 
чайиых ситуаций и обеспечения действий сил и мероприятий ГСЧС.

- дачи, сроки готовности, порядок применения формирований one м-
1 h b ik  io подчинения определяются планами действий этих формирован ш, 
согласованными с Министерством по чрезвычайным ситуациям, и до х>- 
ворлмн с соответствующими министерствами и ведомствами.

18 Военизированные и профессиональные аварийно-спасательные, 
аварийно-восстановительные и иные специализированные подразделе! ия 
министерств и ведомств предназначены для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с производственно-технологическими авариями и 
катастрофами на подведомственных объектах, а также для решения спе
циальных задач при возни<вовении эпидемий, эпизоотий и эпифитотий

На базе пожарных, гэрно-, газоспасательных, строительных, строи
тельно-монтажных, медицинских и иных специализированных подразде
лений и организаций министерств и ведомств могут создаваться ведом.т- 
венные формирования полояниой готовности для локализации чрезвы
чайных ситуаций и первоочередных работ по ликвидации их носледств! й.

Ведомственные формирования постоянной готовности привлекаются 
к работам по ликвидации чрезвычайных ситуаций на вневедомственн ых ' 
аварийных объектах на контрактной основе с возмещением фактических 
затрат.

19. В территориальных подсистемах - Республике Каракалпакстан, 
областях, городах и районах - решением начальников гражданской заи и- 
ты - Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан и соот
ветствующих хокимов с учетом геофизических, природно-климатических 
и других местных условий на базе строительных, монтаж! о- 
строительных, автоиредприятий и иных организаций создаются террито
риальные аварийно-спаса>ельные и аварийно-восстановительные фору и- 
рования местных органов власти, а также областные (городские, райк н- 
ные) астоотряды, центры экстренной медицинскрй помощи, спасательн >ie 
команды Министерства по чрезвычайным ситуациям.

20. Решением руководителей предприятий на потенциально опасных 
объектах па базе существующих специализированных служб и подраз; е-
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жний (строительных, химических, медицинских и др.) создаются нештат
ные специализированные аварийно-спасательные и аварийно-воссзано 
ви тельные формирования, предназначенные .тля проведения аварийно
спасательных и других неотложных работ непосредственно на объектах.

21. Для решения задач по защите населения и территорий от послед
ствий применения современных средств поражения вероятного противни
ка в военное время, а также ликвидации зозможных чрезвычайных ситуа- 
тц й, вызванных авариями, катастрофами и стихийными бедствиями в Рес
публике Каракалпакстан, областях, городах, районах и на объектах, реше
нием начальников гражданской защиты - Председателя Совета Минист
ров Республики Каракалпакстан и соответствующих хокимов создаются 
территориальные и объектовые невоенизированные формирования обще
го и специального назначения.

Указанные невоенизированные формирования в отдельных случаях 
по решению соответствующих начальников гражданской зашиты могут 
привлекаться к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и а мир
ное время.

22. Принцип построения, структура, состав сил и средств ГСЧС, их 
табельное оснащение спецтехникой, оборудованием, приборами и транс
портными средствами, финансовое обеспечение, сроки готовности и по
рядок выполнения задач при ликвидации чрезвычайных ситуаций регла 
ментируются Положением о государственной единой экстренной спаса- 
гельной службе.

23. Для выполнения экстренных спасательных работ и оказания пер 
воочередной помощи пострадавшему населению при возникновении 
крупномасштабных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций по 
решению Президента Республики Узбекистан могут привлекаться инже
нерные, химические, саперные и другие войсковые подразделения, воеи- 
но транспортная авиация и учреждения медицинской службы Министер- 
•:тЕа обороны.

24. Информационно-управляющая подсистема ГСЧС включает
центр управления кризисными ситуациями МЧС;
информационно-аналитические центры территориальных и функцио

нальных подсистем ГСЧС;
информационные центры органов наблюдения и контроля за состоя

нием окружающей природной среды и потенциально опасных объектов;
запасные загородные и городские пункты управления;
подвижные пункты управления силами и средствами ликвидации 

чре звычайных ситуаций;
средства связи и передачи информации, в том числе автоматизиро

ванную систему управления и информационного обеспечения (АСУ).
Информационно-управляющая система должна обеспечивать:
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сбор и обработку (анализ, хранение) данных о сейсмо-, гео-, гидроме
теорологических опасных явлениях, авариях и катастрофах в промыш
ленности и на гранепорте, эпидемиях, эпизоотиях, эпифитотиях, радиоак
тивной, химической и биологической (бактериологической) обстановке , 
полученных от территоригльных и функциональных подсистем ГСЧС;

оповещение и информацию руководящих органов, органов повее- 
чневного управления ГСЧС, сил и средств ликвидации чрезвычайных <:н- 
гуацнй и населения о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций, ха
рактере. масш табах и ходе развития, возможных последствиях, поря; ке 
действий в чрезвычайных ситуациях;

взаимный обмен информацией между подсистемами и звенья чи 
СЧ( руководяшими органами управления ГСЧС, пунктами управления, 

.n,iav и и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций.
I- ритерии, содержание и виды информации о чрезвычайных ситуаци- 

<х. сроки и порядок передачи в ГСЧС. ее подсистемы и звенья, а такке 
на' лению определяются Перечнем информации, подлежащей передача в 
,'СЧ( министерствами, ведомствами, хокимиятами и объектами в повсе
дневной деяте низости. при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуа
ций.

25. В зависимости от обстановки, масштабов прогнозируемых щи 
возникших чрезвычайных ситуаций решением начальника гражданской 
заштпы Республики Узбекистан, соответствующих начальников граждгл- 
екой защиты - Председателя Совета Министров Республики Каракалп;1к- 
стан, хокимов областей и г.Ташкента в пределах конкретной территории 
устанавливается один из следующих режимов функционирования ГСЧС :

режим повседневной деятельности - при нормальной производствен
но- промышленной, радиационной, химической, биологической (бакте
риологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановке, 
при отсутствии эпидемий, эпизоотий и эпифитотнй;

режим повышенной готовности - при ухудшении производствен г о- 
промышленной, радиационной, химической, биологической (бактерио/о- 
гической), сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при i о- 
лучении гротнозао возможности возникновения чрезвычайных ситуаций;

чрез! ычайный режим - при возникновении и во время ликвидап ти 
чрезвыч;иптых ситуаций.

26. Основными мероприятиями, осуществляемыми при функциони
ровании ГСЧС. являются:

а) в режиме повседневной деятельности:
осуществление наблюдении и котроля за состоянием окружающей 

природной срезы, обстановкой на потенциально опасных объектах и при
легающих к ним территориях;

планирование и выполнение целевых и научно-технических про
грамм и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечен! ю
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5е: опасности и зашиты населения, сокращению возможных потерь и 
ущерба, а также по повышению устойчивости функционирования про
мышленных объектов и отраслей экономики в чрезвычайных ситуациях;

совершенствование подготовки органов управления по чрезвычай
ным ситуациям, сил и средств к действиям при чрезвычайных ситуациях 
организация обучения населения способам защиты и действиям при •:р<‘ i 
зы 1айных ситуациях;

создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресур- 
сот для ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

осуществление целевых видов страхования
б) в режиме повышенной готовности:
оповещение органов управления и информация населения об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций;
принятие на себя соответствующими органами управления по чрез- 

иы (айным ситуациям непосредственного руководства функционировани
ем подсистем и звеньев ГСЧС, формирование при необходимости с пера- 
'И1ных групц для выявления причин ухудшения обстановки непосредст- 
нет но в районах возможного бедствия, вырабогки предложений по ее 
нормализации;

введение круглосуточного дежурства руководящего состава ГСЧС в 
нут ктах постоянной дислокации;

усиление оперативно-дежурнь х служб упргпленим (отделов) по чрез
вычайным ситуациям областей, городов, районов и дежурно-диспет
черских служб министерств, ведомств и объектов;

усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей при- 
|юг ной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и приле
гающих к ним территориях, прогнозирование возможностей возникнове
ния чрезвычайных ситуаций, их масш табов и последствий;

принятие мер по защите населения и окружающей природной среды. 
£ тг кже обеспечение устойчивого функционироЕаиия объектов и отраслей 
экономики в чрезвычайных ситуациях;

приведение в готовность сил и средств, уточнение планов их дейст- 
еий и выдвижение при необходимости в предполагаемый район чрезвы
чайных ситуаций;

в) в чрезвычайном режиме:
оповещение органов управления и информация населения о возник

новении чрезвычайных ситуаций;
выдвижение оперативных групп в район чрезвычайных ситуаций; 
организация защиты населения; .
организация ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
определение границ зоны чрезвычайных ситуаций; 
организация работ по обеспечению устойчивого функционирования 

отраслей экономики и объектов, первоочередному жизнеобеспечению 
пострадавшего населения;
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осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей 
природной среды в районах чрезвычайных ситуаций, обстановкой на ава
рийных объектах и прилегающих к ним территориях.

27. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций используются средства: 
резервный финансовый фонд Кабинета Министров Республики Узбе

кистан на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и запасы материальных 
ресурсов для проведения первоочередных работ при ликвидации чрезвы
чайных си туаций, накапливаемые в составе государственного резерва - за 
счет средств республиканского бюджета:

ведомственный резерв финансовых и материальных ресурсов - за 
счет средств министерств и ведомств;

резерв финансовых и материальных ресурсов местных органов i ла
сти - за счет средств местного бюджета;

объектовый резерв финансовых и материальных ресурсов - за счет 
собственных средств предприятий, учреждений и организаций;

система складов и резервов товаров первой необходимости Общества 
Красного Полумесяца для оказания помощи населению, пострадавшему 
от стихийных бедствий.

Номенклатура и объемы резервов финансовых и материальных ре
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций определяются создающим 
их органом.

23. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и 
средствами аварийных объектов, министерств и ведомств, на балансе ко
торых они состоя!, и хокумиятов, на территории которых сложилась чрез
вычайная ситуация.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется под непо
средственным руководством руководителей объектов, оперативных групп 
(специалистов) министерств (ведомств) и хокимов.

М). В ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций могут участ
вовать общее венные объединения, при наличии у спасателей этих обье- 
динений соответствующей подготовки, подтвержденной в аттестаци эн
ном порядке.

j i .  Гл пи масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что имеющимися 
силами и средствами локализовать и ликвидировать ее невозможно, соот
ветствующий начальник гражданской зашиты обращается за помощью к 
вышестоящему руководящему органу ГСЧС, который может оказать не
обходимую помощь или мять руководство ликвидацией этой чрезвычай
ной ситуации на себя.

При недостаточности сил и средств соответствующих миниетер.те 
(ведомств) и хоккмиятов привлекаются силы и средства Министерства пс 
чрезвычайным ситуациям.

В отдельны* случая» для ликвидации чрезвычайной ситуации и ее 
последствий может быть образована Правительственная комиссия.
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32. 13 случае недостаточности ресурсов для ликвидации возникшей 
чрезвычайной ситуации они могуг быть выделены из других резервов 
ГСЧС по ходатайству администрации объекта, руководства министерства 
ведомства) или хокимияга.

33. Финансирование целевых программ по (ащите населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций, по обеспечению устойчивости функ
ционирования отраслей и объектов осуществляется на каждом уровне з<1 
очет соответствующих бюджетов, средств министерств (ведомств) н объ
ектов.

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуа
ций осуществляется за счет средств объектов, находящихся в зонах чрез
вычайных ситуаций, средств министерств и ведомств, соответствующих 
бюджетов, страховых фондов и других источников.

При отсутствии или недостаточности указанных средств выделяются 
средства из резервного фонда Кабинета Министров Республики Узбеки
стан.

34. В  целях заблаговременного проведении мероприятий по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предупреждения 
чре жычайных ситуаций, снижений размеров ущерба и потерь при их воз
никновении разрабатываются республиканский, ведомственные планы 
;iet ствий, планы действий хокимиятов и объектов, а также планы взаимо- 
деГ ствия на всех уровнях ГСЧС.

