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БЕЗОПАСНОСТЬ ХИЗН ЦЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я человек, я посредине мира,
3а мною мириады инфузорий,
Передо мною мириады звезд., Я между ними лег во весь свой рост -
flBa берега связующее море,

fBa космоса соединивший мост.

Дрсенuй Тарковскuй

Человечество, вступившее в новое тысячелетие, обеспокоено тем,
что более отчетливо стал проявляться многофакторный кризис зем-
ной цивилизации, вызванный, с одной стороны, нереryлируемым
.и потребительским отношением к окружающей среде, а с другой -
незащищенностью самого человека. Становится совершенно очевид-
ным, что необходимо искать более эффективные пути гармоничного
развития общества, кардин:lльно изменятЬ потребительскую психо-
логию людей, повышать их безопасность и надежность защиты в штат-
ных и особенно в,чрезвычайных сиryациях.

В современных условиях глобализации ра:lвития мировой эко-
номики, услQжнения, интенсификации и увеличения напряженнос-
ти профессиональной творческой деятельности специалистов суще-
ственЕо возрастает общественно-производственное значение
состояния здоровья работающих, поддержания необходимого уров-
ня психофизиологического потенци:ша их организма. Это обстоя-
тельство предопределяет усиление ответственности каждого чело-
века нё только за свое поведение перед обществом, коллективом,
близкими людьми, но и за отношение к своему сбственному здоро-

- вью как приоритетной социальной ценности.
Постоянное внимание к сохранению и укреплению собственно-

го здоровья и сознательная ориентация на здоровый образ жизни
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должны стать важнейшими пок&lателями общей культуры человека
XXI в. Повседневнarя деятельность, поведение и устремления спе-
Циалиста должны быть направлены на создание ryманистического
и рационально обустроенного общества на основе гармоничноrо фи-
зического и духовного совершенствования личности в процессе
позитйвного преобразования мира.

Значительное место в предстаЕленных материrLпах уделено оРга-
низации здЬрового образа llсизни человека как важнейшего фактора
его физического и творческого долголетия, активной и эффектив-
ной трудовой деятельности.

глАвА 1

ВВЕ^ЕНИЕ В ЛИСЦИПЛИНУ

l.{. соврЕмЕнныЙ hl*|P и Его влияниЕ нА окпп(Aюtцую срцу
Мир опасностей в нач;UIе XXI в. достиг наивысшего развития;многофразие и,высокие уровни опасностей, действующи* пЪ **о""-

Iса, характерны прежде всею для техносфры. Повышается техноr€н-
нось физической и химической срды бrтгания, ускоряется ритм жизни,

та разных fiро-
ения.
качъственных

и ко среды проявляются в производ-сТве олее значимой в профеaЪ"оrr-u-
ной

использование в производстве все возрастающего количества
т увели-
зм рабо-
вреOные
газован-

ность воздуха, избыточные шумы, вибрации, электромагнитные поля,
иони3ирующие и3л)rчения, повышенпые или пониженные парамет-
ры атмосферного воздуха (температуры, влаrкности, подви]кности
во3духа, давления), недостаточное и неправильное освещение, мо-

ра, вызывающие патологию человека- Рост антропогенного воздей-
ствия на природную среду прибретает небывалый преэrqде zлобulъ-
ный характер и не ограничивается лишь прямым увеличением
предприятиями выбросов загрязняющих веществ и повышением кон-
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центрации токсичных примесей в атмосфере. Наблюдается нараста-
ние вторичных негативных воздействий на природную среду и че-
ловека в виде образования кuслоmньш 0ожOей, парнuково2о эффек-
иа, в форме разрушения озоновоzо слоя 1eшlu.

3агрязнение атмосферного воздуха населенных мест нач;шось
с развитием промышленности и возросшим 1отреблением каменно-
го угля. В дальнейшем задымление городов росло адекватно процес-
су индустриzLпизации. Бурный рост промышленности, хаотическое

развитие крупных городов, строительство жилых зданий непосред-
ственно вблизи промышленных предпрпятп|t и, наоборот, отсутствие
пыле- и газоулавливающих устройств сделаJIи загрязнение атмос-

ферного воэдуха ухе в конце ХХ в. национмьным бедствием мно-
гих стран.

.I[альнейшее рdзвитие промышленности повлекло за собой еще
большее загрязнение атмосферы как по видам загрязнений, так и по
их вредному воздействию на организм человека. Известны тяжеJIые
последствия от так на:}ываемого смо2а во многих американских, за-
падно-европейских, южно-а:rиатских, а теперь уже и в российских
городах.
- Концентрация в воздухе пыли, оксида азота, сернисюго газа,
оксида углерода многих крупных городов превосходит допустимую
норму в несколько раз. В вшдухе в виде примеси встечаются серо-
водород, бензол, сероуглерод, хлор, фенол, фтористые соединения
идругие вещества.

Бедствием многих стран стало химическое и микробиологичес-
кое загрязнение водных объектов. В результате загрязнения водо-
емов промышленными водами в них присугствует до тысячи наиме-
нований различных химических веществ. Среди них наиболее
распространенными являются нефтепродукты, соли тяжелых метал-
лов, фенолы, растворители и другие вредные соединения.

Интенсивному загрязнению подвергаются подземные воды, в ко-
торых нередко наблюдается повышенное содержание многих хими-
ческих вещесtв, в частности мьпдьяка, фенолов, нumраmов, нumрu-
mов, солей 0ммuака. Катастрофическому загрязнению подвергаются
многие моря и Мировой океан в целом, Наличие нефтяной пленки
на водной поверхности морей и океанов создает реальную угрозу
снижения фотосинтезирующей актйвности морских микроскопичес-
ких водорослей, являющихся важнейшимп проOуценmа-rlлu (воспро-
изводителями) кислорода на нашей планете.

От антропогенного воздействия существенные изменения претер-
певает и такой важный компонект природной среды, как почва. Раз-
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витие промышленности сопРовождается существенными изменения-
llи в почвенной среде: уничтожением поверхностного слоя почвы,

. ивменением ее водного режима, u"лluссuей (включение в состав, попа-
дание) почвой постоянных химических и газовых загрязнений возду-
ха. В зависимости от вида проrоr-лЬнных выбросов почвы подверга-
wгся закuсленuю, вьlщапачuванuю, засоленuю, заzря:ненuю тяжелыми
меТаIIлами, углеводородами и другими веществами.

,. Нарушение экологического состояния почв по техногенным
причинам оказывает негативное влияние на окружающую среду и че-
ловека в течение последующего продолжительного времени. Выбро-
сы промышленных предприятий, рассеиваясь на значительные рас-
стояния и попадаrI в почву, создают новые'сочетания химических
8лемеIIтов. Из почвы эти вещества в результате различных миграци-
онных проц€ссов могут попадать в организм человека по цепям:
почва - растение - человек; почва - атмосферный, воздух - чело-
век; почва - вода - человек.

С промышленными твердыми отходами в почву поступают все-
возможные йетмлы (железо, медь, :uIюминий, свинец, цинк), микро-
элементы, органические и неорганические соединения. При избытке
в воздухе окиiлов серы, поступающих в атмосферу при сжигании
минер:шьного сырья, образуются кислотные дожди. В почвах они
вызыtsают закисление и интенсивное выщелачивание токсичных ме-
таллов, в частности свинца и ртути. Посryпление последних в водо-
емы и питьевую воду создает опасность дJIя здороЕья людей.

Загрязнение почв и нерациональное использование земельных
ресурсов в ближайшей перспективе моэtсет серьезно обострить про-
блему обеспечения населениh планеты продовольствием, что осо-
бенiо ремьно на фоне продолжающегося роста числеЕпости }ките-
лей 3емли.

С индустриализацией и на1rчно-техническим прогрессом тесно
связана урбанtlзацuя - процесс роста городов и численности в Ilих
населения.

Рациональный рост городов является одним из положительных
проявлений технического прогресса, позволяlбщим наиболее эффек-
тивно р:ввивать промышленность, использовать кадровые ресурсы,
формировать и постоянно совершенствовать в интересах населения
сферу соцuальной uнфрасmрукmурьt, Вместе с тем крупный город

lизменяет 
почти все природные компоненты 

- 
атмосферу, раститель-

цость, почву, рельеф, поверхностные и подземные воды, грунты и.дчDке
кJIимат. Перепады температур, относительной влахности, солнеч-
ноЙ радиации между городом и его окрестнiэстями иногда сравнимы
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с разницей климатических условий мест со смещением на 20" по
широте. Причем нарушение одних природных условий неизменно
вызывает отклонения в других. В городах изменяются элеrcmрuчес-
кое u MazHumHoe поля 3емли,

К отрицательным факторам городской среды, оказывающим
негативное влияние на условия жизни и здоровье городского насе-
ления, следует отнести также отставание санитарно-технического
благоустройства и инженерного оборудования от роста жилого фон-
да, повышение уровня городского шума.

На всех этапах общественно-экономического развития человек
стремится к обеспечениь жизненного благопол)лия, личной безопас-
ности и сохранению своего здоровья. Это стр'емление явилось моти-
вацией многих действий и поступков человека - создание надежного
и удобного rкилища, желание обеспечить себе и семье необходи}ryю
защиту от опасных естественных (молнии, осадки, землетрясения)
и вредных (резкие колебания давлений, температуры, солнечнм ра-
диация и др.) факторов. Но с появлением благоустроенного жилища
вместе с положительными мя жизнедеятельности человека фактора-
ми возникIIа опасносmь обрgu.lенuя, заOьшленuя u возzоранuя.

Кроме того, используемые в повседневном обиходе многочис-
ленные бытовые приборы и устройства значительно облегчают жизнь,
делают ее комфортной и эстетичной, но одновременно являются
источникаМи опасныХ и вредных факторов: электрический ток, элек-
тромагнитные поля раjtличных частот, повышенный уровень радиа-
ции, щумы, вибрации, опасности механического травмироваIIия,
токсичные вещества и другие негативные воздействия, присутству-
ющие в условиях современной жилой среды.

, Увеличение масштабов антропогенного воздействия на природу
и нарастание негативных изменений в окруlкающей среде приводят
к нарушениям экологического равновесия 3емли, достаточно час-
тым возникновениям апомапьных природных и техногенных ситуа-
ций: стихийных бедствий, катастроф и аварий с многочисленными
человеческими жертвами, огромными матери:йьпыпdи потерями и на-
рушениями условий нормальной }кизнедеятельности"

{о середины прошлого столетия антропогенн:lя деятельность не
вызывЕчIа крупномасштабных аварий и катастроф, необратимых эко-
лЬгических изменений, соизмеримых со стихийными бедствиями.
однако освоение и интенqивное использование ядерной энергии,
ввод В действие и эксплуатация крупных энергетических объектов,
рост производства и высокlя концентрация в окружающей среде хи-
мических веществ, ре:шизация недостаточно технически обоснован-
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ных проектов, хозяйственного строительства неизбежно влечет за
сбой ра:lрушительное воздействие на экосистемы, сопровождающееся
возникновением чрезвычайных эколоiических ситуаций.

В последние годьi в мире резко вЬзросли число и масшта6*
стихийных бедствий (наводнений, ливней, смерчей и др.), связан-

, ных с глобальным потеплением климата вследствие загрязнения
атмосферы парнuковьlлtu zазалпl, препятствующими нормальному
процессу теплообмена между Землей и космосом.

, Однако, осоз.навЕuI сложившуюся тенденцию, общество не мо-
жет вамедлить свое рzЕ}витие, воспроизводство условий жизни дол-

, жно по-прежнему оставаться расширенным, поскольку растут насе-
, ление планеты и потребности людеЙ. Вместе с тем интересы

человечества тРебуют, чтобы в процессе наращивания масштабов
материального производства и.различных сфер деятельности учи-
тывuulась не только их экономическая рентабельность, но и соци:шь-
но-экологическая эффективность, гарантирующая безопасные с эко-
логических позиций условия жизЕи.

Человечество вступило в новую фазу развития цивилизации,
вкоторой первой и главной целью людей должно стать,не столько

}довлетворение непрерывно растущих матери:шьных потребностей,
как,6ыло до сих пор, сколько всестороннее обеспечение безопасно-
сти своей жизнедеятельности.

Все это предопределяет несомненную актуальность того, что
мировое сообцество вынуждено искать и выполнять необходимые
меры по спасению и оздоровлению окружающеЙ среды. УспешнОе

решение данной проблемы основывается на учении В.И. Вернадско-
ro о ноосфере, m.е, сфере zocrtoOcmBa рваIла человека.

В ноосфере люди должны принять на себя
дальнейший ход эвQлюции на Земле, сделать ее управляемой, Вре-
мя, когда человечество должfiо взятЬ на себя ответственность регу-
лирования взаимосвязанных процессов на Земле,'наступило. Недо-
пустимо больше откладывать решение острейшей проблемы
современности - обеспеченuя усmойчuвоzо развumшя мuра u безус-
ловной безопасносmu жuзнеOеяmельносmu целовецесfпва,

В связи с непрерывно нарастающими ухудшением здоровья и ги-
белью людей от воздействия опасностей техносферы, государству
и обществу необходимо принимать экстренные меры с использова-
нием на)лного подхода к решению проблем безопасности жизНеде-
ятельности человека.

На этом необходимо сосредоточить соединенные усилия всего
мирОвого сообщества, прогрессивной общественности (ученых, ин-

11
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женеров, экологов, экономистов и многих Других специалистов),
чтобы способствовать ускорению развития ноосферы, созданию на-
дежных гарантий и реаJIьных перспектив для сохранения жизни на
земле и обеспечению достойной и безопасной хизнедеятельности
всему населению планеты.

1.9. цвди и злддчи дисциплины
В современном понимании дисциплина <Безопасность жизне-

деятельности) изучает опасности производственной, природной,
социальной, ýъlтовой, городской и Других сред обитаrr"" .r"rrоr"к"
как в условиях повседневной )t(изни, так и при возникновении чрез-
вычайных ситуаций техногенного и природного происхождения.

основнал цe.llь БЖД кsк наукш - защита человека в техносфре
от негативных воздействий антропогенного и естественного проис-
хождения и достижение комфортных условий жирнедеятельности.

С,редством достижения этой цели является реализация обще-
ством знаний и умений, направленных на уменьшение в техносфере
физических, химических, биологических и иных негативных воздей-
ствий до допустимых значений.

основными целями учебной дисциплины <Безопасность iкизне-
деятельности) являются:

r формирование мировоззрения и воспитание у студентов соци-
мьноЙ отЕетственнOсти за последствия своей булущей профессио-
нальной деятельности;

r освоение студентами теоретических, организационно-правовых
и методических основ обеспечения беэопасности жизнедеят"л"посr";

r приобретение знаний по идентификации опасностей в различ-
ных условиях жизни и деятельности человека;

r выработка практических навцков в принятии решений по за-
щите населения и материальных ценностей от воздействия негатив-
ных фактоРов средЫ обитания и ликвидаццп их последствий;

r развитие потребности_в расширении и постоянном углубле-
нии знаний по проблемам обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности в современных условиях реформирования экономики России.

Безопасность жизнедеятельности решает следующие основньrc
заOачu:,

r идентификация (распознавание и количественная оценка)
негативных воздействий среды обитания;

r защита от опасностей uли предупреждение воздействия тех
или иных негативных факторов на человека;

Глава 1. Введение в дисциmину

,, I ликвидация отрицательных последствиЙ воздеЙствия опасных
и вредных факторов;

t создание норм:uIьного, т.е. комфортного состояния среды оби-
т8ния человека,

1.3. основныЕ понятия и опрЕдЕлЕния

Безопасность жизнедеятельности, представляющая серьезную
цроблему современности и привлекающая для ее решения многие
другие науки, выработала определенную систему понятий, теорети-

' ческих полоэкений, аксиом и методов исследования.
, Основные mеореmuчесrcuе полоэrcенuя учебной дисциплины
<Безопасность жизнедеятельности>:

r с момента своего появления на Земле человек живет и дей-
ствует в условиях постоянно изменяющихся потенцимьных опас-' ностей;

r опасности причиняют вред здоровiю человека, что проявляет-
ся в травмах, болезнях, инваJIидных и летiUIьных исходах, поэтому
они угрожают не только каждому конкретному чрловеку, но и обще-
ству и государству в целом;

r профилактика опасностей и защита от них - актумьнм ryма-
нитарцrц и соци:шьно-экономическая проблема, в решении которой
должно быть эаинтересовано прежде всего государство;

r обеспечение безопасности - приоритетнzt I задача для лично-
сти, общества и государства;

r абсолютной безопасности не бывает, всегда существует неко-
торый остаточный риск, поэтому под безопасностью понимается такой
уровень опасности, с которым на данном этапе научного и экономи-
ческого р:х}вития общества можно смириться;

r для выработки идеологии безопасности, формирования безо-
ПаСнОго мыIпления и поведения разработана учебная дисциплина
< Безопасность жизнедеятельfi ости>.

Как известно, современный человек на протях(ении своей жиз-
ни находится в различных средах: социальной, производственной,
местной (городской,,сельской), бытовой, природной и др. Человек
и среда его обитания образуют систему <человек - среOа обumанuя>,
состоящую из множества взаиiлодействующих элементов, имеющую
упорядоченность в определенных границах и обладаюцLую специ-
фическими свойствами. Такое взаимодействие определяется множе-
ством факторов и оказывает влияние как на самого человека, так
и на соответствующую среду его обитания.'

1з
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Среда обитания - окружающ;ш человекА среда, обусловленнм
в данный момеflт совокупностью факторов (физических, химиче-
ских, биологических, социмьных), способных оказывать прямое или
косвенное, немедленное или отд:Lпенное воздействие на деятельность
человека, его здоровье и потомство.

В системе <человек - среда обитания> происходит непрерыв-
ный обмен потоками вещества, энергии и информации. Это проис-
ходит в соответствии с законом сохранения жизни: жизнь мо}кет
существоваТь только в процессе движения через живое тело пото-
ков вещества, энергии и информации.

Потоки веществ, энергии и информации имеют естественную
и антропогенную природу, они во многом зави9ят от масштабов пре-
образующей деятельности человека и от состояния среды обитания.

Человек и окружающzш его среда гармонично взаимодействуют
и развиваются лишь в условиях, когда потоки вещества, энергии
и информации находятся в пределах, благоприятно воспринимаемых
человеком и природной средой. Любое превышение привычных
уровней потоков сопровождается негативными воздействиями на
человека и (или) окрухающую среду.

!ействуя в этой системе, человек непрерывно решает как мини-
мум две основные задачи:

r обеспечивает свои потребности в пище, воде и воздухе;
r создает и использует защиту от негативных воздействий со

стороны как среды обитания, так и себе подобных.
Среда обитания нершрывно связана с понятием бuосфера.
Биосфера _ область распространения жизни на 3емле, включа-

ющzul в себя нuжнuй слоil аmмосферьt, аuфосфвру п верхнuй слой
лumосферьt, не испытавших техногенного воздействия.

ХХ век ознаменовмся потерей устоfiчивости в таких процессах,
как рост населения Земли и его урбанизация. Это вызвало крупно-
масштабное развитие энергетики, промышленности, сельского хо-
зяйства, транспорта, военного дела и обусловило значительный рост
антропогенного воздействия. Кроме того, к середине ХХ в. человек
стал обладать Ьпособностью инициировать крупномасштабные ава-

рии и катастрофы и тем самым вызывать необратимыЪ экологичес-
кие изменения реги'онмьного и глобмьного масштабов, соизмери-
мые со стихийными бедствиями. В результате активной техногенной
деятельности человека во многих регионах нашей планеты разруше-
на биосфера и создан новый тип среды обптанпя - mепюсфера.

Техносфера- - регион биосферы в прошлом, преобразованный
люДьми с помощью прямого или косвенного воздействия техниче-

ских средств в целях наилучшего соо

ным и социzlльно-экономическим потр
гион города или промышленной зоны,
вая среда).

СЪздавая техносферу, человек ию комфор-

тности среды обитания, к росту к обеспече-

нйю защиты от естественных нег однако со-

зданная руками и разумом человека техносфера, призванная
максимально удовлетворять его потребности в комфорте и бiзопас-

ности, ,r" оrrрi"дма во многом надежды людей, Новые техносфер-

ные условия обитания .человека в городах и промышленных цент-

рах, трансПортные и бытовые условия жизнедеятельности окаi}uUIись

далекИ по уровню безопасности от допустимых требований, что

предопределяет акту:шьность и важность профессионмьно грамот-

.Еого осуществления соответствующего комплекса предупредитель-

'ныхизаЩиТныхмерприВнеДрениинаУчно-Техническогопрогресса
в различные сферы экономики.

негативные воздействия в системе <человек - среда обитанияr>

принято на:}ывать опасносmялu.
опасность - негативное свойство живой и нехивой материи,

способное причинять ущерб самой материи: людям, природной сре-

де, материальным ценностям.
Опасноёти не бладают избирательным свойством, при возникно_

вении они негативно воздействуют на всю окружаюцIую их материаJIь-

ную среду. опасности реаJIизуются в вI4де потоков энерtии, вещества

иинформации, они существуют в пространстве и во времени,

Многочисленность и многообразие опасностей, высокаrI вероят-

ность их воздействия на каждого позволили сформулировать акси-

ому о потенциальной опасности процесса жизнедеятельности: <жиз-

недеятельность человека потенциально опаснаl>

потенциальнzlя опасность заключается в скрытом, неявном, ха-

вается. Углекислый газ не имеет цвета, запаха, и нарастание его

конценТрациипрояВитсяВозникноВениемУстtlлосТи'ВялосТи'сни-
жением рuбоrо"пособности. Но в целом организм человека, пребы-

ваюцего систематически в таких условиях, отреагирует сложными

физиологическими процессами: изменением частоты, глубины и ритма

дur*urr"" (одышкой), увеличением частоты сердечных сокращений,
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изменением артериzшьного давления, Это состояние (гипоксия) может
повлечь зu 

"оЪой 
снижение внимания, что в определенных областях

деятельности может привести к травматизму и, другим негативным
последствиям.

По степени и характеру действия на организм все факторы ус-
ловно делят на вредные и опасные.

К,вреOныrtl относятся такие факторыt которые становятся в оп-

ределенных условиях причиной заболеваний или снихения рабо-
тоспособности,

Опасньtлu назывdют такие факторы, которые приводят в опре-
деленных условиях к травм8тическим поврехдениям или внезап-
ным и резким нарушениям 0доровья. 9то деление условно, так как
вредные факторы в определенных условиях моryт стать опасЕыми.

Какая-то часть опасных и врсдных факторов - преимуществен-
но это относится к производственным, а в какой-то мере и,к другим
средам обитания - обычно имеет внешне определенные, простран-
ственные области проявленияl которые назыDаются опаснымu эЬна-
Mu. Онп характеризуются увеличением риска возникновения несча-
стного случая,

Условия, при которых созд8ется.,возможность возникновения
несчастпого случая, на:tшвают опасной сumуацuей.

В процессе деятельности и жизни человек может оказаться в та-
кой опасной ситуации, когда физические и психические нагрузки
достигают пределовl при которых индивидуум теряет способность

к рацион:шьным поступкам и действиям, адекватным сложившейся
ситуации. Такие ситуации наэшвают оrсспреJNаJльнылlu,

Поmенцuалlьная опасrлоспо как iвление - это возможность воз-
действия на человека неблаюприятных или несовместимых с хиз-
нью факторов, Аксиома о потенцимьной опасности предусматривает
количественцую оценку негатшвного воздействия, котор:ш оценива-
ется риском нанесения того или цного ущерба здоровью и л(изни.

риск определяется как отношение тех или иных нелселательных
последствий в единицу времени к возможному числу событий. Раз-
личают индивиду;шьный и социальный риск.

ИнOuвuOуальнъtй рuск характеризует опасность определенного
вида мя отдельного индивид)rума.

Соцuальньlй рuск (точнееl групповой) - это риск для группы
людей. Социмьный риск - это зависимость между частотой собы-
тиtl и числом пораженных при этом людей.

В мировой практике отвергнута концепция абсолютной безо-
пасности и находит признание концепция приемлемого риска.

Глава 1. Введение в дисцигIлину

Прuелlлемъtй рuск сочетает в себе технические, экономические;
соци:lJIьные и политические аспекты и представляет некоторый ком-
промисс между уровнем безопасности и возможностями ее дости-
жения, т.е. риск, при котором защитные мероприятия позволяют
поlч(ерживатъ достигнутый уровень безопасности.

Введение приемлемых рисков является акцией, прямо направ-
Ленной на защиту человека и его безопасность. Безопасносmь - со-
стояние,деятельности, при котором с определенной вероятностью
исключено проявление опасностей или имеет место отсутствие чрез-
мерной опасности.

Человечество дол}сно научиться прогнозировать негативные
воздействия и обеспечивать безопасность принимаемых,решений на
стадии их,разработки, а для защиты от действующих негативных
факторов создавать и активно использовать защитные средства и ме-
роприятия, всемерно ограничив:uI зоны действия и уровни негатив-
ных факторов. Реализация этих задач обусловила необходимость
,разработки специмьной области научных знаний ._ безопасность
жизнедеятельности. Компетентность людей в мире опасностей и спо-
собы защиты от них - необходимое условие достижения безопасно-
сти жизнедеятельностй человека на всех этапах его жизни.

Контроьные вопросы и .задания

l. Какие изменения характерны для мира опасностей XXI в.?
2. Каковы лоследствия антропогенного воздействия человека на окру-

iкаюцую среду?
3" Как влияет урбанизация на безопасность л(изнедеятельности людей?
4. Что изучает научIIаJI и уrебная дисциплина <Безопасность жизнеде-

ятельности>?
5. Назовите основную цель дисциплины <Безопасность жизнедеятель-

ности>.
6.'Каковы средства достижения основной цели дисциплины?
7. Какие задачи решает дисциплина <БезЬпасность r(изнедеятельности>?
Е. Перечислите основные теоретические полохеfiия учебной дисцип-

лины <БезопасЕость жизЕедеятельности>.
9. Дайте определепие понятию <опасЕость>.

10. Сформулируйте основную аксиому безопасности жизЕедеятельности.
11. ffайте определения понятиям <ноосфера> и <техносфера>,
12. Каковы осiовньте положения учения В.И. Вернадского?
13. Что такое индивидумьный и социаJIьный риск?
14. Объясните содержаfiие и смысл кошцепции приемлемого риска.
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оБlJlАя lиАссиФикдция
ЧРЕЗВыЧАЙН ЫХ СИТУДЦИЙ

2.1. понятиЕ чрЕзвычАйной ситулции

Тысячелетняя практика жизнедеятельности человека свидетель-
ствует о том, что ни в одном виде деятельности невозможно достичь
абсолютной безопасности. Следовательно, любм деятельность по-
тенциzчIьно опасна. В Словаре русского языка С, И. О:кегова слово
<.чрезвычайный> тракryется как <исключительный, очень большой,
превосходящий все>. Словосочета}Iие .rчрезвычайная ситуация> оп-
редеJIяет опасные события или явления, приводящие к нарушению
безопасности жизнедеятелыlости.

Таким образом, чрезвычайная ситуация (ЧС) - это,нарушение
нормальных условий жизнелеятельности людей на определенной
территории, вызванное аварией, катастрофой, стихийным или эко-
логическим бедствием, в результате которых возникает угро3а их
жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения,-народ-
ному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник чрезвычайной ситуации - это опасное природное
явление, авария,или опасное техногенное происшествие, широко
распространеннм инфекционнм болезнь людей, сельскохозяйствен-
ных животных и растений, а также применение современных средств
поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрез-
вычайнм ситуация,

Часто в печати, по радио и телевидению одни и те же события
называют по-разному - аварией или катастрофой. На первый взгляд
может показаться, что различия межу ними неt. Но достаточно оце-
нить потери и человеческие жертвы, и различия в понятиях прояв-
ляются.

Гмва 9, 96щая классиФикация чреэвычайньlх сиryаций

дварuu - это повреждение машины, поточной линии, системы
анергоснабжения, оборудования, транспортного средства, здания или
сооружения. На промышленных предприятиях они, как правило,
сЬпровождаются взрывами, пожарами, обрушениями, выбросом или
разливом сильно действующих ядовитых веществ (С!ЯВ). Эти
происшествия незначительны, без серьезных человеческих жертв.

Каmасmрофа - собьlтие с трагическими последствиями, круп-
HarI авария с гибелью людей.

комитет по проблемам современного общества (всемирн:rя орга-
низация здравоохранения __ воз) считает, что катастрофа - это
непредвиденнм и неожиданнzu ситуация, с которой пострадавшее
население неспособно, справиться самостоятельно.

Различают следующие виды катастроф:
. эколо2uческая - стихийное бедствие, крупная производствен-

ная илИ транспортН:UI авариЯ (катастрофа), rrриводящие к чрезвы-
чайно неблагоприятным изменениям в сфере обитания и, как пра-
.вило, массОвому пор:DКению флорЫ, фауны, почвы, воздушlной среды
и в целом природы;

l проuзвоОсmвенная или mранспорmная - *iyn"", авария, по-
влекшая за собОй человеческие жертвы и значительный материапь-
ный учерб;

a mехноzенная - внеэапное, непредусмотренное освобожде-
ние механической, химической, термической, радиационной и иной
энергии;

,l сmuхuйные беdсmвuя - это опасные явления или процессы
геофизического, геологического, гидрологического, атмосферного
идругого происхождения таких масштабов, при которых возникают
катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нару-
шением жизнедеятельности людей, разрушением и уничтожением
матери:rльных ценностей.

!.9. кмссиФикАция чрЕзвычАЙных ситуАциЙ

Все чрезвычайные ситуации классифицируются по следующим
признакам (рис. 2.1).

КпрuроOныл относятся чрезвычайные ситуации, связанные с про-
явлением стихийных явлений природы: землетрясения, наводнения,
извержения вулканов, оползни, сели, ураганы, смерчи, бури, при-
родные пожары и др.

Техноzеннымu называются чрезвычайные ситуации, происхож-
дение которых связано с техническими объектами: похары, взрывы,
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аварии на опасных химических объектах, выбросы радиоактивных
веществ, йрушение зданий, аварии на системах жизнеобеспечения.

эколо zчче сrcuмu чреэвьiчайными ситуациями на:lываются значи-
тельные нарушения природной Среды (разрушение озонового слоя,
оп.устынивание земель, засоление почв, кислотные дожди и др.),
}прожающие хизнедеятельности человека.i ' Анmропоzенньrе чрезвычайные ситуации являются следствием
ошйбочных деЙствиЙ людеЙ.
, СоцuалЬньl]лtu чрезВычайными ситуациями называются события;
происходяЩие в обществе: войны, межнациональные конфликты,
геноцид, терроризм, крупные ограбления, мошенничество в боль-
ших масIIrтабах и др.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 мм
2007 г. м 304 <О классификации чрезвычайных ситуаций природ-

, Чрезвычайная ситуация локutьнопо хараrсmер4, в результате ко-
торой слол(илась чрезвычайнм ситуация и нарушены условия жиз-
недеятельности людей на территории, не выходящей за пределы
территории объекта, при этом количество людей, погибших или
пострадавшцх, составляет не более 10 челQвек либо размер матери-
мьного ущерба составляет не более 100 тыс. ру6.

Чрезвычайн:rя ситуация -r4унuцuпu.ьноZо хараrcmера, в рвультате
которой территория чреэqычайной сиryации не выходит за пределы
одного поселениrI или внуIриюродской территории города федераль-
ного значения, лри этом количество пострадавших составляет не бо-
леё 50 человек либо размер материмьного ущерба составлrIет не бо-
лее 5 млн ру6., 1 также даннм чрезвычайнаrI ситуация не может быть
отнесена к чрезвычайной сиryации лок:lльного хар:жтера.

чрезвычайнм ситуация межл4анuцuпально zo хар аrcmера, koTopml
затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских
территорий города федерального значения или межнаселенную тер-
риторию, при этом количес во пострадавших составляет не более
50 человек либо размер материilльного ущерба составляет не более
5 млн ру6.

чрезвычайн,ш ситуация реzuональноzо харакmчра, в результате
которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы терри-
юрии одного субъекта Российской Федерации, при этом количество
пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек
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либо размер матери:lлъного ущерба состztвляет свыше 5 млн ру6., но
не более 500 млн ру6.

Чрезвычайная ситуация ilежреzuонutьноlо xapaKmqpa, в рeзуль-
,тате которой зона чрезвычайной сиryации затрагивает территорию
двух и более субъектов Российской Федерации, при этом количество
пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек
либо размер материапьного ущерба составляет свыIiIе 5 млн ру6., но
не более 500 млн руб.

Чрезвычайная ситуация фвOерuьноlо xapaчmQpa, в результате
которой ýоличество пострадавших составляет свыше 500, человек
либо размер материмьного ущерба составляет свыше 500 млн ру6.

По ве 0олсmвенной прuнаOлеэrносmu различают чрезвычайные
ситуации в следующих отраслях народного хозяйства: в промыш-
ленности, строительстве, транспорте, r(илищно-коммунмьной сфе-
ре, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и т.д.

Территории, в пределах которых в результате аварий, катаст-
роф, военных действий иiи стихийных бедствий произошли отри-
цательные изменения в окрухающей среде, угрожающие здоровью
человека, состбянию экосистем, генетическомУфонду растений и жи-
вотных, решениями правительства объявляются зонами чрезвычай-
ной экологической ситуации.

Контроlьные вопросы и задания

Раскройте понятие <чрезвычайrтая ситуация>.
В чем различие понятий <авария> и <катастрофал?
Назовите основные признаки чрезвычайных ситуаций.
Каковы причины возникновения чрезвьшайных ситуаций?
Назовите чрезвычайныё'ситуации по масштабам распростраЕеIIия
и тяжести последствий.
Приведитq примеры чрезвычайных ситуаций социаJIьного характера,
Какие эколоfические чреJвьтчайные ситуации вам известны?
ЧеЙ отличаются межрегионtшьные чрезвычайные ситуации от феде-
ральных?

l.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

глАвА 3

ЧРЕЗВЫЧДЙНЫВ СИWNЛИИ
природного происхо)lиЕния

l 3.,t. оБlJlАя нрАктЕристиl(A

чрезвычайные ситуации (чс) природного происхождения угро-
]жают обитателям нашей планеты. Онй моryт приносить ущер6, раз-
мер которого зztвисит не только от интенсивности самих природных
катас,гроф, но и от'уровня развития общества и его политического
устроиства.

природные катастрофы страшны своей неожиданностью, за ко-
; роткий промежуток времени они опустошают территории, уничто-
,:'Ж3ЮТ ЖИЛИЩа, ИМУЩеСТВа, КОММУНИКаЦИИ И ДРУГИе ЭЛеМеНТЫ ИНф-
', раструктуры. За одной сильной катастрофой, словно лавин4 следуют
другие: голод, инфекция, мародерство, нищета, бродяхничество.
вычислено, что на Земле каждый стотысячный человек погибает от
природных катастроф.