Организационно-методическое руководство планированием действий 
ГСЧС осуществляет Министерство по чрезвычайным ситуациям.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ N 3 
к Постановлению КМ ГУэ 

от 23.12.1997 г. N f.58

Ф У Н К Ц И И
М И Н И С Т ЕРС Т В  И ВЕД О М С ТВ Р Е С П У Б Л И К И  У ЗБ ЕК И С Т  АН 

ПО ЗА Щ И ТЕ Н А С ЕЛ ЕН И Я  И Т ЕРРИ Т О РИ Й  
ОТ Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н Ы Х  С И ТУАЦ И Й

1$ настоящее Приложение внесены изменения в соответст вии с 
! Установлением КМ РУз от 16.11.1999 г. N 499,
1Установлением КМ РУз от 01.11.2001 г. N 434,
I Установлением КМ РУз от 29.05.2006 г. N 99

МИНИСТЕРСТВО ПО Ч РЕЗВЫ Ч А Й Н Ы М  СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Руководство созданием и деятельностью ГСЧС.

МИНИСТЕРСТВО ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТА Н

Организация и осуществление мероприятий по профилактике и ту
шению пожаров, проведение связанных с ними первоочередных аварий
но-спасательных работ.

Обеспечение органов управления ГС ЧС  и населения информацией о 
пожарной обстановке, ликвидации возникших пожаров, предварительной 
оценке ущерба и возможных потерях.

Обеспечение общественного порядка и дорожной безопасности, ох
раны объектов, территорий, материальных и культурных ценностей при 
чрезвычайных ситуациях.

Совместно с лечебными учреждениями учет потерь населения в чргз- 
вычайных ситуациях. Руководство созданием и деятельностью функцио
нальной подсистемы ГСЧС:

службой охраны общественного порядка, дорожной и пожарной 
безопасности.
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М ИНИСТЕРСТВО  ВЫ СШ ЕГО  И СРЕД Н ЕГО  
СПЕЦИАЛЬНО ГО  ОБРАЗОВАНИЯ

М ИНИСТЕРСТВО  НАРОДНОГО Oh РА Ю  ВАН ИЯ  
РЕС П У БЛ И КИ  УЗ ПЕКИ С ТАН

Организация подготовки кадров специалистов в области предупреж
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Организация обучения учащихся общеобразовательных школ (и том 
числе гимназий, лицеев и других типов средних общеобразовательных 
учеоных заведении) и учебных заведений профессионального обучения, 
студентов средних и высших учебных заведений основам зашиты и дей
ствий при чрезвычайных ситуациях.

АГЕН ТСТВО  "УЗКОМ МУНХИЗМ АТ"

Разработка и осуществление мероприятий по повышению устойчиво
сти работы сооружений систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в 
чрезвычайных ситуациях; обеспечение защиты водоисточников от загряз
нен 1я (заражения) радиоактивными, химическими и токсическими веще
ств; ми и бактериальными средствами и тяжелыми металлами.

Обеспечение контроля за качеством питьевой воды и очисткой сточ
ных вод.

Разработка и осуществление совместно с Г'АК "Узбекэнерго" мсро- 
приггий по бесперебойному обеспечению объектов и населения в опас
ных зонах электроэнергией, газом и топливом. Руководство созданием и 
деятельностью функциональной подсистемы ГСЧС:

ком му н ал ьно-техн и чес кой службой.

М ИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС П УБЛ И КИ  УЗНЕКИСТА И

Наблюдение, контроль и прогнозирование санитарно-эпидемической 
обстановки на территории республики.

Разработка, внедрение и совершенствование методов оказания экс
тренной медицинской помощи пострадавшему населению с учетом харак
тера чрезвычайных ситуаций.

Организация и координация работ по оказанию экстренной медицин
ской помоши пострадавшим, проведению санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий в районах чрезвычайных ситуации.

Обеспечение экстренных поставок медикаментов в районы чрезвы
чайных ситуаций.
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Учет пострадавших и нетранспортабельных больных и координации 
работ по их эвакуации из юн чрезвычайных ситуаций.

Организация контрбля за затрязнением окружающей природной сре
ды п районах чрезвычайных ситуаций радиоактивными, химическими, 
токсическими веществами и бактериальными (биологическими) средст
вами

Обеспечение органоЕ управления ГСЧС и населения информацией о 
санитарно-эпидемической обстановке в зонах чрезвычайных ситуаций.

Создание запасов медицинского имущества, медикаментов, санитар
ного и гигиенических и противоэпидемических средств и поддержание и> 
на необходимом уровне.

Разработка методических основ обучения и подготовки населения к: 
оказанию первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.

Совместно с Обществом Красного Полумесяца подготоЕ.ка санитар
ных доужин и постов к оказанию первой доврачебной медицинской по
мощи.

Руководство созданием и деятельностью функциональных подсисгсм 
ГСЧС:

неударен венной службой экстренной медицинской помощи постра
давшему населению в районах чрезвычайных ситуаций:

государственной службой санитарно-эпидемического надзора.

М ИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ  
РЕСПУБЛИКИ  УЗБЕКИСТАН

\

Представление Министерству по чрезвычайным ситуациям исходных 
данных для планировании мероприятий по защите населения и террито
рии ог чрезвычайных ситуаций в военное время.

Организация и обеспечение безопасности работ в войсковых час ях 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с хранением, экс
плуатацией и транспортировкой вооружения, техники и боепрнпасон, а 
гакжч фи обе треживании боеприпасов.

Обеспечение контроля радиационной, химической и бактериологи те
ской обстановки в районам расположения объектов Минобороны.

Обеспечение участия военно-транспортной авиации в доставке сил и 
средств аварийно-спасательных служб, спецтехникн и материальных >е- 
сурсо-з в районы чрезвычайных ситуаций.

Л ЗБЕКСКОЕ АГЕН ТС ТВО  ПОЧТЫ  
И ТЕЛЕКОМ М У ПИКА ЦИЙ

Организация и осуществление мероприятий по обеспечению надеж
ной и устойчивой работы систем связи и централизованного оповещения
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на республиканском и местном уровнях и всех режимах функционирова
нии ГСЧС.

Приоритетное обеспечение средствами и каналами государственной 
и ведомственной связи органов правления ГСЧС’, осуществляющих руко 
волство ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Техническое обеспечение сбора, обработки и передачи органам 
управления ГСЧС информации о чрезвычайных ситуациях.

Осуществление на договорных условиях эксплуатационно-техни
ческого обслуживания стационарных средств оповещения, связи и ии- 
фо >мационного обеспечения.

Руководство созданием и деятельностью функциональной подсисте
мы ГСЧС: службой оповещения и связи.

М ИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКО ГО  И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕС П УБЛ И КИ  УЗБЕКИ СТА //

Организация и координация работ ло эпизоотическом), фитопатоло-
I и1 ескому и токсикологическому контролю.

Осуществление контроля за загрязнением сельскохозяйственных уго
дий радиоактивными и токсичными веществами.

Организация и осуществление работ по проведению санитарии- вете 
рикарных и противоэпизоотических мероприятий в районах чрезвычай
ные ситуаций.

Ликвидация эпизоотии и эпифитотий.
Обеспечение безопасности эксплуатации гидротехнических соору

жений на водохранилищах, реках и каналах, прогнозирование возможно
сти возникновения на них аварий и катастроф

Установление необходимости изменения режима работы кли даль
нейшей эксплуатации водохозяйственных объектов, осуществление ава
рий ного сброса воды из водохранилищ.

Создание локальных автоматических систем сигнализации и опове
щения на водохранилищах.

Организация, разработка и осуществление ;овмеетно с Советом Ми
нистров Республики Каракалпакстан, заинтересованными хокимията.а, 
министерствами и ведомствами комплекса неотложных мер по предупре 
>хдснию и уменьшению катастрофам;ских последствий наводнений, па- 
юдков, селей и обеспечение безаварийного пропуска паводковых иод и 
селгй..

Обеспечение МЧС, заинтересованных министерств и ведомств, хо- 
>ич ов областей, городов, райомоь п населения информацией о саннгарно- 
Ееторинарной и агрохимической обстановке в зонах чрезвычайных ситуа
ций, ожидаемых наводнения'' и катастрофических затоплениях, свя .ан- 
пы>: с прорывом водохранилищ и других водных источников.
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Руководство созданием и деятельностью функциональных подсистем
ГСЧС:

службой зашиты животных и растений;
государственной службой ветеринарного надзора;
службой агрохимического надзора;
государственной службой надзора за состоянием гидротехнически:; 

сооружений на водохранилищах, реках и каналах; мониторинга гидроло
гического режима водохранилищ, наводнений и катастрофических затоп
лений.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСО В 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ГЛАВНО Е УПРАВЛЕНИЕ НО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ,
М. 1ТЕРИАЛЬНЫ М  РЕЗЕРВАМ  П РИ  КАБИ Н ЕТЕ 

МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИ КИ  УЗБЕКИСТАН

Финансирование но распоряжению Кабинета Министров мероприя
тий на создание материальных ресурсов и ликвидацию чрезвычайных си 
туаций. '

Создание запасов материальных ресурсов Узгосрезсрвом, необходи
мых хтя ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ГА К  "У ЗБЕКЭ Н ЕРГО "

Организация и осуществление комплекса мероприятий по безаварий 
ной эксплуатации Г ЭС, ГРЭС’, ТЭЦ, подстанций, трансформатор! ы>: 
пунктов и электросетей.

Разработка и осуществление совместно с агентством "Узкоммунхиз 
мат" и органами местной власти бесперебойного электроснабжения то- 
требителей и, в первую очередь, объектов жизнеобеспечения в зонах чрез 
ыычайных ситуаций.

Создание локальной автоматической системы сигнализации и опове
щения на Чарвакском водохранилище.

Осуществление аварийного сброса воды из Чарвакского водохрази 
лища.

Создание специализированных аварийно-спасательных и аварий ю- 
восстанови гельных подразделений и обеспечение их участия в ликвида
ции чрезвычайных ситуаций, связанных с производствен зо- 
техт логическими авариями на подведомственных объектах.

Обеспечение органов управления ГСЧС информацией о возникших 
на объектах ГА К "Узбекэиерго" чрезвычайных ситуациях.
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Руководство созданием и деятельностью функциональной подсисте
мы ГСЧС:

службой государственного надзора за техническим состоянием элек
тростанций, электросетей и других объектов энергоснабжения.

МИНИСТЕРСТВО МАКРОЭКОНОМИКИ И СТА т ист ики  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Рассмотрение совместно с Министерством по чрезвычайным ситуа
циям, Министерством финансов адресных программ строительства объек- 
тоз по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пред
ставляемых министерствами, ведомствами, Советом Министров Респуб
лики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента, и подготовка 
предложений по ним для внесения в Кабинет Министров Республики Уз
бекистан.

Совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям, Мини
стерством финансов и Узгосрез«рвом подготовка предложений в Кабинет 
Министров о накоплении в государственном резерве материальных ре- 
суэсов для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций.

ГО СУДАРСТВЕННЫ Й КОМ ИТЕТ РЕСПУБЛИКИ  
УЗБЕКИСТАН  ПО О ХРАНЕ ПРИРОДЫ

Организация и осуществление контроля за экологической обстанов
кой в районах размещения потенциально опасных объектов и интенсив
ной промышленной и сельскохозяйственной деятельности; лланировани.; 
и осуществление мероприятий по ее улучшению.

Осуществление экологического контроля за размещением и эксплуа
тацией накопителей промышленных отходов, хтостохранилищ, ядомо- 
гинышков и др.

Наблюдение и контроль за загрязнением е н д ы  открытых водоемов з 
местах ее использования и сброса промышленностью, рыбным хозяйст
вом и другими отраслями.

Контроль за выбросом вредных вешесп « окружающую природную 
ергду.

Обеспечение МЧС, заинтересованных министерств и ведомств, Сене 
та Министров Республики Каракалпакстан, хокьшв областей, городов и 
районов информацией об экологической обетанкике, выбросах и сбросах 
вредных веществ в окружающую природную среду .?уководство со (ранн
ем и деятельностью функциональной подсистемы ГС-'С:

контрольно-инспекционной службой по охране ->круж&и>ще( прп- 
роцной среды и экологической безопасности.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КО М И ТЕТ  
РЕСП УБЛИ КИ  УЗБЕКИСТАН ПО ГЕО ЛО ГИ И  

И М ИНЕРАЛЬНЫМ  РЕСУРСАМ

Выявление районо-i развития опасных геологических процессов 
(оползней, обвалов и ц\.); прогнозирование их актиЕизации; установление 
зон, в которых провс пенис противооползневых и других мероприятий 
является первоочередным.

Организация и проведение мони торинга опасных геологических про
цессов.

Обеспечение МЧС, заинтересованных министерств и ведомств, хо- 
кимов областей, городов и районов геологической информацией о воз
можном развитии опасных геологических процессов с рекомендациями по 
рациональном; использованию территорий в оползнеопаспых районах.

Наблюде ние и контроль за загрязнением радиоактивными, химиче
скими и другими токсическими веществами подземн ых вод.

Совместно с Главгндрометом и Минсельводхозом определение и 
представление МЧС, местным органам власти перечня поселков и хо- 
няйсгп , расположенных е опасных зонах, население которых подлежит 
временной эвакуации или по манному переселению на постоянное место
жительство в безопасные места.

Согласование отвода земель для вновь строящихся населенных пунк
тов и объектов; контроль за сохранением устойчивости горных склонов 
при их освоении.

Формирование компьютерного банка данных по опасным геологиче
ским процессам и оценки ущерба от их воздействия.

Р ководстно созданием и деятельностью функциональной подсисте
мы ГСЧС:

государственной службой слежении за опасными геологическими 
процессами.

1ОСУДАРСТЬЕ Ш (Ы Й  КОМИТЕТ Р Е ( П УБЛ И КИ  УЗБЕКИСТАН  
ПО К ЛД Ю РУ  ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕД ЕН И ЕМ  РАБОТ 

В ПРОМ ЫШ ЛЕННОСТИ И ГОРНОМУ НАДЗОРУ

Организация и осуществление контроля за состоянием химических, 
взрыво - и других потенциально опасных объектов, прогнозирование воз
можности возникновения на чих аварий и катастроф.

Надзор за разработкой и осуществлением мероприятий по предупре
жу нию техногенных аварий и катастроф, хранению и эксплуатации ра- 
Г. ГОИЧГТОПНЫХ приборов.

Обеспечение МЧС, заинтересованных министерств и ведомств, хо
к !мо» областей горело з и районов информацией о возникновении на



промышленных объектах аварий и катастроф, масштабах, ходе их разви
тия, возможных последствиях к принимаемых мерах по ликвидации чрез
вычайных ситуаций.

Обеспечение участия подразделений военизированных горно
спасательных частей (В Г С Ч ) и ликвидации аварий, связанных со взрыва
ми газа и пыли, выбросами и затоплениями в горных выработках, тре- 
буюших применена средств защиты органон дыхания и специального 
оснащения.

Руководство созданием и деятельностью функциональной подсисте
мы ГСЧС:

государственным надзором за состоянием и безопасностью «едения 
работ в горнорудной, химической, нефтегазодобывающей и перерабаты
вающий промышленности и на объектах Таш метре строя.

ГО СУД АРСТВЕН Н Ы Й  КОМ ИТЕТ РЕСП УБЛИ КИ  УЗБЕКИСТАН  
ПО А РХИ  ТЕ КТ У Р Е  И  СТРОИТЕЛЬСТВ У

УЗБЕКС КА Я ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРНОРА ЦП Я
ПО П РО М Ы Ш ЛЕН Н О М У И ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

УЗБЕКСКАЯ АССОЦИАЦИЯ НО МОНТАЖУ И СПЕЦИАЛЬНЫМ  
СТРОИ 1ЕЛЫ 1Ы М  РАБОТАМ

ТАШ КЕНТСКАЯ ФИНАНСОВО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ 
"  ТА Ш Ж ИЛИНВЕСТСТРО Й "

Разработка новых и совершенствование существующих методов про
ектирования, строительства и эксплуатации объектов в районах с экстре
мальными условиями, а также методов инженерной защиты территорий 
от чрезвычайных ситуаций.

Участие в проведении государственной экспертизы градостроитель
ной документации и проектирования строительства объектов в части со
блюдения требований СПИЛ.

Расчет ущерба, причиненного объектам и жилью г раждан вследствие 
чрезвычайных ситуаций, и потребностей в материальных ресурсах, необ
ходимых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ.

Создание аварийно-спасательных формирований на базе строитель
ных и строительно-монтажных организаций и обеспечение их участия в 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в рай
онах чрезвычайных ситуаций.

Руководство созданием и деятельностью функциональной подсисте
мы ГСЧС:
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инженерной службой зашиты городов, населенных пунктов и терри
торий от чрезвычайных ситуаций.

АКАДЕМ ИЯ НА УК РИС IIУ  БЛИ КИ  УЗБЕКИСТАН

Организация научных исследований по проблемам прогнозирования 
возникновения антропогенных и природных чрезвычайных ситуаций, ха
рактерных дтн экономики и территории республики, эффективности ме
роприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населе
ния и повышению устойчивости функционирования отраслей и объектов.

Разработка научных основ и методов прогнозирования и сейсмиче
ского районирования землетрясений, осуществление комплексных на
блюдений за сейсмическими явлениями на территории республики.

Обеспечение информацией о землетрясениях органов управления 
Г-. ЧС н насел гния.

14ководсгво созданием и деятельностью функциональной подсисте
мы ГСЧС:

государственной сейсмической службой.

АССОЦИАЦИЯ ПРЕД ПРИЯТИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ  
(Наименование организации в редакции

Постановления КМ  РУз от 29 05.2006 г. N 99)

ГОСУДАРСТВЕННО-АКЦИОНЕРНАЯ КОРПОРАЦИЯ 
"УЗХЛЕ БОПРОД У К Т "

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ АКЦ И О Н ЕРН Ы Х О БЩ ЕСТВ
ПО ТРЕБИТЕЛЬС КОП КО О ПЕРАЦ ИИ УЗБЕК  ИСТА ПА
(Наименование организации исключено а соответствии с 

Постановлением КМ  РУз от 29.05.2006 г. N 99)

Организация поставок продовольствия и товаров первой необходи
мости ддя снабжения пострадавшего населения в зонах бедствий и эвако- 
населения в районах его размещения; обеспечение водой для приготовле
ния пи.ци в столовых (пунктах питания) для личного состава формирова
ний и пострадавшего населения.

Осуществление мероприятий по защите зерна и продуктов его пере
работки, продовольствия и других товаров при хранении, технологиче
ской переработке, транспортировке и реализации; контроль совместно с 
Минздравом другими министерствами (ведомствами) за загрязнением 
продовольствия и воды радиоактивными веществами, тяжелыми металла
ми, нитратами и пестицидами сверх установленных предельно допусти
мых концентраций (ПДК).
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Обеззараживание, технологическая переработка или уничтожение не 
подлежащих обеззараживании ' продовольствия и других товаров.

Руководство созданием и деятельностью функциональной подсисте
мы ГСЧС:

службой торговли и питания. (Абзац к редакции Постановления КМ 
РУз от 29.05.2006 г. N 99)

ГЛАВН О Е У П РА ВЛ ЕН И Е ПО ГИДРОМ ЕТЕОРОЛОГИИ ПРИ  
КА БИ Н ЕТЕ М ИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Прогнозированиг, наблюдение и контроль за стихийными гидроме
теорологическими явлениями.

Выявление районов и зон, е которых необходимо проведение проти- 
воселевых и противолапинны» мероприятий.

Организация и проведение мониторинга загрязнения окружающей 
природной среды (атмосферы, почвы и поверхностных вод), гидрологиче
ского режима и опасности наводнений в поймах и руслах рек.

Обеспечение гидрометеорологической информацией МЧС, заинтере
сованных министерств и ведомств, Председателя Совета Министров Рес
публики Каракалпакстан, хокнмов областей, городов и районов; преду
преждение об экстремально высоких уровнях загрязнения окружающей 
природной среды.

Руководство созданием и деятельностью функциональной полсисте
мы ГСЧС:

государственной службой наблюдения и контроля за стихийными 
гидрометеорологическими явлениями и состоянием окружающей природ
ной среды.

П А  ПИОН АЛI,ПАИ КОРПОРАЦИИ  
НЕФТИ  НОИ И ГА  ЮНО И ПРОМ ЫШ ЛЕННОСТИ

Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и 
ликвидации аварии и катастроф, обусловленных потенциально опасными 
особенностями производства и технологического процесса.

Прогнозирование возможности возникновения и последствий аварий 
на подведомственных объектах повышение устойчивости работы объе
динений.и.объектов отрасли мри чрезвычайных ситуациях.

Создание локальных систем оповещения и информации на нефге-, га
зоперерабатывающих и других опасных объектах и прилегающих к ним 
территориях.

Обеспечение участия ведомственных специализированных формиро
ваний в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 
при чрезвычайных ситуациях на объектах отрасли.
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Обеспечение органов управления ГСЧС и населения информацией об 
авариях и катастрофах на подведомственных объектах, принимаемых ме
рах, а также порядке действий населения при чрезвычайных ситуациях.

Руководство созданием и деятельностью функциональной подсисте
мы ГСЧС:

ведомственной службой надзора за состоянием и безопасным ведени
ем работ на объемах отрасли.

УЗБЕКСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННО-АКЦИОНЕРНАЯ КОРПОРАЦИЯ 
АВ ТОМОБИЛЬНОIО  ГРАНСПОРТА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА Г. ТАШ КЕНТА

УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННО-А КЦ И О Н ЕРИ Ы Й  КОНЦЕРН  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

А В ТОМОБИЛЬ П Ы Х Д О РО Г

Обеспечение в первоочередном порядке перевозок аварийно
спасательных сил и средств ГСЧС, воинских формировании и грузов, не
обходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций и осуществления 
эвакуационных мероприятий.

Обеспечение подготовки автотранспорта и оборудования транспорт
ных средств для перевозки людей.

Обеспечение безопасности при перевозках взрыво-, пожароопасных 
грузов и сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯ'В).

По дготовка дорог и дс рожны к сооружений для перевозок аварийно
спасательных сил и средств в районы чрезвычайных ситуаций.

Ор; анизация оповещения по ведомственным сетям органов управле
ния ГСЧС, а также пассажиров об угрозе или возникновении чрезвычай
ных ситуаций.

Руководство созданием и деятельностью функциональных подсистем 
ГСЧС:

автотранспортной и автодорожной службой.

УЗБЕКСКАЯ АССОЦИАПИЯ П РЕД П РИ ЯТИ Й  
ХИМ ИЧЕСКО Й ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ

Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и 
ликвидации аварий и катастроф, обусловленных потенциально опасными 
особенностями производства и технологического процесса.

Прогнозирование возможности возникновения и последствий аварий 
на химически опасных объектах, повышение устойчивости их работы при 
чрезвычайных сигуациях.



Создание локальных систем оповещения л информации на химиче
ски опасных объекта?; и прилегающих к ним территориях.

Обеспечение органов управления ГСЧС и населения информацией об 
авариях и катастрофа, их последствиях, принимаемых мерах и порядке 
действий населения при чрезвычайных ситуациях.

Обеспечение участия ведомственных специализированных формиро
ваний в проведении .аварийно-спасательных и других неотложных работ 
при чрезвычайных ситуациях на объектах отрасли.

Руководство созданием и деятельностью функциональной подсисте
мы ГСЧС:

ведомственной службой надзора за состоя! иен и безопасным целени
ем работ на объектах отрасли.

УЗБЕКСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ  
АССОЦИА Ц И Я ОПТОВОЙ И БИ РЖ ЕВО Й  ТОРГОВЛИ

Осуществление на трастовой контрактно-договорной основе закупа 
специальной техники, оборудовании, приборов и материалов для преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по заказам Министер
ства по чрезвычайным ситуациям и Правительства у отечественных и за
рубежных товаропроизводителей, коммерческих структур за счет средств 
заказчика.

ТЕЛЕРАДИОКОМ ПАНИЯ УЗБЕКИСТАНА

Обеспечение населения информацией об угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций но радисжещатепьным станциям и телевидению.