" Чрезвычайные ситуации природного происхождения в последние
! годы имеют устойчивую тенденцию к росту. Активизируются дей-
;, СТВия вулканов (Камчатка), )rчащаются случаи землетрясений (Кам-
; Ч?ТК:l, Сахалин, Курилы, забайкалье, Северный Кавказ), возрастает
их разрушительнаlI сила. Почти реryлярными становятся н:lводне-
ния, нередки оползни вдоль рек и в горных районах. Гололед, снеж-

, Человечество при этом не беспомощно, так как накопило боль-
шой опыт прогнозирования катастроф, успешЕого противост\ояния
и ликвидации последствий. Чрезвычайные ситуации природного

, происхождения весьма разнообразны. Исходя из при!Iин или усло-
вий возникновения, их делят на следующие группы: геологические,
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метеорологические, гидрологические, природные пожары, массовые
заболевания и космические (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Одrако при любых действиях против стихийных природных про-

цессов необходимы глубокие знания механизма их происхсiждения,
характера протекания и умение предскаltать возможные последствия.

Несмотря на глубокие ра:}личия в существе, все природные чрез-
вычаЙные ситуации подчиняются следующим общим закономерно-
стям: 1) для каждого вида чрезвычайных ситуаций характерна опре-

гоологические
(землетрясения | изверхония
вулканов, оползни, сели,
снехные лавины)

космt.rчоскr,lэ
(астgроиды, ком€ты,
изл}ri{€ния, мехпланотная
гравитаtlия)

Глава З. ЧрезвычайньЕ счIтуации природного происхохдения

:fl€.Il€fiнм пространственн:lя приуроченность; 2) установлено, что чем
Еыше интенсивность (мощность) опасного природного явления, тем

реr(е оно сл)п{ается; З) каждой чрезвычайной ситуации природного

il характера предшествуют некоторые специфические признаки (пред-
i вестники); 4) при всей неожиданности той или иной природной
,1чрезвычаЙноЙ ситуации ее проявление может быть предсказано; 5) во
многих случ:цх моryт быть предусмотрены пассивные и активные

, эащитные мероприятия от природньJх опасностей.
, Говоря о природных чрезвычайных сиryациях, следует подчер-
кЕуть роль антропогенного влияния на их проявление. Известны

l' многочисленные факты' нарушения равновесия в природной среде
i Ерезультате деятельности человечества, приводящие к усилению
, опасных воздействий. Так, согласно международной статистике,
,.порядка 80% современных оползнеЙ связано с деятельностью чело-

?!
века. В результате вырубок леса возрастает активность селеЙ, уве-
личивается количество паводков.

В настоящее время масштабы использования природных ресур-
сов существенно возросли. В результате,стали более ощутимо про-
являться черты глобального экологического кризиса. Природа буд-

j то бы мстит человёку за грубое вмешательство в ее величественное,
гармоничное, динамичное существование. Это обстоятельство нельзя

; не }читывать при проведении производственно-хозяйственной дея-
тельности. Соблюдение природного равловесия является важней-

; шим профилактическим условием предотвращения, снижения силы
воздействия либо сокращения числа природных катастроф.

Между природными катастрофами существует взаимнаrI связь,
в частности выявлена TecHarI зависимость между землетрясениями

' и цунами, тропическi,tми циклонами и наводнениями. Ко всем пере-
L численным катастрофам добавляются и другие воздействия, связан-

ные с деятельностью человека. Например, землетрясения вызывают
пожары, взрывы газа, прорывы плотин, а вулканические изверже-

: ния - отравления пастбищ, гибель скота, голод. Паводок вызывает
эагрязнение почвенных вод, отравление колодцев, инфекции, забо-
левания и другие негативные последствия.

Принимая защитные меры против природных стихий, необхо-
димо позаботиться об ограничении возможности возникновеIIия
вторичных катастроф, а при появлении их признаков быть готовым

,| к сдерживанию распространения и ликвидации последствии.
Пр"дпосылкой успешной защиты от природных чрезвычайных' сиryациЙ является изучение их, причин и механиЗмов. Зная сущ-

, ность процессов, можно их предсказывать, а своевременный и точ-
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ныЙ прогноз опасных явлениЙ является наивiDкнейшеЙ предпосыл-
кой эффективной защиты.

Защита от природных опасностей может бьттъ акmuвной (строи-
тельство инженерно-технических соору]кений, интервенция в меха-
низм явлеIlия, мобплизация естественных ресурсов, реконструкция
природных объектов и др.) и пассuвной (например, использование
укрытий). В большинстве случаев активные и пассивные методы
сочетаются.

з.2. чрЕзвы чАЙныЕ сипДJ!ии гЕологичЕского )ирАктЕрА

стихийные бедствия, связанные с геологическими природными
явлениями, подр:вделяются на следующие виды: землетрясения,
и3вержения вулканов, оползни, сели, снежные лавины, обва;rы, про-
садки земной поверхности в результате карстовых явлений.

землетрясения - это подземные толчки и колебания земной
поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и раз-
рывов в земной коре и передающиеся на большие расстояния в виде
упругих колебаний.

очаг эемлетрясения * это некоторый объем в толще Земли,
в пределах которого происходит высвобождение энергии. Щ,ентр
очага - условная точка, именуемм гипоцентром или фокусом. Про-
екция гипоцентра на поверхность Земли н:ч}ывается эпицентром. Вок-
.руг него происходят наибольшие рюрушения.

количество землетрясений, ежегодно регистрируемых на земном
шар, измеряется сотнями тысяч, а по данным других zlBTopoB - мил:
лионами. В среднем каждые 30 с регистрируется одно землетрясение.
Однако большинство из них относится к слабым земjlе'рясен"rr, 

",,их не замечаем. Силу землетрясения оценивают по интенсивности
разрушений на поверхности земли. Существует много сейсмических
шкаJI интенсивности. В настоящее время широко примеЕяется шмJIа
Рихтера и МехдународнаJI шк;Lпа силы земJIетрясений.

землетрясения распространены по земной поверхности очень
неравномерно. Ана.rrиз сейсмических и географических данных по-
зволяет наметить те области, где следует ожидать в будущем земле-
трясений, и оценить их интенсивность. В этом состоит сущность
сейсмического районирования. Карта сейсмического районирова-ния- это официальный документ, которым должны руководство-
ваться проектирующие организации.

признаками приблпжак)щегося землетрясения могут быть за-
пах газа в районах, где раньше этого не отмечми; вспышки в виде
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света зарниц; искрение близко расположенных (но не
gоприкасающихся) электрических проводов; голубоватое свечение

ней поверхности домов. За несколько недель до земJIетрясе-
меняется цвет листьев у растений, что вызвано повышением

rКонцентрации природных газов примерно на2%. За 5-6 ч до земле-
трясения животные и птицы начинают проявлять признаки беспо-

tкоиства.

. Для сниrкения ущерба от землетрясений, уменьшения числа травм
и человеческих жертв жители сейсмоопасных районов должны за6-
лаговременно принять qледующие меры:

l составить план действий; договориться о месте сбора членов
,семьи после землетрясения; подготовить список необходимых номе-

ров телефонов;
. l следить за исправным состоянием электропроводки, водопро-
водных и газовых тру6; знать, где и как отключать электричество,
газ и воду в квартире, подъезде, доме; 

l

l подготовить самые необходимые вещи (предметы) на случай
эвакуации и хранить их в месте, известном всем членам семьи (до-
кументы, радиоприемник на батарейках, запас консервов и питье-
,вой воды на три-пять суток, аптечка с двойным запасом перевязоч-
ных матери:uIов и набором лекарств, электрический фонарь, ведро
с песком, огнетушитель);

r мебель разместить так, чтобы она не могла упасть на сп:uIьные
места; загородить двери, шкафы, эт:Dкерки, стеллажи; полки прочно
прикрепить к стенам, полу; надежно закрепить люстры и люминес-
центные светильники;

r не загромождать вещами вход в квартиру, коридоры и лест-
ничные площадки;

r храIIить емкости с легковоспламеняющимися веществами и пре-
паратами бытовой химии так, чтобы они не могли упасть и разбить-
ся при колебании здания;

r заранее определить наиболее безопасные места (в квартире, на
предприятии), где можно переждать толчки (проемы капитмьных
внутренних степ, углы, образованные внутренними капитаJIьными
стенами, места у колонн и под бмками каркаса, ванные комнаты).

В случае оповещения об угрозе землетрясения или появления
его признаков необходимо действовать быстро, но спокойно, уве-
ренно и без паники. При заблаговременном оповещении об угрозе
землетрясеЕия, прежде чем покинуть квартиру (лом), необходимо
выключить нагревательные приборы и газ, если топилась печь -
затушить ее; затем нужно одеть детей, стариков и одеться самим,
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взять необходимые вещи, небольшой запас продуктов питания, ме-
дикаменты, документы и выйти на улицу. На улице следует как можно
быстрее'отойти от зданиЙ и сооружений в направлении площадей,
скверов, широких улиц, спортивных площадок, незастроенных уча-
стков, строго соблюдая установленный общественный порядок. Если
землетрясение началось неожиданно, когда собраться и выйти из
квартиры (пома1 не представляется возможным, необходимо занять
место (встать) в дверном или оконном проеме; как только стихнутпервые следует

на ждениях все
работы одсtвенн ру-
дование останавливается, принимаются меры к отмючению тока,
снижению давления воздуха, кислорода, пара, воды, газа и т.п.; ра-
бочие и служащие, состоящие в формированиях гражданской йо-
роны, немедленно направляются в районы их сбора, ост:uIьные ра-
бочие и служащие занимают беэопасные места. Еъли по условиям
прои3водства остановить агрегат, печь, технологическую линию,
ryрбину и т.п. в короткое время нельзя или невозмохно, то осуще-
ствляется перевод их на щадящий режим работы.

При нахождении во время землетрясения вне квартиры (дома)
или места работы, например в магазине, театре'или просто на улице,
не следует спешить домой, надо спокойно выслушать указание соот-
ветс,твующих дdлжностнцх лиц по действиям в создавшейся ситуа-
ции и поступать в соответствии с таким указанием. В случае нахож-
дения в общественном транспорте нельзя покидать его на ходу, нужно
дождаться полной остановки транспорта и выходить из него спо-
койно, пропуская вперед детей, инв€lлидов, престарелых.

эффективность действий в условиях землетрясений зависит от
уровнЯ организации аварийно-спасательных работ и обученности
населения, эффективности системы оповещения.

при внезапЕом землетрясении главное - не поддаваться панике
и защититЬся от облоМков, стекол, тяжелых предметов..От первых
толчков (звенит посуда, падают предметы, осыпается побелка) до
последуIощих, от которых начнет раa}рушаться здание, есть 15-20 с.
В этот период и нужно выбрать разуЙ"urИ способ пов'едения: либо

,попытаться покинуть здание, либо занять относительно безопасное
место внутри него.

Если при сильном землетрясении принимается решение оста-
вить здание, необходимо заранее наметить путь,движения,(с уче-
том 15-20'с) до наибольших колебаний и толчков, Следует иметь
в виду, что землетрясение может случиться ночью, и тогда двери
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,,проходы буду, местами скопления людей, что помешает быст-
выходу из здания. При эвакуации нельзя создавать давку

пробки в дверях, прыгать в окна. При выходе запрещается пользо-
лифтом. Выбежав из здания, следует отойти от него на

место.
,ц, Когда обстановка не позволяет покинуть здание, необходимо,

сь в нем, укрыться в заранее выбранноп,t, относительно безо-
ном месте. В любом здании следует держаться дальше от окон

fr ближе к внутренним капит:Lтьным стенам.

i С началом землетрясения надо погасить огбнь. Нельзя пользо-
спичками, свечамИ и захигЕUIкЕlми во время или сразу после
ных толчков.

, Пр" следовании в автомобиле во вРемя начавшегося зеМлетря-

ррния рекомендуется остановиться в таком месте, где не булут со-
1рданы помехи транспорту.
. На предприятиях, в учреждениях и, организациях должны быть

i'ааблаговременно разработаны и приняты меры по снижению опас-
Jцости при землетрясении и защиiе производственного пёрсонала на
,рлучай его возникновения. В здаtlиях, помещениях предприятий
иучреждений коридоры, проходы, лестничные клетки и внутренние
'двери следует освободить от заграждения лишними, предметами.
Macc"urrure шкафы и стеллажи'следует надФкно прикрепить к ст€:
,нам. Нельзя размещать тяжелые,предметы'на верхних полках. Каж-,нам. tlельзя размещать тяжелые,предметы на верхних полках. каж-
дый сотрудник должен знать расположение электрорубильнйков,
пожарных и газовых кранов.

после землетрясения необходимо 1iбедиться в отсутствии ране-
, Еия, осмотреть окружающих людей и, если требуется, оказать им
помощь, а также осв9бодить пострадавших, попавших в легко устра-'нимые завzUIы.

При входе'в здание обязательным условием является проверка
водопровода, газа, электричества. Нельзя подходить к явно повреж-
денным зданиям и входить в них. Надо быть готовым к повторным
Ьильным толчкам. Такие толчки случаются через несколько суток,

i недель и даже месяцев. Наиболее опасны первые несколько часов
после землетрясения..В связи, с этим, по крайней мере в первые

,,2-3 ч, запрещается входить в здания без крайней нужды.

: это геологическое образование, возникающЕе над канчlJIами и тре-
щинами в земной коре, по которым на поверхность извергаются рас-

.','плавленные горные породы (лава), пепел, горячие газы, пары водь]
и обломки.



, Опасность для человека представляют явления, прямо или кос-
венно связанные с извержениями вулканов. К таким опасным явле-
ниям относятся:

. расlссlленные лаOовые потоки, скорость течения которых дости-
гает 100 км/ч; они проходят путь до десятков километров, покрыва-
ют площадь до сотен кtsадратных километров и сжигают все на сво-
ем пути;

a палящuе лавuньa состоят из глы6, песка, пепла lI вулканичес-
ких газов с температурой до 700 'С; они спускаются по склону вул-
кана со скоростью 150-200 км/ч и проходят путь до 10-20 км;

. mуцu пепла u zаэов ььлбрасываются в атмосферу на цысоту
t5-20 км, а при мощных взрывах - до 50 км. Толщина слоя откла-
дывающегося пепла вблизи вулкана может превосходить 10 м, а на
расстоянии 100-200 км от источника - 1м;

. взрывная волна u раэброс обломков (при взрывах вулканов объем
выбросов измеряется кубическими километрами; при взрыве, Irаправ-
ленном в сторону, ударная волна с температурой до нескольких со-
тен градусов разрушительна на расстоянии до 20 км, разбрасывае-
мые вулканические бомбы имеют диаметр 5-7 м и отлетают на
расстояние ло 25 км);

l воOные u lрязеrcаменные поmокu движутся со скоростью
90-100 км/ч. Они прохомт пугь от 50 до 300 км и покрыв:lют IIлоща-
ди в сотни квадратных километров;

. paчue колебанuя клuilаmа обусловлены изменением теплофи-
зических свойств атмосферы вследствие ее загрязнения вулкани-
ческими газами и аэрозолями. При крупнейших извержениях вул-
канические выбросы распространяютсЯ в атмосфере над всей
планетой.

При извержении вулкана нельзя остЕшаться вблизи языков лавы.
Голову и тело следует защитить от камней и пеIuIа. Значrггельный ущеф
при и!}верженаях наносит вулканический пепgl. Поэтому в непосред-
ственной близости от вулкана необходимо надевать маски, постоянно
убирать пепел с крыш (чтобы предотвратrтгь обрушение), сфяхивать
его с деревьев. Обязательным условиеМ явJIяется закрытие резервуа-
ров с питьевой водой и защита чувствитеJIьных приборов.

В этот период лучше оставаться в укрытиях, пока не наступит
подходящий момент для эвакуации, котор:ш во BpeMrI самого извер-
жения Ilевозможна ввиду отсутствия видимости. Периодически нужно
выходить из укрытий для оценки обстановки, а главное, чтобы счи-
стить с крыш пепел.
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После извержения вулкана закройте марл.евой повязкой рот и нос,
исключить ожоги. Не пытайтесь ехать на автомобйле после

падения пепла - это приведет к выходу его из строя. Очистите от
крышу дома, чтобы исключить ее перегрузку и разрушение.

4 Самый надежный и безопасный способ уберечься от изверже-
fitlя вулкана - выбор места жительства в отд:лJIении от действую-

вулканов.
Профилактические мероприятия состоят в изменении характе-

Ра землепользования, строительстве дам6, отводящих потоки лавы,

'в бомбарлировке лавового потока для перемешивания лавы с зем-
JtеЙ и превращения ёе в менее жидкую массу и др.

Оползень - скользящее смещение (сползание) масс грунтов
и горных пород вниз по склонам гор и оврагов, крутых берегов мо-

Рй, озёр и рек под влиянием силы тяжести.
Оползни моryт быть вызваны следующими причинами:

' l обводненность грунта;
r изменёние вида насаждений;
r уничто}сение растительного покрова;
a выветривание;
l сотрясение.
По скорости смещения все склоновые процессы делятся на три

категории: меаленные, cpeOHue u быспрьrc. Только быстрые оползни
могут стать причиной настоящих катастроф с сотнями жертв.

По глубине заJIегания поверхностного скольжения различают
оползни поверrносmные - до 1 м, мелкие - до 5 м, zлубокuе - до
20 м, оченъ zлубоrcuе - свыше 20 м.

По мощности вовлекаемой в процесс массы горных пород опол-
зни,распределяют на малые - до 10 тыс. куб. м, крчпные - от 101 до
1000 тыс. кв. м, очень крупные - свыше 1000 тыс. ку6. м.

Сель - временный поток смеси воды и большого числа облом-
ков горных пород (от глинистых частиц до крупных камней и глы6),
внезапно возникающий в,руслах горных рек и лощинах. Селевой
поток рохсдается после длительных и обильных дождей, интенсив-
ного тмния снега или ледников, прорыва вqдоемов, землетрясе-
нпil и извержений вулканов. Он возникает внезапно, движется
с большой скоростью (до 10 м/с и более) и проходит чаще всего
несколькими волнами за время от десятков минут до нескольких
часов, Крутой передний фронт селевой волны может быть высотой
до 15 м и более. Грохот и рев движущегося селевого потока слыш-
ны на больших расстояниях.
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Основная опасность - огромнй кинетическ:лrI разрушительн:uI
эцергия грязевод}Iых потоков, скорость движения которых может
достигать 15 км/ч.

По мощности селевые потоки делят на группы: J|лощные (вынос
более 100 тыс. ку6. м селевой массы), среOней Jиощносmu.(от 10 до
100 тыс. ку6, м) и слабой мощносmu (менее 10 тыс. ку6. м). Селевые
потоки происходят внезапно, быстро нарастают и продолжаются
обычно от одного до трех часов, иногда шесть-восемь часов, Сели
прогнозируются по результатам наблюдений за прошлые годы и по
метеорологическим прогнозам.

Обвал (горный обвал) - отрыв и катастрофическое'падение
больших масс горных пород, их опрокидывание, дробление и скаты-
вание на крутых и обрывистых склонах.

Обвалы природного происхождения наблюдаются в горах, на
морских берегdх и обрывах речlIых долин. Образованию обвалов
способствуют геологическое стрOение местности, н;lличие на скло-
нах трещин и зон дробления горных пороД. Чаще всего (ло 80%1
современные обвалы связаны с аllтропогенным, фактором. Они слу-
чаются в основном вследствие llеправильного провёдения работ при
строительстве и горных разработках.

Поражающими факторами ()полэней, селей и обвалов являются
удары движущихся масс горI{ых пород, а такхе заваливание или
зzlJIивание этими массами ранес свободного пространства. В резуль-
тате происхолят разрушения зданцй и других сооружений, скрытие
толщами пород населеtIных пунктов, объектов экономики, сельско-
хозяйственных и лесных уголий, а также перекрытие русел рек и пу-
тепроводов, гибель людей и животных, изменение ландшафта.

При угрозе оползня, селя или обвала и н€uIичии времени орга-
низуется заблаговременная эвакуация населения, сельскохозяйствен-
ных животных и имущества из угрожаемых зон в безопасные места.

При заблаговременной эвакуации дом или квартира приводятся
в состояние, способствующее ослаблению поражающих факторов
стихийного бедствия, предотвращающее возникновение вторичных
факторов порал(ения и облегчающее впоследствии возможные рас-
копки и восстановлёние. ffля этого необходимо: имуIцество со двора
или балкона убрать в дом, а наиболее ценное, которое нельзя взять
с собой, укрыть от воздействия влаги и грязи; двери, окна, вентиля-
ционные и другие отверстия плотно закрыть; электричество, газ,
водопровод отключить; легковоспламеняющиеся и ядовитые веще-
ства уд;lлить из дома и при возможности захоронить в отд:UIенных
ямах или отдельно стояIцих погребах.
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t,: , !,ля экстренного выхода необходимо знать маршруты движения
ближайшие безопасные места, определяемые и доводимые до на-

ия заранее на основе прогноза наиболее вероятных направле-
Ёнй прихода оползня (селя) к данному населенному пункту (объек-
ту). Естественными безопасными местами для экстренного выхода
,лDляются склоны гор и возвышенностей, не расположенные к опол-
ЕнеЕому процессу и не находящиеся на селеопасном направлении.

подъеме на безопасные склоны нужно, обходить долины, уще-
ltья и выемки, поскольку в них моryт образоваться побочные русла
iьсновного селевого потока. В пути следует оказывать помощь боль-

престарелым, инвалидам, детям, ослабшим, .Щля передвижения
при возмоr(ности используются личный транспорт, подви}кнaц сель-
скохозяйственнzlя техника, верховые и вьючные животные.

ll i В случае когда люди, здания или другие сооружения ок:lзыва-

ются на поверхности движущегося оползневого участка, необходи-
: Mol ПОКИНУВ ПОМеЩеНИЯ, ПеРеДВИНУТЬСЯ ПО ВО3МОЖНОСТИ ВВеРХ И, ДеЙ-
ствуя по обстановке, остерегаться при торможении оползня
смтывающихся с тыльной его части глы6, камней, обломков конст-
рукций, земляного вала, осыпей.

После окончания оползня, селя или обвала людям следует убе-
диться в отсутствии повторной угрозы.

Снежная лавина - это масса снега, падающм или соскмьзыва-
ющм с крутых cIgIoHoB гор и движущаяся со скоростью 20_30 м/с.
Сход лавины сопровоr(дается образованием воздушной предлавин-'
ной волны, производящей наибольшие ра:]рушения.

Причинами схода снежной лавины являются длительный снего-
пад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и некоторые
виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов
и колебания воздушной среды. <Сходящие> лавины способны раз-
рушать здания, инжецерные соорухения, засыпать дороги и горные
тропы. Жители горных селений, туристы, альпинисты, геологор:ш}-
Ведчики, пограничники, люди, работающие и отдыхаюIцие в горах,
моryт быть захвачены лавиной, рискуя получить при этом травмы
и оказаться под толщей снега.

Основные правила поведения в районах схода лавин:
. I не выходить в горы в снегопад и непогоду;

r находясь в горах, следить за изменением погоды;
r до выхода в горы узнать места возможпого схода снежных лавин

в районе своего путц;
r избегать мест возможного схода лавин - чаще всего это скло-

ны крутиqной более 30"; если склон без кустарника и деревьев -



Гмва З.Чрезвычайные сrfryации природного происхождения З5

,,frропические ураганы часто подрчх|деляются на ураганы, зарожда-
.Dщиеся над Атлантическим и Тихим океанами. Ураганы, зарожда-
lлощиеся над Тихим океаном; принято нzвывать mайфуналu.
i; Ураганы являются одноЙ из самых мощных сил стихии, так как

они несут в себе колоссzlльную энергию. Ураганный ветер разруша-
leT прочные и сносит легкие строения, опустошает засеянные поля,

обрывает провода и вzlлит столбы линпй электропередачи и связи,
повреждает транспортные магистраJIи и мосты, ломает и вырывает

р корнями деревья, повреждает и топит суда, вызывает аварии в ком-
,lf,ун:lльно-энергетических сетях, в производстве. 1,Iзвестны случаи,

шогда ураганный ветер ра!}рушал дамбы и плотины, что приводило
к большим наводнениrIм,,сбрасывал с рельсов поезда, срыва,I с опор
мосты, ваJwцI фабричные трубы, выбрасывал на сушу корабли.

i'r Часто ураганы сопровохдают сильные ливни, что является го-

раздо опасней самого урагана, так как ливни являются причиной
таких стихийных бедствий, как селевые потоки и оползни.

Буря - длительный, -очень сильный ветер со скорость,ю более

20м/с. Наблюдается обычно при прохождении циклона и сопро-
вождается сильным волнением на море и разрушениями fiа суше.
Сильную бурю иногда называют шmорilоil,

Бури бывают вихревые и потоковые, BuxpeBble бурu представ-
ляют собой сложные вихревые образования, обусловленные цик-
лонической деятельностью и распространяющиеся на большие
площади. Поmоковые бурu - это местные явления небольшого рас-

Вихревые бури подраэделяются на пыльllые, снеэ!сньrc u luквсuaь-

ные,3имой они превращаются в снежные. В России такие бури часто
нzвывают пургой, бураном, метелью.

пыльные бур, - это атмосферные возмущения, при которых
; в воздух вздымается большое колцчество пыли, перенесенной на зна-

чительные расстояния. Пыльные бури вызывают удушье и приво-

дят к болезни, от них в значительной мере страдают приборы и любая
техника. Пыльные бури моryт р:хlносить опасных паразитов.

ТIIквальные бури возникают, как правило, внезапно, а по време-
i ни крайне непродолжительны (несколько минут). Например, в те-

чение 10 мин скорость ветра может возрасти с 3 до Зt м/с,
. Потоковые бури подр:r:}деляются на сmоковые и спраевыa При

стоковых бурях поток воздуха движется по склону сверху вниз.
Струевые характерны тем, что поток воздуха двихется горизонтмь-
но или даже вверх по склону. Проходят они чаще всего между цепя-
ми гор, соединяющих долины.
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более 20". При крутизне более 45" лавины сходят практйчески при
каждом снегопаде. Наиболее опасный период - весна и лето, с 10 ч
утра до захода солнца.

Противолавинные профилактические мероприятиrI делятся на две
группы: пассuвные и акmuвflые. Пассивные способы состоят в исполь-
зовании опорных сооружений, дам6, лавинорезов, надолбов, снегоу-
дерхивающих щитов, посадкil( деревьев, кустарников и восст:Iновле-
нии леса. К активным методам относится заранее подготовленный
и искусственно выэванный сход лавины в определенцое время с обес-
печением мер беэопасности. С этой целью специ:uIисты проводят
обследование снегонакЬIшения, определяют наиболее уязвимые мес-
та снелсной массы, подбирают вид,воздействия - обстрел, взрывы
снарядов и специаJIьных мин, в том числе направленного действия,
создают сиJIьные звуковые волны. Предпринимают действия для срыва
лавины хотя бы в одном месте, а далее - <цепная ре:lкщ{я>. Порой
д:uке маневр шумного вертолета может вызвать двилtение огромных
снежных масс. В лавиноопасных регионах создаются противол:lвин-
ные службы, fiредусматривается система оповещения и разрабатыва-
ются планы мероприятий по защите от лавин.

З.3. ЧРЕЗВЫЧЛЙНЫЕ СИТЛЛЦИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО НРАКТЕРА

Бедствия, связанные с экстремальными метеоусловиями, вызы-
ваются следующими причинами:

t ветром, в том числе бурей, ураганом, смерчем (при скорости
25 м/с и более, для арктических и д:шьневосточных морей 30 м/с
и более);

l сильным дождем (при количестве осадков 50 мм и более в те-
чение 12 часоЬ, а в горных, селевых и ливнеопасных районах - 30 мл
и более за 12 часов);

. крупным градом (при диаметре градин 20 мм и более);
l сильным снегопадом (при количестве осадков 20 мм и более

за 12 часов);
. сильными метелями (скорость ветра 15 м/с и более);
l пыльными бурями;
r заморозками (при понижении температуры воздуха в вегета-

ционный период на поверхности почвы ниже 0'С);
r сильными морозами или сильной жарой.
Ураган - это атмосферный вихрь больших размеров со скорос-

тью ветра до t20 км/ч, а в приземном слое - до 200 км/ч. Ураганы
принято подра:}деля"гь на mропuцесlсuе и внеrпропuцескuе. Кроме того,
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Смерч - это атмосферный вихрь, возникающий в грозовом о6-
лаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности зем-
ли в виде темного облачного рукава или хобота диаметром в десят-
ки и сотни метров. Существует недолго, перемещаясь вместе
с облаком,

В верхней части смерч имеет воронкообразное расширение, сли-
вающееся с облаками. Когда смерч опускается до земной поверхно-
сти, ttижняя часть его тоже иногда становится расширенной, напо-
минающей опрокинуryю воронку. Высота смерча может достигать
800-1500 м. Воздух в смерче вращается и оДновременно поднима-
ется по спирirли вверх, втягивzlя пыль или воду. Скорость вращения
может достигать 330 м/с.

Смерч, соприкасаясь с поверхностью земли, часто наносит раз-
рушения той же степени, что и сильные урагаfiные ветры, но на
значительно меньших площадях. Эти разрушения связаны с дей-
ствием стремительЕо вращающегося воздуха и резким подъемом
воздушных масс вверх. В результате некоторые объекты (автомоби-
ли, легкие дома, крыши зданий, люди и животные) моryт отрывать-
ся от земли и переноситься на сотни метров. Для людей смерч очень
опасен. Его последствиями моryт быть не только травмы и конту-
зии, но и смерть. За счет вовлечения в воздух большого числа мел-
ких предметов наблюдаются косвенные поражения людей.

Основными признаками возникновения, ураганов, бурь и смер-
чей являются усиление скорости ветра и рФкое падение атмосфер-
ного давления; ливневые дожди и штормовой нагон воды; бурное
выпадение снега и грунтовой пыли.

С полуrением сигн:uIа население приступает к работам по по-
вышению защитных свойств зданий, сооружений и других мест рас-
положения людей, предотвращению пожаров и созданию необходи-
мых запасов. С наветренноЙ стороны зданиЙ пЛоtно закрываются
окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла
окон и витрин оклеиваются, защищаются ставнямuили щитами. Для .

уравнивания внутреннего давления двери и окна с подветренной
стороны зданий открываются. В домах необходимо проверить раз-
мещение и состояние электрических выкJIючателей, г:вовых и водо-
проводных магистрzшьных кранов и в слгIае необходимости уметь
ими пользоваться. Все вррослые члены семьи обязаны знать прави-
ла оказания первой помощи при травмах и коfiтузии.

. С получением информации о непосредственном приблихении
урагана или сильной бури люди занимают ранее подготовленные
места в зданиях или укрытиях, а в случае смерча - только в подзем-
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сооружениях. Находясь в,здании, следует остерегаться ранений
и оконного стекла. При сильных порывах ветра необходи-

отойти от окон и занять место в нишах стен, дверных проемах
стать вплотную к стене, а также использовать встроенные,шка- ,

прочную мебель и матрацы,
При вынужденном пребывании под открытым небом защитить-

от летящих обломков и осколков стекла можно листами фанеры,
ными и пластмассовыми ящиками, досками и другими под-

средствами.,Желательно как можно дальше отойти от зда-
й и занять для укрытия овраги, ямы, рвы, канавы, кюветы дорог;
|и этом ну}шо лечь в них и п{отно,прижаться к земле. Такие дей-

iствия значительно снихают число травм, наносящихся метательным

ураганов и бурь, а также полностью обеспечивают защи-
от летящих осколков стекла, шифера, черепицы, кирпича и дру-

]гих предметов. Не рекомендуется наyодиться на мостах, трубопро-
Dодах, в местах непосредственной близости от объектов, имеющих
аварийно-химические опасные и легковоспламеняющиеся вещества.
, Пр" сопровождении ураганов и бурь грозоfi следует избегать

, OиryациЙ, при которых возрастает вероятность пораJкения электри-
ческими разрядами. Поэтом} нельзя укрываться под отдельно сто-
ящими деревьями, столбами и мачтами, блиако подходить к опорам

i линии электропередачи.' Во время снежных и пыльных бурь покидать помещение разре-
, шается в исключительпых случаях и только в составе группы. Пере-
двигаться следует только по основным дорогам. В случае потери
ориентации отходить от машины за пределы видимости не рекомен-
дуется. При невозмож.ности дальнейшего движения необхЬдимо
обозначить стоянку, укрыть двигатель со стороны радиатора, пери-

. одически прогревать его и разгребать снег (песок) вокруг машины.
,, При пол)лении информации о приближении смерча или обна-
ружении его по внешним признакам рекомендуется покинуть все
,виды транспорта и укрыться в ближайшем подваJIе, убежище или
лечь Hi дно любого углубления. При выборе места защиты следует
помнить, что это природное явление часто сопрово)Iqдается выпаде-
нием интенсивных ливневых осадков и крупного града.

После прекращения урагана, бури, смерча необходимо соблю-
дать следующие меры предосторохности: не подходить и не 4oTpq-
гиваться до'оборванных проводов; опасаться повaчIенных деревьев,

; раскачивающихся ставень, вывесок, транспарантов; при входе в по-

,, мещение освещать его электрическими фонарями, так как во время
'стихийного бедствия возможна утечка газа, а пользование откры-
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тым огнем может вызвать взрыв; необходимо ср:х}у проветрить по-
мещение и перекрыть газовый вентиль; вкJIючать электрические при-
боры можно только после их просушки и проветривания.

з.4. чрЕзвычАЙныЕ си,Nлции гидрологичЕского )ирАктЕрА

К ЧС гидрологического характера относятся бедствия вызыва-
емые:

a высоким уровнем воды - наводнения, при которых происхо-
дит затопление пониженных частей городов и населенных пунктов,
посевов сельскохозяйственных культур, повреждение промышлен-
ных и транспортНых объектов;

.,Itизким уровнем воды, когда нарушается судоходство, водо-
снабжение городов и народнотозяйственных объектов, ороситель-
ных систем;

l ранним ледоставом и появлением льда на судоходных водо-
емах.' К этой группе ЧС молсно ртнести и морские гидрологические
явления: цунами, сильные волнения на морях и океанах, напор льдов
и интенсивный их дрейф.

Наводненше - затопление водой местности в резудьтате лив-
ней, продолхительных дождей, снегопадов, бурного таяния снегов,
ветрового нагона воды на морское побережье и пр., причиняющее
матери;шьный ущер6, наносящее урон здоровью людей или приво-
дящее к их гибели, При наводнении происходит быстрый подъем
вQды и затопление прилегающей меiстности.

1аmопленuе - покрытие окру}кающей местности слоем воды, за-
ливающим дворы, улицы нircелgнного пункта и первые этажи зданий.

ПоOrпоrшенuе - проникновение воды в подвалы эданий через
канulJIизационную сеть (при сообщении канмизации с рекой), по
ра:}ного рода канавам и траншеям, а.также вследствие значительно-
го подпора грунтовых вод.

Наводнения нередко возникают под действием ветров, нагоня-
ющих воду с моря и вызывающих повышение уровня за счет задер-
жки в устье приносимой рекой воды. Эти наводнения называют
на?онньOlu.

На морских побережьях и островах наводнения моryт возник-
нуть в результате затопления волной, образующейся при земJIетря-
сениях, извержениях вулкановl цунами.

При наводнениях гибнут люди, сельскохозяйственные и дикие
животные, разрушаются или поврежда\ются здания, сооружения,
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и, утрачиваются другие материzlльные и культурные
прерывается хозяйственн:ш деятельность, гибнет урожай,
или затапливаются плодородные почвы, изменяется лаfi-

осложняется санитарно-эпидемиологическая обстановка.
моryт возникать внезапно и продолжаться от несколь-

часов до двух-трех недель. В сообщении об угрозе наводнения
гидрометеоданных указывают о)Iсидаемое время затопления,

затопляемой (по прогнозу) территории, порядок действия
при наводнеflии и эвакуации.

i,ri, При получении инф_ормации о начаJIе эвакуации следует быст-
lрю собраться и взять с собой,пакет с документами и деньгами; меди-
цинскую аптечку; трехдневный запас продуктов; постельное белье
tlтуалетные принадлехности; комплект верхней одежды и обуви.

При рнезапном наводнении рекомендуется как можно быстрее
занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть гmовым
корганизовшlной эвакуации по воде с помощью ра:tличных плавс-

редств иJIи пешим порядком по бродам. В такой обстановке не следу-
ет поддаваться панике, терять самообладание..Що прибытия помощи
люди, оказавшиеся в зоне затопления, должны оставаться нб верхних

, этаясц и крышах зданий, деревьях и других возвышенных MecTzlx.

После спада воды следует остерегаться порванных и провисших
9лектрических проводов. Перед входом в дом (или здание) после
наводнения следует убедиться, что его конструкции це претерпели
явных раэрушений и не представляют опасности. Затем его в тече-
ние нескольких минут нужно проветрить, открыв входные двери или
окна. При осмотре внутренних комнат не рекомендуется применять
спички или светильники в качестве источника света и3-3а возмож-
ного присутствия г:лi}а в воздухе; для этих целей следует использо-
Еать электрические фонари на батарейках. .i[o проверки специ:rлис-
тами состояния электрической сети запрещается пользоваться
источниками электроэнергии для освещения или иных нужд,

Цунами - это опасное природное явление, представляющее собой
морские волны, возникающие главным образом в рФультате сдвига
вверх или вниз протяженных участков морского дна при подводных
и прибрежных землетрясениях. Сформировавшись в каком-либо
месте, цунами может распространяться с большой скоростью (до
1000 км/ч) на несколько тысяч километров. Высота волны в обла-
сти возникновения от 0,1 до 5 м. Причем при достижении мелково-

дья она резко увеличивается от 10 до 50 м. Огромные массы воды,
выбрасываемЫе на берег, приводят к затоплению местности, разру-
шению зданий и сооружеfiий, линий электропередачи и связи, до-
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Оказавшись в волне, необходимо, набрав предварительно воз-
сгруппироваться и закрыть голову руками. Вынырцув на по-

следует сбросить намокшие одежду и обувь, приготовиться
возвратному движению волны, воспользоваться при необходимос-

плавающими или возвышающимися над водой предметами.
По возвращении перед входом в здание необходимо удостове-

я в отсутствии угрозы его обрушения из-за повреждения и под-
а таюке утечки гil}а и замыканий в электрических цепях., Мероприятиями по часiичной заrците от цунами являются соору-
волнорезов, молов, насыпей; посадка лесных пол(rc; устройство

'fаванеЙ. Большое значен'ие дuI защиты населения от цунами имеют
,р;rухбы предупреждения о приближении волн, основанные на опере-

lжающей решстрации землетрясений береговыми сейсмографапrи.

l

,: b.s. прироАныЕ по)кдры

l Природные пожары моryтбытьлесные, степные, торфяныеи под-
j аемные (пожары горючих ископаемых). Остановимся более подро6-
но на лесных пох(арах как наиболее распространенном явлении,
приносящем колоссмьные убытки и порой приводящем к челове-

,ческим хертвам.
Лесноfi пожар - неконтролируемое горение растительности,

стихийно распространяющееся по лесной территории. Лесные по-

'кары 
классифицируются по характеру возгорания, скорости распро-

странения и ршмеру площади, охваченной огнем,
В зависимости от характера возгорания и состава,леса поrкары

подра:}деляются на нлЕювые , верховьлэ , flalчeшHbte , Почти все они в нач;це

. своего ра:lвития носят характер низовых пожаров и, если создаются
определенные условия, переходят в верховые или почвенные.
, Ос,rrовным виновником возникновения лесных пожаров являет-
ся человек - его небре}кность при пользовании в лесу огнем во время

работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в MecT:lx сбора
грибов и ягод, во время охоты от брошенной горящей спички. Во
.время выстрела охотника вылетевший из рухья пыж начинает тлеть,

, поджигая сухую траву. Часто моЖно видеть, насколько зава,Iен лес
'6рылками и осколками стекла. В солнqчную погоду эти осколки

фокусируют солнечные лrIи как з:rжигательные линзы. Не полнос-
тью потушенный костер в лесу служит причиной последующих боль-

, ших бедствий. Еще одной из.. часто встречающихся причин загора-
,ния лесов служат грозовые р:вряды. Однако доля пожаров от молний

, составляет t0% общего числа случаев.
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рог, мостов, причалов, а такr(е к гибели людей и животных. Перед
водяным в:Lпом распространяется воздушная ударн:uI волна, действу-
ющ:ш анzшогично взрывной и разрушающая здания и сооружения.
Щунами может быть не единичной. Очень часто это серия волн,
накатываемых на берег с интервалом в один час и более.

Прuзttакu цунами. Естественным сигналом предупрещдения о воз-
можности цунами является землетрясение. Перед началом цунами
вода, как правило, отступает далеко от берега (до нескольких кI4по-
метров). Этот отлив может длиться от нескольких минут до получаса.
fвижение волн сопрово)rцается громоподобными звуками, которые
слышны до подхода цунами. Иногда перед волной происходит под-
топление поберел<ья водяным (ковром). Возможно появление тре-
щин в ледяном покрове у бергов. Признаком приближающегося сти-
хийного бедствия может быть изменение обычного поведения
животных, которые зарашое чувствуют опасность и стремятся переме-
ститься на возвышеннше места.

Если цунами застает врасплох, необходимо, не теряя самообла-
дания, принять меры самозащиты на месте. Находясь в помещении,
подняться на верхние атажи, закрыть все двери на запоры и перейти
в безопасное место (проемы капитапьных внутренних стен, углы,
образованные капитальными стенами, места у внутренних капитаJIь-
ных стен, колонн и под баllкамп каркаса). Главное - покин)rть ком-
наты, имеющие окна иJIи другие проемы со стороны, откуда движет-
ся волна, скрыться от нее за,капитальной стеной. Необходимо
оберегаться от падающих обломков или тяжелой мебели, находить-
ся подальше от окон, стемянных перегородок, а такхе тяжелых
предметов, которые могут опрокинуться или сдвинуться с места.
Общее правило при приходе цунами -,не выбегать из здаЁия. Бу-
шующая на улице волна и плавающие рядом со зданием обломки
представляют большую опасность.

При получении сведений о цунами следует помнить, что для
спасения остмось время, измеряемое десятками минут. При этом
важно не терять самообладания и не сеять панику, Недопустимо
спускаться к морю, чтобы посмотреtь на его Йнажившееся дно ина6-
людать за волной. Необходимо cpaily же направиться на ближайшие

' горы, холмы, другие возвышенные места и подняться не менее чем
на 30-40 м. Пугь вверх должен пролегать по склонам возвышенно-
стей, а не по долицам ручьев и рек, впадающих в море, так как их
русла сами моryт служить дорогой для водяного вала, несущегося
против их течеЕия. Если поблизости нет возвышенности, уд:ллитесь
от берега на расстояние не менее 2-3 км.
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Пожары могут вызвать возгорания зданий, деревянных мостов
и столбов, линий электропередачи и связи, складов нефтепродук-

. тов и других сгораемых матери:rлов, а такхе поражение людей и жи-
вотных.

В лесных массивах наиболре часто возникают низовыё пожа-
ры, выжигающие лесную подстилку, подрост и подлесок, травяни-
сто-кустарниковый покров, валежцик, корневища деревьев и т.п.
В засушливый период при ветре представляют опасflость верховые
пожары, при которых огонь распространяется также и по кронам
деревьев преимущественно хвойных пород. Скорость низового по-
жара от 0,1 до 3 м/мин, верхового - до 100 м/мпн по направлению
ветра.

При горении торфа и корнеfi растений существует угроза воз-
никновения подземных пожаров, распространяющихся в разные
стороны. Способность торфа самовозгораться и гореть без досryпа
воздуха и даже под водой представляет большую опасность. Над
горящими торфяниками возмо)lсно образование <столбчатых завих-
рений> горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при силь-
ном ветре переносятся на большие расстояния и вызывают новые
загорания или ожоги у людей и хивотных.

В поrкароопасншfi сеаон в лесу аапрещается:
r бросать горящие спички, окурки и вытряхивать

ных трубок горячую золу;
r употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или

тлеющих материмов;
l оставлять в лесу (кроме специ:lльно отведенных мест) про-

масленный или пропитанный бензином, керосином и иными горю-
чими веществами обтирочный материал;

r заправлять топливом баки работающих двигателей внугрен-
него сгорания, использовать для работы технику с неисправной
системой питания двигателя, а также курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи машип, заправляемых топливом;

a оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или
осколки стекла;

l выжигать траву, а также стерню на полях;
r разводить костры.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности,

в зависимости от характера нарушений и их последствий несут дис-
циплинарную, административную или уголовную ответственность.

!,ейсmвuя населенuя прч вознuкновенuu лесноzо (mорфяноzо) по-
эtсара, В случае если вы оказались вблпзи очага пожара в лесу или

из куритель-
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торфянике и у вас нет возмохности своими силами справиться
локаIIизацией и ryшением, немедленно предупредите всех на-

поблизости о необходимости выхода из опасной зоны;

уйте выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к бере-

реки или водоЬма, в поле. Выходйть из опасной зоны следует
перпендикулярно направлению движения огня. Если невоз-

но уЙти от пожара, воЙдите в водоем или накроЙтесь мокроЙ
. Оказавшись на открытом пространстве или поляне, следу-

дышать воздухом возле земли - там он менее задымлен; рот и нос
атом прикрыть ватно-марлевой повязкой или тряпкой. После

из зоны пожара Нужно сообщить о ее месте, рmмерах и ха-
в администрацию населенного пункта, лесничество или про-

ю службу, а также местному населению.,, Пламя небольших низовых похаров можно сбивать, захлесты-
его ветками лиственных пород, з:UIившI водой, забрасывая влак-
грунтом, затаптываlI ногами. Торфяные пожары тушат перека-

пыванием горящего торфа с поливкой водой. При тушении пожара
сrIедует действовать осмотрительно, не уходить даJIеко от дорог и про-
,сек, не терять из виду других участников, поддерживать с ними
зрительную и звуковую связь. При ryшении торфяного по}кара нужно
)rtlитывать, что в зоне горения могут обраэовыВаться глубокие во-

ронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно
:проверив глубину выгоревшего слоя.

В случае приближения огня непосредственно к строениям и уг-
.розы массового пожара в населенном пункте при нaшичии свобод-
ных путей производится эвакуация нетрудоспособного населения.
,3ащита строений от возгорания осуществляется путем непрерывно-
го наблюдения за горящими фрагментами и искрами, летящими на

lних, немедленного подавления отдельных возгораний на построй-

, ках водой, песком, другими средствами и способами по)I(аротуше-
ния. В слуIае угрозы для жизfiи населения в населенных пуЕктах
организуется его эвакуация в безопасные места.

3.6. БиологичЕскиЕ чрЕзвычлйныЕ ситуАции
' К природным чрезвычайным ситуациям биологического проис-

хождения относятся массовые заболевания: эпидемии, эпизоотии
', и эпифитотии.

ЭпuOемuя - широкое распространение инфекционной болезни
среди людей, зfiачительно превышающее обычно регистрируемый

, на данной территории уровень заболеваемости.



необычно большое распространение забрлеваемости как по уров-
ню, так и по масштабам распространения с охватом ряда стран, це-
лых континентов и даже всего земного шара н:вывают пандемией.

все инфекционные болезни подразделяются на четыре группы:
1) кишечные инфекции;

цикличность развития, способность передаваться от зарa)кенного
животного к здоровому и принимать остране-
ние. По широте распространения апи характе-
ризуется тремя формами: спорадичес эпизоо-
тией, панзоотиеfi.

СпораOuя - ато единичные ил
инфекционной болезни, обычно не
источником возбудителя инфекций,
ности эпизоотическопо процесса.

Паtвоопttя - высш,и степень р:ввития эпизоотии. Характеризу-
ется необычаfiно широким распрострilнением инфекционноп бълеь-

ные корма, навоз и почва. К таким инфекциям относятся сибирскм
язва, ящур, сап, бруцеллез.

2. Респираторные инфекции (аарогенные) - поражение слизи.
стых оболочек дыхательных путей и легких. основньй путь переда-
чи - воздушно-капельныfi. К ним относятся парагрипп, экзотиче-
cкarl пневмония, оспа овец и коз, чума плотоядных.

3. Трансмиссивные инфекции, механизм передачи которых осу-
ществляетСя прИ помощи кровососущих членистоногих. Возбудите-
ли постоянно или в отдельные периоды находятся в крови. К ним
относятся энцефаломиелиты, туляремия, инфекционная анемия
лошадей.

4. Инфекции, возбудители которых передаются через наружные
покровы без 5rчастия переносчиков. Эта r_руппа довольно разнооб-
разна по особенностям механизма передачи возбудител". к rr",
относятся столбняк, бешепство, оспа коров.
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5. Инфекции с невыясненными путями зарrDкения, т.е. неклас-
цированн:rя группа.

Опuфutпоtпlrя - распространение инфекционньiх болезней рас-
й на значительные территории в течение определенного време-

Массовые заболевания растений, охватывающие несколько стран
континентор, называют панфитотией.

IСstассuфutсацuя болезнеil расmенzй производится по следую-
признакам:

l место или фаза развития растений (6олезни семян, всходов,
, взрослых растений);

,, l место проявления (местные, локальные, общие);
t, l т€ч€ние (острые, хронические);

. пор:DкаемiUl культура;
r причина возникновения (инфекционные, неинфекционные).
Все патологические изменения в растениях проявляются в раз-

1 нообразных формах и подразделяк)тся на основные типы: гнили,
мумификация, увядание, некрозы, н:шеты, наросты.

Наиболее опасными болезнями являются стеблевая (линейнм)
r рж:lвчина пшеницы, ржи, желт:lя ржавчина пценицы и фитофтороз
картофеля. Если эта болезнь охватывает территорию целого госу-

,! дарства или нескольких стран, то это Уже пандемия.

При возникновении массовых инфекционных заболеваний все-
гда существует эпидемический (эпизоотический, эпифитотический)
очаг, т.е. место пребывания источника воэбудителя инфекции, поме-
щение и территория с находящимися там людьми (животными, р2-
стениями), у которых обнаружена данная инфекция.

В эпидемtлческом (эпизоотическом, эпифитоти!Iеском) очаге осу-
ществJuIют KoMIuIeKc меропрIбIтий, напрашlенных на локаlrизацию и лик-'
эидацию данной болезни (ежедневный осмотр, постановка диагноза,
цлрЕlнтин, обсервация, вzlкцинацIlul, лечение, дезинфкция и т.д.). Про-

филактика проводится по трем основным направлениям: меропрй-
ятI4я по устранению источника инФкции; меры по выкIIючению (раз-

рыву) rrутей передачи возбудителя инфкции; меры по повь,Iшению
невосприимчивости людей и животных (проведениЬ иммунизации).

ПропluвоэпuOемчцескuе (проmuвоэпuзооrпчческuе ) u санumарно -

аlzuенчческuе меропрuяmuя в очаге бактериrшьfiого зараJкения вкJIю-
чают в себя:

r раннее выявление больных и подозрительных по заболеванию
путем обходов дворов .(квартйр);

r усиленное медицинское и ветеринарное наблюдение за зара-
женными, их изоляцию, госпитiUIизацию и лечение;

45
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, Появление и степень распространения инфекционных болезней
,среди растений зависят как от свойства возбудителя инфекции (фи-

топатогена) и восприимчивости сельскохозяйственных культур, так

и от других факторов, среди которых наибольшее значение имеют

EIlaжHocTb и температура внешней среды. основными мероприяти-

и по защите растений являются выведение и возделывание ус-
tчивых к болезням сортов сельскохозяйственных культур; соблю-

,ного и посадочного материалов и Др.

3.7. космичЕскиЕ чрЕзвычАйныЕ ситуАции

среди природных катастроф особое место принадлежит космu-

ческu]l чрезiьtiайньlм сumаацuям с учетом их крупных масштабов
' и возмохности тяжелых экологических последствий,' Космические чрезвычайные ситуации связаны с опасностями,

угрожающими человеку из космоса. Преlме всего это опасные космu-

чеосuе объекmъt (око) и космuческuе uulуценuя. В настоящее время

известно около 300 космических тел, которые моryт пересекать орби-

ry Земли. Всего, по прогнозам астрономов, в космосе существует при-

мерно 300 тыс. астероидов и комет. Встреча нашей планеты с такими

небесными телами представляет серьезную угрозу дrя всей биосфе-

ры. расчеты показывают, что удар астероида диаметром около одного

километра сопровождается выделением энергии, в десятки раз пре-

восходящей весь ядерный потенциал, имеющийся на Земле,

различают 0ва muпа косллчческuх каmасmроф: ударно-столкно-
вительн:ш (уск), когда не рлtрушенные в атмосфере части Косми:

ческих объектов сталкиваются с поверхностью Земли, образуя на

rдение правил агротехники; уничто)Iсение очагов инфекции; проведение

tкарантинных мероприятий; химическая обработка посевов, посев-

ней кратеры, и воздушно-взрывная (ввк), при которой объект пол-

ностью разрушается в атмосфере. Возможны и комбинированные

послеосmвuя каmасmроф, возникающих при воздействии на зем-

лю космических объектов, моryт быть следующие:
r природнО-клийатические - возникновение эффекта ядерной

зимы, n"py-an"" климатического и, экологического балансов, эро-

,"" ,roo"ir, необратимые и обратимые воздействия на флору й фау-

катастрофы.' Примером УСК может служить Аризонский метеоритный кратер

диаметром 1,2 км, образовавшийся около 50 тыс. лет назад вследствие

падения железного метеорита массой 10 тыс. т, а ВВК - тунryсскаJI

' lсатастрофа (метеорит диам. 50 ц полностью распылился в атмосфере).
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r санитарную обработку людей (животных);
. l дезинфекцию одежды, обуви, предметов ухода и т.д.;
r дезинфекцию территории, сооружений, транспорта, жилых

и общественных помещений и т.д.;
r установление противоэпидемического режима работы лече6-

но-профилактических и других медицинских учреждений;
r обеззараживание пищевых отходов, сточных вод и продуктов

хизнедеятельности больных и здоровых индивид)D/мов;
r санитарный надзор за соответствующим режимом работы пред-

приятий жизнеобеспечения, промышленности и транспорта;
r строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил,

в том числе тщательное мытье рук с мылом и дезинфицирующими
средствами, употребление только кипяченой воды, прием пищи в оп-
ределенных местах, использование защитной одежды (средств ин-
дивидуальной защиты);

r проведение санитарно-просветительной работы.
О с о б енно сmu Qсуще сmвленuя спецuфuче скuх пр оmuвоэпuзооmu -

ческuх u проmuвоэпuфumоmuческuх леропрuяmuй. Система проти-
воэпизоотических мер базируется на ветеринарно-санитарном над-
зоре за содержанием и развитием сельскохозяйсlвенных животных
на всех стадиях их хизни, качеством пищевого и технического сырья
}кивотного происхохдения при его хранении, транспортировке и пе-

реработке, за состоянием мясокомбинатов, убойных пунктов, рын-
ков и других мест скопления животных и сырья животного проис-
хождения.

К числу специфических противоэпизоотических мероприятий
необходимо отнести вынужденный убой и утилизацию трупов. Вы-
нужденный убой - ветеринарно-санитарн:rя мера, проводим:ш в целях
установления диагноза и предотвращения распространения болез-
ни. В зависимости от характера инфекционной болезни убою подле-
жат больные животные, подозреваемые в заражении или которым
)црожает зара)кение при возникновении нового эпизоотичеqкого очага.

В результате утилизации животных при соответствующих усло-
виях возможно их использование в производстве технических и кор-
мовых продуктов (мясо - костнм мука, технический жир, клей и др.),
что сокращает потери и ущер6.

В зависимости от характера болезни трупы животных и птиц
при невозможности их утилизации подлежат уничто]кению, т.е.
сжиганию, закапыванию на скотомогильниках или в биотермичес-
ких ямах. Животные, павшие от сибирской язвы, чумы и туляре-
мии, подлежат обязательному сжиганию.
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ну, загазованность атмосферы окислами азота, обильные кисдотные
дожди, разрушение озонного слоя атмосферы, массовые пожары,
гибель и пор:Dкение людей;

t экономические - разрушение объектов экономики, и$женер:
ных сооружений и коммуникаций, в том числе р:r:}рушение и по-
вреждение транспортных магистралей;

r культурно-историчесЁие - ра:rрушение кульryрно-историчес-
ких ценностей;

f политические _ возможное осложнение международной о6-
становки, связанноЙ с миграцией населения из мест катастрофы,
и ослабление отдельных государств.

поражающие факторы в результате воздействия космических
объектоВ в каrкдом конкретном случае зависят от вида катастрофы,
а также от места падениrI космического объекта. они в значитель-
цой степени схожи с пор;Dкающими факторами, характерными для
ядерного оружия (за исключением радиологических).

Уларнм волна:
r воздушнм вызывает разрушения зданий и сооружений, ком-

муникаций, линий связи, поврех(дения транспортных магистрмей,
пораэкения людей, флоры и фауны;

l в воде - р:ж}рушения и повреждепия гидросоорухений, над-
водных и подводных судов, частичные поражения морской флоры
и фауны (в месте катастрофы), а также стихийные природные явле-
ния (цунами), приводящие к р:ц}рушениям в прибрежных районах;r в грунте - явления, анzUIогичные землетрясениям (разрушения
зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, линий связи, траIIс-
портных магистралеЙ, гибель и порa:кепия людеfi, флоры и фауны).

свеmовое uзлаченuе приводит к уничтожению матери:tльных
ценностей, возникновению рлlлиЧных атмосферно-кIIиматических
эффектов, гибели и поражению людей, флоры и фауны.

Элеппромаzнumньtй uмпульс оказывает воздействиti на электри-
ческую и электронную аппаратуру, повреждает системы свяэи, теле-
и радиовещания и др.

Ап,лtосферное элекmрuчесmоо - последствия пораrкающего фак-
тора аналогичны воздействию молний.

оmравляющuе вещесmв4 - это возникновение загазованности
атмосферы в районе катастрофы, в основном окислами азота и его
ядовитыми соединениями.

Дэрозольное за2рязненuе аmлосферы - эффект этоцо подобен
.пыльным бурям, а при больших масштабах Irатастрофы может при-
вести к изменению климатических условий на Земле.
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Вrпорuчные пораэlсающuе факmорьt появлrIются в результате раз-
атомных электростанции, плотин, химических заводов, скла-

р:вличного Еазначения, хранилищ радиоактивных отходов и т.п.
Предлагается разработать сuсmема планелпарной заtцumьt от ас-

и комет, которая основана па двух принципах защиты,
изменение траектории опасных космических объектов или

ние его на несколько частей. Поэтому на первом эmапе раз-
системы защиты Земди от метRоритной и астероидной оfiас-

предполагается создать службу наблюдения за их движением
м расчетом, чтобы обнаруживатъ объекты размером около 1 км

год-два до его подлета к Земле.
На вmоролиэmапе необходимо рассчитать его траекторию и про-
изировать возможность столкновения с Землей. Если вероят-

_такого события велика, то необходимо принимать решение
уничтожению или изменению траектории этого небесного тела.

этой цели предполагается использовать межконтинентaulьные
истические ракеты с ядерной боеголовкой. Современный уро-

ь космических технологий позволяет создать такие системы пе-
вата.
Огромное влияние на земнуIо жизнь оказывает солнецнсlя раOu-
. Известно, что чрезмерноi солнечное облучение приводит к раз-

выраженной эритемы с отеком ко}ки и ухудшению состояния
здоровья. Наиболее частым поражением глаз при воздействии уль-
'трафиолетовых лучей является фоmоофпальмuя, В этих Случаях

"розникают гиперемия, конъюнктивиты, появляются слезотечение
и светобоязнь. Подобные поражения встречаются за счет отр:Dкения
лучеЙ солнца от поверхности снега в арктических и высокогорных
районах (<<снеговая слепота>).
,, Опасность для планеты Земля предсlавляют такие космические
;объекты и явления, как вирусы, заносимые космическими телами из
KocMQca, возмущения на солнце, черные дыры, рождение сверхно-
Еых звезд.

Ь.В. ЭКОДОГИЧЕСКИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

.Эколоzuчесrcшмu чрезвычайными ситуациями называются зна-
нительные нарушения природной среды, связанные с изменением
состояния суши, состава и свойств атмосферы, гидросферы и био-

, сферы.
Чрезвычайные ситуации, связанные с uз]uенеrtuем сосmоянuя счIuu

(почвы, недр, лhндшафта):
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r катастрофические просадки, оползни, обвалы земной поверх-
ности вследствие выработки недр при добыче полезных ископаемых
и другой деятельности человека;

t нzшичие тяжелых мета/Iлов (в том числе радионуклидов) и дру-
гих вредных веществ в почве (грунте) сверх предельно допустимых
концентраций;

t интенсивная деградация почв, опустьJниванйе на обширных
территориях вследствие эрозии, засоления, заболачиваниJI почв и др.;

r кризисные ситуации, связанные р истощением невозобновля-
емых природных ископаемых;
. l критические сиryации, вызванные переполнением хранилищ
(свмок) промыщленными и бштовыми отходами, загрязнением ими
окружающей среды.

Чрезвычаfiные ситуации, связанные с uзлrененuем сосmава
u свойспв аmlлосферы (воздушной среды):

r резкие изменения погоды пли мимата в результате :штропо-
генной деятельности;

r превышение предельно допустимых концентраций вредных
примесей в атмосфере;

r температурные инверсии над городами;
r <кислородный} голод в городах;
r значительное превышение предельно допустимого )ровня го-

родского шума;
r образование обширной зоны кислотIlых осмков;
r разрушение озонного слоя атмосферы;
. значительное изменение прозрачности атмосфры.
Чрезвычайные ситуации, связанные с uзJwененuем сосmоянuя

zuOросферы (водной среды):
1) резкая нехватка питьевой воды вследствие истощения вод-

ных источников или их загряэнения;
2) истощение водных ресурсов, необходимых для организации

хозяйственно-бытового водоснаблсения и обеспечения технологичес-
ких процессов;

3) нарушение хозяйственной деяtельности и экологического
равновесия вследствие загрязнения зон внутренних морей и Миро-
вого океана.

Чрезвычайные ситуации, связанные с uзл4ененuем сосmоянuя
бuосферы:

r исчезновение видов животных, растений, чувствительных к из-
менению условий среды обитания;

r гибель растительности на обширной территории;
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l резкое изменение способности биосферы к воспроизводству

,ih массовая гибель животных.
Основными причинами экологических чрезвычайных ситуаций

я природные, антропогенные и техногенные факторы. При-
ые факторы связаны с аномальными процессами в природе,

и техногенные - с деятельностью человека. На ру-
XXI в. Oпасное вмешательство человека в природу резко уси-

расширился объем этого вмешательства, оно стчшо многооб-
и сейчас грозит стать глобальной,опасностью для чеJIовечества.

вопросы и задания

{. Назовите основные группы чрезвьтчайных ситуаций природного ха-

рактера.
2. Выделите общие закономерности природных чрезвычайных ситуаций.
3. Назовите осIlовные группы антисейсмических мероприятий.
4. Какими факторами моryт быть вызваны оползни л селп?
5. Назовитgпротиволавинныепрофилактическиемероприятия. /

i '6. Выделите основнБrе чрезвычайные ситуации метеорологического
характера.

7. Чем отличается ураган от бури?
Е. Назовите основные чрезвычайные ситуации гидрологического харак-

тера.
9. Чем характеризуются наводнение?

"10. Ч.о такое цунами?
11. I1o каким признакам классифицируются природные пожары?

' 12. Дайте определение терминам <эпиДемияD, .tэпизоотия>, <эпифитотия>.

,i13. Какие чрезвычайньте ситуации угроlкаiот человеку из космоса?
, 1,1. Какие могр быть последствия космических,катастроф?
,.15. Назовите основныё виды экологических чрзвычайных ситуаций.
16. Каковы противоэпидемические (противоэпизоотические).и саfi итарно-

гигиеЕические мероприятия в очаге бактериального заражения?
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Ч РЕЗВЫЧАЙ НЬЛЕ СИТУлJ.ЛИИ
тDfiогЕнного происхо)цЕния

4.,l. кмссиФиклция чрЕзвыi{лЙных ситуАциЙ
тЕхноrЕнного происхо)l(AЕния

В начале третьего тысячелетия экономический и социальный
ущерб от чрезвычаfiных техногенных ситуаций стал приобретать
огромные масштабы и даже катастрофический характер. Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности стztло важнейшей пробле-
мой всего мирового сообщесiва. Совокупные людские и матери-
альные потери от техногенпых ЧС ставят задачи выживания
чеJювечества.

Особенно актуаJIьна и сложна даннаlI задача для современной
России, где ежедневно в среднем происходят две серьезные аварии
Iй труоопровод:lх, раз в неделю - на транспорте, ежемесячно - в про-
мышленности. Крупные промышленные катастрофы происходят раз
в полгода. В среднем за год в результате аварий и-катастроф в Рос-
сии ежегодно погибают и получа!от серьезные ранения,6олее
300 тыс. человек. По оценкам Министерства по чрезвычайным си-
туациям Российской Феdерации, число техногенных аварий и ката-
строф будет возрастать.

В России сложилась особо критическая ситуация. С одной сто-
роны, имеется множество крупншt производств, потенцимьно опас-
ных для населения и окружающей среды, с другой - уровень техно-
логий, контроля и дисциплины на них снизилсядо критической черты.
Мировой финансовый кризис усуryбил существующую ситуацию,
а к проблеме безопасности присоединились серьезные экологиче-
ские проблемы. В нач:L/Iе XXI в. наметился подъем в экономике за

Глава 4. техногенного

освоения новых безопасных и малоотходных технологий. Оста-
надеяться, что новое цоколение специ:шистов буает способство-
дальнейшему раa}витию экономики страны, создавая ýезопас-
условия жизнедеятельности и не нарушая экологии Земли.

Чрезвычайные техногенные ситуации связаны с производствен-
деятельностью человека и моryт протекать без загрязнения и с заг-

нием окрухсающей среды.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера весьма разно-

как по причинам их возникновениrI, так и по масштабам.
классификация ЧС техногенного характера представлена.на

чс
техногенного харакгера

Аварии на объоtсах
коммун€rльного хоэяйства

Аварш натранспопе

Аваршr нs гидротехничёских
с(юруж9ниях

Аварии на похаро-
и вgрывоопасныробьепах

Аварии на радr4ационно
опасных объепах (РОО)

Аварии нв химически
и Фаологически
опасныхобъепах

рис. r1.1. Общм классификация чреэвычайных ситуаций
техногенного характера

5з



54 БЕЗОПАСНОСТЬ ХИЗН ЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.9. чрЕзвычАЙныЕ ситллции БЕз зАгрязнЕния
окр)Dl(AюlцЕЙ срЕды

К чрезвычайным ситуациям без загрязнения окружающей сре-
ды относят аварии, сопровождаемые взрывами, пожарами, обруше-
ниями зданий (сооружений), нарушением систем жизнеобеспечения,

разрушением гидротехничсских систем, нарушением транспортных
коммуникаций и т,п.

Аварии ца объектах коммунального хоаяйства. Наиболее рас-
пространенными являются аварии в системах водоснабженйя, кана-
лизации, газо-, энерго- и теплоснабжения.

Ехегодно, как правило, отмечается низкий уровень подготовки
систем жизнеобеспечения к эксплуатации в холодный период года
(на уровне 70-80%), Особую тревогу вызывает недостаточное обес-
печение запасами топлива котельных, дизельных электростанций
и других коммунальных объектов (в отдельных регионах от 1,5 дсl
20% от необходимого миниймьного 100-дневного запаса)..

Такое положение дел негативно сказывается на безаварийном

функционировании систем жизнеобеспечения. Отмечаемое в после-
дние годы увеличение аварийности связано прехде всего со значи-
тельным физическим износом основных фондов коммунrшьной ин-
женерной инфраструктуры городов.

К нарушениям в работе жизненно важных инrкенерных систем
и аварийным ситуациям нередко приводят стихийные бедствия.
Коммунальные службы не всегда готовы противостоять сильным
морозам, в результате многие инженерные системы размораживают-
ся. Большое количество )l(илых домов, школ, больниц, детских са-
дов остаются без тепла и света.

Во многих регионах не созданы достаточные запасы матери:шь-
но-технических средств для оперативного устранения аварийных
сиryаций на системах жизнеобеспечения (насосного оборудования,
труб с утеплителем, установок для отогрева сооружений, заморо-
женных коммуникачйЙ и лр.).

Главной причиной недостаточной готовности является устарев-
ш:uI материzlльно-техническая база, нехватка финансовых средств.

Азарии на транспорте. Сегодня любой вид транспорта представ-
ляет потенцимьную опасность. Технический прогресс одновремен-
но с комфортом и скоростью передвижения снизил степень безопас-
ности жизнедеятельности человека.