Организация совместно с органами местной власти, заинтересован
ными министерствам л, ведомс твами и другими организациями разъясни
тельной работы среди населения о первоочередных действиях людей, ока
завшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

Организация по заявкам М ЧС, начальников гражданской защиты - 
Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов 
областей, городов и районов теле- и радиопередач по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных си туаций

Организация совместно с Минздравом и Обществом Красного Полу
месяца специализированных передач по обучению населения первой ме
дицинской взаимо- и самопомощи.

НА Ц ИОН АЛЬ НА у1А ВИА КОМ ПА U  ИЯ 
"У ЗБ ЕК И СТОН ХАВО ЙУЛЛАРИ "

Организация и осуществление мероприятий по безаварийной экс
плуатации и безопасности полетов авиационной техники,
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Обеспечение в первоочередном порядке достатки в районы чрезвы
чайные ситуаций и обратно аварийно-спасательных сил и средств ГСЧС, 
воинских формирований и грузом, необходимых для ликвидации чрезвы
чайных ситуаций.

Обеспечение участия поисковых экипажей, поисковых воздушных 
судов и аварийно-спасательных команд в проведении поисково
спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Информация органов управления ГСЧС о чрезвычайных ситуациях в 
НАК.

Руководство созданием и деятельностью функциональной подсисте
мы ГСЧС:

поисковой и аварийно-спасательной службой.

ГОСУДАРСТВЕННО-АКЦИОНЕРНАЯ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НАЯ  
КОМПАНИЯ " УЗПЕКИСТОН ТЕМ НР Й УЛЛ АРИ "

Организация и осуществление мероприятий го безаварийной экс
плуатации железнодорожных транспортных средств, обеспечение безо
пасности при перевозках взрыво- пожароопасных грузов и СДЯВ.

Обеспечение в первоочередном порядке перевозок аварийно
спасательных сил и средств ГСЧС , воинских формирований, специальной 
техники и материальных ресурсов, необходимых для ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и осуществления эвакуационных мероприятий.

Создание и подготовка поездов экстренной медицинской помощи.
Обеспечение участия пожарных и ремонтно-восстановительных по

ездов, поездоЕ; экстренной медицинской помаши, СЭС и других ведомст
венных аварийно-спасательных подразделений в ликвидации чрезвычай
ных ситуаций на железнодорожном транспорте,

Обеспечение орга» ов управления ГСЧС и населения информацией об 
авариях и катастрофах на железнодорожном транспорте, возможных по
следствиях, принимаемых мерах и ходе ликвидации чрезвычайных ситуа
ций.

Руководство созданием и деятельностью функциональной подсисте
мы ГСЧС:

службой надзора за перевозками железнодорожным транспортом по- 
жаро- Е зрывоопасных грузов, химических веществ и СДЯВ.

IОСУДАРСТНЕННО-АКЦИОНЕРНЫЕ СТРАХО ВЫ Е КО М П АНИИ 
"УЗА ГРОСУ ГУ  РТА "  Я  "КА ФОЛА Т"

Обеспечени:: совместно с Советом Министров Республики Каракат- 
пакстан, хокимиятами областей, городов и районов страхования строений, 
пичгоги имущества и скота граждан з паьодково-, оползне селеопасных
районах.



Страхование объектов производственного и социального назначения 
и территорий.

ОБЩ ЕСТВО КРАСНО ГО  ПОЛУМЕСЯЦА

Проведение совместно с Министерством по чрезвычайным ситуаци
ям, другими министерствами (ведомствами) и органами здравоохранения 
подготовки населения по вопросам оказания первсй медицинской помощи 
и ухода за больными и пострадавшими при чрезвычайных ситуациях.

Оказание содействия министерствам, ведомствам, органам местной 
власти и руководителям предприятий, учреждений и организаций в соз
дании санитарных дружин, их оснащении, подготовке и контроле за со
стоянием готовности к выполнению возложенных на них задач.

Создание и обучение совместно с органами народного образования и 
здравоохранения санитарных постов в средних специальных учебных за
ведениях и общеобразовательных школах.

Организация на контрактной основе обучения сотрудников МВД, 
прежде всего - государственной автомобильной инспекции, курсантов, 
водителей и работни<ов дорожно-транспортных служб практике сказания 
первой медицинской и иной помощи пострадавшим.

Организация совместно с органами здравоохранения специализиро
ванных телерадиопередач по обучению населения оказанию первой меди
цинской помощи, взаимс-, самопомощи и ухода за пострадавшими.

Создание, обучение, оснащение отрядов и других подразделений 
добровольцев Общества Красного Полумесяца.

Создание системы складов и резервов товаров первой необходимости 
Общества Красного Полумесяца для оказания помощи населению, по
страдавшему от чрезвычайных ситуаций.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ "ГОСВОДХОЗНАДЗОР"
(Раздел введен в соответствии с 

Постановлением КМ  РУз 16.11.1999 г. N 499)

Организация и проведение мониторинга за состоянием гидротехни
ческих сооружений, природными и техногенными воздействиями на них.

Диагностика технического состояния и оценка безопасности гидро
технических сооружений I, II и II! классов капитальности водохозяйст
венных и энергетических объектов.

Организация службы надзора за состоянием безопасности гидротех
нических сооружений 1, II и III классов капитальности, находящихся в 
государствен пои собственности, а также входящих в республиканскую и 
региональную водохозяйственную и энергетическую системы.
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П О С Т А Н О ВЛ ЕН И Е  
КА БИ Н ЕТ А  М ИН ИС Т РО В  

РЕС П У БЛ И К И  У З Б Е К И С Т А Н
07.10.1998 г. 

N 427 

О П О РЯД КЕ П О Д ГО ТО ВКИ  Н А С ЕЛ ЕН И Я  
РЕС П У БЛ И КИ  У З Б Е К И С Т А Н  К  ЗА Щ И Т Е 

ОТ Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н Ы Х  С И ТУ А Ц И Й

В целях совершенствования системы защиты населения и территории 
страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее - чрезвычайные ситуации) Кабинет Министров П О С Т А Н О В 
ЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки населения Республи
ки Узбекистан к заедите от чрезвычайных ситуаций согласно приложе
нию.

2. Установить, что подготовка граждан Республики Узбекистан к дей
ствиям в чрезвычайных ситуациях проводится по соответствующим воз
растным и социальные группам на предприятиях, в учреждениях (в том 
числе образовательных) и организациях, независимо от форм собственно
сти, а также по месту жительства.

3. Министеэству народного образования, Министерству высшего и 
среднего специального образования, Министерству здравоохранения с 
участием Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбеки
стан при разработке государственных образовательных стандартов и об
щеобразовательных программ предусматривать обязательный минимум 
содержания подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

4. Государственному комитету по печати, Телерадиокомпании, М и 
нистерству по чрезвычайным ситуациям, Центральному комитету Обще
ства Красного полумесяца, органам государственной власти и местного 
самоуправления республики, другим министерствам, ведомствам, корпо
рациям, объединениям, предприятиям, учреждениям и организациям 
обеспечивать широкую пропаганду знаний в области защиты население 
от чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием средств массо
вой информации

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 
на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Джу-
рабекова И. X.

Премьер-министр
Рес публики Узбекистан У. Султанов

381



ПРИ ЛО Ж ЕН И Е 
К  ПОСТЯНО ЕШ КНИ Ю  К М  РУз 

от 07.1C . 1998 г. N 427

ПОЛОЖ ЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТО ВКИ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ЗАЩ ИТЫ  ОТ ЧРЕЗВЫ ЧА Й Н Ы Х СИТУАЦИЙ

1. Настоящее Положение определяет основные задачи, формы и ме
тоды подготовки населения Республики Узбекистан в области зашиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 
чрезвычайные ситуации), а также групп населения, которые проходят 
подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях.

2. Подготовке в области зашиты от чрезвычайных ситуаций подле
жат:

население, занятое в сферах производства п обслуживания, учащиеся 
общеобразовательных школ и учреждений начального, среднего и высше
го профессионального образования независимо от их ведомственной под
чиненности и организационно-правовых форм;

руководители органов государственной власти и управления Респуб
лики Каракаппакстан, областей, городов и районов республиканского и 
областного подчинения, министерств, ведомств, объединений, предпри
ятий, учреждений и организаций независимо от их форм собственности и 
специалисты в области защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - спе
циалисты);

работники органов государственной власти и управления, специали
сты министерств, ведомств, объединений, предприятий, учреждений и 
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных сюуаций;

население, не занятое в сферах прои шолства и обслуживания.
3. Основными задачами подготовки в области защиты от чрезвычай

ных ситу аций являются:
обучение всех групп населения правилам поведения и основным спо

собам защиты от чрезвычайных ситуаций, приемам оказания первой ме
дицинской помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными 
и индивидуальными средствами зашиты;

подготовка и переподготовка руководителей всех уровней управле
ния к действиям по тщите населения от чрезвычайных ситуаций;

выработка у руководителей и специалистов органов государственной 
власти и управления, предприятий, учреждений и организаций навыков 
по подготовке и управлению силами и средствами для проведения спаса
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тельных и других неотложных работ, практическое усвоение работниками 
своих обязанностей при действиях в чрезвычайных ситуациях.

4. Подготовка населения, занятог о в сферах производства и обслужи
вания., осуществляется путем проведения занятий по месту работы и са
мостоятельного изучения действий в чрезвычайных ситуациях согласно 
рекомендуемым программам с последующим закреплением полученных 
знаний и навыков научениях и тренировках.

5 Подготовка учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимна
зий, учебных заведений профессионального образования, студентов сред
них и высших учебных заведений осуществляется в учебное время со
гласно общеобразовательным программам и области защиты от чрезвы
чайных ситуаций.

Программы утверждаются Министерством народного образования, 
Министерством высшего и среднего специального образования, Мини
стерством здравоохранения Республики Узбекистан по согласованию с 
Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.

6. Подготовка в области защиты от чрезвычайных си туаций осущест
вляется:

руководителей органов государственной власти и управления Рес
публики Каракалпакстан, областей и города Ташкента - на ежегодных 
сборах, учениях и тренировках, проводимых начальником гражданской 
защиты республики - первым заместителем Премьер-министра Республи
ки Узбекистан:

руководителей и специалистов органов сосудзретвен ной власти и 
управления, министерств, ведомств, учреждений и организаций - в Ин
ституте гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Узбекистан;

руководителей, командно-начальствующего состава невоенизирован
ных формирований, работников предприятий, учреждений и организаций 
в составе аварийно-спасательных, военизированных и специальных фор
мирований постоянной готовности - в территориальных Центрах подго
товки руководящего состава по чрезвычайным ситуациям, а также в ходе 
учений и тренировок;

работников предприятий, учреждений и организаций в составе не- 
воен из про ванных формирований - непосредственно по месту работы.

7. В целях проверки подготовленности населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций регулярно проводятся командно-штабные, 
гактико-специальные и комплексные учения и тренировки.

Ко май дне-штабные учения, продолжительностью до трех суток, про
водятся в органах государственной власти и управления Республики Ка
ракалпакстан, областей и юрода Ташкента - один раз в 5 лет, городов и 
районов - 1 раз в 3 года.



Командно-штабные учения или тренировки в министерствах и ве
домствах. на предприятиях, в учреждениях и организациях проводятся 
один part в год, продолжительностью цо одних суток.

При проведении командно-штабных учений мэгут привлекаться в ус
тановленном порядке оперативные группы воинских частей и аварийно
спасательных сил прямого и оперативного подчинения Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.

Тактико-специальные учения, продолжительностью до шести часов, 
проводятся с формированиями предприятий, учреждений и организаций 
один раз в 3 года, с формированиями повышенной готовности - ежегодно.

Комплексные учения, продолжительностью до двух суток, проводят
ся один раз в 3 года на предприятиях, в учреждениях и организациях, 
имеющих численность работников более 300 человек, и в лечебно
профилактических учреждениях, имеющих более 600 коек.

В  других организациях один раз в 3 года проводятся тренировки про
должительностью до шести часов.

Тренировки с учащимися общеобразовательных школ и учреждений 
начального, среднего и высшего профессионального образования прово
дятся ежегодно.