Транспорmная аварuя - авария на транспорте, повлекшм за собой
гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреж-
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уничтожение и повреждение транспортных сооружений
или ущерб окружающей природной среде.
портные аварии (ТА) различают по видам транспорта:

желФнодорожнzш авария;
авиационнм катастрофа;
дорожно-транспортное происшествие (ДТП);
аварии на водном транспорте;
авария на магистрzLпьном трубопроводе и др.

факгоры, сопровождающие все транспортные аварии,
как от вI4да транспQрта, так и от вида транспортируемою груза.

8начительное место в общем объеме грузоперевозок занимает
mранспорm, который обеспечивает до 4l%'пасса-

перевозок, а так}ке до 50% транспортировки грузов, в том
большого количества опасных грузов. Поэтому желфнодорож-

,'транспорт является отраслью народного хозяйства с повышен-
Риском возникновения аварийных ситуаций. Аварии и катастро-

железных дорогах Российской Федерации происходят ежегодно.
ными причинами аварий и катастроф на }келезнодорож-

являются:
неисправности пути;

F поломки подвижного состава;
l l выход из строя средств сигнмизации и блокировки;

L сход подвижного состава с рельсов;
столкновения;
Еаезды на препятствия на переездах;
пожары и взрывы непосредственно в вагонах;

l повреждение железнодорожных путей в рфультате размывов,
оползней, наводнений;

изношенность технических средств.
внедрению комплекса профилактических

технических мероприятий число происшествий
в последние годы существенно сократилось.

zраlсOанской авuацuu России также случаются авиационные
ия и катастрофы, влекущие за собой гибель людей и раз-

воздушных судов.
причин авиакатастроф следует выделить:

ликвидацию центр:uIизованной государственной системы
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уп-
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мира уже давно признали, что самым важным после Дтп
первыЙ час. Отсутствие помощи в течение этого часа уве-
КОЛИЧеСТВО ЛеТrШЬНЫХ ИСХОДОВ На30Уо, ДО ТРеХ ЧаСОВ - На

а до шести часов - на 90%. Кроме того в России и3-3а позднего
скороЙ помощи почти 60% пз общего числа погибших

умирают еще до поступления в клинику. При этом только
традавших доставляются в лечебные учреждения в специа-

itлрованном санитарном автотранспорте. Ведь транспортные про-
вия, как правило, сопровождаются травмами, часто крайне
ми, требующими незамедлительноЙ медицинскоЙ помоtци,
помощи квмифицированпой, с применением сложного обо-

iцования. Поэтому нет ничего удивительного, что число погибших
йских дорогах постоянно pacTei. Если об этом не заботить-

чйсло жертв дорожных аварий булет еще больше. .I[анная про-
lMa требует незамедлительного решения. С 2008 г. борьба за сни-

уровня смертности на дорогах стма одним из приоритетов
дарственIIой политики. В рамках национмьного проекта <Здо-

> начинает действовать программа совершенствования меди-
Lrrской помощи при flТП. В настоящее время уже подготовлень]

чередные мероприятия по развиl,ию отечественной медпомо-
при авариях. Они рассчитаны на период 2008-2010 гг.

,,-,Основными причинами этих аварий являются:
, l нарушения правил судовождения, поrсарной безопасности,

ической аксплуатации;
, l износ материальной части и оборудования судов, портов и дру-

объектов морских и речных пароходств;
I погодные и климатические условия (ураганы, штормы, тума-
льды и т.д.);
r ошибки капитанов, лоцманов и членов экипака;
r ошибки при проектировании и строительстве судов;

ill, l СТОЛКНОВеНИЯ И ОПРОКИДЫВаНИЯ СУДОВ;

, l посадка на мель;
:, a взрывы и,пожары на борту;
l a неправильное размещение и плохое закрешIение грузов;

f низкм обновляемость парка за счет судов нового поколения.
l Распространенным способом транспортирования опасных хими-

х веществ (ОХВ) и нефтепродуктов является трубопроводный
цефтегазопроводов более 200 тыс. км, промысловых трубопрово-

- 350 тыс. км). Магистрмьный трубопровод - аммиакопровод
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r распад единой государственной системы аэрофлота;
I рост числа мелких коммерческих организаций-перевозчиков;
l снижение дисциплины, надзора и контроля за безопаСНОСТЬЮ

полетов в целом;
r ошибки пилотовl
r ошибки диспетчерских служ6;
l неисправности авиационной техники (старение, низкие темпы

замены на новые виды);
r погодные условия.
Одной из основных проблем современности стмо обеспечение

безопасности движения на автомобильном транспорте.
Статистика крупных автомобильных катастроф (автомобильные

катастрофы, в которых погибли четыре человека и более) пока:}ыва-
ет, что, несмотря на некоторое снижение их количества, продолжает
оставаться высокой тяжесть катастроф (численность потерь населе-
ния и,ущер6, связанные с ними),

По данным Минтранса России, ежегодно происходит около
230 тыс. flТП. Более 280 тыс. человек ежегодно получают травмы
иувечья. Смертность в результате ДТП в 15 раз выше, чем в странах
Европы или в США. Только за последние десять лет на российских
дорогах погибли более 300 тыс. человек.

.Щанное положение связано:
r с неудовлетворительным техническим состоянием автомобиль-

ных дорог и подвижного состава;
r большим количеством пересечениЙ дорог на одном )aровне, в том

числе и с железными дорогами;
r многократно возросшим количеством личного автомобильно-

го транспорта;
l неконтролируемы'п.t нарастанием объемов грузовых перевозок,

выполняемых большегрузными автомобилями (автопоездами) с наг-
рузками на ось, превышающими допустимые;

r нарушением водителями правил дорожного движения;
r плохой подготовкой водителей;
r превышением скорости на опасных участках дорог;
l выездами на полосу встречноiо движения;
r управлением автотранспортом в нетрезвом'состоянfiи.
ЗначительнаJI часть смертей после ДТП происходит вследствие

не оказанной вовремя помощи и в том числе из-за уд:лленности от
трасс медицинских 1"rреждениЙ, нехватки специального медицин-
ского оборудования и квмифицированных врачей, а также разоб-
щеttности дЪйствий раiличных служб при обнаiлужении ДТП. Вра-
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ii,разрушительное действие волны прорыва заключается, главным

ПЯ3ом, в движении больших масс воды с высокоЙ скоростью и та-

действия всего того, что перемещается вместе с водой (кам-
доски, бревна, р:вличные конструкции). Высота и скорость вол-

дррыва зависят от гидрологических и топографических условий
Например, для равнинных районов скорость волны прорыва

Рблется от 3 до 25 км/ч, а для горных и предгорных мест имеет

У порядка 100 км/ч. Лесистые участки замедляют скорость
ют высоту волны.,

; Прорыв плотин приводит к затоплению местности и всего того,
на ней нмодится, поэтому строить жилые и производственные

в этой зоне запрещецо.

, .Причины крупных аварий гидротехниtIеских сооружений раitлич-
но чаще всего они происходят вследствие рiх]рушения основания.

соотношение различных причин приведено в табл. 4.1.
,tu

" таблица 4.1

i,Процентное соотношение авариfi гидротехнических сооруакениf,

основания

Частота, %

40

водосброса 2з

конструкции l2

10

)
3

2

осадка

давление на плотину

деиствия

откосов

материала 2

аJI эксплуатация 2

3емлетрясения 1

Основной причиной аварийности является неудовлетворитель-
техническое состояние сооружений.

, Аварпи на пожаро- и взрывоопасных объектах. Пожаро- и взры-
объекты (ПВОО) - это предприятия, на которых произ-

, хранятся, транспортируются взрывоопасные вещества и ма-
приобретающие при определенных условиях способность

возгоранию или взрыву.
К ним прежде всего относятся производства, где используются
вчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества,
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Тольятти-Одесса имеет протяженность 2,1 тыс. км и пропускную
способность 3 млн т/rод.

Основными причинами аварий на трубопроводах являются:
r изношенность тру6;
r отсутствие должного технического контроля за состоянием

магистр:rльных трубопроводов;
r интенсификация экспортных п(rcтавок и поставок вIц/три страны

по трубопроводам, сроки эксплуатации которых достигли 35-40 лет.
Аварии на гrцротехнпrlескпх сооружениях - объектах, созда-

ваемых с целью использования кинетической энергии воды (ГЭС),
охлаждения систем в технологических процессах, мелиорации, за-
щиты прибрФкных территорий (ламбы;, забора воды для водоснаб-
жения и орошения, рыбозащиты, реryлирования уровня воды, обес-
печения деятельноqти морских и речных портов, для судоходства
(шлюзы).

Гrцротехнические сооруженпя напорного типа - это плотины,
создающие подъем и, следовательно, напор воды, который затем
используется для вращения механизмов (ryрбин, лопастей мельниц).
Здесь следует различать три термина: запруда, плотина, гидроузел.
' 3апруOа обычно создает подъем воды, но не имеет стока или он
весьма ограничен.
, Плоmана - сооружение, создающее напор воды, но почти с по-
стоянным ее стоком.

Гйроузел - система сооружеiий и водохранилища, связаЕных
единым режимом водоперетока. В горных районах в результате земле-
трясений, обвалов, оползней образуются естественные плотины (зап-

рулы), которые почти всегда представляют опасность для нижерас-
положенных населенных пунктов, объектов промышленности
и сельского хозяйства.

Весьма опасно.разрушение плотин. В таких случмх действуют
два фактора: волна прорыоа и зона заmопленuц калсдый из которых
имеет свою характеристику и представляет опасность для людей.
Прорыв может произойти из-за воздействия сил природы (земле-
трясения, урагана, обвала, ополэня), конструктивных дефектов, на-

рушения правил эксплуатации, воздействия паводков, ра:lрушения
основания, недостаточности водосбросов, а в военное времJI - в ре-
зультате воздействия средств пора]кения.

При прЬрыве в плотине или в другом соорул(ении образуется
проран, от ршмеров которого зависят объем, скорость падеЕия воды
и парамецры волны прорыва - основного пораrкающего фактора этого
вида аварий.
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атакже желвнодорожный и трубопроводный транспорт как несу-
щиЙ основную нагрузку при доставке }сидких, г:u}ообразных, пожа-

ро- и взрывоопасных грузов. Возникающие при пожаре на предпри-
ятиях обстоятельства зависят от того, какие горючие вещества
иматериалы перерабатываются, транспортируются или хранятся
в отдельных зданиях и помещениях.

Проектирование производственных зданий и помещений, выбор
производственного оборудования, электрических установок, систем
вентиляции и отопления, противопожарных устройств, пугей эва-
куации работающих при пожаре и другие вопросы, связанные с обес-
печением,пожарной безопасности, решаются в зависимости от кате-
гории помещений по пожаро- и взрывоопасности.

В соответствии с общесоюзными Еормами технологического
проектирования помещения по взрывопох(арной и похарной опас-
ности разделяют на пять категорий, из которых две - взрывопожа-
роопасные (А, Б) и tри - пожароопасные (В, Г, Д).К этим катего-

риям относятся помещения, в которых применяются и находятся
вещества и материалы, обладающие одним из указанных циже при-
знаков.

Категория А:
a горючие га:lы, легковоспламеняющиеся хидкости с темпера-

турой вспышки не более 28 "С в таком количестве, что моryт обра-
зовать взрывоопасные парогаз9воздушные смеси, при воспламене-
нии которых развивается избыточное давление взрыва в помещении,
превышающее 5 кПа;

r веIцества и матери:ллы, способные варываться и гореть при
взаимодействии с водой, кислородом воздуха иJIи друг с другом в та-
ком количестве, что избыточное давление взрыва в помещении пре-
вышаеt 5 кПа. /

Категория Б:
r горючие пыли и волокна, легковоспламеtUIющиеся жидкости

с температурой вспышки более 28 "С;
l горючие жидкости в таком количестве, что моryт образовать

взрывоопасные пылевоздушные массы;
r паровоздушные смеси, при восплам'енении которых развива-

ется избыточное давление в помещении, превышающее 5 кПа.
Категория В:
r горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и труд-

но-горючие вещества и материалы, способные при взаимодействии
с водой, кислородом воздуха или друг с другом только горетБ,
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Г:

негорючие вещества и матери:йы в горячем, раскzlленном или
состоянии, процесс обработки которых сопровожда-

Dыделением луrистой теплоты, искр и пламени;
*, r' горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжига-

или утилизируются в качестве топлива.
;'Категория Д:
v. негорючие вещества и матери;tлы в холодном состоянии.

'Кроме классификации помещений устанавливают несколько
Ьов взрыво- и пожароQпасных зон. Вэрьtвоопасной зоной счита-
помещение, его часть или территория вне его, где имек)тся или

образовыliаться взрывоопасные смеси. К поuсароопасной -зоне
объемы внутри или вне помещения, в которых постоянно
чески находятся горючие вещества или материмы как при

|MzUIbHoM ведении технологического процесса, так и при его на-
ниях.

, Степень огнестойкости зданий и сооружений определяется ми-
Иальными пределами огнестойкости строительных конструкций,

ью материмов, из котоРых они состоят, и. временем

,'Все строительные материаJIы, а следовательно, и конструкции
х делятся на три группы: несгораемые, трудносгораемые и сго-

HeczopaeMbrc - это такие материмы, которые под воздействием

TpyOHoczopaeMbre - материzшы, которые под воздействием огня
высокой температуры с трудом воспламеняIотся, тлеют или

,ливаются и продолхают гореть при наличии источника огня.
; Сzораельrc - это такие материzlлы, которые под воздействием

или высокоЙ температуры воспламеняютсЯ или тлеют и про-
lют гореть и тлеть даже пос;iе удаления источника огня.

Пожары на крупных промышленных предприятиях и в населен-
r пунктах подразделяются на оmOельные (пожары в здании или

нии) и массовыв (совокупность отдельных пожаров, охва-
вших более 25% зданий), Сильные пожары при определеЕных

иях моryт перейти ь oateHHbiй шmор.п4.

i-,., Опасные факторы пожара (ОФП):
!, r открытый огонь и искры;
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l токсичные продукты горения, дым;
, l пониженная концентрация кислорода;

l падающие части строительных конструкций, агрегатов, уста-
новок.

Поражающие факторы взрыва:
r воздушная взрывная волна, основным параметром KoTop<lii

является избыточное давление в ее фронте;
r осколочные поля, создаваемые летящими обломками взрыва-

ющихся объектов, поражающее действие которых определяется к()-

личеством летящих осколков, их кинетической энергией и рад}t-
усом рiшлета,

ВозOуuшая взрывная волна - это o6,,iacTb резкого сжатия возду-
ха, которая в виде сферического слоя распространяется во все ст()-

роны от места взрыва с огромной скоростью. Основными критери-
ями, характеризующими ее р:ч}рушающее и пора:кающее действис,
являются избыточное давление во фронте уларной волны, давленис
скоростного напора и продолжительность действия.

При встрече с преградой уларная волна образует давление отра-
жения, которое от взаимодействия с избыточным давлением можс1,

увеличить его в 2 рша и более. Поэтому взрыв_ы внутри помещениii
оказывают значительно большее разрушающее действие, чем на о1,-

крытой местлости. Помимо избыточного давления преграды на пут]l
движения ударной волны испытывают динамические нагрузки, со-
здаваемые потоком движущегося воздуха,- 0авленuе скоросmно?о
напора. Оно вырахается в тех N(е единицах, что и избыточное даIl-
ление, и может значительно превосходить его. Продолжит€льностll

действия уларной волны находится в прямой зависимости от сил1,1

взрыва, а производимые ею разрушения - от продолжительности
действия избыточного давления.' Поражающее действие mепловоzо uзлаценuя в очаге поражения
определяется величиноft, пепловоzо поmоlса - количества тепловоil
энергии, проходящей через определенную площадь поверхностиl

расположенной перпендикулярно направлению распространения
тепловой энергии.

Возникающие в результате взрывов пожары приводят к ожогам,
а горение пластмасс и некоторых синтетических материалов - к об.

разованию различных концентраций химически опасных вещестll,
цианистых соединений, фосгена, сероводорода и др.

При пожарах чаще всего наблюдается пор:Dкение людей окиськ) ,

углерода (при содержании в воздухе t% окиси углерода - поч1,1l
мгновеннzш потеря сознания и смерть), реже - цианистыми соели-

бзГмва 4. сиryации техногенного

бёнзолом, окислами азота, углекислотой и другими ток-
продуктами. К поражающим факторам цожаров относят

эаОъtмленuе. затрудняющее ориентироваЕие, и сильный мо-
психологический аффект.

опасны похары в административных зданиях, внут-
стены которых облицованы панелями из горючего материа-

ки - сгораемыми древесными плитами. Во многих случа-
ию возгорания способствует неудовлетворительнм

кость древесины и других строительных материмовl осо-

пластиков.

СИТYЛЦИИ С ЗДГРЯЗНЕНИЕМ
СРиы

техногенным ЧС, вызывающим загрязнения окружающей сре-
Еносятся аварии на промышленных предприятиях с выбросЬм

вных, химически и биологически опасных веществ.
авариям с выбросом или угрозой выброса раOuоакmuвньlх ве-

l относятся аварии, происходящие на атомных станциях, ядер-
исследовательских центров, атомных судах, а такл(е

Едприятиях ядерно-оружейного KoMIUIeKca. В результате таких
может возникнуть сильное радиоактивное загрязнение мес-

t или акватории.

случаются на химически оtЕlсных объектах страны, а также
и смадах временного хранения боевых химических отрав-
веществ (БХОВ). В результате происходит химическое за-

gние территорий за пределами их санитарно-защитных зон,
рвое пора-?кецие персон:uIа и населения. Одновременно мохет
ойти негативное влияние на экологию и вызвать необходи-
,проведения дегазации местности и санитарной обработки зда-
населения.
авариям с выбросом (угрозой выброса) Ьuолоzuческч опасньlх

относят аварии, цовлекшие зар:Dкение обширных террито-
опасными веществами при выбросе их производ-

ми предприятиями и исследовательскими учреждениями,
ющими разработку, изготовление, переработку и транс-
бактериа.llьных средств.
на радиацпонно опаспых объектах (РОО). В настоя-

практически в любой отрасли хозяйства и науки исполь-
радиоактивные вещества и источники ионизирующих излу-
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чений. Атомная наука и техним имеют большое значение для раз-
вития эконсiмики, но вместе с heM представляют и большуrо опас-
ность для людей и окружающей среды, о чем свидетельствуют llpo-
изошедшие аварии.

К авариям, сопрово:tцающимся выбросом или угрозой выброса
радиоактивных веществ, относят:

, f аварии на атомных электростанциях (АЭС) с разрушением
производственных сЬоружений и радиоактивным загрязнением тер-

ритории за предёлами санитарно-защитной зоны (СЗ3), радиоак-
тивным загрязнением территории в пределах санитарно-защитной
зоны вЁlбросом (утечкой) ралиоактивных веществ в пределах про-
изводственных помещеций;

l угечщи радиоактивных газов на предприятиях ядерно-топлив-
ного цикла за riределы санитарно-защитноЙ зоны;

r аварии на атомных суд:rх с радиоактивным загрязнением аква-
тории порта и прибрежной территории;

r аварии на ядерЕых установках инженерно-исследовательских
центров с радиоактивным загрязнением территории в пределах и за
пределами санитарно-защитной зоны; только в пределах санитарно-
защитной зоны; в пределах производственных помещений;

r аварийные ситуации во время промышленных и испытатель-
ных взрывов, сопровождающиеся сверхнормативными выбросами
радиоактивных веществ в окружающую среду;

r падецие летательных аппаратов с ядерными эIlергетическими
установками на борry с последующим радиоактивным загрязнением
меётности (к счастью, этого пока не случалось);

a незначительные загрязнения местности радиоактивными ве-
ществами при утечке ионизирующих излучений, авариях на транс-
порте, перевозящем радиоактивные препараты, и в некоторых дру-
гих сл)ruаrlх.

К радиачионно опасным объектам следует отнести атомные стан-
ции, предприятия по изготовлению ядерного топлива, по переработ-
ке отработавшего топлива и захоронению радиоактивных отходов,
на}л{но-исследовательские и проектные организации, имеющие ядер-
ные реакторы, ядерные энергетические установки на транспорте.

Основными проблемами, сни]кающими ядерную, радиационную
и экологическую безопасность населениrI и окружающей среды, яв-
ляются:

r переполЕение хранилищ с отработанным ядерным топливом,
твердыми и жидкими радиоактивными отходами на береговых тех-
нических базах;
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I t неудовлетворительное состояние выслуживших свой срок

их технологических баз перезарядки ядерных реакторов;
,i, a устаревшие технические средства обеспечения радиационной

tlости.
, В результате аварий на радиационно опасных объектах могут

икать обширные зоны радиоактивного загрязнения местности
облучение персонdла и населения. Степень опаснос-

и масштабы таких аварий определяются количеством и активнQ-
выброшенных радиоактивных веществ, а также энqргией и ка-

'l Радиационные аварии подразделяются на три типа:
: l локальная - нарушение в работе радиационно опасных объек-

при котором произошел выход радиоактивных продуктов или
ющих излучений за предусмотренные границы оборудова-

технолоrических систем, зданий и сооружений в количествах,
превышающих установленные для нормальной эксплуатации ,

риятия значения;
. ilесmн(м - нарушение в работе радиационно опасных объек-

,Юв, при котором произошел выход радиоактивных продуктов в пре-
iделах санитарно-эащитноЙ зоны в количествах, превышающих уста-
l1rовленные нормы для данного предприятия;
l l общая - нарушение в работе радиационно опасных йъектов,
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''санитарно-защитной зоны в колиtIествах, прцводящих к радиоактив-
ному загрязнению прилегающей территории и возможному облуче-
нию проживающего на ней населения выше установленных норм.

Радиационное воздействие на персонaц и население в зоне ра-
i Диоактивного загрязненияlх?р?ктеризуется величинами доз внеш-
него и вIrутреннего об.lцrчения людей.

Под внаанuм облученuем понимается прямое облучение челове-
'ка от источников ионйзирующего излучения, расположенных вне
его тела, главным образом от источников гамма-излуrения и нейт-
ронов.

Внуmреннее облученше происходит за счет ионизируюЩеIо излу-
чения от источников, находящихся BHyTpIn человека. Эти источники
образуются в критических (наиболее чувствительных) органах и тка-
нях. Внрреннее облучение происходит за счет источников альфа-,
бета- и гамма-изл)rчения.

.Щля лучшей организации защиты персонаJIа и населения произ-
водится заблаговременное зонирODание территорий вокруг радиа-
riионно опасных объектов. Устанавливаются следующие три зоны:
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Организм человеIа постоянно подвергается воздействию источни-
природного изл}п{ения. Уровни природного изл)ления от всех ис-

чников в среднем соответств)rют 100 мбэр в год, но в отдельных

- до 1000 мбэр в год. В современных условиях человек Iюсто-
стаJIкивается с превышением этою среднего уровIlя радиации.

" ,Среднегодовая доза техногенных излучений составляет около
бэр. В целом среднее значение суммарной годовой дозы излу-

естественных и техногенньш источников составляет 0,2-0,3 бэр.

так называемый естествqнный фон. Уровень радиации, соответ-
й естественному фону, - 10-60 мкбэр/ч, - принято счи-

вть норм:lльным, свыше 60 мкбэр/ч - повышенным,
l облучение, не превышающее нормального (естественного) фона,

ок:йtывает влияния на здоровье людей. Однако, если обл}л{ение

о повышенной радиоактивностью, возникшей, например, в ре-
льтате выброdа РВ на ядерно-опасном объекте, когда дшы могуг

значительно выше годовой,дозы радиационного фона, воздей-
ионизирующего излгIения на человека мохет сопровождать-

серБезными заболеваниями и даже лучевой болеэнью,
,iil, Международная комиссия по радиационной защите (МКР3)
Рекомендовzulа в качестве предельно допусммоЙ дозЫ (ПДД) ава-

разовогооблучения 25 бэр и профессионального хроничес-
,цого облучения - до 5 бэр в год и установила в 10 раз меньшую дозу
дIя ограниченных групп населения.

При общем внешнем облуrении человека дозой в 150-400 рад

развивается лучевая болезнь легкой и средней степени тяжести;
облучение в дсiзе свыше 600 рал является смертельным, если не

: пспользуются меры профилактики и терапии.
.. Аварии на химпческш опасных объектах (ХОО) народного

,хозяйства, 
производящих, хранящих или использующих аварийно-

j'ХИМИЧеСКИе ОПаСНЫе ВеЩеСТВа (АХОВ).

к химически опасным объектам относятся:
r предприятия химической, нефтеперерабатывающей, пищевой,

мясомолочной лромышленности, хладокомбинаты, продовольствен-
ные базы, имеющие холодильные установки, в которых в качестве

l ЖЛQЩ3ПеНТа ИСПОЛЬ3УеТСЯ аММИаК;
l водоочистные и другие очистные сооружения, использующие

в качестве дезинфицирующего вещества хJIор;
r железнодорожные станции, имеющие пути отстоя подвижного

сбстава с сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ);
r железнодорожные стаfiции выгрузки и погрузки сильнодеЙ-

ствующих ядовитых веществ;
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a зона ыссmренньlх мер защumь, - территория, на которой доза
облlr.rения всего тела за время формирования радиоактивного следа
или доза внутреннего облучения отдельных органов мохет превы-
сить верхний предел, установленный для эвакуации;

. зона преOупреаumельньlJс лrероfФчяrпuй - территория, на коюрой
доза облу.rения всего тела за время формирОванI4rI радиоактивного следа
или доза облучения внутренних органов может превысить верхний
цредел, установленный д.тlя укрытия и йодной профилактики;

. зона оzранuченuй - территория, на которой доза облучения
всего тела или отдельных его органов за год может повысить ниж-
ний предел для потребления пищевых продуктов. 3она вводится по
решению государственных органов.

Все источники ионизирующих иэлучений делятся на природ-
ные (естественные) и техногенные, которые связаны с деятельнос-
тью человека. К есmеспвенным источникам относятся космические
лучи и земнм радиация, создающие природный радиационный фон,
составляющий мя человека за один год дозу около 0,14 бэр. К ис-
точникам ионизирующих излученпй пехноеенноZо харакmер а отно-
сятся медицинскtя аппаратура, использующ:rя их для диагностики
и лечения и дающая до 50% техногенных излучений,,промышлен-
ные предприятия ядерно-топливного комIшекса, а также последствия
испытаний ядерного оружия.

Основными параметрами, регламентирующими ионизирующее
излечение, являются экспозиционная, поглощенная и эквивалент-
н:rя дозы.

Экспозuцuонная 0оза основана на ионизируюпIем действии из-
лJrчения. Это количественная характеристика поля ионизирующего
излучения, единицей экспозиционной дозы является .рентген (Р).
При дозе 1Р в 1 смЗ воздуха обраэуется 2,08.109 пар ионов. В меж-
лународной системе СИ единицей дозы является кулон на кило-
грамм (Кл/кг). 1Клlкг,:3876 Р.

Поzлощенная 0оза - количество энергии, поглощенной едини-
цей массы облуrаемого вещества. Специальной единицей поглощен-
ной дозы является радиан (рад.). В международной системе Си -
1 Грей (Гр). 1 Гр : 100 рад..

Эквuваленmная 0оза (ЭД) - единицей измерения является бэр.
За 1 бэр принимается такм поглощеннм доза любого вида ионизи-
рующего излучения, которая при хроническом облучении вызывает
такой же биологический эффект, как и при t рад рентгеновского
или гамма-излJления. В мехдународной системе СИ единицей ЭД
является 3иверт (3в). 1 Зв : 100 бэр.
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r склады и базы с запасом ядохимикатов и других веществ для
дезинфекции, дезинсекции и дератизации,

Хu",ttuческu опасньlмu веu4есmваллч (хоВ) на:}ываютсятоксичные
химические вещества, применяемые в промышленности и в сельс-
ком хозяйстве, которые при разливе или выбросе загрязняют окру-
жаЮщую среду и моryт привести к гибели или порrDкению людеЙ,
N(ивотных и'растений.

Наиболее распространенными химически опасными веществulми
являются хлор, аммиак, сероводород, синиJIьная кислЬта, фосген и др.

Аварии на химичёски опасных объектах с выбросом в окружаю-
щую среду ядовитых сильнодействующих веществ влекут за собой:

r групповое поражение обслуживающего персонzlла и. населе-
ния на прилегающей территории;

r возНикновение нежелательных генетических последствиЙ у че-
ловека;

r необходимость сплошного проведения дегазационных и дру-
гих специzlльнЁIх мероприятий на значительных территориях.

В последние годы, K;tK свидетельствует статистика, на террито-
рии Российской Федерации ежегодно. происходило 80-100 аЬарий
на химически опасных объектах, и их количество практически не
снижается. Наибольшее число аварий происходит на предприятиЯх,
производящих, храпящих и транспортирующих хлор, аммиак, аце-
тилен, минер:rльные удобрения, гербициды, продукты органическо-
го и нефтеорганического синтеза.

На повышение вероятности чрезвычайных ситуаций кроме пе-

речисленных выше причин булут влиять следующие обстоятtльства:
r неизбежное увеличение объемов химического производства,

перегруз технологических линий, увеличение объемов перевозок
и хранения АХОВ;

r появление на основе научных разработок химических техно-
логий, соединений и веществ с новыми, в том числе и более токсич-
ными, свойствами;

r стремление иностранных фирм и инвесторов к размещению
вредных производств на территории России;

r возрастающие вероятности актов терроризма на химически
опасных объектах.

учитывм состояние систем безопасности на химически опас-
ных предприятиях, можно ожидать, что химическм опасность из
года в год будет нарастать.

Широкое использование в экономике химических производств
может привести к авариям с выбросом химически опасных веществ
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ОВ) и химическому загрязнению окружающей среды. Безопас-
функционирования химических предприятий зависит от мно-

факторов:i ,r физико-химических свойств сырья и продуктов;
r характера технологического процесса;

1 l конструкции и наде)Itности оборудования;
r условий хранения и транспортировки ХОВ;

, l, состояния контрольно-измерительных приборов и средств
изации:

, t подготовленriости и практических навыков персонма;
, r эффктивности средств противоаварийной защиты.

Поражающим фактором при выбросе ХОВ является ачлчЧесrсое
п2рязненuе. Утечка ХОВ происходит при авариях вследствие взры-

разрушения и повреждения резервуаров и технологических
роводов. Это может привести к загрязнению воздушнопо и вод-

ного бассейнов, больших территорий и вызвать гибель либо тяже-
заболевания людей и хивотных.

'являются органы дыхания (ингмяционный rryть) и кох(а (резор6-
,тивный путь). Кроме того возмо]rfiо попадание АХОВ в организм
через раневые поверхности и желудочно-кишечный тракт - перо-

Рапьно. Во всех случiшх АХОВ разносятся кровью ко всем органам
и тканям, что может привести к патологическим изменениям, поте-

ре работоспособности и гибели человека. Вахнейшей характеристи-
кой АХоВ является токсичность.' Токсuцносmь - степень ядовитости, характеризующаяся порого-

1 Ьой концентрацией, пределом переносимости, смертельной концен-
'tрацией или смертельной дозой.

Пороzовая конценmрацllя - это наименьшее количество веще-
ства, которое может вызвать негативный флtзиологический эффект.

1 При этом пораженные ощущают лишь первичные признаки порilке-'' ,аботоспособность.,tlия и сохраняют р
i ПреOел переносuilосmu - это I\{аксиммьнм концентрация, кото-
j!вую человек мохет выдержать определенное время беа устойчивого
|'поражения.
] В промышленности в качестве предела переносимости исполь-
, зуется предельно допустимzц концентрация (П[К), реглаr.rентиру-
ющая допустимую степень загрязнения АХОВ воздуха рабочей зоны.
Предельно допустим:и концентрация определяется как максималь-
flо допустимаlI концентрациJI АХОВ, которая при постоянном воз-
действии на человека в течение рабочего дня не может вызвать даже
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через длительный промежуток времени патологических изменений
или заболеваниЙ, обнаруживаемых при помощи совремеЕных мето-
дов диагностики.

Поражающие концентрации АХОВ определяются их физико-
химическими свойствами. Наибольшее значение имеют агрегатное
состояние вещества, растворимость его,в воде и органических ра-
створителях, плотность вещества и его летучесть, удельная теплота
испарения и теплоемкость жидкости, давление насыщенных паров,
температура кипения и др.

Все эти характеристики необходимы для оценки безопасности
производства, хранения и перевозок АХОВ, при прогнозировании
и оценке последствий химически опасных аварий.

Хараюпер возOеilспвttл хчlлчческо2о заzрrurненuя rла населсrtuе
u оrqуrrсаlоlлlgю среЦ. При авариях на химических производств:lх
и при транспортировке АХОВ, а также при применении химического
оружия масштабы опасности будут определяться токсичностью ве-
щества и рвмерами зоны его распространения. Размеры зоны рас:
пространения зависят от физико-химических свойств, вещества, тон-
нажа (массы) разлитого вещества, степени разрушеЕия емкости,
метеорологических условий и характера местItости.

Критерием для определения химической опасности объекта яв-
ляется количество населения, попадающего в зону возможного хи-
мического загрязнения (ЗВХЗ), KoTop:lrl представляет собой пло-
щадь круга, очерченного радиусом,'равным наибольшей глубине
распространения облака загрязненного воздуха с пороговой концен-
трацией (табл. 4.2).

Таблица 4.2
Характерпстика хпмических веществ по степени цх опасности

Хлор -34,0 19 640 000 360 10

Аммиак -33,0 5 800 000 4 500 20,0

Сернистый ангидрид -10,1 8 390 000 t 580 10,0

Фосген 82 6 400 000 100

окись этилена 107 119 885 000 1 500 1,0

Фтористый водород 1 875 000 400

Тетраоксид азота 21,0 3 617 000 900 50

суfryации техногенного происхохдения 71

окончанuе

ПДК, мгlм3

Изопрен 34,0 1 700 000 144 000 40,0

. Сероуглерол 46,0 1 255 000 30 000 1,0

мметричные 64,0 386 000 80 0,1

лиметилгидрлlины

Дкрилонитрил 77,0 249 000 350 0,5

i Бенэол _ 80,0 320 000 45 000 5,0

.I[ихлорэтап 83,0 341 000 35 000 10,0

3арив 151,0 11 300 5,0 0,00002

Зоман 190,0 3 100 04

0,2

0,00002

Ви-экс 314,0 1,6 0,000001

Прuмечанuе. С20 макс - максиммьн:rя концентрация газа (пара) при 20'С.

Существуют четыре степени химической опасности: I степень -
зону возможного химического загрязнения попадают более
тыс. человек, II - от 40 до 75 тыс. человек, III - ценее 40 тыс. человек
IV степень - зона химического загрязнения не выходит за пределы

объекта или его санитарно-защитноЙ эоны.

вопросы и звАания

1. На какие группь1 подiразлеляются чрезвычайные ситуации техfiогеЕ-
ного происхождепия?

2. Наэовите техногенЕые чрезвычайные ситlфции без загрязнения ок-

ружающей среды.
3. Какие техногенные чрезвычайные ситуации загрязняют окрухсающую

среду?
4. Назовите причины аварий,на объектах коммунального хозяйства.
5. Каковы причиЕы аварий й катастроф rra транспорте?
6. Дайте характеристику аварlлй Еа гидротехнических сооружениях.
7. Как массифицируются помещения по взрывопожарной и пожарной

опасности?
Е. Выделите порtuкающие факторы, характерные для аварий на поrка-

ро- и взрывоопасных объектах.
9. Охарактеризуйте аварии на радиационно опасных объектах.

l0. Каковы основные параметры, регламеЕтирующие ионизирующее
излучение?

ll. Какие объекты на:tываются химически опасными?
12. Что является пораrкающим фактором при выбросе химически опас,

ных веществ?

05

0,5199

(гост 12007_76)

синильпм кислота 26,0 952 000 50 0,3



глАвА 5

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫВ СИ,NЛЦИИ
социАльного п роисхо)l(^Ения

5.1. социмьныЕ опАсности

Особую группу негативных воздействий представляют соци-
:lльные опасЕости, получившие широкое распространение в обще-
стве и угрохающие жизни и здороDью людей. Существование этих
опасностеЙ связано с состоянием демографических прОцессов и по-
веденческими особенностями людей отдельных социа/Iьных групп.
социальные опасности весьма многочисленны и включают в себя
войны и военные конфликты, кримин:uIизацию общества, наркома-
нию, аJIкоголизм, табакокурение, болезни, с}ищи.щы и .щр.

Снижение уровня жизни, безработица, нехватка достуцного
жилья, отсутствие жизненных перспектив, обострение социального
HepaBeHcTBh, ослабление социаJIьных связей, негативные последствия
миграции способствуют lсрuiluнсшuзqцuu современного общества.
Можно выделить две группы опасностей криминzLпьного характера:
первм связана с психическнм воздействием на человека (шантаж,
мошенничество, воровство), вторм - с физическим насилием (раз-
бой, бандитизм, изнасилование и т.д.).,

шанmаж в юридической практике рассматривается как преступ-
ление, заключающееся в угрозе разоблачения, разглашения позоря-
щих сведений с целью дбиться каких-либо выгод. Шантаж как опас-
ность оказывает отрицательное воздействие на'нервную систему.

моuленнччеспво - преступление, заключающееся в завладении
государственным, общественным или личным имуществом ilyTeM
обмана и злоупотребдения доверием. Очевидно, что человек, став-
ший хсертвой мошенничества, испытывает сильные психофизиоло-
гические потрясения

Глава 5. сиryации социального происхо)1цения 7З,

Разбой - преступление, заключающееся в нападении с целью
ния государственным, общественным или личным имуще-

, соединенном с насилием или угрозой насилия' опасном для
ни и здоровья лица, подвергшегося нападению.
БанOumuзлl по уголовному праву - это организация воорухен-
банд с целью нападеЕия на государственные и общественные

ия либо на отдельных лиц, а также )ruастие в таких бандах
совершенных ими нападениях.

Изнасuлованuе - применение физического насилия, угроз или
вание беспомоцно{о состояния, наносящее большую пси-

и физическую травму жертве.
В особую групгry соци;IJтьных опаспостей можно выделить опас-

связанные с употреблением веществ, разрушающих организм
ка. К ним относятся наркомания и токсикомания, аJIкоголиsм

табакокурение.
Нарколланuя (это слово образовмось от греч. паrh - оцепене-
, сон + mапiа - безумие, страсть, влечение) -.хронические забо-

ия, вызываемые злоупотреблением лекарственными или неле-
lсарственными наркотическими средствами. ХарактеР'изуются

икновением патологического влечения к наркотическому сред-

у (психической зависимости), и:tменением толерантности к нар-

Еотическому средству с тенденцией к увеличению доз и развитием
ческой зависимости, проявляющейся абстинентным синдромом,

при прекращеЕии его приема. Подростковый возраст с его неустой-
чивой самооценкой и эмоциональной уязвимостью - наиболее удоб-

время приобщения к наркотикам.

, У всех больных в короткие сроки развиваются тяжелые меди-
ципские последствия хронического отравления организма: пор:Dке-
IIие внутренних органов, нервной системы, головного мозга. Отсюда
разнообразные психические расстройства и нарастающая деграда-
ция личности, потеря работоспособности, постепенная полнzlя ин-
вал_идизация, высок:UI смертность

гибель больных вызывается не только осло}кнениями тяжелых
заболеваниЙ, являющихся следствием постоянноЙ Интоксикации, но

,,и передозировкой препаратов, несчастными случаJIми в состоянии
опьянения, самоубийствами в приступе тоски, во время абстинент-
ных мучений.

Значительную социальную опасЕость наркомilrия представляет
с точки зрения криминогенности, т.е. как фактор, порождающий
Ереступность.
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Наряду с наркотиками постоянно увеличивается и количество
других лекарственных препаратов, а также средств бытовой и про-
мышленной химии, способных вызывать ввиду своего токсического
(отравляющего) действия на мозг состояние одурманивания. Такие
вещества, средства называются поксurсанmOлu, а болезненные со-
стояния, обусловленные зависимостью от них,- mоксurcо]ианuямu.

Алкоzолuам - хроническое заболевание, обусловленное система-
тическим употреблением спирfных напитков. Проявляется физичес-
Ka,I и психическм 3ависимость от алкоголя, психическ:lrl и социапьн:UI
деградация, патология внутренних органов, обмена веществ и цент-
ральной нервной системы. Похититель рассудм - так именуют алко-
голь с давних времен. об опьяняющих свойствах спиртных напитков
люди узнми не менее чем за 8000 лет до нашей эры - с появлением
керамической посуды, давшей возможность изготавливать алкоголь-
ные напитки из меда, плодовых соков и дикорастущего винограда.
АлкоголЬ быстрО всасываетсЯ в кровЬ и р:вносится по телу. Пример-
но через 5 мин он достигает головного моага. Проникм внутрь жи-
вых кJIеток, он ослабляет и дilке останавливает их деятельность, на-
рушает рабоry органов и тканей. особенно паryбно действует аJlкоголь
на нервные клетки. Он имеет все признаки наркотического вещества.
Содержdние в крови более 0,05%о ZLпкоголя отрищательно ска:lывает-
ся на психофизиологическом состоянии человем.

Алкоголь, введенный в организм, не сразу выводится оттуда,
и какое-то количество этого вещества продолжает свое вредное дей-
ствие на органы в течение одного-двух дней, а в некоторых сл)лаях
и больше.

Очень опасен :lлкоголь для юных (особенно для девушек), по-
скольку их организм в период роста легче подвергается воздействию
наркотиков. С незапамятных времен наши предки считали единствен-
но пригодными напиткамидJlядетеfi воду и молоко. В {ревней Греции
и Риме юношам до определенного возраста вообще запрещмось пить
вино. Алкоголь оказывает отрицательное влияние на потомство.

табакокуренuе - вдыхание дыма некоторых тлеющих раститель-
ных продуктов (табак, опиум и др.).Курение табака - одна из наи-
более распространенных вредных привычек, которzц отрицательно
влияет на здоровье курильщика и окружающих его людей. В дыме
табака содерхится более 30 ядовитых веществ: никотин, углекис-
лый газ, окись углерода, синильfiая кислота, аммиак, смолистые
вещества, органические кислоть1 и др.

По количественному содержанию в листьiх табака и по силе
действия на различные органы и системы человека никотин занима-
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первое место. Никотин - один из сильнейших известных ядов -
используется как инсектицид. После irроникновения

ого дыма в легкие никотин попадает в мозг уже через 7 сек.
ное и длительное курение табака приводит к пре]кдевре-

у старению. Нарушение питания тканей кислородом, сплtм
сосудов делают характерной внешность курящего: желтова-

оттенок белков глzв и кожи, преждевременное ее увядание. Кроме
при курении появляется заметный запах изо рта, воспаляется

краснеют глаза. Он проникает в организм вместе с табачным
м, в составе которого имQются кроме никотина вещества ра!}-

деиствия, в том числе канцерогенные.
Никотин относится к нервным ядам. В эксперйментах на жи-

и наблюдениях над людьми установлено, что никотин в маJIых
возбуждает нервные клетки, способствует учащению дыхания

сердцебиения, нарушеЕию ритма сердечных сокращений, тошноте

рвоте. Расстройство нервЁой системы проявляется понижением
,доспособности, дрожацием рук, ослаблением памяти. Пагубно

я па половые железы, никотин способствует раilвитию у муж-
половой слабости - импотенции.
Особенно вредно курение для детей
ие нервная и кровеносн:lя системы

и подростков. Еще не ок-
болезненно реагируют на

Кроме никотина отрицательное воздействие оказывают и дру-
соiтавные части табачного дыма. При поступлении в организм

углерода развивается кислородное голодание, которое возни-
за счет того, что угарный га:} легче соединяется с гемоглоби-
чем кислород, и доставляется с кровью ко всем тканям и орга-
человека. Одна-две пачки сигарет содержат смертельную дозу

котина. Курильщика спасает, что эта доза вводится в организм не

у, а дробно.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения,

90-95% рака легких,45-50% всех видов рака и 20-25% сер-
но-сосудистых заболеваний обусловлено курением. Велика роль

ия и в возникновении туберкулеза. Так, 95 из 100 человек,
сrрадающйх им, к моменry начала заболевания курили.

В истории человечества существенное влияние на его числен-
Ёость ока:tали uнфекt4uонные (заразньtе) заболеванлtя - болезни,
Dозникающие вследствие внедрения в макроорганизм (человек,
животное, растение) живого специфического возбудителя инфекции
(6актерии, вирусq грибка и др.). Инфекционные болезни характе-

Визуются интенсивностью их развития и распространения. В совре-
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менном мире общепланетарной проблемой является ликвидация
онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, полиомиели-
та. Наиболее массовой инфекцией по-прежнему остается грипп.

в развивающемся мире весьма распространенными болезнями
являются малярия не побеrцдена <coHH:UI
болезнь>, переносч цеце. Весьма распрос-
транены корь, стол и другие заболевания.

серьезной проблемой для многих стран является гепатит, кото-
рый часто переходит в хроническую форму с осложнениями типа
цирроза и первичного рака печени.

Среди основных инфекционных заболеваний наиболее быстро
Р ozo uлtлrчнноzо )ефil-
Ц пор:Dкением иммун-
н й инфкtии явII;Iется
чеповек - больной иJIи вирусоноситель. основные пуrпч зарш)rcенuя -половой; инъешIионный и инструментальный (гrр" использовании зzlг-
рязненных вирусом шприцев, игл); гемотрансфузионный (при пере-
ливания'инфицированной крови или ее компонентов , плазмы);
трансплантационный (при пересадке органов и тканей) и транспла-
центарный (от инфицированной матери); молочный (заражение
ребенка инфицированным молоком матери).

спид может проявлятьс я или тяжелой инфекцией, или р:вви-
тием новообразований. Чаще всего у больных спид встречается
воспмение легких (пневмония), также отмечается пор:Dкение цен-
тральной нервной системЫ в форме менингитов, 

"rцеф^л"rов, 
опу-

холей головного мозга и быстро прогрессирующего слабоумия, по-
ражение кожи и слизистых оболочек.

и частоты половых контактов. Признаки болеэней, передаваемых по-
ловым путем, могуг долгое время после зарахсения не проявляться.
инфицированный человек часто чувствует себя здоровым, но при
этом может зар;Dкать полового партнера.

,о бщчмч пр авuла]1,1ч про фuлtакпuкu венерических заболеваний
можно считать воздерхание от случайньш половых KoHT:lKToB и ин-
тимных соприкосновений гениталий; взаимную верность неинфици-
ров:rнных партнеров. Социмьная опасность венерчцескLш болезней
оцределяется их широким распростр:шением, тяжелыми последстви-
ями дJIЯ здоровья самих заболевших и опасностью для общества.
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Следует отметить, что в основе своей социальные опасности
ются негативными социально-экономическими процесса-

, протекающими в обществе. В настоящее время государство
органы власти предпринимают самые разнообразные и масштаб-

меры, направленные на последовательное и эффективное уст-
ние причин, способствующих возникновению и распростране-

ю социальных опасностей. По мере становления правового
дарства, ул)лшения качества жизни и культуры населения число

ьных опасностей должно, несомненно, снижаться, что булет
ть повышению безопасности кахдого человека и все-

общества в целом.

. тЕрроризм

Терроризм - это применение негосударственного насилия или
насилия с целью вызвать паilику в обществе, ослабить и даже

правительство и вызвать политические изменения. Он на-
на дестабилизацлю государственных режимов, возбужде-

у населения обеспокоенности из-за своей безэащитности перед
насилия, смену в результате этого государственной власти

стране, на осуществление иных политических, религиозных или
а.тнических чаянии.

Терроризм - это метод, посредством которого организованнirя
.группа или партия стремится достичь провозглашенных ею целеи
Преимущественно через систематическое использование насилия.

ерроризм является одной из кр'упнейших угроз международной
и национальной безопасности гоСударств.
. Террор каri специфическое явление общественно-политической
жизни имеет свою длинную историю, без знания которой трудно
понять истоки и практику терроризма, хотя у современного террора

У.хсе нет его прехнеЙ романтизированноЙ им же самим идеологичес-
цой оболочки и направленности,

Терроризм появляется, когда общество переживает глубокий
кризис, в первую очередь кризис идеологии и государственно-пра-
вовой системы. В таком обществе появляются различные оппози-
Iц{онные группы (политические, социальные, национаJIьные, рели-
гиозные), для которых становится сомнительной законность
существующей власти

Современный терроризм имеет следующие формы:
r международный (террористические акты, имеющие междуна-

ролный масшта6);

77
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r внутриполитический (террористические дейgтвия, направлен-
ные протиВ правительства, каких-либо политических групIrировок
внутри страны или имеющие цель дестабилизации внутренней об-
становки);

r уголовный терроризм, преследующий чисто корыстные'цели.
Среди современных особенностей терроризма большого внима-

ния заслуживает качественное усиление его разрушительного по-
тенциаJIа. Выражается это не тольк0 в значительном увеличении числа
непосредственных жертв террорйстических акций, но и в масштабах
материального ущерба, нарастании чувства страха и неуверенности
у широких слоев населения, в резком воэрастании уровня воору-
женности террористов, обусловленном научно-техническим прогрес-
сом, достИжениями в разработке средств уничтQжения людей (ядер-
ных, химических, биологических).

ТеррористическаrI деятельность в современных условиях харак-
теризуется:

r широким размахом,
l отсутствием ярко выраженных границ,
l наличием связи и взаимодействием с международными терро-

ристичеёкими центрами и организациями;
r хсесткой организованной iтруктурой, состоящей из руководя-

щего и оперативного звена, подразде;iений разведки и контррzвведки,
матерйально-технического обеспечения, боевых групп и прикрытия;

r жесткой конспирацией и тщательным отбором кадров;
l наличием агентуры в правоохранительных и государственных

органах;
r хорошим техническим оснащением, конкурирующим с осна-

щением правительственных войск, а то и превосходящим его;
l наличиеМ разветвленНой сетИ конспиРатИвных укрыТИЙ, y.re6_

ных баз и полигонов.
озабоченность мирового сообщества ростом террористической

активности обусловлена многочисленностью ]кертв террористов й ог-
ромным наносимым материальным ущербом. Получая в свои руки
современные средства ведения информационной, войны, междуна-
родный терроризм навязывает народам свои идеи и свои оценки
ситуации, широко и небезуспешно решает мобилизационные задачи
по привлечению В свои ряды молодежи, профессиональных наемни-
ков. На сегодня терроризм - это уже не только и не столько дивер-
санты-одиночки, сколько угонщики самолетов и убийцы-комикадзе.

современный терроризм - это мощные структуры с соответ-
ствующим им масштабом оснащения. Террористические групциров-
ки активно используют в своих интересах современные достижения
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и техники, имеют широкий доступ к информации и современ-
технологиям.

Пристального внимания заслуживает процесс усиления взаимо-
терроризма как глобального антиобщественного социально-

итического явления с целым рядом других глобальных угроз
нному человечеству: наркобизнес, неконтролируемое распро-

ние ядерного оружия, незаконный оборот ядерных материа-
организованнм преступность и др., что существенно повышает

венную опасность как последних, так и самого терроризма.
Таким образом, терроризм оказ:L/Iся непосредственно связанным

проблемоЙ выживания человЪчества, обеспечения безопасности го-
тв.

Терроризм как социально-правовое явление может быть класси-
цирован по целому ряду оснований, в том числе по объему (мас-

) действия; целям и направленности; мотивам; последствиям
вшимся или ожидаемым), а применительно к жертвам -

ым, групповым, одиночным; материальному ущербу (катаст-
нный, особо крупный, крупный); материмьно-психологичес-

вреду, вызвавшему панику, запуганность населения, недоверие

и финансовым средствам:
r орухше массового уничтожения (ОМУ);
r оружие группового поракения;
r обычное автоматическое стрелковое оружие;
r,оружие ближнего боя;
l нелетальное оружие, спецсредств4 и т.д.
Характеристику сцособов осуществлениятерактов можно допол-

ить классификацией используемых средств: взрывчатка, огнестрель-
или холодное оружие, новые виды биологических вирусов; иII-

ормация, носители информации (вирусы ПК, программные
продукты, программы).
l Терроризм, представляющий собой опасность глобального мас-
штаба, в современных условиях превратился в угрозу политичес-

4,
ким, экономическим, соци;UIьЕым институтам государства, правам
и свободам человека.

Борьба против терроризма, как показывает международный и оте-
]'чественный опыт, может быть эффективной, если она строится на
прuнцuпахi

r упреждения террористических актов за счет правильно постав-
ленной оперативной деятельности, планирования и подготовки к сры-
ву намеченных террористических действий;
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l минимальных уступок террористам;
l минимизации жертв и ущерба в ходе антитеррористической

операции.
в настоящее время борьба против терроризма в зависимости от

его конкретных форм и исторических особенностей должна осуще-
ствляться комплексно, по нескольким основньaм направленuял,l.

1. Путем совершенствования деятельности специ:шьных струк-
тур, на которые возложена прямаJI обязанносТь вести борьбу цротив
терроризма в современных условиях.

2. Повышением роли разведывательных мероприятий, спосо6-
ных предвосхитить, т.е. предупредить террористический акт.

3. С помощью проведения войсковых операций. Учитываt, что
терроризм представляет долговременную угрозу безопасности Рос-
сии, по-видимому, необходимо иметь в составе Воорухенных Сил
РФ части й подразделения постоянной боевой гоrовrrости, спосо6-
ные к развертыванию и эффективным действиям против отрядов
т'еррористов. Борьба против терроризма также требует формирова-
ния антитеррористических, сообществ, организаций и подразделе-
ний, наделенных расширенными полномочиями в вопросах приня-
тия решений.

4. Использованием переговорного процесса, Еаправленного на
прекращение террористической Деятельности. Постепенное решение
острых социмьных проблем и установление прочного мира в стра-
не или регионе.

5. В связи с превращением международного терроризма в гло-
бальную угрозу необходима координация усилйй стран мира.для
борьбы и противодействия этому злу.

КонтроьньЕ вопроGы и задlния

1. На какие группы подршделяются опасtiости социальпого характер?
2. Как снизить уровень криминirлизации общества?
3. К каким последствиям для организма приводит табакокурение и как

можЕо бросить курить?
4. Что необходимо предпринимать, чтобы избежать заражения инфек-

ционными заболеваниями?
5. Назовите возможные пути снижения социtlльных опасностей.
6. По каким признакам классифицируется современный терроризм?
7. Чем опасеЕ терроризм и как его ис*оренить?

глАвА 6
I

ЧРЕЗВЬ!ЧАЙНЫ В СИТЛЛЦИИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

. ядЕрноЕ орy)lиЕ и Его порýlиюlциЕ Фдкторы

Из истории соадания ядерного оружия. В 1894 г. Робер Сесил,
шший премьер-министр Великобритании, в своем обращении
Британской ассоциации содействия научному прогрессу, перечис-

нерешенные вQпросы Ilауки, остановился на проблеме атома:
же действительно он представляет собой; существует ли па са-
деле или является лишь теорией, пригодной для объяснения

рых физических явлений; какова его структура. Английский
Еный Томсон предло}кил модель атома, который представляет собой

тельно заряженное вещество с вкрапленными электронами.
Француз Беккерель открыл радиоактивность в 1896 г. Он пока-
что все вещества, содержащие уран, радиоактивныt причем ра-

iоактивность пропорционмьна содер)rсанию урана. Французы Пьер
и Мария Склодовская-Кюри открыли радиоактивный э4емент

й в 1898 г. Они сообщили, что им уд:шось из урановых отходов
некий элемент, обладающий радиоактивностью и близкий

о химическим свойствам к барию. Радиоактивность радия пример-
в 1 млн раз больше радиоактивности урана.
Англичанин Резерфорл в 1902 г. разработал теорию радиоактив-

ого распада, в 1911 г. он же открыл атомное ядро и в 1919 г. наблю-
искусственное превращение ядер.

; А. Эйнштейн, живший до 1933 г. в Германии, в 1905 г. разрабо-
принцип эквиваJIентности массы и энергии. Он связал эти поня-
и показал, что,определенному количеству массы соответствует

ое количество энергии.

. .Щатчанин Н. Бор в 1913 г. разработал теорию строения атома,
)рая легла в основу физической модели устойчивого атома.
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flж. Кокфорт и Э. Уолтон (Англия) в 1932 г. экспериментzшьно под-
твердилИ теориЮ Эйнштейна..I[ж. ЧедвИк в том же году открыл новук)
элементарную частицу - нейтрон.

fl.!. Иваненко в 1932 г. выдвинул гипотезу о том, что ядра ато-
мов состоят из протонов и нейтронов. Э. Ферми использова.rr нейт-
роны для бомбарлировки атомного ядра (1934).

в 1937 г. Ирен Жолио-Кюри открыла процесс деления урана.
Продукr,о, распада урана был лантант - 57-k элемент, расположен-
ный в середине таблицы Менделеева.

В начале 40-х гг. ХХ в. группой )rченых в США были разрабо-
таны физические принципы осУществления ядерного взрыва. Пер-
вый взрыв произведен на испытательном полигоне в Аламогордо
16 июля 1945 г. В авryсте 1945 г. две атомные бомбы мощностью
около 20 кт каждм бьlли сброшены на японские города Хиросима
и Нагасаки. Взрывы бомб вызвали огромные человеческие жертвы

.(Хиросима - свыше 140 тыс. человек, Нагасаки - около 75 тыс. че-
ловек), а также причинили колосс:лльные разрушения.

Вскоре ядерное оружие было создано в нiшей стране группой
ученых во главе с академиком Курчатовым.

ядерное оружие - самое мощное по своим поракающим свой-
ствам. оно способно в короткое время уничтожить большое количе-
ство людей и животных, разрушить здания и сооружения на обшир-
ных территориях. Массовое применение ядерного оружия чревато
катастрофическими последствиями для всего человечества, поэтому
все народы настойчиво ведут борьбу за полное запрещение его ис-
пытаний и производства, уничтожение всех его запасов.

поражающее действие ядерного оружия основано на использова-
нии внутриядерной энергии, мгновенно выделяющейся при взрыве.

в состав ядерного оружия входят яOерные боепрuпасъt и средства
их доставки к цели. Основу ядерного боеприпаса составляет ядерный
3аряд, мощность которого принято вырzuкать mроmuловьltl эквuвurcн-
mол. Под этим понимается колиtIество обычного взрывчатого веще-
ства, при взрыве которого выделяется столько хе энергии, сколько ее
выделится при взрыве данного ядерногО боеприпаса. Его измеряют
вдесятках, coTltяx, тысячах (кило) и миллион:lх (мега) тонн.

средствами доставки боеприпасов к целям являются ракеты
(основное средство нанесения ядерных }ларор), авиация и артилле-
рия. Кроме того, могут применяться ядерные фугасы.

вlцы ядерных взрывов. В зависимости от задач, решаемых с по-
мощью ядерного оружия, вида и располо}сения объектов, по кото-
рцм планируются ядерные удары, а также от характера предстоя-

Глава 6 ситуации военного времени

боевых действий ядерные взрывы могут быть осуществлены
, у поверхности земли (воды) и под землей (волой). В со-

ии с этим различают следующие виды ядерных взрывов:
l воздушный (высокий и низкий);
l наземный (надводный);
l подземный (подводный).
,ЯOерньtй взрьLв - процесс деления тящелых ядер. flля того что-
произошла реакция, необходимо как минимум 10 кг высоко-

ного плутония. В естественных условиях это вещество не
. .Щанное вещество пол)лается в результате реакций, про-

имыхв ядерных реакторах. ЕстЪственный уран содержит при-
ьно 0,7'% изотопа U-235, остальное - уран-238. .I[ля осу-

ения реакции необходимо, чтобы в веществе содержалось
менее 90% урана-235.
Основными поракающими факторамп ядерного ворыва явля-

ударная волна, световое излучение, проникающ€ш радиация,
заражение местности, электромагнитный импульс.

,' УOарная волна в большинстве случаев является основным пора-
м фактором ядерного взрыва. По своей природе она fiодобна

волне обычного взрыва, но действует более продолжитель-
время и обладает гораздо большей раi}рушительной силой. Удар-
волна ядерного взрыва может на значительном расстоянии от

взрыва наносить поражения людям, разрушать сооруrкения
поврехдать боевую технику. Ударная волна представляет собой

сильного сжатия воздуха, распространяющуюся с большой
во все стороны от центра взрыва. Скорость распростра-

ия €е зависит от давления воздуха во фронте ударной волны;
изи центра взрыва она в несколько раз превыцает скорость зву-
но с увеличением расстояния от места шрыва резко падает. 3а
ые две секунды ударнаJI волна проходит около 1000 м, аа 5 с -
м, за 8 с ; около 3000 м.

Поражающее и рл}рушающее действие ударной волны опреде-
прежде всего избыточным давлением и скоростью движения
в ее фронте. Незащищенные люди могут, кроме того, пора-

летящими с огромной скоростью осколками стекла и облом-

разрушаемых зданий, пад:tющими деревьями, а также разбра-
ваемыми частями боевой техники, комьями земли, камнями

другими предметами, приводимыми в дви}кение скоростным на-

УДарной волны.
Наибольшие косвенные порчDкения буДут наблюдаться в насе-

нных пункт:lх и в лесу; здесь потери могут оказаться 66льшими,
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чем от непосредственного действия ударной волны. Ударная Bo",ttltt

способна наносить поражения и в закрытых помещениях, проникая
туда через щели и отверстия. Поражения, наfiосимые ударной B<l,rt.

ной, подразделяются на легкие, средние, тяжелые и крайне тяжt,,
лые. Легкие поражения характеризуются временным повреждени(,м
органов слуха, общей легкой контузией, ушибами и вывихами к()-

нечностей. Тяжелые поражения характеризуются сильной контуз11-
ей всего организма; при этом моryт наблюдаться поврехдения г()-

ловного мозга и органов брюшной полости, сильное кровотечеIlлl0
из носа и ушей, тяжелые переломы и вывихи конечностей.

Степень поражения ударной волной зависит прехде всего (),r

мощности и вида ядерного взрыва. При подземном взрыве возникil.
ет ударнм волна в грунте, а при подводнQм - в воде. Кроме тогll,
при этих видах взрывов часть энергии расходуется на создание удар.
ноЙ волны и в воздухе, Ударная волна, распространяясь в грун1,(,,

вызывает повреждения подземных сооружений, канализации, вол().
провода; при распространении ее в воде наблюдается повреждени0
подводной части кораблей, находящихся даже на значительном ра(:-
стояний от места взрыва.

Свеmовое uзлаченuе ядерного взрыва представляет собой поток
лучистой энергии, включающей в себЬ ультрафиолетовое, видим(хi
и инфракрасное изл}л{ение.

Источником светового излучеЕия является светящzшся обласt,l,,
состоящzш из раск;шеIшых продуктов взрыва и раскаленного возду-'ха. Яркость светового излучения в первую ceKyH/iy в несколько pail
превосходит яркость Солнца. Поглощеннм энергия светового изл.у.
чения'переходит в тепловую, что приводИт к разогреву поверхно(:.
тного слоя материала. Нагрев может быть настолько сильным, ч1,(t

возможно обугливание или воспламенение горючего материuL,Iа и ра.
стрескивание или оплавление fiегорючего, что может приводить к 0l,.

ромным пожарам. При этом действие светового излучения ядерноl,(t
взрыва эквивалентно массированному применению зажигательно|,()
орухия. Кожный покров человека также поглощает энергию све],().
вого излучения, за счет чего может нагреваться до высокой темпс.
ратуры и возникновения ожогов. В первую очередь ожоги возниlt:l.
ют на открытых участках тела, обращенных в сторону взрыва. Ec:"rtи

смотреть в сторону взрыва незащищенными глазами, то возможIl()
поражение глаз, приводящее к полной потере зрения. Охоги, выз1,1.

ваемые световым изл}r.{ением, не отличаются от обычных, вызыва.
емых огнем или кипятком, они тем сильЕее, чем меньше расстоя}t}l(,
до взрыва и чем больше мощность боеприпаса.

Глава 6. сиryации военного врем€ни

воздушном взрыве порzl)кающее действие светоDого излу-
больше, чем при наземном взрыве той же мощности. В зави-

от воспринятого светового импуль.са ожоги делятся на три
Ожоги гrервой степени проявляются в поверхностном по-

и кожи: покраснении, припухлости, болезненности. При
второй степени на коже появляются пузыри. При ожогах
степени наблюдается омертвление кожи и образование язв.

зараженuе лtесmносmu, людей, боевой техники
объектов при ядерном взрыве обусловливается осколка-

ия вещества заряда и нýпрореагировавшей частью заряда,
из облака взрыЁа, а также наведенной радиоактив-

С течением времени активность осколков деления быстро
я, особенно в первые часы после взрыва. Так, например,

активность Qсколков деления при взрыве ядерного боеприпа,
тью 20 кт через один день будет в несколько тысяч раз

чем через одну минуту после взрыва. При взрыве ядерного
часть вещества заряда не подвергается делению, а выпа-

обычном своем виде; распад его сопровождается образовани-
ц. Наведенная радиоактивность обус.повлена радио-

ыми изотопами, образующимися в грунте в реаультате
его нейтронами, испускаемыми в момент взрыва ядрами

химИческих элементов, входящих в состав грунта. Образо-
изотопы, как правило, бета-активны, распад многих иэ них

гамма-излучением. Периоды полураспада бо"llьшин-

образующихся радиоактивных изотопов сравнительно неве-

от одной минуты до часа. В связи с этим наведенная актив-
представлять опасность лишь в первые часы посл€ взрыва

в районе, близком к его эпицентру.
Hzш часть долгоживущих изотопов сосредоточена в радио-
облаке, которое образуется после взрыва. По мере про-
облака, из него выцадают сначала наиболее крупные час-

)а затем все более и более мелкие, образуя по пути двихения
вItого заражения, так называемый след облака. Раз-

зависят главным образом от мощности ядерного боепри-
,также от скорости ветра и моryт достигать в длину несколь-

и в ширину нескольких десятков киJIометров. ПоражениЯ
внутреннего обл5r.rения появляются в рфультате попа-

радиоактивных веществ внутрь организма через органы ды-
и желудочно-кишечный тракт.,В этом случае радиоактивные

вступают в непосредственный контакт с внутренними
и моryт вызвать сильную л)пIевую болезнь; характер забо-
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левания будет зависеть от количества радиоактивных веществ, по-
павщих в организм. На вооружение, боевую технику и инхенерные
соорух(ения радиоактивные вещества не оказывают вредного воз-
действия.

Для оценки интенсивности гамма-излучения, испускаемого ра-
диоактивными веществами на зараженной местности, введено поня-
тие <<уровень радиации> (мощность Дозы излучения). Уровни рали-
ации можно измерить в рентгенах в час (Р/ч), небольшие уровни
радиации - в миллирентгенах в час (мР/ч) или в радах в час (рал/ч),
в миллирадах в час (мрад/ч), в микрорадах в час (мiсрал/ч).

Степень радиоактивного зарах{ения местности и размеры зара-
жения при ядерном взрыве зависят от мощности и вида взрыва,
метеорологических условий, а также от характера местности и грун-
та. 3аражение местности условно делится на зоны:

lчрезвьtчайно опасно?о зараженuя, на внешней границе которой
доза радиации (с момента выпадения радиоактивных веществ из
облака на местность до полного их р:rспада) равна 4000 рад, уровень
радиации через 1 ч после взрыва - 800 рад/чi

. опасноzо зарспtенuя, на внешней границе которой доза радиа-
ции равна 1200 рад, уровень радиации через 1 ч после взрыва -
240 рал/ч;

a сuльноzо зараэtенuя, на внешней границе которgй доза радиации
равна 400 рад, уровень радиации через 1 ч после взрыва - 80 радrlч;
, . yMepetшozo заразlсенllя, на внешней границе которой доза ра-

диации равна 40 рал, уровень радиации через 1 ч после взрыва -
8 радlч.

В результате воздействия ионизирующих излучений, так же как
и при воздействии проникающей рмиации, у людей возникает ly-
цевая болезнъ. [оза 100-200 рад вызывает луIевую болезнь I степе-
ни, 200-400 рал - лучевую болезнь II степени, 300-600 рад -
лучевую болезнь III степени, свыше 600 рад - лучевую болезнь
IV степени.