8. Подготовка населения, не занятого в сферах производства и об
служивания, осуществляется путем проведения бесед, лекций, просмотра 
учебных фильмов, привлечения на учения и тренировки по месту житель
ства, а также самостоятельною изучения пособий и памяток, прослуши
вания радиопередач, просмотра телепрограмм по вопросем защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

9. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбеки
стан осуществляет организационно-методическое руководство, координа
цию и контроль ia подготовкой населения в области защиты от чрезвы
чайных ситуаций, а также определяет объем программ и периодичность 
обучения в Институт; гражданской защиты и герриториштьных Центрах 
подготовки руководящего состава по чрезвычайным ситуациям.

10. Граждане, привлекаемые на учения и тренировки в области защи
ты от чрезвычайных ситуации, имеют право:

на информирование о риске, которому они могут подвергаться в ходе 
учений и тренировок:

на получение компенсаций .« ущерб, причиненный их здоровью на 
учениях и тренировках:

на сохранение средней заработной платы по месту работы на период 
участия в учениях и тренировках за счет средств организаций, плани
рующих и проводящич учения и тренировки.

11. Финансирование подготовки руководителей и специалистов орга
нов государственной зласти и управления, а также организации учений и 
тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, проводимых



органами государственной власти и управления, осуществляется за счет 
с редств государственного бюджета.

За счет средств местных бюджетов финансируется подготовка руко
водителей и обучение работников в составе территориальных невоенизи
рованных формирований, учения и тренировки, проводимые органами 
местного самоуправления, а также обучение населения, не занятого в сфе
рах производства и обслуживания.

П О С ТА Н О ВЛ ЕН  II К. 
К А БИ Н ЕТ А  М И Н И С Т Р О В  

РЕС П У Б Л И К И  У З Б Е К И С Т А Н
27.10.1998 г.

N 455

См. текст докуменга 
на узбекском язы се

О КЛАССИФИКАЦ ИИ 
ЧРЕЗВЫ ЧА Й Н Ы Х СИТУАЦИЙ 

Т ЕХ Н О ГЕН Н О ГО , ПРИРОДНОГО 
И ЭКО Л О ГИ ЧЕС КО ГО  ХА РАКТЕРА

В целях совершенство зания системы защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Кабин ;т 
М ин истров П О СТА НO B JIЯ ЕТ:

Утвердить Классификацию чрезвычайных ситуаций техногенного, 
природного и экологического характера согласно приложению.

Премьер-министр
Республики Узбекистан У. Султанов
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
к Постановлению КМ  РУз 

от 27.10.1998 г. N 455

См. текст документа 
на узбекском языке

КЛАССИФИКАЦИЯ 
чрезвычайных ситуаций техногенного, 
природного и экологического характера

Преамбула
1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
II. Чрезвычайные ситуации природного Na^aicrepa
III. Чрезвычайные ситуации экологического характера
IV. Локальные, местные, республиканские и трансграничные чрезвы

чайные ситуации

Чрезвычайные ситуации* классифицируются по причинам (источни
кам) их возникновения и в зависимости от количества людей, пострадав
ших в этих ситуациях, размера материального ущерба и масштабов (гра
ниц зон**) чрезвычайные ситуации подразделяются на локальные, мест
ные, республиканские и трансграничные

I. Ч РЕЗВЫ Ч А Й Н Ы Е  СИТУАЦИИ 
ТЕХН О ГЕН Н О ГО  ХАРАКТЕРА

I Транспортные аварии и катастрофы
2. Аварии на химически опасных объектах
3. Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах
4. Аварии на энергетических и коммунальных системах
5. Внезапное обрушение конструкций зданий
6. Аварии, связанные с использованием или хранением радиоактин- 

Hi IX и других опасных и экологически вредных веществ
7. Гидротехнические катастрофы и азарнн
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/. ТРАНСПОРТНЫЕ АВАРИИ И  КА ТАСТРОФЫ:

авиакатастрофы, повлекшие ;ia собой гибель членов экипажей и пас
сажиров, полное разрушение или тяжелые повреждения воздушных судов 
и требующие проведения поисковых и аварийно-спасательных работ;

катастрофы и аварии (крушения) на железнодорожном транспорте, 
вызвавшие пожары, взрывы, разрушения подвижного состава и повлек
шие за собой гибель железнодорожного персонала, пассажиров и людей, 
находившихся в районе катастрофы на железнодорожных платформах в 
зданиях вокзалов и городской застройки, а также заражение перевозимы
ми сильнодействующими ядовитыми веществами (СД ЯВ) территории, 
прилегающей к месту катастрофы;

катастрофы и аварии автомобильного транспорта, в том числе до
рожно-транспортные прои:шестаия, сопровождающиеся взрывами, пол а
рами, разрушениями транспортных средств, проявлением агрессивных 
свойств перевозимых СДЯВ и гибелью (ранением, отравлением) людей;

катастрофы, аварии, пожары на станциях и в туннелях метрополите
на, повлекшие за собой гибель, травмы и отравление людей, разрушения 
поездов метрополитена;

аварии па магистральных трубопроводах, вызвавшие залповый (at a- 
рийнми) выброс (розлив) газа, нефти и нефтепродуктов, возгорание от
крытых нефтяных и газовых фонтанов.

2. АПАРИН НА ХИМ ИЧЕСКИ  О ПАСНЫ Х ОБЪЕКТАХ:

аварии, пожары и взрывы на химически опасных объектах, солрого- 
ждаюшиеся зашовым (аварийным) выбросом в окружающую природную 
среду сильнодействующих ядовитых веществ и выходом поражающ 1х 
факторов за пределы санитарно-защитной зоны со значительным превы
шением предельно допустимых концентраций (Г1ДК), что может повлечь 
или повлекло массовое поражение людей, животных и растений.

I. АВАРИИ НА ПОЖАРО-ВЗРЫВООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ:

аварии, пожары и взрывы на объектах, использующих в технологиче
ском процессе или имеющих на хранении взрывчатые, легковоспламе
няющиеся, иные пожароопасны;; вещества и материалы, повлекшие за 
собой механические и термические травмы, отравление и гибель людей, 
разрушения основных производственных фондов, нарушение производст
венного цикла и жизнедеятельности людей в границах зон чрезвычайных 
ситуации;

аварии, пожары и обрушение пород, связанные со взрывами газа и 
пыли наугольных шахтах и в горнорудной промышленности, повлекиме
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зг собой травмы, отравления и гибель людей и требующие для проведения 
поисково-спасательных работ применения специального снаряжения и 
средств защиты органов дыхания.

4. АВАРИ И  НА ЭН ЕРГЕТИ ЧЕС КИ Х И КОММУН АЛЬН Ы Х
СИСТЕМАХ:

аварии и пожары на ГЭС, ГРЭС, Т Э Ц  районных теплоцентралях, 
3J ектросетях, котельных установках, компрессорных и газораспредели
тельных станциях и других объектах энергоснабжения, повлекшие за со
бой аварийное отключение энергоснабжения ответственных потребителей 
промышленности и сельского хозяйства и нарушение жизнедеятельности 
населения;

аварии на газопроводах, водозаборах, водопроводах, канализации л 
других коммунальных объектах, повлекшие за собой нарушение жизне
деятельности и угрозу здоровью населения;

аварии на газоочистных установках, биологических и других очист
ных сооружениях, вызвавшие загрязнение атмосферы, почвы, поверхно
стных и подземных вод вредными веществами в концентрациях, угро
жающих здоровью людей.

5. ВН ЕЗАП Н О Е О БРУШ ЕН И Е КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИИ;

школ, больниц, кинотеатров и других объектов социального назначс- 
н! я, а также зданий жилого сектора, пожары, взрывы газа и другие про
исшествия, связанные с гибелью людей и требующие немедленного про
ведения аварийно-спасательных работ и оказания экстренной медицин
ской помощи пострадавшим.

6. АВАРИИ, СВЯЗАН Н Ы Е С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ
ХРА П ЕН И ЕМ  РАДИОАКТИВНЫХ И Д РУГИ Х ОПАСНЫХ 

И  ЭКО ЛО ГИ ЧЕСКИ  ВРЕД Н Ы Х ВЕЩ ЕС ТВ:

аварии на объектах, использующих в технологическом процессе ра 
диоактивные вещества и повлекшие их выброс за пределы санитарно
защитной юны, в результате чего возникшая повышенная радиоактив
ность может вызвать угрозу получения людьми сверхдопустимых доз об 
лу тения; аварии при перевозках радиоактивных материалов;

аварии (прорыв) на накопителях радиоактивных отходов, хвостохра- 
нипищах, шламонакопителях и ядомогильникал, представляющие угрозу 
ад 4 окружающей среды и здоровья людей;

утрата радиоизотопных изделий;
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ситуации, связанные с утечкой биологических средств в окружгю- 
щую среду или их утратой в научно-исследовательских и других учреж
дениях, осуществляющих изготовление, хранение и транспортировку био
логических средств и прег аратов из них.

7. ГИ Д РО ТЕХН И ЧЕСКИ Е КА ТАСТРОФЫ И  АВАРИИ :

катастрофические заюпления, возникшие в результате разрушетя 
гидротехнических сооружений на водохранилищах, реках и каналах, п|ю- 
рыва высокогорных озер и повлекшие за собой человеческие жертвы, на
рушение функционирования промышленных и сельскохозяйственных 
объектов, жизнедеятельности населения в зонах затоплений и требуюи не 
проведения экстренных эвакомероприятий.

II. Ч РЕЗВЫ Ч А Й Н Ы Е  СИТУАЦИИ 
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

1. Г еологические опасные явления
2. Гидрометеорологические опасные явления
3. Чрезвычайные эпидемиологические, эпизоотические и эпифито и- 

ческие ситуации

/. ГЕО ЛО ГИ ЧЕСКИ Е ОПАСНЫЕ Я В Л ЕН  ИЯ:
• Г *  .* - . •

землетрясения, повлекшие ?а собой человеческие жертвы, разруше
ния различной степени административно-производственных зданий, тех
нологического оборудования, систем энергоснабжения, транспортн >тх 
коммуникаций и инфраструктуры, зданий социального назначения и до
мов жилого сектора, нарушение функционирования производства и жиз
недеятельности людей;

оползни, горные обв.шы и другие опасные геологические явления, 
повлекшие или которые могут повлечь гибель люден и требующие вре
менного отселения из опасной юны или переселения людей на постоян
ное местожительство в безэттасные районы.

2. ГИДРОМЕТЕОРО ЛО ГИ ЧЕСКИ Е О П АСН Ы Е ЯВЛ ЕН И Я:

наводнения, паводки и сели, повлекшие за собой гибель людей, зато
пление населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяй
ственных объектов, разрушение инфраструктуры и транспортных комму
никаций, нарушение производства и жизнедеятельности людей и тре
бующие провеления экстренных эвакомероприятий;

384



снежные лавины, сильные (штормоаые) петры, ливневые дожди т 
другие опасные гидрометерологические явления, которые повлекли или 
могут повлечь травмы и гибель жителей населенных пунктов, отдыхаю- 
iuv х в санаториях, домах отдыха, оздоровительных лагерях, туристов и 
спортсменов.

3. Ч РЕЗВЫ Ч А Й Н Ы Е ЭПИДЕМ ИОЛОГИЧЕСКИЕ, 
ЭПИЗО О ТИЧЕСКИЕ И ЭЧИ ФИ ТО ТИ ЧЕСКИ Е  

СИТУАЦИИ:

особо опасные инфекции, вызвавшие единичные заболевания чумой, 
холерой, желтой лихорадкой;

инфекционные заболевания людей риккетсиями - эпидемическим 
сыпным гифом, болезнью Бриля, Ку-лихорадкой;

зоонозные инфекции - сибирская язва, бешенство; 
вирусные инфекции - СПИД;
эпидемия - групповое инфекционное заболевание людей, не относя

щееся к особо опасным инфекциям, с одним источником заражения или 
одинаковыми факторами передачи, в одном населенном пункте - 50 чело
век и более;

групповое заболевание невыясненной этиологии - 20 человек и более; 
лихорадочное заболевание неустановленного диагноза - 15 человек г 

более;
ситуация, при которой уровень смертности или заболевания превы

шает среднестатистический в 3 раза и более;
отравление токсическими веществами, число пострадавших - 10 че

ловек, число погибших - 2 человека и более;
массовые пищевые отравления, число пострадавших - 10 человек 

чи :ло погибших - 2 человека и более;
эпизоотии - факты массовых заболеваний нпи гибели животных, 
эпифиютии - факты массовой гибели расте-жй.

111. Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н Ы Е  СИ ТУАЦ И И  
Э К 0  101 И Ч Е С К О ГО  Х А Р А К Т ЕР А

1. Ситуации, связанные с изменениями состояния суши (почвы, недр)
2. Ситуации, связанные с изменением состава и свойств атмосферы 
(воздушной среды)
3. Ситуации, связанные с изменением состояния гидросферы
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/. СИТУАЦИИ, С ВЯЗА Н Н Ы Е С ИЗМ ЕНЕНИЯМ И  
СОСТОЯНИЯ СУШ И  (П О ЧВЫ , НЕДР):

катастрофические просадки, - оползни, обвалы земной поверхности, 
возникшие в результате выработки недр при добыче полезных ископзе- 
мых и иной деятельности человека;

загрязнение почвы и недр токсикантами промышленного происхож
дении, наличие тяжелых металлов, нефтепродуктов, а также псстицидо i и 
других ядохимикатов, применяемых в сельскохозяйственном производст
ве и концентрациях, представляющих угрозу для здоровья людей.

СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫ Е С И ЗМ ЕН ЕН И ЕМ  СОСТАВА И 
СВОЙС ТВ АТМ О СФЕРЫ  (ВОЗДУШ НОЙ СРЕДЫ ):

экстремально высокое шгрязнение воздушной среды ингредиентами: 
диоксидом серы, диоксидом и оксидом азота, оксидом углерода, ди

оксином, сажей, пылью и другими вредными веществами антропогенного 
происхождения в концентрациях, представляющих угрозу здоровью л и 
цей:

образование обширных зон и выпадение большого количества ки
слотных осадков.

повышенный уровень радиации.

СИТУ \ ЧИП, СВЯЗАННЫ Е С И ЗМ ЕН ЕН И ЕМ  СОСТОЯНИЯ 
ГИ Д РО С Ф ЕРЫ :

э\crpeMajii.ua высокое загрязнение поверхности и подземных код 
сбросами промышленного и сельскохозяйственного производства: нефте
продуктами, отходами, содержащими тяжелые металлы, различные ядо
химикаты и другие вредные вещества, которые повлекли или могут по
влечь поражение людей;

повышение уровня грунтовых вол- что может повлечь или повлекло 
разрушение зданий, инженерны\ коммуникаций и жилых домов;

резкая нехватка пигневой воды вследствие загрязнения вредны.(и 
веществами водоисточников и водозаборов.

IV. ЛО КА ЛЬН Ы Е., М Е< Т Н Ы Е , Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Е
II T I'A H C I РА Н И Ч Н Ы Е  Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н Ы Е  С И Т У А Ц И И

I. К локальной относится чрезвычайная ситуация, в результате кото
рой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедея
тельности не более 100 человек, либо материальный ущерб составляет не
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Зол ее 1 тысячи минимальных размеров оплаты груда надень возникнет- 
нич чрезвычайной ситуации, и зона чрезвычайной ситу ации не выходит з; 
пределы территории объекта производственного или социального назна
чения.

2. К местной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 
пострадало свыше 10, но не более 500 человек, либо нарушены условия 
жизнедеятельности свыше 100, но не более 500 человек, либо материаль
ный ущерб составляет свыше I тысячи, но не более 0,5 миллиона мини
мальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной 
ситуации, и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населен
ного пункта, города, района, области.

3. К  республиканской относится чрезвычайная ситуация, в результате 
которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизне
деятельности свыше 500 человек, либо материальный ущерб составляет 
свыше 0,5 миллиона минимальных размеров оплаты труда на день воз
никновения чрезвычайной ситуации, и зона чрезвычайной ситуации вы
ходит за пределы области.

4. К  трансграничной относится чрезвычайная ситуация, последствия 
которой, выходят за пределы страны, либо чрезвычайная ситуация про
изошла за рубежом и затрагивает территорию Узбекистана.

5. С целью адекватного реагирования на чрезвычайные ситуации 
триродного и экологического характера (ливневые дожди, град, загрязне- 
-ше почв, недр и вод нефтепродуктами, тяжелыми металлами, пестицида- 
пи и другими ядохимикатами, экстремальное загрязнение вредными ин- 
p tдиентами атмосферы сверх ПДК и др.), количественные показатели 
«спорые настоящим Положением не предусмотрены, устанавливаются 
пи чистерствами и ведомствами, осуществляющими наблюдение и кон
троль за состоянием окружающей природной среды и соответствующими 
руководящими органами Государственной системы предупреждения и 
действий в чрезвычайных ситуациях Республики Узбекистан (Г(.'ЧС) н 
зависимости от степени конкретного их воздействия на жизнь, здоровье 
людей и окружающую природную среду.

* Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной террито
рии, сложившаяся в результате аварии, катастрофы, стихийного бедствия, 
эпидемии, эпизоотии, которые могут повлечь или повлекли за собой че
ло» еческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, зна
чительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей.

** Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются руководите
лями работ по их ликвидации в зависимости от распространения послед
ствий (поражающих факторов) чрезвычайных ситуаций.
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П О С Т А Н О ВЛ ЕН И Е  
K A Iill l lE T A  М И Н И С Т Р О В  

РЕС П У Б Л И К И  У З Б Е К И С Т А Н  
18.01.1'>96 г.

N32

О М ЕРА Х  
ПО У С И Л ЕН И Ю  Б О Р Ь Б Ы  с 

ЗА Б О Л ЕВ А Н И ЕМ  Б Е Ш Е Н С Т В О М  Л Ю Д ЕЙ  
И Ж И В О Т Н Ы Х  В Р Е С П У Б Л И К Е  

У ЗБЕК И С Т А Н

В целях повышения эффективности мероприятий по борьбе с заболе
ванием бешенством людей и животных, а также упорядочения содержа
ния собак, кошек и других домашних животных в населенных пунктах 
Кабинет Министров П О С ТА Н О ВЛ ЯЕТ :

1. Утвердить прилагаемые Правила содержания собак, кошек и дру
гих животных в населенных пунктах.

2. Возложить обязанности по отлову и истреблению безнадзорных 
собак, кошек, других животных и доставке их заготовительным организа
циям для утилизации в городах, районных центрах и поселках городского 
типа - на Министерство коммунатьного обслуживания Республики Узбе
кистан, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты облас
тей, г. Ташкента и предприятия Министерства коммунального обслужи
вания Республики Узбекистан на местах, в сельской местности - на Мини
стерство сельского хозяйства Республики Узбекистан, его органы ветери
нарной службы, махаллинские, а>льные и поселковые органы самоуправ
ления (сходы граждан).

3. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиягам об
ластей и г. Ташкента, Министерству сельского хозяйства Министерству 
коммунатьного обслуж ивания Республики Узбекистан:

в месячный срок рассмотреть и утвердить на период до 2000 года 
конкретные тачания по организации и укреплению материально
технической базы собаколоиных хозяйств, находящихся в ведении терри
ториальных органов коммунального обслуживания и сельского хозяйства;

ежегодно предусматривать в расходной части местных бюджетов за
траты на организацию и финансирование собаколовных дворов и бригад, 
пунктов приема от населения хозяйственно ненужных животных, осна
щение их специализированным транспортом, горюче-смазочными мате
риалами, орудиями лова животных;
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обеспечить регистрацию и обязательную ежегодную перерегистра
цию собак, имеющих владельцев.

4. Министерству сельского хозяйства Республики У збекистан обес
печить:

обязательную ежегодную вакцинацию собак против бешенства; 
профилактическую вакцинацию против бешенства кошек и сельско

хозяйственных животных на неблагополучных по бешенству территори
ях;

наличие достаточного запаса эффективной антирабической вакцины; 
организацию системы ветеринарного надзора за бешенством живот

ных;
проведение в очагах бешенства животных всего комплекса ветери

нарных мероприятий по их локализации и ликвидации, а также контроль 
за соблюдением санитарно-ветеринарных правил захоронения уничто
женных и погибших животных.

5 Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам об
ластей и г. Ташкента, Министерству коммунального обслуживания Рес
публики Узбекистан, Министерству сельского хозяйства Республики Уз
бекистан в месячный срок пересмотреть совместно с Министерством фи
нансов Республики Узбекистан порядок взимания платы с владельцев за 
содержание собак, кошек и других животных, их регистрацию и перере
гистрацию, а также цены и гарифы за услуги по отлову и истреблению 
собак в городах и сельской местности.

6 Министерству юстиция, Министерству коммунального обслужи
вания. Министерству сельского хозяйства Республики Узбекистан разра
ботать и внести в установленном порядке в Кодекс Республики Узбеки
стан об административной ответственности изменения и дополнения об 
ответственности владельцев собак, кошек и других животных за нападе
ние их на людей и покусы.

7. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан: 
обеспечить строгий контроль за выполнением всеми гражданами

Правил содержания собак, кошек и других животных в населенных пунк
тах, при невыполнении требований Правил привлекать граждан к админи- 
страти вной ответстве] шости;

разработать и утвердить порядок выдачи пленам Союза спортивных 
обществ охотников и рыболовов Узбекистана лицензий на право отстрела 
бродячих и больных животных;

разрешать организованный отстрел бродячих и больных бешенством 
животных в очагах бешенства, а также на территориях, эпизоотически 
неблагополучных по бешенству, по представлению органов государст
венного ветеринарного и санит арного надзора.

8. Госкорпорации "Махаллий саноат" организовать прием от собако- 
ловных хозяйств шкур диких и домашних животных и ич переработку в
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меховые изделия. Поступления средств or продажи шкур диких и домаш
них животных Hanpaej ять на укрепление материально-технической базы 
собаколовных хозяйств.

9. Министерству сельского хозяйства, Министерству коммунального 
обслуживания Республики Узбекистан, Союзу спортивных обществ охот
ников и рыболовов Узбекистана организовать специализированные бри
гады охотников по отстрелу бродячих и больных беиенством животных в 
очагах бешенства и на территориях, эпизоотически неблагополучных по 
бешенству.

10 Министерству здравоохранения Республики Узбекистан:
активизировать разъяснительную работу среди населения об обяза

тельном обращении за медицинской помощью при укусах животных;
обеспечить в лечеоно-профилактических учреждениях запас антира- 

бической вакцины и антирабического гамма-глобулина, проводить неот
ложное и в полном объеме профилактическое лечение всех людей, обра
тившихся за антирабической помощью.

11 Госкомлесу Республики Узбекистан, Союзу спортивных обществ 
охотников и рыболовов Узбекистана разработать и осуществить комплекс 
охотохозяйстьенных мероприятий, обеспечивающих поддержание в охот
ничьих угодьях оптимальной численности (1-2 особи на 10 кв. км) лисиц, 
шакалов и волков.

12 Признать утратившим силу постановление Совета Министров У з 
бекской ССР от 4 июня 1980 г. N 400 " О мерах по дальнейшему упорядо
чению содержания со(5ак, кошек и хишнык животных в городах и насе
ленных пунктах Узбекской ССР".

13 Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 
отделы социатьчых вопросов и культуры, агропромышленного комплек
са, строительства и коммунального обслуживания Кабинета Министров 
Республики Узбекистан.

Премьер-министр
Республики У збекм стан У .Султанов



С Л О В А Р Ь  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  Т Е Р М И Н О В

Настоящий термииоло.'и че'кий споварь, включает термины и опре
деления разработанные МССН ООН в сотрудничестве с другими специа
листами в данной области, преостаыяет собой исходные определения в 
сфере снижения риска стихийных бедствии

Допустимый риск:
Уровень ущерба, которым общество или сообщество считают допус

тимым с учетом существующих, социальных, экономических, политиче
ских, культурных, технических и экологических условий. 13 инженерной 
терминологии допустимый риск используется при проведении оценки мер 
структурного и неструктурного характера, предпринимаемых для сниже
ния возможного ущерба, и означает уровень, обеспечивающий безопас
ность населения и имущества в соответствии с нормами или «общеприня
той практикой», основанной, помимо прочего, на вероятности возникно
вения угрозы.