Пронuкающая раOuацuя представляет собой невидимый поток
гамма-квантов и нейтронов, испускаемых из зоны ядерного взрыва.
Гамма-кванты и нейтроны распространяются в'о все стороны от цен-
тра взрыва на сотни метров. С увеличением расстояния от взрыва
количество гамма-квантов и нейтронов, проходящее через единицу
поверхности, уменьшается. При подземном и подводном ядерных
взрывrrх действие проникающей радиации распростр:lняется на рас-
стояния, значительно меньшие, чем при наземных и воздушных взры-
вах, что йъясняется поглоrr|ением пOтока нейтронов и гамма-кван-

Глава 6. Чрезвычайные сиryации воецl9!а 9р9ц9Iх

водой. Зоны поражения проникающей радлtацией при взрывах

рных боеприпасов средней и большой мощности несколько мень-

вон пор:Dкения ударнОй волноЙ и световыМ излуrением, Для бо-

с небольшим тротиловым эквива4ентом (1000 т и менее),

, зоны поражающего действия проникающей радиацией пре-

зоны пор:Dкения ударной волной и световым излучением,

порахающее действие проникаюцей радиации определяется
гамма-квантов и нейтронов ионизировать атомы сре-

в которой они распространяются. Проходя через живую ткань,

а-кванты и нейтроны ионизйруют атомы и молекулы, входя-

в состав клеток, которые приводят к нарушению жизненных
й отдельных органов и систем. Цод влиянием ионизации
изме возникают биологические процессы отмирания и раз-

кения клеток. В результате этого у пораженных людей раi!вивает-
специфическое iаболевание, называемое лучевой болезнью,,Z[ля

ки ионизации атомов среды, а следовательно, и пораJкаюцего

rтвия проникающей радиации на живой организм введено поня-

дозы облyчения (или дозы радиации), единищей.измерения ко,

, является рентген (Р). Дозе радиации в 1 Р соответствует обра,

ие в одном кубическом сантиметре воздуха приблизительно двух
иардов пар ионов, В зависимости от дозы изл)лrения разлшIают

степени луrевой болезни. Первая (легкая) возникает при получе-

человеком дозы от 100 до 200 р, Она характеризуется общей сла-

mя форма нередко приводит к смертельному исходу,
. Элекmромаzнumньtй uмпульс представляет собой возникающее на

ЕькороТкоеВремямощноеэлекТрическоеполеиВоЗДеисТВУеТ
жде всего на радиоэлектронную и электронную аппаратуру (про-

й изоляции, порча полупроводниковых приборов, перегорание

ителей и т.д.).
Важнейшим и непременным условием развития ноосферы яв-

ю, леtкой тошнотой, кратковременным головокружением, повы-

потливостьЮ. ЛичныЙ состав, получиDший такую дозу, обычно

выходит из строя. Вторая (средняя) степень "тгуrевой болезни раз-
вается при пол)'.{ении дозы в 200-300 Р. В'этом случае признаки

ния - головнм боль, повышение температуры, желудочно-

)чпое расстройство - проявляются более рФко и быстрее; лич-

состав в большинстве случаев выходит из строя. Третья (тяхе-
я) степенБ лучевой болезни возникает при дозе свыше 300 Р; она

рактеризуется тяжелыми головными болями, тошнотой, сильной

слабостью, головокрух(ением и другими недомогапиями; тя-

исключение войн из }кизни человечества. Международные
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органи3ации, руководители Многих стран осуществляют самые се-
рьезные усилия и меры, направленные на ослабление угрозы круп-
номасштабной войны на 3емле. Однако, несмотря на эти целеуст-
ремленн выраженной
политич ых противо_
речий и отношениях
между различными государствами.

в настоящее время ситуация особенно осложнилась в связи с про-
ведением большой группой стран борьбы с международным терро-
ризмом, а также с поддерживающими его диктаторскими режимами.в данных условиях не исключается возмохность, возникновения
в отдельных регион:л,х прямых вооруженных конфликтов с примене-

ссового поражения (ядерного,
способных уничтоrlить массу
, нанести. трудновосполнимый

все это вызывает необходимость понимания и знания особенно-
стей подобного оружия, характера и степени опасности цоражаю-
щих факторов, органиiации и средств защиты населения при его
использовании.

6.9. химичЕскоЕ ор)DкиЕ и Еfо )ирАктЕристиl(A

Хшпчческое оруааlе (хо) - это оружие массового порах(ения,
действие которого основано на отравляющих свойствах некоторых
химических веществ.

Химическое оружие впервые в широком масштабе было приме-
нено в годы Первой мировой войны 1914_1918 гг. Это новое ору-

отказ оТ применениЯ на войне <отр:lвл€нНого оружиЯ, ядов, Удуца-
ющих или смертоносных газов},

В 192I г. в Вашинrтоне США, Англия, Франция, Итмияи Япония
3аключили соглашецие, согласно которому воспрещ:lлось употреб-
ление ядовитых газов. в 1925 г. в Женеве был составлен протокол,
запрещающий применение отравляющих веществ, однако ни одно
из государств не исключило химическое орухие из арсен;ша средств
войны. В годы Второй мировой и Великой отечественной войн

Гмва 6. военного

химического нападения не применялись, однако из этого
, что государства отка3;UIись от химического оружия.

вует потенциальная опасность применения отравляющих
террористическими организациями.

Оmравляющuе веlцесmва (ОВ) представляют собой химические
нения, которые при применении моryт наносить поражение
ищенной живой силе или уменьшать ее боеспособность. По
поражающим свойствам ОВ отличаются от Других боевых
: способны проникать вместе с воздухом в различные соору-

, в танки и другую боевую технику и наносить IIоражения
щимся в них людям; моryт сохранять свое поракающее дей-

в воздухе, на местности и в различных объектах на протfiке-
некоторого, иногда довольно продолхительного, времени. Рас-

няясь в больших объемах воздуха и на больших плоlцадях,
наносят поражение всем людям, находящимся в сфере иjс дей-

без средств защиты. Парfi ОВ способны распространяться по
нию ветра на значительные расстояния от районов непоG-

го применения химического оружия.
,В состав ХО входят'6оевые токсические химические вещества

) и средства их применения и доставки к цели.
Боевые mоrcсuческuе аujlчческuе вещеспва (БТХВ) - это такие

кие соединения, которые при применении способны пора-
людей и животных на больших площадях, проникать в различ-

сооружения, заражать местность и водоемы. Ими снаряжаются
авиационные бомбы, артиллерийские снаряды и мины, хи-

ие фугасы, а такжё выливные авиационные приборы (ВАП).
применении БТХВ моryт быть в капельно-жидком состоянии,

газа (пара) и аэрозоля (ryмана, дыма). Проникать в организм
ка и пор:lrкать его. они моцд через органы дыхания, пищева-

, кожу и глаза.
Хuмuчесrcuе боепрuпасы рсвлuчаюm :

r по стойкости применяемого ОВ;
f характеру физиологического воздействия ОВ на организм
века;
r средствам и способам применения;
r тактическому назначению;
r быстроте наступающего воздействия.
В зависимости от тоrо, на протяжении какого времени после
менения отравляющие вещества могут соr(ранять свое пора-
щЕе действие, они условно подразделяются на стойкие и не-
кие.

89
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Стойкость отравляющих веществ зависит от их физических и хи-
мических свойств, способов применения, метеорологических усло-
вий и характера местности, на которой они применены.

Сmойкuе О.B сохраняют свое пор:лJкающее действие от несколь-
ких часов до нескольких дней и даже неделЬ. Они испаряются очень
медленно и мало изменяются под действием воздуха или влаги.
Несmойкuе ОВ сохраняют поражающее действие на открытой мест-
ности в течение fiескольких минут, а в местах застоя (леса, лощины,
инхенерные сооружения) - от нескольких десятков минут и более.

(Dизиологическое возлействие. По действию на организм чело-
века боевые отравляющие вещества делятся на нервно-паралити-
ческие, кожно-нарцвные, удушающие, общеядовитые, раздр:Dкающие,
психохимичеiкие, диверсионные яды, токсины и. фитотоксиканты.

БТХВ нервно-паралumuцескоzо 0ейсmвшя * высокотоксичные
фосфорорганические вещества (V-газы, зарин), пора:кающие нервную
систему. Это самые опасные БТХВ. Они воздействуют на организм
через органы дыхаfiия, кожу (в пароЙразном и капельно-жидком
iостояниях), а также при попадании в желудочно-кишечный тракт
вместе с пищей и водой. Стойкость их летом более суток, зимой
несколько недель и да)ке месяцев.

.Щля поражения человека достаточно их ничтожного количества.
Признаками порах(ения являются слюнотечение, сужение зрачков
(миоз), затруднение дыхания, тошнота, рвота, судороги, паралич.
Для защиты используются противогаз и защитн:rrl одежда. ,Щля ока-
зания пораженному первой помощи на него надевают противогаз
и вводят с помощью шприца, тюбика или путем приема таблетки
противоядие. При попадании БТХВ нервно-паралитического дей-
ствия на кожу или одежду поражеЕные места обрабатываются жид-
костью из индивидуirльного противохимического пакета.

БТХВ уOушающеzо возOейсmвия (фосген) воздействует на орга-
низм через органы дыхания. Признаками пораrкения являются не-
приятный сладковатый привкус во рту, кашель, головокружение,
общая слабость. Эти явления после выхода из очага заражения про-
ходят, и пострадавший в течение 4-6 ч чувствует себя нормально,
не подозревая о полученном поражении. В этот период (скрытого
действия) развивается отек легких. Затем могут резко ухудшиться
дыхание, появиться кашель с обильной мокротой, головная боль,
повышение температуры, одышка, сердцебиение.

При поражении на пострадавшего, надевают противогzlз, выводят
его из зара.lкенного района, Telmo укрывают и обесцечивают покой. Ни
в коем слуIае нельзя делать пострадавшему искусственное дыхание.

Гмва 6 си:ryации военного времени

'БТХВ общеяOовumоzо )ейсmвuя (синильная кислота и хлорциан)
ют только при вдыхании воздуха, зараженного их парами
кожу они не действуют). Признаками поражения являются
ическии привкус во рту, раздражение горла, головокружение,

тошнота, резкие судороги, параJIич. Для защиты от них
но использовать лишь противогаз.

,,Щля оказания помощи пострадавшему надо раздавить ампулу
воядием и ввести ее под шлем-маску противогаза. В тяже-

случаях пострадавшему делают искусственное дыхание, согре-
его и отправляют в медицинскии пункт.

БТХВ коэlсltо-нарывноzо \ейсmвuя (иприт) обладают многосто,
м поражающим действием. В капельно-жидком и парообраз-

состояниях они поражают кожу и глаза, при вдыхании паров -
путии легкие, при попадании с пищей и водой - орта-

пищеварения. Характерная особенность иприта - наJIичие пери-
,скрытого действия (поражение выявляется не сразу, а через

рое время - 4 ч и более). Признаками поражения являются
раснения кожи, образование мелких пУзыреЙ, которые затем

я в крупные и через двое-трое суток лопаются, переходя
днозаживающие язвы. При любом местном пора}rсенИи БТХВ

ывает общее отравление организма, которое проявляется в по-
ии температуры, недомогании.

БТХВ разOражающеzо 1ейсmвuя. Раздрахающие отравляющие
тва (ОВ) вызьIвают сильное рmдражение глаз и носоглотки

боевых концентрациях обычно не смертельны. По типу дей-
различают две группы раздражающих ОВ - лакриматоры
иты.

Лакрuмаmорь, - группа веществ, обладающих в основном сле-
ивым действием. Именно они наиболее широко применяются

нском газовом оружии. Первые симптомы отр8вЛ€ния -
ие и резь в глазах, ощущение инородного тела, смыкание век;

более высоких концентрациях - временная слепота и воспале-
оболочки глаза, раздражение носоглотки и горла. Очень высо-
концентрации и попадание в гла:}а жидких слезоточивых ОВ

привести к полной слепоте. При соприкосновении с кожей
их ОВ развиваются покраснение кожи, зуд и жжение. Особен-

чувствительна потнм и р:r:}горяченнм коха.
Основные преOсmавumелu zруппьl: бромацетон - бесцветная

ть с резким запахом; хлорацетофенон - бесцветное кристал-
кое вещество, устойчИво при нагревании, поэтому широко

в цранатах, дымовых шашках и газовых пистолетах.
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Сmернumы - группа веществ, р:ri}дрilкающих преимуществен-
но носоглотку. Они гораздо активнее лакриматоров и более ток-
сичны. В результате раздражения полости носоглотки появляютсrl
позывы к кашлю, неудерлсимый приступ чихания, усиление выде-
лений из носа и слюнных ]келез. Однрвременно наступают очень
сильное ршдрilкение глаз, тошнота, позыв к рвоте, головные боли,
затем боли в челюстях и зубах, ощущения давления в ушах, боли
в грудине, удушье и состояние страха. При высоких концентраци-
ях наступает поражение дыхательного тракта. Если боли в груди
через 2 ч не утихают, то можно предположить поражение легких.
Испытываемая боль столь мучительна, что порахенные едва в со-
стоянии переводить дыхание и заболевают психозами страха, ко-
торые производят впечатление помрачения рассудка. Следствия-
ми воздействия на нервную систему являются боли в суставах
и мышцах, головокрухение, BpeMeHHarI потеря сознания, иногда па-

р:lлич различных групп мцшц. При действии _на кожу появляются
опухоли; 'сопровождаемые сильным зудом и жжением. Могут обра-
зовываться волдыри, которые иногда сильно распространяются.
Несмотря на мучительные ощущения, поражения кожи хорошо
поддаются лечению - через двое суток образуется струп, который
через семь суток отпадает.

О cHoBHbrc преOсmавumелu 2руппы : дифенилх.llорарсин - бесцвет-
ное крист€шлическое Вещёство; фенарсазинхJIорид - одно из самых
эффективных и дешевых ОВ.

БТХВ псuхохuмuческоzо )ейсrпвuя специфически действуют на
цеIrтральную нервную систему и вызывают психические (галлюци-
Еации, страх, подавленность) или физические (слепота, глухота)
расстройства. К этой группе относят различные психоделики, гал-
люциногены, депрессанты, диссоциативы и ллногие другие группы
веществ, нарушающих психическую деятелiность человека. Многие
из этих веществ широко примечяются как наркотики, но существу-
ют и специфические ОВ, вызывающие стойкие необратимые пора-
жения психики и д:Dке приводящие к смерти.

О сновной пре0 сmавumель 2руппы группы диэтиламид лизергино-
вой кислоты - кристмлическое вещество, разлагающееся при на-

цревании. Оказывает действие дilке в очень малых дозах (0,05-0,1 мг),
вызьiвает'сильные эмоциональные отклонения - от беспричинного
веселья до ужаса, рzu}личные г:шлюцинации.

При поражении БТХВ раздракающего и пirхохимического дей-
ствия необходимо зараr(енные участки тела обработать мыльной
водой, глаза и носоглотку тщательно промыть чистой водой, а о6-

Глава 6. Чрезвычайньв во€нноrо

вытряхнуть или вычистить щеткой. Постралавших
вывести с зараженного участка и оказать им медицинскую

Сmафuлоrcокковьtй энmеро,mоксuн также относится к боевым ток-
м веществам, временно выводящим живую силу из строя.
ными путями проникноdения в органиЗм являются органы

, желудочно-кишечный тракт и открытые раневые поверх-
Симптомы пор;Dкения носят характер пищевого отравления

ние, топшота, рвота, высокая температура). Период скры-
действия от нескольких десятков минут до б ч. Симптомы по-
ия начинают исчезать примерно через сутки, до этого времени
:енный оказывается полностью небоеспособен. Смертельные

крайне редки.
,hJцuн - токсин растительного происхождения - твердое порош-

вещество, не имеющее зап:l)(а. Может быть применен в виде
По ингаляционной токсичности близок к зарину.

Токсuналtu называются химические вещества белковой природы
ьного; }кивотного или микробного происхол(дения, облада-

высокими отРавляющими свойствами и способные при их
оказывать поражающее деfiствие на организм человека

х. По своему строению токсины ничем не отличаются от
ных химических соединений и в принципе моryт быть получе-

синтетическим путем. В отличие от биологических средств ток-
ограниченно жизнеспособны и, в частности) не могут раэмно-

в любых условиях. Токсины не имсют периода инкубации,
скрытого действйя зависит только от дозы и путеЙ попада-

в организм. Применение токсинов может осуществляться на
ве тех же принципов и способов, которые используются при

отравляющих веществ (ОВ).
Основными видами токсинов, которые могут использоваться

ых целях, являются боryлинический токсин, стафилококко-
энтеротоксин и рицин.

Боmулuншлескuй mоксuru (шифр Икс-Ар) является сильнейшим
всех существующих в настоящее время ядов смертельного дей-

. Наибольшей токсичностью обладает при попадании в кровь

раневые поверхности. Явные признаки порilкения наступают
периода скрытого действия (от трех часов до двух суток).

порах(ения начинаются с ощущения сильной слабости,
ноты и рвоты. В дальнейшем появляется головокружение, дво-
в гла:!ах, ухудшение зрения, рzц}вивается чувство жа)кды, начи-

боли в желудке. Смерть настуПает через 1-10 суток.
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Фumойоксuканmы (от греч. pfujton - раст€ни€, toxikon - яд) -
токсичные химические вещества, предназначенные для порах(ения

ра:}линных видов растительности. К этим ОВ относят вещества, вы-
зывающие повреждение или гибель растений. Обычно их использу-
ют для уничтожения растений, которые противник может использо-
вать как укрытие или источник пищи. По действию их делят на двс
группы - сжигающие и гербициды роста.

Сжuzаюtцuе препараmы вызывают химические ожоги на повер-
хности листьев. Основной представитель группы: цианамид каль-
ция - серый порошок. Широко применяется как гербицид. .Щлrr

человека ядовит, но отравления почти несмерlтельны и fiIюхомт через
день-два.

|ербuцuOы росmа - препараты на основе различных раститель-
ных гормонов. В малых дdзах они ускоряют рост и развитие расте-
ний и с этой целью применяются в сельском хозяйстве. При передо-
зировке обмен веществ нарушается, так как растение не может быстро
избавиться от больших количеств ненужных веществ. Рост подав-
ляется, клетчатка начинает злокачественно разрастаться, и растение
погибает. Основные представители группы 2,4-дихлорфеноксиук-
суснаJI кислота и изопропиловый эфир (затрулняет прорастание семян
зерновых культур).

В зависимости от характера физиологического действия и целе-
вого назначения подразделяются на zербацuOы (для поражения тра-
вяной растительности, злаковых и овощных культур); арборuцuOьL
(для поражения древесно-кустарниковой растительности); алъzuцu-
0ы (для пор:Dкения водной растительности); \есuканmы (поражают

растительность путем ее высушивания).
,Ц,uв ер сuонные яOы ис пол ьзуют с я для зарал(ения цродовольствия,

предметов широкого потребления, систем водоснабжения. Не ис-
ключено использование таких соединений террористами. Основные
требованИя к диверсионным ядам - максимальная токсичность,
способность быстро всасываться при приеме BH)rTpb, отсJдствие цвета,
запаха и вкуса, растворимость в воде и жирах, устойчивость к нагре-
ванию, скрытый период действия, трудность обнаружения, отсут-
ствие противоядий.

OcHOBHbrc преOсmавumель 2руппьч фторорганические соединения
(почти идеальные диверсионные яды, 75% отравлений приводят
к смерти, действуют поqlrе скрытого периода 0,5-6 ч); фторуксус-
нм кислота (6есцветные игольчатые кристаллы, легко растворимые
в воде и спирте) и стрихнин.
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ВИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРy)КИЕ И ЕfО )ИРАКТЕРИСТИl(A

"Бuолоzuцеское орчJtсuе (БО) - это специzulьные боеприпасы и бо-
приборы со средствами доставки, снаряженные биологически-

ми. Предназначено для массового поражения живой силы
вника, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохо-

ных культур, а также порчи некоторых видов военных ма-
и снаряжения. Наряду с ядерным и химическим оружием
к оружию массового поражения.

Поражающее действие биологического оружия основано в пер-
очередь на использовании бlэлезнетворных свойстВ патогенных

и токсичных продуктов их жизнедеятельности.
Из uсmорuu созOанuя бuолоzuческоzо оружuя. Идея применения

ых микроорганизмов в качестве средств поражения
икла вследствие того, что инфекционные болезни постоянно

много человеческих жизней, а эпидемии, сопутствуюцlие
м, вызывми крупные потери и среди войск, предрешая иногда
сражений и д:Dке целых кампаний. Первый конкретный исто-

кий факт применения бактериологического оружия в войне -
преднамеренное распространение оспы среди индейских племен

г. Американские колонизаторы пересл:ши в их лагерь одеяла,
нные возбудителем оспы. Среди индейцев вспыхнула эпиде-

оспы.
Щеленаправленную и систематическую разработку такого вида

начали лишь в начале ХХ в., использовав достиженпя био-
их наук, более высокий уровень знаний о природе и путях

нения патогенных микроорганизмов. Попытки примене-
бактериологического оружия были в Первую и Вторую миро-
войны, Известно, что в 1915 г. немецкие агенты заражiлли воз-
i.rтелями сибирской язвы и сапа лошадей и скот, которые

ись из Юхной Америки во Фрапцию. Немцами также были
ы попытки заразить сапом лошадей в России в 1915 г., на

ынском фронте в 1916 г. и на французском фронте в 1917 г.

Применение империалистическими государствами в Первой
войне химического и биологического оружия вызвМо во

мире волIrу протестов. t7 пюня 1925 г. в Женеве был подписан
о запрещении применения на воине удушливых, ядови-

или других подобных га:tов и бактериологических средств.
В годы, предшествовавшие Второй мировой войне, наиболее
Есивные работы в области создания биологического орухия вели
кие )rченые. Как было установлено, в 1935-1939 гг. японцы
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создали лаборатории, предназначенtIые специilльно для рmработкll
бактериологического оружия, испытания которого проводили llil
военнопленных, а также на мирных жителях Китая. В результа,tr,
этого в ряде районов возникло несколько вспышек чумы и других
опасных болезней.

Более широко разрабатывалось бактериологическое оружие в()

Второй мировой войrIе. flа I{юрнбергском процессе было ycTaHoll-
лено, что фашистская Германия еще в 1943 г. приступила к подг()-
товке бактериологической войны. С этой целью под Познанью бы.,l

создан специальный институт, в котором выращивались бактериlt
(возбудители чумы) и вредители растений как средство экономи-
ческой диверсии. Немцы проводили широкие эксперименты на в()-

еннопленных, изучая различIlые методы заражения человека возбу-
дителями сыпного тифа, сибирской язвы, туберкулеза и других
инфекционных заболеваний.

Большой победой прогрессивных сил всего мира явилось при-
нятие в t972 г. Конвенции о запрещении разработки, производствil
и накопления запасOв биологического и токсинного оружия и их

уничтожении.
Структурно БО включает в себя: биологическую рецептуру илtl

биологическое средство, техническое средство применения и сред-
ство его доставки.

Бuолоаuческая рецепm!рс (БР) - это многокомпонеlrтнаrl систе-
ма, содержащая патогенные микроорганизмы (токсины), наполrtи-
тели и стабилизирующие добавки, обеспечивающие повышение их

устойчив'ости при хранении, применении и нахождении в аэрозоль-
ном состоянии. В зависимости от агрегатного состояния БР могу1,
быть сухими или жидкими.

Бuолоzuческuе среOсmва (БС) - обобщенное понятие биологи-
ческих рецептур и инфицирующих переносчиков. Биологически(,
средства по эффекту воздейЬтвия моryт быть подразделены:

r на средства смертельного действия, например на основе воз-
будителей чумы, натуральной оспы и сибирской язвы;

l выводящие из строя, например на основе возбудителей бру-
целлеза, Ку-лихорадки, В зависимости от способности микроорга-
низмов передаваться от человека к,человеку и тем самым вызывать
эпидемии биологические средства на их основе моryт быть контаги-
озного и неконтагиозfiого действия.

Бuолоzuческuе поражаюlцuе azeшmы (БПА) - патогенные мик-
роорганизмы иllи токсины, выполняющие функции поражения лю-
дей, животных и растений. В качестве БПА моryт.применяться бак-
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, вирусы, риккетсии, токсины. Имеется вероятность примене-
прионов, возможно, в качестве генетического оружия.
Технuческuе среOсmва прuмененuя (ТСП) - средства, обеспечи-

хранение, транспортирование и перевод в боевое состояние
(Бр).
СреOсmва \осmавкtt - боевые аппараты, обеспечивающие дос-

ТСП в район объекта поражения.
Биологическое оружие как вид оружия массоltого IItrражения

ряд характерных особенностей (факторов):
t высокм боевая эффективность, обусловленная малоЙ величи-
инфицирующей дозы и возможItостью поражения сrбъектов на

в сотни квадратных километров одним носиFелем;
r создание крупных эпидемических очагов 8 сJtучаё IIрименения
Еа основе контагиозных БПА;
I наличие инкубационного (скрытого) перио/(а продолжитель-

от нескольких часов до нескольких недель, в течение кото-
воЙска сохраняют боеспособность и могут (lыть использованы

решения боевых задач;
r избирательность действия (человск, живOт}tое, растение), обус-

нная особенностями поражак)ltlих агсllт()lt, с возможностью
достигаемого эффекта;

r возможность скрытого применеllия п трулшость своевремен-
индикации и идентификации БПА;
r сильный психологический эффект из-:Jа сстественного страха

перед тяжелыми или необычными иllttrскционными забо-
ниями;
r большой объем и сложность работ по биолrrгической защите
к и населения, ликвидации последствий rtрименения БО;
l возможность ретроактивного (обратного) действия с пораже-

своих войск;
r БО может применяться для массового поражения войск и на-

я, ослабления военно-экономического потенI(иала, дезоргани-
системы государственного и военного управлепия, срыва и зат-

днения мобилизационного развертывания Вооруженных Сил
перегруппировок войск, нарушения работы тыла.

Объектами применения БО iвляются:
r группировки войск, (дивизия, бригада, полк);
r административно-политические и военно-промышленные

t военно-Морские базы;
r обширные районы интенсивного жиротноводства и земледелия.
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Таким образом, применение БО в системе средств воорухенной
борьбы для достижения целей вооруженного конфликта ocTaeTcя
актуzLпьным. .Що тех пор пока БО не будет заменено на новые виды
оружия, обеспечивающие аналогичный эффект, возможность ег()
применения существует. Наличие объектов для поражения их при
помощи БО, эффективность БО как вида оружия, отсутствие на-
дежной системы защиты, обеспечивающей или снижающей поража-
ющее действие БО, подтвер)rсдает возмоrкность его использования
ДIя достижения целей военно-политических конфликтов различной
интенсивности.

6.4. АЕЙствия нАсЕлЕния в условиях
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ВОВННОГО ВРЕМЕНИ

Основными способами защиты населения при радиоактивном
загрязнении (заражении) являются:

r оповещение об опасности радиоактивного загрязнения;
r укрытие в защитных сооружениях (убежищах, противорадиа-

ционных укрытиях - ПРУ), а при их отсутствии - в зданиях с не-
медленной герметизацией окон, дверей, вентиляционных отверстий
и т.п.;

l использование индивидуальных средства защиты (противога-
зов, респираторов), а при их отсутствии - ватно-марлевых повязок;

r использование профилактических противорадиационных пре-
паратов;

r исключение потребления загрязненных продуктов и воды;
r соблюдение правил (режимов) поведения людей на загрязнен-

ной территории;
. эвакуация при нейходимости населения с загрязненных тер-

риторий;
r ограничение доступа на загрязненную территорию;
i санитарная обработка людей, дезактивация одежды, техники,

соорухений и других объектов.
Порядок действия и правила поведения людей в зараженном

РВ районе определяются радиационной обстановкой.
При gмеренном зараженuu необходпмо находиться в ПРУ от не-

скольких часов до суток, а затем можно перейти в рбычное помещение,
выход из которого в первые сутки р:врешается не более чем на 4 ч.
Прелприятия и учреждения продолжают раfuту в бычном режиме.

При сuльном зараэюенuu находиться в укрытии нужно до трех
суток, в последующие четверо суток допустимо пребывание в обыч-
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помещении, выходить из которого ежесуточно можно не более
на три-четыре часа. Предприятия и учреждения работают по

режиму, при этом работы на открытой местности прекра-
на срок от нескольких часов до нескольких сут9к.

в слlпiае опасно2о и чрезвьlчайно опасноzо зараэюенuя продолжи-
пребывания в укрытии составляет не менее трех суток,

чего мохно перейти в обычное помещение, но выходить из
)го следует только при крайней необходимости и на непродолжи-
]ьное время.
, Воду для питья и приготовления пищи следует брать тблько из

ровода и защищенных колодцев. Все продукты в герметичной
, а такr(е хранившиеся в холодильниках, шкафах, подпольеl в стек-

и эмiшированной посуде, в полиэтиленовых мешках, при-
ы к употреблению.
Следует иметь в виду, что радиоактивному загрязненик) (зара-
ю) подвергаются лишь верхние слои незащиIценных продук-
Ни в коем случае нельзя уничтожаТь продовольствие, зараакен-
РВ, После удаления верхнего слоя или спустя некоторое время

естественной дезактивации оно станет пригодным к упот-
ю.

Если в результате ядерного взрыва убежище (укрытие) окажет-
поврежденным и д:uIьнейшее пребывание в нем будет сопряжено

,опасностью для укрывающихся, принимак)т меры к быстрому
из него, Ее дожид:rясь прибытия спасательных формирова-

Предварительно следует немедленно надеть средства защиты
Ёов дыхания. По указанию коменданта убежища (старшего по

) укрывающиеся выходят из убежища (укрытия), исполь-
выходы, оказавшиеся свободными; если основной выход зава-
необходимо воспользоваться запасным или аварийным выхо-

. В том сл)лае, когда никаким выходом из защитного сооружения
ьзоваться невозможно, укрывающиеся приступают к расчис-

одного из заваленных выходов или к проделываниIо выхода в том
Jecтe, где укажет комендант убехища (старший по укрытию).'В населенных пунктах большую опасность для людей будут

ь похары, вызванные световым излучением ядерного
ва, вторичными факторами после взрыра, а таюше в рФультате

ия противником з:Dкигательных веществ.
После выхода из очага ядерного поражения (зоны радиоактив-

заражения) необходимо как можно быстрее провести частич-
дезактивацию и санитарную обработку, т.е. удалить радиоак-

вную пыль: при дезактивации - с одежды, обуви, средств
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',своеtsременно проведенные частичные дезактивация и санитар-
обработка могут полностью предотвратить или значительно

степень поражения лIодеи радиоактивными вепIествами.
При нахождении населения во время ядерного взрыва вне убе-

(укрытия), к примеру на открытой местности или на улице,
х защиты следует использовать естественные ближайшие ук-
. Если таких укрытий нет, надо повернуться к взрыву спиной,

на землю лицом вниз, руки спрятать под себя; через 15-20 с пос-
взрыва, когда пройдет ударная волца, встать и немедленно надеть

вогаз, респиратор или какое-либо другое срелство защиты
дыхания, вплоть до того, что закрыть рот и нос платком,
или плотным материалом в целях исключения попадания

трь организма радиоактивных веществ, поражающсе действие
iЬрых может быть значительным и в течение длительного време-
поскольку выделение их из организма происхолит медленно; эатем

нуть осевшую на одежду и обувь llыль, надеть имеющиеся
защиты кожи (исгtользовать налетше одсхцу и обувь в ка-

ср9дств защиты) и выйти из очага поражения или укрыться
блихайшем защитном сооружении.
; Нахождение людей на зараженной ралиоактивными вещества-
ii м".rrrосrй вне убежищ (укрытий), Ilесм()тря на использование

индивидуальной защиты, сопря}сено с возмо}Iсностью опас-
io облучения и, как следствие этого, развития лучевой болезни.

, В целях уменьшения возможности поражения радиоактивными
вами на территории очага поражения (в зонах заражения)

щается принимать пищу, пить и курить.
,. Прием пищи вне убежищ (укрытий) разрешается на местности

1sровнями радиации не более 5 Р/ч. Если MecTrtocTb заражена с бо-
gе высокими уровнями радиации, прием пищи должен произво-
Iться в укрытиях или на дезактивированных участках местности.

ие пищи должно вестись на незараженной местности
, в крайнем случае, на местности, где уровни радиации не превы-

I Р/ч.
i При выходе из очага rrоражения необходимо учитывать, что в ре-

ьтате ядерных взрывов возникли разрушения зданий, сетей ком-

обрушиться через Еекоторое время после взрыва, в частности
сотрясений при движении тяхелого транспорта, поэтому подхо-

к зданиям надо с наименее опасной стороны - где нет элемен-
конструкций, угрожающих падением. Продвигаться вперед надо

улицы с учетом возможного быстрого отхода в безопас-
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индивидуальной защиты; при санитарной обработке - с открытых
участков тела и слизистых оболочек глаз, носа и рта.

При частичной дезактивации следует осторожно снять одежду
(средства защиты органов дыхания не снимать!), стать спиной к ветру
(во избежание попадания ралиоактивной пы-ли при дальнейших
действиях) и вытряхнуть ее; затем развесить одежду на переклади-
не или веревке и, также стоя спиной к ветру, обмести с нее пыль
сверху вниз с помощью щетки или веника. Одежду можно выкола-
чивать, к примеру, палкой. После этого следует продезактивировать
обувь: протереть тряпками и ветошью, смоченными водой, очистить
венцком или щеткой; резиновую обувь можно мыть.

Противогаз дезактивируют в такой последовательности. Филь-
трующе-поглощающую ко!обку вынимают из сумки, сумку тщательно
вытряхивают; затем тампоном, смоченным в мыльной воде, мою-
щим раствором или жидкостью из противохимического пакета, о6-

рабатывают фильтрующе-поглощающую коробку, соединительную
трубку и наружную поверхность шлема-маски (маски), После этого
противогаз снимают.

Противопыльные тканевые маски при дезактивации тщатель-
но вытряхивают, чистят щетками, при вовможности полощут или
стирают в воде. 3араженные ватно-марлевые повязки уничтоэкают
(сжигают).

При частичной санитарной обработке открытые участки тела,
в первую очередь руки, лццо и шею, а такхе глаза обмывают незара-
женной водой; нос, рот и горло полощут. Важно, чтобы при обмывке
лица зарzDкенн:ш Еода не,попzulа в глаза, рот и нос. При недостатке
воды обработку проводят путем многократного протирания )п{астков
тела тампонами из марли (ваты, паклиt ветоши), смоченными Hffiapa-
женной водой. Протирание следует проводить в одном направлении
(сверху вниз), каждый ра:1 переворачивм тампон чистой стороной.

Поскольку одноразовые частичная дезактивация и санитарнаJI
обработка не всегда гарантируют полное удаление радиоактивной
пыли, то после их проведения обязательно осуществляется дозимет-
рический контроль. Если при этом окажется, что заражение одежды
и тела выше допустимой нормы, частичные дезактивацию и сани-
тарную обработку повторяют. В необходимых слJлzшх проводится
полная санитарнzц обработка.

Зимой для частичной дезактивации одежды, обуви, средств за-

щиты и даже для частичной санитарной обработки может использо-
ваться незараженный снег. Летом саIrитарную обработку можно
организовать в реке или другом проточном водоеме.
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ное место. В целях исключения несчастных случаев нельзя трог2,],Il
электропровода, поскольку они моryт оказаться под током; нужн()
быть осторожным в местах возможного загазовывания.

Направление движения из очага поражения следует выбиратt,
с учетом знаков ограждения, расставленных разведкой гражданскоii
обороны,- в сторону снижения уровней радиации. .Щвигмсь по за-

раженной территории, надо стараться не поднимать пыли, в дожд-
ливую погоду обходить лух(и и не цоднимать брызг.