Биологическая опасность:
Процессы органического происхождения или процессы, порождае

мые биологическими переносчиками, включая воздействие патоген них 
микроорганизмов, токсинов и биоактивных субстанций, которые могут 
привести к смерти или телесным повреждениям, утрате имущества, соци
альным и экономическим потрясениям и экологической деградации. При
мерами биологической опасности являются вспышки эпидемических за
болеваний, заражение растений и животных, нашествие пасе комы к и за
ражение паразитами.

Строительные нормы: Предписания и правила, регулирующие про
ектирование, строительство, материалы, изменения и заселение любых 
зданий и сооружений с целью обеспечения человеческой безопасности и 
благополучия. Строительные нормы включаю! технические и функцио
нальные стандарты.

Потенциал:
Сочетание всех сил и ресурсов, имеющихся у населения, общества 

или организации, которые могут уменьшить степень риска или последст
вия бедствия Потенциал может включать физические, институциональ
ные, социальные или экономические возможности, а также квалифициро
ванный персонал или коллективные свойства, такие как лидерство и 
управление. Потенцигл также можно описать как способность.

Построение потенциала:
Усилия, направленные на развитие человеческих навыков или соци

альной инфраструктуры сообщества или организации, которые нуждают
ся в снижении уровня риска. В более широком смысле, построение потен
циала также подразумевает развитие институциональных, финансовых.
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политических и других ресурсов, таких как тех.нолошя различных уров
ней и групп общества

Изменение климата:
Климат определенной местности или региона меняется, если а тече

ние длительного времени (обычно в течение десятилетий и дольше) на
блюдается регистрируемое статистическими данными значительное изме
нение средних параметров, либо общая неустойчивость климата данной 
местности или региона. Изменение климата может быть обусловлено при
родными процессами или непрерывными антропогенными изменениями в 
атмосфере или землепользовании Обратите внимгние, что определение 
«изменение климата», используемое в Конвенции ООН по Изменению 
Климата носит более узкий характер, поскольку включает только те изме
нения. которые прямо или косве! но связаны с деятельностью человека.

Котенцнал преодолении *
Способы, с помощью которых люди или организации используют 

имеющиеся ресурсы и возможности для преодоления негативных послед
ствий, могущих привести к бедствию. В целом, речь идет об управлении 
ресурсами, как в нормальном режиме, так и в период кризисов или небла
гоприятных условий. Укрепление потенциала преодоления обычно повы
шает способность противостояния последствиям природных и техноген
ных yi роз.

Ответные меры:
Любые меры, направленные я а противодействие и снижение риска 

стихи) ных бедствий. Главным образом. :>ни включают в себя меры инже
нерно о характера (структурные), но могут включать и неструктурные 
меры п методы, разработанные и применяемые во избежание или ограни
чение неблагоприятных последствий природных угроз и, связанных с ни
ми экологических и техногенных катастроф.

Бедствие:
Серьезное нарушение функций сообщества или общества, ведущее к 

широкомасштабным человеческим, материальным, экономическим и эко
логическим потерям, которые превосходят способность пострадавшего 
сообщества или общества справиться с ними, полагаясь на собственные 
ресурсы. Бедствие это одна из функций процесса в условиях риска. Она 
возникает в результате сочетания угрозы, условий уязвимости и слабого 
потенциала или мер, направленных на снижение негативных последствий 
риска.

Управление риском стихийных бедст вий:
Систематический процесс использования административных реше

ний, организационных и отерагиьных навыков и умений в осуществлении 
политических решений, стратегий и потенциала преодоления общества 
или сообщества в снижении воздействия природных угроз и связанных с 
ними «алогических и техногенных катастроф. Он охватывает все формы
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деятельности, включая меры структурного и неструктурного характера, 
направленные на избежание (предотвращение) или ограничение (смягче
ние последствий и готовность) неблагоприятных последствий угроз,

Снижение риски стихийных бедствий:
Концептуальная структура элементов с учетом возможности мини

мизации уязвимости и риска стихийных бедствий в обществе, чтобы из
бежать (предотвращение) или ограничил» (смягчение последствий и го
товность) неблагоприятное воздействие угроз в общем контексте устой
чивого развития. Концепция снижения риска стихийных бедствий состоит 
из следующих действ ий:

• Понимание v опенка риска, включая анализ угроз иуязвимости / 
анализ потенциала;

• Расширение знаний, включая образование, обучение, исследова
ния и информирование;

• Общественные обязаТйи.ства и инстнтуциоиальныеструктуры, 
включая меры организационкого.политического, законодательного и об- 
щественногохарактера;

• Использование определенных мер, включаяэкологическое управ
ление, землепользование игородское планирование, защиту важных объ
ектов,применение науки и технологии, партнерство и создан и есет.й, фи
нансовые инструменты;

• Системы раннего оповещения, включая предсказание, предупре
ждение, готовность и реагирование.

Раннее оповещение:
Обеспечение своевременной и эффективной информации при содей

ствии конкретных институтов, позволяющей лицам, подверженным дан
ной угрозе, предпринять действия, которые помогут избежать этой угрозы 
или снизить риск ее возникновения, и подготовиться к эффективному реа
гированию. Системы раннего оповещения включают последовательность 
следующих действий: распознавание и картирование угрозь , монитринг 
и прогнозирование надвигающегося события, обработку данных и ин
формирование (оповещение) политических властен и населения, а также 
принятие соответствующих и своевременных действий в ответ на угрозу.

Экосистема:
Ряд сложных взаимоотношений живых организмов, функционирую

щих как единое целое и взаимодействующих со своей физической средой. 
Гранины того, что можно назвать экосистемой, несколько спорны и зави
сят от средоточия интереса или исследования. Таким образом, размеры 
экосистемы могут варьироваться от очень маленьких до таких, как сама 
Земля.

Колебания южного океана, вызванные Эль-Ниньо:
Сложное взаимодействие Тихого океана в районе тропиков с гло

бальной атмосферой, приводящее к нерегулярным изменениям океаниче-
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ских и погодных условий во многих частях света, часто сопровождаю 
щееся значительным воздействием, включая изменение морской средь 
обитания и режима распределения осадков, наводнения, засухи и ypai аиы 
Эль-Пиньо означает существенное повышение температуры вдоль по е 
режья Эквадора, Перу, северной части Чили и поперек восточно аквато 
рии Тихого океана, тогда как колебания южной части подразумевают гло 
бальные изменения атмосферного давления и осадси. Ла Нинья является 
протизоположностью Эль-Ниньо. Каждое проявление Эль-Ниньо или а 
Нинья обычно длится в течение нескольких сезонов.

Управление в ч| етычаиных сит)'ацня1:
Организация и управление ресурсами; ответственность за все аспек 

ты чрезвычайной ситуации, особенно за готовность,
реагирование и реабилитацию. Управление в чрезвычайных ситуаци 

«х предполагает наличие планов, структур и механизмов, разра юганных 
для обеспечения нормальной работы правительственных, до ровольче 
ских || частных организаций, всесторонне и скоординировано реагирую 
тих на весь спектр потребностей в чрезьмчайной ситуации.

Оценка воздейсгвнм на окружающую среду (ОВОС), сследова 
ния, проводящиеся с целью оценки воздействия на конкретную окру 
жающую среду какою-либо ноною фактора, котсрый может нарушить 
текущий экологический баланс ОВОС’ по политический инструмент, 
необходимый им  предоставления данных и проведения анализа экологи 
веского воздействия мероприятий с момента возникновения замысла до 
принятия решения. Он широк» используется в н а ц и о н а л ь н ы х  программах 
и международных проектах н сфере развития. Оценка воздействия на ок 
ружаннцую среду должна вклю чать детальную оиег ку риска и предлагать 
альтернативные решения и варианты.

Деградации окружающей среды:
Снижение способности окружающей среды удовлетворять социаль 

ным и экологическим целям н потребностям. Потенциальное воздействие 
может варьироваться; оно может привести к росту уязвимости, частоты и 
интенсивности приро,' " ы<угроз Отдельные примеры включают деграда 
пню земель, обезлее ,̂Ие' опустынивание, лесные гожары, утрату иоло 
тического раниобрд14, ^•П’ Язнепие земли, воды и воздуха, изменение 
климата, подъем уров' * °Р Я и истощ ение озонового слоя.

Прогноз:
Конкретно? yTf;eljp r j^ e И л и  статистическая оценка возникновения

будущего события (^,епы Этот термин имеет разные значе
ния в зависимости от i , г,1э и м ен ен и н  язя:

Геологическая у(
Природные проие. м Ч В л е н и я , влекущие за собой г ибель или те

лесные повреждения, С' " , , и ',1 ,|ь1й ущерб, социальные и экоиомиче 
ские потрясения или i * |<Ик> окр уж аю щ ей  среды. Геологические уг-
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ршы включают внутренние процессы тектонического характера, так1.е 
как землетрясения, проявление геологических разломов, цунами, вулк 
ническую деятельность и извержения вулканов, а также внешние процсь 
сы, такие как движение масс: оползни, обвалы, ка м н е п ад ы  и л а в и н ы , про 
валы земной поверхности и всевозможные виды селевых потоков. I о сво 
ему происхождению и воздействию, геологические угрозы могу| ыгь 
единичными, последовательными или созокупнымм.

Географические информационные системы (I И ():  Анализ, соче 
тающий реляционные базы данных с пространственной ингеРп*5епа̂ ^  
результаты такого анализа чаще всего представлены в виде карт. - 
подробное определение означает компьютерные программы, созданные 
для сбора, хранения, проверки, интеграции, анализа и предоставления 
данных о земле с учетом пространственных ориентиров. I еографи теские 
информационные системы все чаще исполыуются при картировании yi 
роз и уязвимости, анализе и применении мер по управлению риском сти 
хинных бедствий.

Парниковый газ (П ('):
Газ, включая пары воды, двуокись углерода, метан, х л о р ф т о р у м е  

родный газ и гидрохлорфторуглерод. поглощающий и повторно испа 
ряющий тепловое излучение, сог ревая поверхность земли и спосо зствуя 
изменению климата (Ю Н ЕП, 1998).

Угроза:
Потенциально разрушительное физическое событие, явление или 

деятельность человек;}, которая может привести к гибели или тел.сным 
повреждениями, имуществе и нему ущербу,социальным и э к о н о м и  1еским 
потрясениям или деградации окружающей среды. Угрозы woiyr носить 
латентный характер, то есть представлять опасность в будущем, и могут 
иметь разное происхождение природное (г е о л о !ическое, гидромстео 
рологнтеское и биологическое) или спровоцированное деятельностью 
человека (деградация окружающей среды и технологические ка та с тр о ф ы  . 
По своему происхождению и воздействию, угрозы \югут быгь едини 1ны 
ми. последовательными и с о в о к у п н ы м и .  Каждая угроза характсри (уется 
локализацией, интенсивностью, частотой  и вероятностью.

Анализ угрозы:
Выявление, изучение и м о н и т о р и н г  с целью определения се

потенциала, происхождения, хар актерн а  товедония.
Гидрометеорологические у г р о з ы -
Природные процессы или я в л е н и *  •'_ Лерного, гидрологического 

или океанографического характера, кото  Могут повлечь за со о ги 
бель или телесные повреждения, м м У ше иный ущерб, социальные и 
экономические потрясения или A e I  Р аДа окружающей среды, идро 
метеорологические угрозы в к л и .т т а к '1 • шечия. селевые и грязевые 
потоки; тропические циклоны, u .n 'O p rtC,e атоны, грозы и ливни с ipa
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дом, дожди, ураганы, снежные бури и другие явления; засуху, опустыни
вание, лесные пожары, перепады температур, песчаные или пыльные 5у- 
ри; вечную мерзлоту, снежные и ледяные лавины. По своему происхож
дению и воздействию, гидрометеорологические угрозы могут быть еди
ничными, последовательными и совокупными.