.Щействия населения при химическом варажении. Оцаzом хu-
лruцескоzо пораэюенuя называется территория, в пределах KoTopoii
в результате воздействия химического оружия произошли массовые
пораэкения людей и сельскохозяйственных животных. Размеры его
зависят от масштаба и спосйа применения БТХВ, его типа, метео-
рологических условий, рельефа местности и от других факторов.

Основными способами защиты населения в зоне химического
заражения являются:

r оповещение об опасности химического заражения;
r укрытие в защитных сооружениях (убежищах);
a использование индивидуальных средств защиты (противога-

зов и средств защиты кожи);
r применение антидотов и индивиду€1,IIьных противохимических

пакетов (ИПП);
r соблюдение режимов поведения (защиты) на зарахенной тер-

ритории;
r эвакуация людей из зоЁы заражения;
r санитарная обработка людей, дегазация одехды, территории,

сооружений, транспорта, техники, имущества.
МоOелц повеOенuя включают в себя следуюЩие мероприятия:
r население по сигнму оповеIцения надевает средства защиты

органов дыхания и выходит из зоны зарахения в указанный район;r организуется разведка, которая устанавливает место аварии,
вид СДЯВ, степень заражения территории,.воздуха, состояние лю-
дей в зоне заражения, границы зон заражения, направление и ско-
рость ветра в приземном слое и направление распространения зара-
женного воздуха;

r устанавливается оцепление зон заражения и организуется ре-
ryлирование движения;

r пораженные после оказания им помощи доставляются в неза-
раженный район, а при необходимости - в лечебное учреждение;

r продукты питания и вода, оказавшиеся в зоIIе заражения, под-
вергаются проверке Еа зараженность, после чего принимается реше-
ние на их дегазацию или уничтожение;
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r преодолевать зараэкенную территорию следует быстро, стара-
не поднимать пыль и не прикасаясь к окружающим предметам;

нноЙ территории нельзя снимать средства защиты, курить,
мать пищу, пить воду; необходимо помнить, что чем скорее
покинут зараженную местность, тем меньше опасность их
ния;

,l при обнарухении на коже (руках, шее), одежде капель ОВ
мо обработать эти места жидкостью из индивидуального

вохимического пакета (ИПП);
l после выхода из района зар:DкениrI необходимо прйти санитар-
обработку со сменой белья и при необходимости всей одехцы.
На зараженной территории запрещается снимать противогазы

средства защиты. В тех случаях, когда неизвестно, эараrкена
или нет, лучше действовать так, как будто она зар;t)кена.

Особая осторожность должна проявляться при движении пр
нной территории через парки, сады, огороды и поля. На ли-
и ветках растений могут находиться осевшие капли QВ, при
новении к ним можно заразить одежду и обувь, что может

к порахению.
По возможности следует избегать движения оврагами и лощи-
и, через луга и болота - в этих местах возможен длительный

й паров отравляющих веществ. В городах пары ОВ могут зас-
ваться в замкнутых kBapTzulax, парках, а также в подъездах и на

х домов. Зараженное облако в гороле распрЬстраняется на
ьшие расстояния по улицам, тоннелям, трубопроводам.

В слУчае обнаружения после химического нападения противни-
или во время двихения по зараженной территории капель, м€х}-

в или отравляющих веществ на кожных покровах, одежде, обуви
средствах индивидуальной защиты необходимо немедленно снять

тампонами из марли или ваты; если таких тампонов нет, капли
ки) ОВ можно снять тампонами из бумаги или веiоши. Пора-
ые места следует обработать раствором из противохимическо-

пакета или путем тщательной промывки теплой водой с мылом.
Встретив на пути выхода из очага поражения престарелых граж-
и инв;lлидов, нужно помочь им выити на незараженную терри-
ю. После выхода из очага химического поражения как мЬжно

проводится полная санитарная обработка. Если это невоз-

,, flействия населения в очаге биологического поражения. К ос-
ным средствам защиты населения от биологического орухия

относятся вакцинно-сывороточные препараты, антибиотики, сулъ-
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фамидные и другие лекарственные вещества, используемые длrl
специальной и экстренной профилактики инфекционных болезнеi,i,
средства индивиду€шьной и коллективной защиты, используемые длrl
обезвреживания химические вещества.

Своевременное и правильное использование средств индивиду-
альноЙ защиты и защитНых сооружениЙ предохранит от попаданиrl
бакгериальных средств в органы дыхания, на кожные покровы и одежду.

Успешнм защита от биологического оружия во многом зависит,
кроме того, от степени невосприимчивости населения к инфекцион-
ным забо;iеванЙям и воздействию токсинов. Невосприимчивость
может быть достигнуга общим укреплением организма путем систе-
матического закаливания и занятий физкультурой и спортом, а так-
же проведением специфической профилактики, которая обычно
осуществляется заблаговременно путем прививок вакцинами и сы-
воротками.

В целях обеспечения эффективной защиты от биологического
оружия большое значением имеет проведение противоэпидемичес-
ких и санитарно-гигиенических мероприятий. Необходимо стро-
гое соблюдение правил личной гигиены и санитарно-гигиеничес-
ких требований при обеспечении питания и,водоснабжения
цасёления. Приготовление и прием пищи должны исключать воз-
можность ее заражения бактериальными средствами; различные
виды посуды, применяемые при приготовлении и употреблении
пищи, необходимо мыть дезинфицирующиi.tи растворами или о6-

рабатывать кипячением
Одновременное появление в случаq применения противником

биологического оружия значительного количества инфекционных
заболеваний среди людей мохет оказать сильное психологическое
воздействие дrDке на здоровых людей. .Щействия и поведение каждо-
го человека в этом случае должны быть направлены на предотвра-
щение возможной паники.

Основными формами борьбы с эпидемиями являются обсерва-

цuя и каранmuн.
Каранmuн вводится при бесспорном установлении факта при-

менения противником биологического ору}кля и, главным образом,
в тех случаях, когда примененные возбудители болезней относятся
к особо опасным (чума, холера и др.). Карантинный режим предус-
матривает полну.ю изоляцию очага порrDкения от окружающего на-
селения с целью недопущения распространения инфекционных за-
болеваний. На внешних границах зоны карантина устанавливается
вооруженнаrI охрана, организуются комендантская служба и патру-
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iорганизуютсяд дезинсекцияидератизация.I Назначение - обеззараживание объектов внешней

, среды, которые для нормZIJIьной деятельности и безо-

: tIдсного нахождения и людей. ffля дезинфекции применяются ра-
'.створЫ хлорноЙ известИ и хлорамиНа, лизол, формалин и др. При
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отсутствии указанных веществ для дезинфекции пойещений, обtl.

рудования, техники могут использоваться горячzш вода (с мыJI()ц
или содой) и пар.

,Щезuнсекцuя ч \ераmuзацлlя - э"го мероприятия, связанные со()1,.

ветственно с уничтожением насекомых и истреблением грызун()lt|
которые, как известно, являются переносчиками инфекционных llil.
болеваний. .Щля уничтожения насекомых применяют физическис,
(кипячение, проглаживание нак:rленным утюгом и др.), химически0
(применение дезинсектирующих средств) и комбинированные сп(,.
собы; истребление грызунов в большинстве слу{аев проводят с п().

мощью механических приспособлений (ловушек различных тицrltt)
и химических препаратов. Среди дезинсектирующих средств наибtl.
лее широкое применение моryт найти препарат flflT, гексахлораll,
хлорофос; среди препаратов, предн:вначенных для истребления грlil.
зунов,- крысид, фосфид цинка, сернокислый калий.

После проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации
проводится полная санитарнм обработка лиц, принимавших учас.
тие в осуществлении названных мероприятий. При необходимос,l,ш
организуется санитарная обработка и остмьного населения.

Одновременно в зоне карантина (обсервации) проводится BlDl.

явление заболеваний людей и,даже подозрительных на заболеванис,
Признаками заболевания являются повышенная температура, пл(l.
хое самочувствие, головные боли, появление сыпи и т.п.

После направления больного в специальную больницу в KBal).
тире, где прожив:lл он, производится дезинфекция; вещи и одежлil
больного также обеззарахиваются. Все контактировавшие с бо.ltt,.

ным проходят санитарную обработку и изолируются (на дому иltll
в специ:uIьных помещениях).

При отсутствии возможности госпитализировать инфекционнtl.
го больного его изолируют на дому, ухаживает за ним один из чJl(!-

нов семьи. Больной должен пользоваться отдельными посудой, tttl.

лотенцем, мылом, подкJIадным судном и мочеприемником. Утцlм
и вечером в одно и то же время у него измеряется температура, ll(l.
казания термометра записываются на специzlJIьном температурll()м
листе с указанием даты и времени измерения. Перед каждым tlрl|-
емом пищи больному помогают вымыть руки и прополоскать lп),|,

и горло, а утром и перед ночным сном - умыться и почистить.зубы,
Тяжелобольным необходимо обтирать лицо влаэкцым полот(l|l-

цем или салфеткой, глаза и полость рта протирают тампонами, см().
ченными |-2%-HblM раствором борной кислоты или питьевой co/lt,t,

Полотенца и салфетки, использованные для обработки больнtll,(l,
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цируются, бумажные салфетки и тампоны сжигаIотся, Во

""'про,"a*rrЬй 
необходимо uоправлять постель больного

ему менять положение, а при необходимости применять

шые круги.
менее i р"" u день помещение, в котором находится больной,

проветривать и проводить в нем влажную уборку с исполь-

эм дезинфицирующих растворов.
:iаживающий за больным должен применять ватно-марлевую

, халат (или соответствующую одежду), перчаткиl средства

рнной и специфической профилактики; он должен тщатель_

обрчrо' "п"д"ri 
за чистотоЙ рук (ногти должrlы быть коротко

эны) И одежды. После каждого соприкосновения с выделе-

белоеr, посудой и другими предметами больного необходи-

шть руки и дезинфицировать их 3%-ным раствOром лизола или

шt,r i""r"opor rrropur"Ha. Следует также иметь при себе поло-
- лл., -.{.r,,.rrnrr и_

один конец которого должен быть намочен лезинфицирую-

вопросы и задания

i'Ha"o""r" и охарактерИзуйте пораЖак)tциС фактtlрЫ ялерltопо к!рыва,

, Что такое очаг ядерного взрыва?

" 
Какой толщины должен быть слой стали, бeTolta и лревесины, чтобы

,: dслабитЬ радиоактивное излучение в 2 раза?
,,Каковьт основные средства " 

с.rособы заUlиты ttт llорDкаюtцих фак-

торов ядерного орулсия?

, СформулиРуйте тrравила поведеЕия в очаге ядOрll()l,() llора]кения,

. Р"""*"*"raЪ *"*"r"a*ом оружии, его составс, спtlсtlбдх примепения.

j того действия.
D: Р"с.*а*"те о способа* r"ш"u, от БТХВ,

Каковы действия населения в очаге химическ()]о llоражеtlия?
'Что входит в состав биологического оружия?

Какие биологические агенты используются для (lосвого llрименения?

; Как определяют границы очага биологического поражения?

i Каковы основные средства защиты Еаселения <rT биологического

5 ОР}rКИЯ?оруr(ия /

Н*о"""" призЕаки применения противником био.ltогичсского оружия,

Что такое дезинфекция, дезинсекция и дсратизация?
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ОРГАНИЗАЦИЯ 'ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИ Я И ТЕРРИТОРИЙ

в условиях чрЕзвычдйных ситtьltий

7.'|. ЦИН/М ГОСУ!9ц6lзЕнндя систЕi4д здlциты ндсЕr\Ения
И ТЕРРИТОРИЙ В ЧРВЗВЫЧМНЫХ СИТУДЦИЯХ

усилпil центр;lль-
исполнительной
предупреждения

Основными задачами РСЧС являются:a населения;
a
l 

я и территорий;

l
l подготовка руководящего состава, специалистов и обучение

населения;
l пропаганда среди населения роли Рсчс в общей системе бе-зопасности страны.

РСЧС возложено на Министерство
, чрезвычайным ситуациям и ликви-
ЧС России).
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Территория Российской Федерации разделена на девять регио-
в которых созданы региональные центры (РЦ) РСЧС в городах
ква, Санкт-Петербург, Ростов-на-.Щону, Самара, Екатеринбург,

рск, Красноярск, Чита,.Хабаровск.
Система РСЧС функционирует в трех режимах:
l повсеOневной \еяmельносmu в мирное время при нормальной
зводственно-промышленной, радиационной, химической, биоло-

гидрометеорологической и сейсмической обстановке;
a повыutенной еоmовносmu при ухудшении обстановки и получе-
прогноза о возможности возникновения чрезвычаfiных qитуа-

угрозе воины;
а чрезвьtчайном rlри возникновении и ликвидации чрезвычай-
сиryаций в мирное время, а также в случае применения совре-

ных средств поражения.
Решение о введении соответствующих режимов в зависимости

масштабов чрезвычайных ситуаций принимает Правительство,
С или соответствующие комиссии по чрезвычаfiным ситуациям.
Важнейшей частью системы РСЧС являются ее силы и сред-
: а) наблюдения и контроля;6) ликвидации последствий чрез-

ных ситуации.
Силы и средства наблюдения и контроля вIсJIючаIот в себя:
. подразделения органов надзора (за состоянием котлов, мос-
, атомных электростанций (АЭС), гааовыми,и электрическим
ми и др.);
r контрольно-инспекционную службу;
r службы и учреждения ведомств, осуществляющих наблюде-
за состоянием природнои среды, за потенцишьно опасными

r ветеринарную службу;
l сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданСкой обо-
ы (ГО);
r лабораторный контроль за качеством продуктов питания и пи-

сырья;
r службу предупреждения о стихийных бедствиях.
В силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций входят

первую очередь соединения, части и подрmделения МЧС, МО,
ВД, невоенизированные формирования ГО, а такхе силы и сред-

, принадлеrкащие другим министерствам и ведомствам, государ-
Еным и иным органам, расположенным на территории России.
ву этих сил составляют войска гражданской оборопы, подраз-
ия поисково-спасательной службы и формирования постоян-
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ной готовности МЧС. Особого внимания в силах МЧС заслуживае,|,
Государственный центральный аэромобильный спасательный отрял.
Это первое в нашей стране спасательное формйрование, целиком
состоящее из профессионмов высокого Krlacca. Отряд призван опе-

ративно реагировать на природные и техногенные катастрофы Htl

только на территории России, но и за ее пределами. При необходи-
мости в отряде можно скойплектовать сразу несколько групп спаса-
телей, готовых одновременно и эффективно действовать в различ-
ных регионах России, в странах блихнего и дzшьнего зарубежья.
Значитёльными силами для быстрогd реагирования на чрезвычай-
ные ситуации располагают и другие министерства и ведомства, на-
пример Министерство прей сообщения имеет восстановительные
и пожарные поФда; личный состав Министерства внутренних дел
в экстремzшьных ситуациях обеспечивает правопорядок, сохраняет
материмьные ценности.

Законом Российской Федерации <.О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и iехногенного харак-
тера> определены права, обязанности и ответственность граждан
России за Jластие в мероприятиях по защите людей, материальных
ценностей и работах по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.

Граждане России имеют право:
r на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае

возникновения ЧС в любом регионе населенном пункте;
r при необходимости использовать средства коллективIIой и ин-

дивиду:lльной защиты, другое имущество органов исполнительной
власти республик, краев, областей, органов местного самоуправле-
ния и организаций, предназначенное для защиты людей в чрезвы-
чайных ситуациях;

r получать информацию о надвигающейся опасности, о риске,
которому мохет подвергнуться население на той или иной терри-
тории, о правилах поведения и мерах безопасности с учетом скла-
дывающейся обстановки; обращаться лично, а также направлять
в государственные органы и органы местного самоуправления ин-
дивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

. )rчаствовать (в установленном порядке) в работах по предуп-
рёждению и ликвидации чрезвычайных сиryаций;

r на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуще-
ству вследствие аварий, катастроф, пожаров и стихийных бедствий;

|,
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i.,l на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за про-

lание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций; на государствен-

социальное стр:rхование, полJление компенсации и льгот за ущер6,

ный иХ здоровьЮ при выполНении обязанностей в ходе работ

ликвидации чрезвычайных сиryаций;
f на пенсионное обесrrечение в слrIае потери трудоспособности

I с увечьем или заболеванием, полученными при выполнении

ностей по защите населения и территорий от чрезвычайных

, в порядке, установленном для работников, инваJIидность

орых наступила вследствие трудового увечья;
i 

"u 
rr"rra"oHHoe обеспечение в случае потери кормильца, поги6-

или умершего от увечья или заболеваrlия, полученных при

tнении обrr"rrrrо"rей по защите населения и территорий,

КаэrcOъй россuянuн обязан:
i активно содейЬтвовать выполнению всех мероприятий, прово-

Имых МЧС России;
['- . 

"о6r.дать 
законы и иные нормативпыс и правовые акты в о6-

защиты населения , raррrrорпй от чрезвычайных ситуаций;

f выполнять меры безопасности в быту и повседневной трудо-

Dй деятельности, не допчскать нарушениfi tlроизводственной и тех-

кой дисциплины, требований экологической безопаснос-

которые могут привести к экстремальным ситуациям;

i . 
"ryouru 

o"nourrur" способы защиты наiеления и, терриtорий от

urчЪй*rur* ситуаций, приемы оказания первой медицинской

пострадавшим, правила пользованця коллективными и ин-

ьньiми средствами защиты; постоянно нараlцивать и совер-

ать свои знания и практические навыки для действиfi в лю-

складывающихся условиях;
f знать сигнмы оповещения и порядок действия по ним;

f четко выполнять правила поведения при угрозе и возникнове-

ии чрезвычайных ситуаций;
a ,rр" первой возможности оказывать содействие в проведении

ательных и других неотложных работ,
Кроме общ"* Ь6r"чr,rrо"rей и требований на ка}кдом объекте

из специфики производства, особенностей ршмещения и )rчета

гих факторов дQлжны быть разработаны свои правила поведе-

liия и порядок действий как всего персонала, так и каждого сотруд-

fiика на Ъuо"' рабочем месте на случаЙ чрезвычайных ситуаций,

моryт быть правила по безаварийной остановке печей, агрега-

и технологических систем; меры безопасности при проведении
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авариЙных, спасательных и других неотложных работ на коммуналl,-
но-энергетических сетях и сооружениях; особенности действий в зtl-
нах зар:Dкения вредными, ядовитыми и,радиоактивными вещества-
ми; специфика выполнения задач по ликвидации чрезвычайных
ситуаций в ночное время и в непогоду.

Оmвеmсmвенносmь zражOан. С появлением уже упоминавшегосrl
закона должно в корне измениться отношение всех органов государ-
ственной власти субъектов Федерации, органов местного самоуп-
равления, а также руководителей предприятий, уlреждений и орга-
низаций независимо от их организационно-правовой формы
к проблемам обеспечения защиты населения и территорий.

Требование эакона - 9бязательное исполнение. !олжностныс
лица и fраждане, виновные в невыполненiи или недобросовест-
ном выполнении законодательства РФ в области защиты населе-
ния и территории, несут дисциплинарную, административНую, граж-
данско-правовую и уголовную ответственностБ. В рвою очередь,
организации (предприятия, учреждения, учебные заведения) не-
сут административную и гражданско-правовую ответственность
в соответствии с законодательством РФ.

7.9. грдкмнскля оБоронА

В современной сложной международной обстановке в условиях
возрастания ОпаснОсти террористическоЙ угрозы кахдыЙ гражда-
нин Российской ФЪперации обязан знать или хотя бы иметь пред-
ставление о системе гр:Dкданской обороны, знать, как уберечь со6-
ственную жизнь в случае войны. 3ащита населения от орухия
массового поражения и других средств нападения противника явля-
ется главной задачей гралсданской обороны.

ГражOанская оборона (ГО) - система мероприятий по подготов-
ке и защите населения, материаJIьных и культурных ценностей на
территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий (Федераль-
ный закон от 12 февраля 1998 г. М 28-Ф3 <О гра.lкданской обороне>).
3аконом определяются задачи в области гражданской обороны и пра-
вовые основы в области их осуществления, полномочия органов вла-
сти всех уровней, силы и средства гражданской обороны.

Гражданская оборона России являетСя составной частью общей
системы государственных оборонных мероприятий, проводимых
в мирное и военное время. .I[еятельность гражданской обороны на-
правлена как на защиту от современных средств нападения против-
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так и на проведение спасательных и неотложных аварийно-

тельных работ на объектах и в очагах поражения при

йных ситуациях мирного и военного времени,

пlВ XXI в. гражд4нская борона строится по принципу стратегичес-

ьности. Срь его состоит в концентрации сил и средств в нуж-

и в нухном месте. Реализация этого принципа tIредполагает

мобильныХ, техничесКи оснащенНых сил, рФервов средств

и средств для жизнеобеспечения населения. Большие и сJIож-

задачи юаrкдапской обороны могут быть решены юлько при ак-

ýОм у"lастии органов власти всех уровней, руководителей прдпри-

fi и оргаrrизаций, труловых коллек,тивов и всего населения,

; OcHoBHbtлttl, заО ацалtu zраж0 анской обороньl являются:
r обуrение населения способам защиты от оItасностей, возника-

пх прИ ведениИ военныХ действиЙ или вследсТвие этих действий;
l оповещение населения об опасностях, возlIикающих при веде-

военных действий или вследствие этих лействий;
r эвакуацИя населенИя, матери:lЛьных И культурных ценностей

ные районы;
r предоставление населению убежиlц и средств индивидуаJIь-

зациты;
f проведеНие меропрИятий по cBeToBtlЙ маскировке и другим

дам маскировки;
, r проведение аварийно-спасательных рабtrr,в случае возникно-

,, оar""rrо"rей длЯ населения при ведении военншх действий или

; f Первоочередное обеспечение ,населения, пострадавшего при

дении uo"rrrur* действий или вследствие этих действий, в том числе

цинское обслухиваНие, включаЯ оказание первоЙ медицинс_кой

щи, срочное предоставление жилья и принятие других необхо-'

ых мер;
r борiба с пожарами, возникшими при ведении военных дей-

или вследствие этих действий;
r обнаружение И обозначение районов, подвергшихся радиоак-

, химическому, биологическому и иному заражению;

, r обеззара)кивание населения, техники, зданий, территорий и про-

дение других необходимых мероприятий;
l восстановление и поддерживание порядка в районах, поста-

ввшиХ при ведениИ военныХ действиЙ или всJIедствие этих действий;

i r срочное восстановление функционирования необходимых ком-

альЕых служб в военное время;
r срочное захоронение трупов в военное время;
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r разработка и осуществление мер, направленных на coxpilll(,.
ние объектов, необходимых для устойчивого функционироваlll1,1
экономики и выживания населения в военное время;

r обеспечение постоянноЙ готовности сил и средств гражл;lll-
ской обороны.

Права u обязанносmu граждан Российской Федерации в облас,l,tt
гражданской обороны. Граждане РФ в соответствии с федеральllt,l.
ми законами и иными нормативными правовыми актами Россиiit,,
кой Федерации:

r проходят обучение способам защиты от опасностей, возниtt;l,
ющих при ведении военных действий или вследствие этих действrrili

r принимают участие в проведении мероприятий по гражлl|ll-
ской обороне;

r оказывают содействие органам государственной власти и opl,:l.
низациям в решении задач в области гражданской обороны.

РуковоOсmво zражOанской обороной в Российской Федерации оt,.у.

ществляет Правительство РФ, в федера_тlьных органах исполнитс./lll.

ной власти и организациях - их руководители, на территориях
субъектов РФ и муirиципальных образований - соответственно глаllli
органов исполнительной власти субъектов РФ и руководители ()l).

ганов местного самоуправления. Руководители федермьных ol)l,;l.
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субr,t,tс.
тов Российской Федерации и организаций несут персоналыlук)
ответственность за организацию и проведение мероприятиfr, по гра)(.
данскои оOороне и защите населения.

Ор zaHa.ttlu, осаще сmвляющuмu управленuе zp аж0 анской об opot t t t i t,

являются:
r федеральный орган исполнительной власти, уполномоченныjl

на решение задач в области tражданской обороны;
r территориальные органы - регион:L/Iьные центры по делам граж.

данской обороны, чрезвычайным сиryациям и ликвидации пocJlc/l=

ствий стихийных бедствий и органы, уполномоченные решать задаl|tl
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидаIlllll
чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации.

!ля выполнения мероприятий по гражданской обороне co:l/Ur

ются федеральные; республиканские, краевые, областные, автон()м-
ноЙ области и автономйых округов, районные и городские службt,t
гражданской обороны, а такrке службы обороны организаций.

В состав сил ГО в зависимости от уровня входят воинские (lrl;l
мирования, специ;цьно предназначенные для решения задач в o6.1tit-

сти гражданской обороны и гражданские организации ГО.

зU]l4ьl кlселения и в усломж чрезвыrвйньх сиryаLий 1 ] 5

создание гражданской организации Го объекта начинается с при-

соответствующего решения руководителем предIIриятия (по

нач:UIьника Го объекта) на основании указаIIий (llриказов)
ьного центра, глав администрации города (райtlна), что

|пляется приказом по предприятию и доводится /к) с}tедения

руководителей и персонала подразделений. Го о(lъек,га вклю-

в себя штатное подразделение (штаб Го объекr,а) и tlсlttтатные

пзделения (добровольные формирования ГО, 1-lBaKt xllrl,atl ы, ш,габы

к, подразделений объекта).
на каждом объекте должно быть разработан() llол()жсllис о граж-

обороне, в котором обозначаются заOачu l'O обьекmа:

организация защиты рабочих и служаlцих (),|, ll()сJlе/lствий ава-

катастроф, стихийных бедствий, а такжс ()т cl)c/lc,|,B llоl)ажения

в разработке и проведении K()MllJlcк(:il м(!роllриятий,

устойчивость работы объек,га ll ycJl()lrиrlx мllрll()го и во-

времени;
своевременная разработка и ут()чllсllи(| llJlal]иl)yюlllиx дOку-

lrо гражданской обороны;
создание, подготовка и помсржаItис lt l,(),|,()Itlllrcr,и dхl;tмирова-

гражданской обороны;

' 
организация и осуществJIеttие мср()llриr1,1,ий, tlбcctltl,1 ицакJпIих

ие спасательных и аварийно-восс,гаl l()llи,|,()Jt bll 1,1x 1lа(хrг;

a контроль за поддержанием в готовll()с],и llyllK,|,()ll уll|)illtJlсllия,
оповещения и связи;

l ор."п"rачия постоянного взаимодсЙстDия с() tll,|,il6()M ГО рай-
(горола) соответствуюIцих служб гра)кданск()й tбrlptlttы Il() Borl-

)t рассредоточения и эвакуации, оповеIцеlI.ия и (:Itя:}и, провсле-

спасательных работ, организации контроJIя рали()акl,ивttой
ческоЙ обстановки;

обеспечение рабочих и служащих, формирt)ва|lлlй гражлаlrс-
',оборонЫ индивидуаЛьнымИ средствами заlllиты, llругими мате-

, средствами;
f определение требований, разработка задаilлlй lta tlросктйрова-

}6ежищ и организация контроля за их сооружеllием и tIравиль-

Експлуатациеи;
разработка предложений и направлений соверIlIенствования

ющей системЫ гражданской обороны, повыIIrения надежно-

аащитных мероприятий.
-выписка из Положения, содержащая обязанности по гражданс-

йороне рабочих и служащих и обязанности IIо ГО руководите-

вника;
участие
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лей структурных подра:lделений, доводится до персон:Lпа всех по/l.' рulделеЕий и является составной частью должностных инструкций
сотрудников подразделений.

план работы гражданской обороны объекта на мирное время
является основным рабочим документом штаба Го. он должен с()-
держать подробную характеристику объекта; прогнозную оценку
ситуации на объекте при р:utличных видах чрезвычайных ситуациii;
перечень выполняемых мероприятий и последовательность действи il
всех служб и подра:}делений гражданской обороны объекта в усл()-виях чрезвычайной ситуации. К плану прилагаются следующие д()-
кументы и дополнения:

l схема территории объекта (с указанием предназначения зда-
ний и количества работников в каждом);

r инструкции безаварийной остановки отдельных видов цроиз-
водств;

l схема расположеНия пожарных гидрантов, пожарных KpaHoI],
средств похаротушения;

t список руководящего состава объекта (домашний а*Iрес, теле-
фон), которые должны быть немедленно оповещены в сл)лае аварии;

_ 
r перечень формирований (добровольнм пожарЕая Дружина,

добровольнаJI газоспасательная служба и т.д.);
r ведомость обеспеченности индивидуальньiми средствами за-

щиты работников объекта с указанием мест их aпrr"д"роu"ния и хра-
нения, ответственных лиц;

l ведомость обеспеченности формирований приборами, комп-
лектами и Другим имуществом гражданской обороны;

l сцисок аварийно-технических служб района;r перечень организаций района по оказанию экстренной меди-
цинской помощи;

r принят:ц в районе, ведомстве система информации и докла-
дов по чрезвычайной ситуации;

r формализованный бланк расчета Ущерба при чрезвычайной
ситуации;

r режимы радиационной защиты.
Важной задачей штаба гражданской обороны является обlrчение

и подготовка персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях.
процесс обучения является многоуровневым и включает в себя
вводный йнструктах, текупIий инструкт:Dк, ознакомление с харак-
теристиками и способами обращения с индивиду:шьными и коллек-
тивными средствами защиты, проведение учебных тревог и т.д.
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Таким образом, гражданская оборона является одним из элементов
страны. Гражданскм оборона Российской Феде-

должна быть готовой в составе сил и средств мирного времени
защиту населения от возд).шного нападения и реIпать во3-
на нее задачи в районах лок:uIьных войrl (вооруriсенных

), а также,в условиях крупномасштабной войны,

июlGнЕрнАя здцитА от чрЕзвычАйньaх сиwлциЙ

3ащита населения представляет собой комплекс мероприятий,
х целью не допустить порzI)кение людей или максиммьно
степень воздействия поражающих факторов при возникно-

чрезвычайной ситуации. Правовой основой защиты населе-
и территорий от чрезвычайной ситуации является 3акон <О за-
населеншя и территорий от чрезвычайных ситуациях природного
ногенного характера>. Законом определсны принципы, спосо-
основные мероприятия защиты.

Прuнцuпьt защumы - это основные поJIожения, которыми нео6-

руководствоваться при организации защиты населения и тер-
от чрезвычайных ситуаций.

Основными принципами защиты населения являются;
i заблаговременность (превентивность) проведения мероприя-
защиты;

,r дифференцированный подход в определении мероприятий
по регионам, т.е. с учетом акономических, природных и иных

особенностей территорий и степени реальной опас-
возникновения чрезвычайной ситуации;

, t необходимая достаточность мероприятий защиты, т.е. объем
ие мероприятий по защите населения и территорий от

х сиryацийдолжны определяться исхЬдя иа максимлIьно
использования имеющихся сил и средств;

a самостоятельность ликвидации чрезвычайных ситуаций, т.е.
я ЧС, должна осуществляться силами и средствами орга-

органов саIчrоуправления, исполнительной власти субъек-
РФ, на территории которых сложилась чрезвычайн:rя ситуация;
r комплексность проведения мероприятий защиты, т.е. все ме-

ятия по защите в ЧС должны выполняться с привлечением
M:UIbHo возможного количества сил и средств.

;, Основными способами защиты от чрезвычайных ситуаций яв-
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. укрытие людей в защитных сооружениях;
r эвакуация (рассредоточение) персонма объектов экономики

и населения за пределы зоны Чс;
l использование средств индивиду:lльной защиты.
основные мероприятия защиты в условиях Чс можно ршде-

лить на три группы: предупредительные; защитные; аварийно-вос-
становительные работы.

к преOупреOumелъньlм относятся мероприятия, проводимые заб-
лаговременно:

r предупрехдение чрезвычайных сиryаций;
r планирование защиты объекта экономики и населения от чре3-

вычайных ситуаций;
r создание фондов средств защиты, разведки, профилактики

и обеззараживания;
r обучение (подготовка)

чайных ситуаций;
населения мерам защиты от чрезвы-
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, Укрьtmuе населенuя в заtцаmньш сооруэlсенuях. Защитные соору-
предназIrачаются для защиты людей от последствий аварий

) и стихийных бедствий, а также от поражающих факто-
оружия массового поражения и обычных средств нападения,

вторичных поражающих факторов ядерного взрцва.
Защитные сооружения подр:шделяются по назначенuю (для за-

населения, р:вмещения органов управления и медицинских
ий); месmу располоэlсения (встроенные, отдельно стоящие,
итены, в горных выработках); сроrcам сmроuлпельсmва (воз-
заблаговременно и быетровозводимые); защumныл своil-

(убежища и противорадиационные укрытия (ПРУ), а также
ие укрытия - щели (открытые и перекрытые).

Убежuща обеспечивают наиболее надежную защиry людей от всех
их факторов (высоких температур и вредных газов в зо-

IIожаров; взрывоопасных, радиоактивных и ядовитых сильно-

ующих веществ; обвалов и обломков разрушенных зданий
'сооружений и др.), а такхе оружия массового пор:Dкения и обыч-

, средств нападения. Необходимо знать; где расположены убехи-
и укрытия по месту уtебы, работы и жительства.
убежища-по своим защитным свойствам делятся на пять клас-

)в в зависимости от коэффициента защиты (A-I, А-II, A-III, A-IV,
-V), а. также в зависимости:

. от вмесmuмосmu (маsъле 150-300 чел.), средние (300-600 чел.),
ьшие (6олее 600 чел.);
a месmорасположенuя (встроенные, отдельно стоящие, метропо-

ы и в горных выработках);
l обеспеченuя фtшъmровенmчляцuонlльtмu усmройсmваrtлч (Ф ВУ) -

ВУ промышленного изготовления и упрощенное оборудование из
ных материалов;

. сроков сmроulпельсmва (лостроенные заблаговременно и быст-
мые).

Убежища должнц возводиться с учетом следующих основных

r строительство на )ластках местности, не подвергающихся за-
топлению;

r уд:лленность от линиtт водостока и напорной канализации (не
допускается прокладка транзитных инженерных коммуникаций че-

рез убежища);

l подготовка сил и средств для ликвидации последствий Чс.
К заtцumньr,л, меропри я-.:иям относятся:
a выявление и оценка обстановки в чрезвычайной ситуации;
r оповещение персон:йа объектов и населеirия об угрозе воз-

никновения или возникновении ЧС;
r укрытие персонала объекта экономики и населения в защит-

ных сооружениях;
r эвакуация (рассредоточение) персонzlла объекта экономики

и населения;
a использование средств индивидумьной защиты;
r дозиметрический и химический контроль;
r медцко-профилактические и лечебно-эвакуационные мероп-

риятияi
r определение и соблюдение режимов радиационной и химичес-

кой зdщиты персон:lлом объектов экономики и населением;
r организация охраны общественного порядка в зоне чрезвы-

чайной ситуацил и др.
К аварuйно -воссmановumельньtм рабоmам (лlеропрuяmuя,лl) отно-

сятся первоочередные работы в зоне чрезвычайной ситуации по
лок;UIизации отдельных очагов разрушений и повышенной опасно-
сти; устранению аварий и повреждений на сетях и линиях комму-
нzчIьных и производственных коммуникаций; созданию миним;lль-
но необходимых условий для жизнеобеспечения населения;
санитарной очистке и обеззараживанию территории.
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a н:шичие входов и выходов с той же степенью защиты, что и ос-
новные помещения, а на случай завма - аварийных выходов.