Планирование землепользования:
Отрасль физического и социально-экономического планирования, 

определяющая способы и преимущества или ограничения различных ва
риантов использования земли, с учетом соответствующего воздействия на 
различные группы

Помошь / реагирование:
Предоставление помощи и содействия во время бедствия или нсио- 

;ред 1венно после него е целью спасения жизней и удовлетворения ми
нимальных потребностей пострадавшего населения. Помощь может но
сить безотлагательный, краткосрочный или продолжительный характер. 
Ус .ойчипоегь / устойчивь й:

Способность к адаптЕ ции со стороны системы, сообщества или обце- 
ства, подверженного поте щиальным угрозам. Чтобы достичь и сохранить 
определенным уровень функционирования, система или сообщество л i 6о 
оказывает сопротивление, либо подвергается модификации. Это'опреде
ляется способностью сощ-альной системы к самоорганизации, направлен
ной на повышение ее способности учитывать опыт предыдущих чрезг ы- 
чайных ситуаций с целью усиления зашиты и совершенствования мер по 
снижению риска.

Переоборудование (пли модернизация):
Усиление ко (струкций с целью сделать их более выносливыми и ус

тойчивыми перед стихией. Переоборудование подразумевает возмож
ность изменения массы, коэффициента жесткости, амортизации, нагрузки 
и пластичности материала, а также радикальные изменения, такие гак 
внедрение амортизаторов поглощения энергии и систем виброизоляиии 
фундамента. Примеры переоборудования включают учет аэродинамиче
ской нагрузки и уменьшение силы ветра или же - в сейсмически активных 
регионах - усиление несущих конструкций.

Риск:
Вероятное^ пагубных последствий или ожидаемых потерь (погиб

шие, раненые, утрата имущества и средств существования, экономические 
потрясения и ущерб окружающей среде) в результате взаимодействия 
природных и антропогенных угроз и уязвимости. Традиционно, риск вы
ражается формулой «Риск = Угроза х Уязвимость». Некоторые дисципли
ны г?1<же включают понятие воздействия, когда речь идет о физических 
аспектах уязвимости. Помимо выражения вероятности физического 
ущерба, важно понимать, что риск может быть создан и может существо
вать внутри социальной системы. Необходимо учитывать социальный
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контекст риска, а также то. чю  люди не обязательно придерживаются 
одинакового восприятия риска и его первоочередных причин Опенка / 
анализ риска:

Методика определения природы и степени риска путем апаш ш по
тенциальных угроз и оценки существующих условий уязвимости, которые 
могут представлять потенциальную опасность или нанести ущерб людям, 
имуществу; срсдешам существования к окружающей среде, oi которой
о 1и &ижя1 Процесс проведения оценки риска основан на определении 
технических характеристик угрозы, например, ее локали шпин. интенсив
ности, частоты и вероятности, а также на англизе физических, социаль- 
н .IX, экономических и экологических измерен ий уязвимости и воздейс - 
н 1я. При этом особое внимание следует уделить потенциалу преодолении 
с у четом различных сценариев риска.

Меры структурного и неструктурного характера:
Меры структурного характера относятся к любой физической конст

рукции, которая снижает последствия угроз тли позволяет избежать их. 
Они включают в себя методы проектирования и сооружения безопасных и 
защитных объектов и инфраструктуры. Меры неструктурною характера 
включаю! законодательство, информированность, расширение знаний, 
общественное участие, а также методы и практику эксплуатации, включая 
механизмы совместных действий и предоставления информации, способ
ствующие снижению риска и связанных с ним угроз.

Устойчивое развитие:
Это развитие, которое удовлетворяем! потребностям нынешней по

коления и в то же время не подвергает риску потребности грядущих по
колений. Оно содержит в себе два ключевых понятия: понятие «потребно
сти», в частности, потребности бедного населения земного шара, которо
му должен быть отдан несомненный приоритет, и понятие ограничений, 
ншязанных состоянием технологии и социагьной ор!анизации относi - 
тельно способности окружающей среды удовлетворять текущие и буду
щие потребности (Комиссия Брундтланд, 198/1. Устойчивое развитие ое- 
н )вано на социально-культурном развитии, политической стабильности и 
общепринятых правилах, экономическом росте и охране жосистсм - и 
вое это имеет отношение к снижению риска стихийных бедствий.

Технологические угрозы:
Опасность, проистекающая от технологических или индустриальных 

катастроф, опасных процессов, аварий в сфере инфраструктуры или в ре
зультате конкретной человеческой деятельности, которая может привести 
к гибели, повреждениям, имущественному ущербу, социальным и эконо
мическим потрясениям или деградации окружающей среды. Отдельные 
тимеры включают промышленное загрязнен не, ядерную активность п 
радиоактивность, токсичные отходы, разрушения плотин, аварии н<;
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транспорте, в промышленности и на производстве (взрывы, пожары, утеч
ки).

Уязвимость:
Условия, определяемые физическими, социальными, экономически

ми и экологическими фанторами или процессами, которые увеличиваот 
подверженность населения к воздействию угроз. Положительные факто
ры, помогающие людям г реодолеть угрозы, приводятся в статье «потен
циал».

Лесные пожары:
Любые пожары в растительной зоне, независимо от источника воз 'о- 

рания, пользы или ущерба.
Чрезвычайная ситуация:
что обстановка на определенной территории, сложившаяся в резуль

тате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человече
ские жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
а также значительные материальные потери и нарушение условий жизне
деятельности.

Авария:
Е!незапная остановка работы или нарушение процесса производства 

па промышленном предприятии, транспорте, других объектах, приводя
щие к повреждению или уничтожению материальных ценностей.

Катастрофа:
Внезапное бедствие; событие, влекущее за собой трагические по

следствия. Катастрофы сопровождаются разрушением зданий различи .ix 
сооружений, уничтожением материальных ценностей и гибелью людей.

Магнитуда землетрясении:
Условная величина, характеризующая общую энерг ию упругих коле

баний, названных землетрясением
Наводнение:
Е1ременное затопление значительной части суши водой в результате 

действий сил природы.
0(5 вал:
Быстрое перемещение масс трных пород, образующих преимущест

венно крутые склоны долин
Оползень:
Скользящее смещение масс грунта.
Сели:
Кратковременные бурные паводки на горных реках, имеющие харак

тер грязекаменных потоков.
Лавина:
Снежный обвал, масса снега, падающая или сползающая с горных 

склонов под влиянием какого-либо воздействия и увлекающая на своим 
пути новые массы снега.
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Ураган:
Чрезвычайно быстрое и сильное, нередко большей разрушительной 

силы и значительной продолжительности движение воздуха.
Смерч (торнадо) - восходящий вихрь ir;; чрезвычайно быстро вра

щающегося в виде воронки воздуха огромной разрушительной силы, в 
котором присутствуют влага, песок и др

Цунами:
Японское слово, означающее волну я гавани.
Теперь оно применяется для обозначения гравитационных волн на 

поверхности воды, вызванных главным обргаом землетрясениями или 
явлениями, связанными с ними, а также взрыяами вулканических остро 
вов или ядерных устройств

Золотой День:
Период первых 24 часов после бедствия называют Золотым Днем, 

потому что это - в течение периода, когда люди имеют лучший шанс на 
выживание

Безопасность:
Такое состояние системы (деятельности), когда проявление опаснс- 

сти, то есть её реализация, исключена с определенной (допустимой) веро
ятностью.

Безопасность жизнедеятельности:
Область знаний, в которой изучаются опасности, угрожающие челе •• 

веку, закономерности их проявлении и способы защиты от них.
Источники опасности:
Условия и факторы, которые таят з себе и при определенных услови

ях сами гю себе либо в различной совокупности проявляют или обнару
живают враждебные намерения, вредоносные: свойства, деструктивнук> 
природу, реальные или потенциальные действия. Источники опасности по 
стоей сути имеют естественно-природные, "ехническое и социальное 
п|К)исхождение.

Объектом угроз опасностей ;
Являются личность, общество и государство. Эта триада составляет 

сс'бой целостную систему. Личность в системе является высшей целью 
общественно-политического и социально-экономического развития стра
ны.

Общество;
Социальная среда и необходимое условие творчества личности в сис

теме общеегвенных отношений. Объектами угроз в государственном мас
штабе являются практически все сферы жизнк и деятельности общества 
И в любой из них существуют специфические особенности опасностей л 
yi роз. Человек выступает как объект- и как субъект опасностей и угроз.
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С реда обитания:
Окружающая человека среда, обусловленная совокупностью факто

ров (физических, химических, биологических, информационных, соци
альных), способных оказывать прямое или косвенное, немедленное млн 
отдаленное воздействие на жизнедеятельность человека, его здоровь; и 
потомство.

Идентификация опасностей:
Процесс обнаружения опасностей и установления их характеристик 

(количественных, временных, пространственных и др.).
При идентификации опасностей устанавливают и выявляют номе i k - 

.натуру опасностей, вероятность их проявления, пространственную лока
лизацию, возможный ущерб и другие характеристики, необходимые для 
решения проблемы безопасности.

> г роза
Опасность на стадии перехода из возможности в действительность, 

высказанное намерение или демонстрация готовности одних субъектог 
нанести ущерб другим.

Безопасность личности:
Состояние полного физического, духовного и социального благо го

лу ч и т.
Приемлемый риск:
Такой низкий его уровень, который является одновременно допусти

мым как для конкретного предприятия, так и для государства в целом
Пыль:
Мельчайшие частицы твердого вещества, которые образуются из 

проишодстве при дроблении и размоле твердых веществ, при изготовле
нии изделий, их обработке и транспортировании.

Шум:
беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивно

сти, вызывающие неприятное ощущение.
Звукопоглощение:
Свойство строительных материалов и конструкций поглощать эн :р- 

гию звуковых колебаний.
Пони шруншдее излучение:
Излучение, взаимодействие которого со средой приводит к возникно

вению ионов различных знаков.
Гиподинамия:
(пониженная подвижность, от гипо- и лат. dynamis —  сила) —  нару

шение функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровооб >а- 
щения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной активно
сти, снижении силы сокращения мыши,
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Терроризм:
Один из вариантов тактики политической борьбы, связанный с при

менением идеологически мотивированного насилия.
Заложник:
Физическое лицо, захваченное или удерживаемое террористами в це- 

т  х понуждения органов государственной власти и управления, междуна
родных организаций, а также отдельны* лиц совершить или воздержаться 
от совершения какого-либо действия как условия освобождения захва
ченного или удерживаемого лица;

Террорист:
Лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельно

сти;
Террористическая группа:
Группа лиц, по предварительному сговору совершившая террори

стическую акцию, приготовление к террористической акции либо покуше- 
Hi е на ее совершение;

Террористическая организация:
Устойчивое объединение двух или более лиц либо террористических 

групп для осуществления террористической деятельности;
Анз'итеррористическая операция:
Комплекс согласованных и взаимосвязанных специальных мероприя

тий, напра&ленных на пресечение террористической акции и минимиза
цию ее последствий, а также обеспечение безопасности физических лиц и 
обезвреживание террористов;

Зона проведения антитеррористической операции: отдельные уча
стии местности или акватории, воздушное пространство, транспортные 
ср;дства, здания, строения, сооружения, помещения и прилегающие к ним 
территории, в пределах которых проводится аититеррориетическая one 
радия;

Террористическая деятельность:
Деятельность, включающая в себя организацию, планирование, под

готовку и осуществление террористической акции, подстрекательство к 
террористической акции, создание террористической организации, вер- 
бозку, подготовку и вооружение террористов, их финансирование и мате
ри тльно-техпическое обеспечение;

Террористическая акция:
Совершение преступления террористического характера в виде за- 

хвдта или удержания заложников, посягательства на жизнь государствен
но о или общественного деятеля, представителей национальных, этниче
ских, религиозных, иных групп населения, иностранных государств и ме
ждународных организаций, захвата, повреждения, взрыва, поджога, при
ме тения или угрозы применения взрывных устройств, радиоактивных, 
биологических, взрывчатых, химических, других отравляющих веществ.
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захвата, угона, повреждения, уничтожения наземных, водных и воздуш
ных транспортных средств, создания паники и провоцирования беспоряд
ков и местах скопления населения и при проведении массовых меро
приятий, причинения вреда или создание угрозы жизни, здоровью населе
ния, имуществу физических или юридических путем совершения авар (й, 
катастроф техногенного характера, распространения угроз любыми ср;д- 
ствамн и методами, действий террористического характера, установлен
ных законодательством Республики Узбекистана и общепризнанными 
нормами международного права;

Международный терроризм:
Терроризм, выходящий за пределы одного государства.
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