Убежища должны быть оборудованы вентиляцией, санитарно-
техническими устройствами, средствами очистки. воздуха от отрав-
ляющих веществ (ОВ), радиоактивных веществ (РВ) и биологичес-
ки опасных веществ (БС),

Убежище состоит из основных и вспомогательных помещений.
К ocHoBHbtM относятся помещения для укрываемых, пунктов упраts-
ления и медпунктов, а в убежищах лечебных учреждений - опера-
ционно-перевязочные и предоперационно-стерилизационные.

К вспомоzаmельньlл относятся фильтровентиляционные помеще-
ния (ФВП), санитарные узлы, защищенные дизельные электростан-
ции (ДЭС), помещения для хранения продоволDствия, тамбур-шлю-
зы, тамбуры, станция перекачки и помещение для кислородных
баллонов, а в убежищах лечебных rIреждений - буфетные и сани-
тарные комнаты.

В помещециях для укрываемых норма площади на одного чело-
века составляет 0,5 м2 при двухъярусноМ и 0,4 м2 при трехъярусном
расположении нар, в ра6'очих помещениях пунктов управления -
2м2 на одного работающего.

В помещениях устанавливаются двух- иди трехъярусные нары:
нижние - для сидения из расчета 0,45 х 0,45 м на человека, верх-
ние - для лежания из расчета 0,55 х 1,8 м на человека. Количество
мест для лежания должно составлять 20/" вместимости убежища
при двухъярусном расположении нар и З0% - при трехъярусном.

В убежищах в необходимом количестве размещают оборудова-
ние, мебель, приборы, инструменты, ремонтные маТеримы, проти-
вопожарное и медицинское имущество и др.

Система воздухоснабжения должЕа офспечивать очистку наруж-
ного возд)rха, требуемый его обмен. Система воздухоснабжения убе-
жища вмючает в себя оголовки, воздухозаборы, противовзрывные

устройства, а таюке предфильтры, вентиляторы, гермоклапаны (кото-

рые моryт входить в состав фильтровентиляционных комплектов и аг-

регатов) и устройства регенерации и кондиционирования воздуха.
Снабжение убежищ воздухом осуществляется с помощью филь-

тровентиляционных систем по режиму чистой вентиляции, когда
воздух очищается только от пыли в противопыльных фильтрах (ре-
жим I), и фильтроЁентиляции, когда воздух очищается от ОВ, РВ,
БС в фильтрах-поглотителях (режим II).

В местах, где возмохна загазованность приземного слоя воздуха
СДЯВ и продуктами горения, в убежищах следует предусмаlривать
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м изоляциИ и регенерации внутреннего воздуха (режим III)
здание подпора.
количество наружного воздуха, подаваемого в убежище, прини-

ся при режиме I от 8 до 13 мJ/чел,час (в зависимости от

, в какой климатической зоне расположено убежище); при

Йе II - 2м3/чел,час.
i В убежищах, расположенных в климатических зонах со сред-

рй температурой самого жаркого месяца 25_30"С и выше для

има II допускается увеличение количества'подаваемого возду-

h до 10 м3/чел,час.
: Эrr"*rроснабжение убежий, необходимое для питания электро-

телей системы воздухоснабжения, откачки фекальных вод,

(ения, осуществляется от сети города (предприятия), При

}озможности испоIIьзования электроэнергии городской сети в убе-

щах применяются защищенные источники электроснабжения -
ьные электростанции (дэс). В убежищах без Дэс предусмат-

ваются местные истOчники освещения (переносные электрические

, аккумуляторные сЬётильники и др.), а обеспечение воздухом

твляется с помощью электроручных вентиляторов,
l' Кахдое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом

предприятия и громкоговорители, подключенные к го-

родской и местным радиотрансляционным сетям,
i] Вооо.,rабжение " 

*чr"п""uция убежищ осуltlествляются на базе

отключения или повреждения создаются аварийные запасы воды

,(из расчета 3 л на человека в сутки) и аварийные резервуары для

;сбора стоков.
3апас продуктов питания создается из расчета не менее чем на

iдвое суток для кzDкдого укРываемого.
i отопление убежищ осуществляется от отопительной сети пред-

приятия (злания) по самостоятельным ответвлениям, отклIочаемым

при заполнении убежища людьми.
l Трубы инженерных сетей внутри убежища окрашиваются в со-

lОТВеТСТВУЮщий цвет:6елыЙ - воздухозаборные трубы режима филь-
тровентилЯции; краснЫй - вентиЛяция при по]каре (до теплоемко-

ib бильтра); черный - электропроводка; зеленый - водопроводные

,руЪоr; кЬричневый - СИСТ€М8 отопления. На всех трубах (кроме

электропроводки) в местах их ввода стрелками указывают направ-

ление, движения воздуха или воды.

при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации при недо-
,"ru"*" 

""ЬrrЪrо"р"rенно 
построенных убежищ строятся быстровоз-
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водимые
железобе

родского

' В современных городах имеются многочисленные подземные

Про ыm
метичес ия,
вающих ЯХ

в пру вместимостью свыше 50 человек долхно быть не менее
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lcм. Тщательно заделывают трещины, щели, отверстия в стенах,
примыкания оконных и дверных проемов. .I[Bepb тщатеJIь-

подгоняют к ее раме и обивают плотной тканью или войлоком.

уре при входе устанавливают дополнительную дверь или плот-
занавес. Выступающие части стен обсыпают грунтом. По воз-

оборудуют один приточный и один вытяжной короба (при
средств подачи воздуха в укрытие).

.Z[ля хранения продуктов пи:гания и воды в стенах противоради-
ных укрытий делают ниши, частично или полностью оборудо-

ые защитными завесами. В этих случаях вода должна хранить-
в хорошо закрываемых термосах, банках и других сосудах, а пища
жна быть плотно завернута в целлофановые или полиэтилено-
мешки (пакеты). Следует иметь в виду, что при напичии радио-
вных веществ в укрытии прием пищи и воды запрещается.
flля предотвращения попадания радиоактивных веществ в про-

ное убежище при входе в него с зарarкенных участ-
местности следует перед тамбуром удаJIить радиоактивную пыль

верхней одежды и обуви (встряхиванием, сметанием, протирани-
ветошью и т.д.) и в тамбуре осторо}кно снять одежду (средства

ты) и обувь.
В первые 3-5 ч после начма радиоактивного зарilкения вход-
двери и вентиляционные отверстия должны быть закрыты. 3а

время уровни радиации на местности резко снижаются, а радио-
HaJI пыль, в основном, оседает. По истечении 4-6 ч укрытие

проветрить, но не следует устраиватБ сквозняки. Укры-
ые, надев средства защиты, выходят на 15-20 мин из укрытия,

на это время открываются вентиляционные задвижки. Если уро-
ь радиации на местности достаточно высокий, то на период про-
ивания укрываемые моryт остаться в средствах защиты органов

ия в укрытиях.
В укрытиях вместимостью более 50 человек устанавливается

дительнuш вентиляция с ручным или электрическим приводом.
Кахдые двое-трое суток все поверхности и предметы противо-

ционных укрытий необходимо протирать влажной тряпкой,

В системе защиты населения особо важное значение имеет стро-
тво просmейчдuх акрыmuй типа щелей. Щель является простым

конструкции массовым защитным сооружением, строительство
может быть выполнено населением за короткий срок. Щель

'может бьlть оmrcръtmой илп перекрыmой. Открытая щель уменьшает
дозы излучения от радиоактивного заражения в 2-3 раза (6ез ле-
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зактивациИ щели) п до 20 раз (после дезактивации щели). Перекры-
,, тм щель соответс,твенно снижает дозу излJления от радиоактивно-го заражения в 40-50 раз.

щель представляет собой ров глубиной 200 см, шириной по вер-lrу 
1?0 

см и по лну 80 
"r, д;r""ой - ,Ъ *on"recтBy укрываемых, Щельна 10 человек, например, имеет длиЕу 8-10 м, ; ;;г;"-;;ендуетсrl

оборудовать семь мест для сидения итри -для ле)Idания. Строитель-ство ее проводится в два этапа: вначале отрывается и оборудуетсrlоткрытzи щель, а затем она перекрываеrсr. П"р"*рытие щели делаю.гиз бревен диаметром 18-20 *, бру.u"u, железобетонных плит и издругиХ прочных матери,Lлов. Сверху этого перекрытия укладываюl.гидрои3оляцию из рубероида, полиатиленовойплънкr rп, слоя мя-
м насыпают слой грунта толщи-
.Щля строительства простейщих

ырех человек) мохно применять

Щельна20-40человек",-о"lI#i;"J:Ё:ъ*}":J#хъ,,"
линейных )ластков, расположенных под 

"р;;*-;;;;"о'оу, * орr-ry, !лина к",кдого участка не бол le 10 м, а длина щели определяетсяиз расчета не менее 0,5_0,6 м на одного укрываемо.о ,rр" общей
:х"?y":rи не более 40 человек. Нормальная вместимость щели -.tU-lJ человек.

в..холы в щель устраивают под прямым углом к первому црямо-линейному участку, при этом в щеJIях вместимостью до 20 человекделают один вход, а более 20 - два на противоположных концах,Вдоль одпой из стен устаивают скамью для сидения, а в стенах -ниши ддя хранения продуlgгов и бочек с водой, В дмьпейшем защит-ные свойства щели должны повышаться и доводиться до уровня ПРУ.служба убежищ и укрытий Го объекта разрабатurъаеr.rеобхо-димые планируюЩие документы и распред"rrrе, iащ"тные сооруже-
исходя,из численности рабочих и служа-
при этом является быстрота заполнения

Защитrгые сооружения обслуживаются специ:lльными форми-роваЕиями, личный состав которых готовит сооружения к приемулюдей, организует их заполнение, обеспечивает правильную .эксп-
из строя * эвакуацию людей. I{оrurrд"р
ть правила эксплуатации размещенного

При угрозе возникновения.чрезвычайной ситуации формирова-ния готовят защитные сооружения к приему укрываемых, а с по-
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ием сигналов оповещения следят за его равномерным за-
нием, после чего закрывают все входы и переключают систему

набжения на режим фильтровентиляции.

СРЦСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Средства индивидумьной защиты предохраняют органы дыха-
глаза и кожные покровы от воздействия на них паров, капель

ОВ, а также от попадания радиоактивной пыли, болез-
ных микробов и токсинов. К индивидуzLдьным средствам за-
относятся средства защиты органов дыхания и кожи.

Средства защиtы ортанов дыхания. Средство индивидумьной
органов дыхания (СИ3ОД) - это носимое человеком,тех-

устройство, обеспечивающее защиту организма от опас-
и вредных производственных факторов, воздействующих инга-

но. К СИЗО.Щ относятся проmuвоlазы и респuрапоры| а также
йшие средства - проmuвопыльная mканевая лласка (ПТМ)

- марлев ая по вя:rка ( В МП ). Простейшие средства защиты могут
изготовлены самостоятельно, При отсутствии этих средств

воспользоваться тканью, сло}кенной в несколько слоев, по-
цем и т.п.

; В соответствии с ГОСТ 12.4.034-2001 ПССБТ. СИЗОД. Классифи-
и маркировка> в зависимости от принципа действия СИ3ОД

на два больших кIIасса: фtльmруюtцuе u uзолuрующuе.
Взрослое население использует фильтрующие противогазы ГП-5

ГП-7, предназначенные главным образом для защиты лица, глаз
органов дыхания от отравляющих веществ. Если потребуется, их

но применять и для защиты от радиоактивных веществ и бак,
ьных средств. Противогазы ГП-5 и ГП-7, а также детские

Ф-7 и ПДФ-Д защищают органы дыхания от таких сильнодей-
ующих ядовитых веществ (СДЯВ), как хлор, сероводород, соля-

кислота, сернистый газ, синильная кислота, тетраэтилсвинец,

Принцип действия фuлъmруюuluх СИЗОД осfiован на том, что
обеспечивают очистку воздуха, окружающего человека, от вред-
веществ с помощью,фильтров. Исходя из принципа действия
определении возможности применения фильтрующих СИ3ОД,
защиты органов дыхания необходимо обязательное выполнение
условий:

f знание состава вредных веществ в окружающем человека во3-
(для правильного выбора соответствующих фильтров);



126 БЕЗОПАСНОСТЬ )ИЗН ЕАЕЯТЕЛЬНОСТИ

f содержание кислорода в окружающем воздухе долх(но быть lltl
мепее l7"l.

В зависимости от агрегатного состояния вредных веществ, 0,|,

которых необходима-защита, фильтрующие СИЗОД по назначеник)
делятся на три класса: противоаэрозольные, противоtазовые, протl1-
вогазоаэрозольные (комбинированные).

Фильтрующие СИ3ОД проmuвоrcрозольные предназначены для
защиты органов дыхания человека от вредных веществ, находящих-
ся в воздухе в аэрозольном агрегатном состоянии (пыль, дым, ту-
ман). Очистка воздуха в них основана на применении высокоэф-

фективных фильтрующих матери:lлов из ультратонких полимерных
волокон.

Фильтрующие СИЗОД проmuвоzазовъtе предflазначены для за-

щиты органов дыхания человека от газов и паров вредных веществ.
Очистка воздуха основана на применении в них специфических
катализаторов и поfлотителей вредных газов и.паров, в зависимос-
ти от которых определяется н:li}начение фильтров. Противогазовые

фильтры по назначению подразделяют на марки, установленные
соответствующим стандартом, каждаrI из которых имеет буквенное
обозначение и цветовую окраску.

Фильтрующие СИЗОД проmuвоaазоG)розольньlе предназначены
для защиты органов дыхания человека от аэрозолей, газов и паров
вредных веществ при их одновременном или раздельном присут-
ствии в воздухе рабочей зоны. Очистка воздуха в них основана на
совместном применении в конструкции противоаэрозольных и про-
тивогазовых фильтров.

Изолuрующuе СИ3ОrЩ ограждают органы Дыхания человека от
окружающей среды, а воздух или кислород для дыхания поступает
из чистой зоны или из какого-либо другого источника.

Изолирующие СИЗОД применяют в случмх недостаточного со-
держания кислорода, а также в слгt:rях неизвестного состава и кон-
центрации вредных веществ и (или) отсутствия защиты фильтрую-
щими СИЗОД (т.е. в тех случ:rях, когда требуется наиболее высок:uI
степень защиты).

В кислородно-изолирующих противогазах (КИП) на сл(атом
кислороде запас газообразного кислорода находится в баллоне под
высоким давлением (КИП-8, КИП-14 и т.п.). Такой КИП состоит из
лицевой части, дыхательной и кислородоподающей систем и жест-
кого ранца с подвесной системой. В хестком ранце аппарата ра:}ме-
щены регенеративный патрон, дыхательный мешок, бмлон с}катого
кислорода с запорно-редуцирующей арматурой, легочный автомат
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и сигнальное устройство. Аппарат оснащен

для контроля запаса кислорода.
Рабочuе си3оД - это дыхательные аппараты (ДА), в которых

ь выполняет свои профессиональные обязанности на ра-
месте, окружающ:ш среда которого содерх(ит вредные, непри-

для дыхания вещества. Автономные дыхательные аппараты,

няемые при проведении аварийно-спасательных, восстано-

выносным

х и ремонтных работ, а также пожарными, подводниками)

)ателями и другими специальными службами, являются ра-
и,

Аварuйные си3оД - это дыхательные аппараты, которые по-

IHHo н:lходятся у польЗователя или в непосредственной близос-

от его рабочего места В режиме ожидания применения и исполь-

прц возникновении аварийных ситуаций для эвакуации из

от содержания кислорода, а также состава и количества вредных

в окрухающем воздухе.
в качестве простейших средств защиты органов дыхания от

пыли, вредных газов, паров и аэрозолей применяют

ираторы' противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые

вязки.
; Ресйuраmоры бывают двух типов: у первых полумаска и фильт-

щий элемент одновременно слухат и лицевой частью противо-

а; у вторых фильтрующие патроны присоединяются к полумаске,
' В зависимости от срока службы респираторы могут быть оOно-

разовоZоприменения (шБ-1, <.Лепесток>, <Кама>, Р-2), которые после

ртработки непригодны для дzшьнейшего использования, и MHoZopa-

юsо2о с предусмотренной в них заменой фильтров: фильтрующий
вогаiовый (рпг-67, рпг-67А, рпг-67Б) и фильтрующий га-

, Проmuвопьшьная тканевая маска (птм) состоит из двух час-

iей - корпуса и крепления. Корпус шьют из 4-5 слоев ткани (внут-

ний слой - лучше ткань с ворсом). Креплепием служат полоски

и, пришитые к корпусу. Маски изготовляют в зависимости от

,ru, п"ц". окошки для глаjt сЛедует закрыть небьющимся про-

эDачным матери:L,Iом (слюда, пленка и т.п.),' 
Для то.о 

"rобы 
изготовить ваmно-ларлевую повязlсу, берут ку-

сок марли рiцlмером t00 х 50 см, расстилают его на столе, посереди-

:пе на rrrощrд" 3Ь х 20 см кладут слой ваты толщиной 1-2 см (ваry

при отсутСтвии можНо заменитЬ марлей в 5-6 слоев), Свободные
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края марли загибают с обеих сторон IIа вату, а на концах делаю,t,

рл}рФы длиной в 30-35 см. Надетая повязка должна хорошо за-
крывать рот и нос, поэтому верхний край ее долхен быть на ypoBllc
глаз, а нижний - заходить за подбородок. Нижние концы завязыва-
ют на темени, а веРхние - на затылке. .Z{ля защиты глаз необходимtl
надеть специальные очки, которые долхны плотно прилегать к лицу.

Средства ващпты кожи. По своему назначению средства защи-
ты кожи подр:r:}деляются на специмьные и подручные.

Спецuальньlмu пользуются формирования гражданской оборо-
ны. К ним относятся легкий защитный костюм (Л-1), защитный
комбинезон в комплекте с резиновыми сапогами и перчатками, за-

щитный плащ ОП-1 в комплекте с защитными чулками и перчатка-
ми, защитная фильтрующм одежда (3ФО) в комплекте с резино-
выми сапогами и перчатками.

ПоOручцые среOсmва защиты кожи при необходимости исполь-
зует все население, а также личный состав формирований при от-
сутствии специ:йьных средств.

Изолuруюtцuе среасmва защumы rcожu, 3ащитное действие изо-
лирующих матери:rлов, из которых изготовляются, многие специ-
:лльные костюмы и комбинезоны, состоит в том, что отравляющее
вещество, попавшее на них, задерживается в течение некоторого
времени.

Леzкuй защumный косmюil (Л-1) изготовлеII из прореаиненной
ткани и состоит из рубахи с капюшоном,.6рюк с чулками, двупаJIых
перчаток и подшлемника. Кроме того, выдается сумка для перенос-
ки костюма и запаснrи пара перчаток. 3аtцumный комбuнезоr, изго-
товлен из прорезиненной ткани и состоит из представляющих еди-
ное целое брюк, куртки и капюшона. Для защиты рук и ног
используются пятипмые резиновые перчатки одного р:ч}мера и ре-
зиновые сапоги шести размеров.

Фuлъmр у ющuе ср е 0 сmва защumы Koэlcu. 3ащитное действие фил ь-
трующих материаIIов состоит в том, что при прохождении через них
зараженного воздуха парЙ отравляющих вещесtв задерживаются
специальными веществами, которыми пропитана ткань. Защитная
фильтрующ:лrI оде]кда состоит из хJIопчатобумажного комбинезона,
пропитанного специ:lльными веществами, мухского нательного бе-
лья (рубаха и к:L,Iьсоны), подшлемника и двух пар цортянок (одна
из них,пропитана специальным веществом). Одежда используется
в комплекте с резиновыми сапогами и перчатками.

ПоOрупlные среOсmва защumьI коэtсu. !,ля защиты открытых уча-
стков тела и одежды целесообразно использовать дождевые плащи,
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ше из прорезиненной ткани или синтетических материалов. На

ткое время они моryт защитить да)ке от капельно-жидких от-

"ощ"* 
веществ. обязательно должен быть капюшон, При его

утствии можно исполiзовать клеенку, полиэтиленовую пленку,

я зацIиты ног пригодны резиновые сапоги, Защитить руки от

пяющих веществ помоryт резиновые, а от радиоактивных и би-

чески опасных веществ - кожаные и тканевые перчатки, Брю-

внизу нухсно завязывать тесьмой.
медицинские средства защиты. В комплексе защитных мероп-

tтий, проводимых гражданской обороной, большое значение име-

обеспечение населения средствами специальной профилактики

первой медицинской пьмощи, а таюке обучение правилам,пользо-

,r,"" "r". Использование медицинских средств индивидуальной

ты в сочетании со средствами индивидуальной защиты органов

нияи кожи - одиц из основных способов защиты людей вус-

лоВияхпримененияпротиВникоморУЖиямассовогопор:Dкения'атак-
*" 

" у"rrЬ"ИяХ чрезвьiЧайных ситуациЙ (ЧС) мирною времени, Учи-

тывЙ..rо 
" 

.по*"ой обстановке необходимо обеспечить профиJIактику

и первую медицинскую помощь в самые короткие сроки, особое зна-

чение приобретает использование медицинских средств в порядке

само- и взаимопомощи,
МеОuцuнскuе среOсmва uнOuвuOуальной защumt" - это медицин-

ские препараты, материмы И специмьные средства, предназначен_

ные для использования в Чс с целью предупреждения порал(ения

или снижения эффекта воздействия порахающих факторов и про-

филактикИ осложнениЙ. К медициНским средсТвам индивидуальной

защиты относятся: аптечка иЕдивидуzцьн:ш; универсмьная аптечка

бытовм для населения, проживающего на радиационноопасных тер-

риториях; индивидуаIIьные противохимические пакеты; пакет пере-

вязочный медицинский.

Коtпроьные вопросы и задания

l.Как.действУетединаяРоссий9каягосУдарственнаясистемапредУп.
реждения и ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситу-

2. функчионирования РСЧС?
3. себя силы и средства РСЧС?
4. тся руководство гражданской обороной (го) в Рос-

сийской Федерачии?
5. В чеМ эаключаютсЯ осttовЕые задачИ гражданской обороны?

6. Как организуется работа граэкданской обороны объекта?
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7. Назовите основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций,
8. Каковы средства коллективной зациты от чрезвычайных ситуаций'/
9. Дайте классификацию убежищ по вместимости.

10. Что необходимо взять с собой, направляясь в убежище?
11. Каково назначепие противорадиационных укрытий?
12. Назовите укрытия простейшего типа.
13. Объясните устройство щелей открытого.и закрытою типов.
14. Назовите, основные виды индивидуaLпьных средств защиты органоl,

дыхания.
15. Какие вы знаете средства защиты кожи?

гмвА 8

устоЙчивость оБъЕков эконоl,,t},lки
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУШИЙ

,, Деятельность ра:}личных производств может бытъ серьезпо на-

рушена в результате стихийных бедствий или производственных

opun"n". " оd."ia".пие устоfiчивого функцио-

.нирования экономики.

s.,l. понятиЕ устойчивости рАБоты оБъЕктов экономики

шению устоЙчивости фунКuионировани,I организации \Ur, д" чопчп4/r,

поо усmойчuвооmью о6**-о понимают способность противостоять

разрушительному воздействию
,ных ситуаций, производить про
' 

обеспечивать безопасность жизн

же способность к восстановлению в случае по",р"щ!I1]---,

для определения степени устойчивости работы объекта эконо-

, 
""#;p;;;a;r*"-r.ponpижиit 

по ее повышению необходимо изу-

чить все его }цастки " 
оц"п",u как отдельные элем,е-н.т_ьь ,ilj."л"_,.i

объект в целом. М"р;;;;ия по обеспечению устойчивости работы

объекта прежде 
"aarо 

доrr*ны бытЬ направленЫ на заЩиЦ рабочих
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и служащих. они тесно связаны с мероприятиями по подготовк(,
и проведению спасательных и н
ных работ в очагах поражения
пешной ликвидации последств

приятия по
хозяйства

хнических с
проведения

зационно-технических мероприятий, которым всегда предшеству-
ет исследование устойчивости конкретного объекта, состоящее иlt
двух этапов.

на первом эmапе исследования промышленного объекта прово-
ди,tсЯ ан:UIиз уязвимости и устойчивости его отдельных элементов
в условI,IIIх чрезвычайных ситуаций. Важной частью этой работы
является оценка опасности выхода из строя или разрушения отдель-
Еых элементов или всего объекта в целом. На этом этапе проводятся
работы по анмизу:

r последствий аварий отдельных систем производства;
r распространения уларной волны по территории предприятия

(взрыв сосудов, коммуникаций, взрывоопасных веществ, ядерЕых
зарядов и т.п.);

r распространения огня при ра:iличных видах пожаров;
l надежности установок и промышленных комплексов;
r рассеивания веществ, высвобождающихся при чрезвычайных

ситуациях;
r возможности вторичного образования токсичных, пожаро-

взрывоопасных смесей и т.п.
на вmорол эmапе разрабатываются мероприятия по повышению

устойчивости и заблаговременной подготовке объектов к BoccTaHgB-
лению посл ые мероприятиясоставляют йчивости объек_Та.ВПЛане яобъемистои-
мость планируемых работ, источники финансирования, основные
материалы и их количество, машины и механизмы, рабочая сила,
ответственные исполнители, сроки выполнения и т.п.

ности эксплуатации опасных производств и готовности к локiLпиза-
ции и ликвидации последствий аварий.

глава 8, Устойчивость объепов экономики в

К категории опасных относятся производственные объекты, на

рых:
r получают, используют, перерабатывают, хранят, транспорти-
, уничтожают следующие опасные вещества: а) воспламеняю-: газы, которые при норм;лльном давлении u в смеси с воз-

хом становятся воспламеняющимися и температура кипения
х при нормальном давлении составляет 20 "С или нихе;

окисляющие - вещества, поддерживающие горение, вызывающие
менение и (или) способствующие воспламенению других ве-
в результате окислительно-восстановительной экэотермичес-

реакции; в) горючие - жидкости, га:}ы, пыли, способные самовоз-
а Tal(jke возгораться от источника ffDкигания и саJt{(rcтоятельно

после его удмения; г) взрывчатые - вещества, которые при
Еных ви,цах внешнего воздействия способны на очень быс-

самораспространяющееся химическое превращение с выделе-
тепла и образованием г&lов; д) токсичные - вещества, спосо6-

при воздействии на живые организмы приводить их к гибели;
. используется борулование, работающее под давлением более
МПа (0,7 кгс/см2) или при температуре нагрева воды более 115 "С;
r используются сtационарно установленное грузоподъемное

оборулование, эск:tлаторы, канатнще дороги, фуникулеры;
j r полJл{аЮт расплаВы черных и цветных металлов и сплавы на
их основе;

r ведутся горные работы, работы в подземных установкд( и работы
по обогащению полезных ископаемых.
, Статьей 14 Закона М 116-Ф3 устанавливается обязательность
разработки деклараций промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов. .Щекларирование безопасности объекта
осуществляется в целях обеспечения контроля за соблюдением мер
безопасности, оценки достаточности и эффективности мероприятий
по предупреждению и ликвидации ЧС на промышленном объеrсте.

,Щешарацuя - этодокумент, определяющий возможный ирактер и мас-
штабы ЧС и мероприятия по их предупреждению и ликвидации.
Порядок разработки декларации определяется данным 3аконом.

Таким образом, по0 наOежlлосmью ч уопойчuвосtпью рабопы o6*lc-
mов эlсономuкu в мuрное время понимается способность противостоятъ

ра:}рушительному воздействию азарий и стихийных бедствий, приз-
водить продук(ию в з:lпланированном объеме. Совокупность меропри-
яттrй, направленных на оIраншIение возможного ущефа в рвультате
аварий и стихийных бедствий, нff}ывают заOачвй по повьlшенuю ус"rпой-
чuвосmч (lлOеэrcносmu) рабоmы объекrпов эlсономlлкu в этих условиях.

13з
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8.9. Фдпоры, опрЕдЕдяюtцив устойчивость
РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ

flля всех промышленных объектов независимо от профиля про-
изводства и назначения характерны обпIие факторы, влияющие на
устойчивость объекта и подготовку его к работе в условиях чрезвы-
чайных ситуаций:

r район расположения объекта;
r планировка и застройка территорий объекта;
l системы функционирования водо-, газо- и теплоснабжения;
r система управления;
r производственные связи объекта;
a подготовленность объекта к восстановлению;
t подготовленность персонала к работе в чрезвычайных сиryа-

циях.
при анализе района расположенuя объекmа учитывается нахож-

дение на данной территории других объектов, которые моryт слу-
жить источником возникновения вторичных факторов пора)кения
(."дроузrrы, химзаводы), естественные условия местности (лес -источник пожаров, дороги, реки), метеорологические условия (ко-
личество осалков, направление ветра).

Район расположения определяет уровень и вероятность воздей-
ствия внешних поражающих факторов природного происхождения
(сейсмическое воздействие, сели, оползни, тайфуны, цуrr"r" и т.д.)
и может оказаться решающим фактором обеспечения защиты и ра-ботоспособности объекта в слrlае выхода из строя штатЕых путей
подачи исходного сырья или энергоносителей. Например, нzlJIичие
реки поблизости от промышленного объекта позволит при разруше-
нии железнодорожных или трубопроводных мацистралей осуществить
подачу материалов, сырья и комплектующих водным транспортом.

при оценке внугренней планuровкu территории объекта )литыва-
ются влияние плотности и типа заапроillаl на возможЁость возникно-
вения и распространения пожаров, образование завмов входов в убе,
жища, возникновение вторичных факторов пораJкения (емкости
с легковоспламеняющимися жидкостями, с ядовитыми веществами,
склады вредных веществ, аммиачные установки). При рассмотрении
зданий и сооружений данной терр4тории учитываются этажность,
основные конструкцйи, огнестойкость и другие характеристики, вли-
яющие на устойчивость и уязвимость к воздействию световых излу-
чений, ударной волны; отмечаются сооружения, которые не,могут
участвовать в производстве основцой продукции. Характеристика
дается здztниям основного и вспомогательного цроизводства; здани-

Глава 8. Устойчивость объепов экономики в условиях чрезвычайных сиryаций 1З5

, которые не булут Jластвовать в производстве основной продук-
в случае чрезвычайной ситуации. Устанавливаются основные

ности их конструкции, укzвываются данные, необходимые для
уязвимости к воздействию ударной волны, светового излу-

и qозможных вторичных факторов порzDкения.
Особое внимание уделяется повышению устойчивости функци-

опирования систем водо-, газо-, энерго- и теплоснабжения.
Водоснабженпе. При рассмотрении систем водоснабжения осо.

бое внимание обращается на защиту сооружений и водозаборов на
подземных источниках воды от радиоактивного, химического, бак-
териологического заражения. Определяется надежность функцио-
нирования систем похаротушения, возможность перекJIюченпя си-
стем водоснабжения с соблюдением санитарных правил. Выход из
строя системы снабхения водой ведет к остановке предприятия, даlке
если все оборудование исправно. Повышение устойчивости досIи-
гается следующими мероприятиями:

l создание резервных источников водоснабжения - артезианс-
KarI вода и забор с близлежаIIIих водоемов;

r заглубление под землей всех линий водоснабхения;
r кольцевание водоснабжения нескольких предприятий;
r подача воды мимо водонапорных башеfi.
Газоснабжецие. Особое внимание уделяется из)лению систем

газоспабжения, поскольку га.i} из источника энергии может превра-
, титься в весьма агрессивный вторичный фактор. Проверяется воз-
мо}кность автоматического отмючения подачи га:rа на объект, в от-
дельные цеха и участки производства, соблюдение всех требований
(инструкций, указаний и др.) по хранению и транспортировке газа.

Газ на многих предприятиях иGпользуется в качестве топлива,
а на химических - для технологических целей. При разрушении га-
зовых сетей газ взрыво- и пожароопасен. Для повышения устойчи-
вости газоснабжения провомтся следующие мероприятия:

l создаются подземные запасы газа или переход на другие виды
топлива;
, l подвод газоснабжения осуществляют с двух сторон предпри-
ятия и закольцовывают;

t автоматическое отмючение поврежденных )ластков;
r для восстановления повреждений создаются резервы матери-

алов, запчастей и инструмента.
Энергоснабжение. При исследовании систем и источников энер-

госнабжения определяется зависимость работы объекта от внешних
источников энергоснабжения и его необходимый минимум. Произ-
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водится ревизия энергетических сетей и коммуникаций. Анализи-
руются системы автоматического управления и отключения сетей
энергоносителей. Повышение устойчивости энергоснабжения имеет
большое значение, поэтому важно обеспечить надежность линий,
подводящих электроэнергию к объекту. Н4 предприя-|ияхэто дости-гается следующими путями:

r снабжение предприятия электроэнергией от двух и более ис-
, точников, расположенных на безопасном расстоянии;r создание резервных источников (малые или резервные элект-
ростан-ции);

l использование защитных сооружений для сохранения аппара-
туры и резервньiх источников;,

r переход на прокладку линий электропередач под землю на
большую глубину;

r установка автоматического отключения электросетей от пере-
грузки, созданной электромагнитными полями, возникающими при
ядерном взрыве.

При анализе сuсfпеJпь, gправлеfluя }л{итывают возможность свя-
зи, уровень ее надежности; возмохность взаимозаменяемости руко-водящего состава, надежность системы оповещения. Учитываются
системЫ матери:UIьно-технического снабжения в период ЧС, оцени-
ваются з цожности их пополнения. Изуча-
ется возобъекта, .1i"::а";ffiт#r;#хffi:tr
ности строительно-монтажных организаций, запасы строительных
материztлов, наJIичие проектной документации для проведения работ.

8.З. ПУТИ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ YСТОЙЧИВОСТИ
РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ

Повышение устойчивости технических сиЬтем и объектов дос-тигается за счет проведения соответствующих организационно-тех-
нических мероприятий, которым всегда предшествует исследование
устойчивости конкретного объекта.

мероприятия по повышению устойчивости объектов экономи-
ки проводятся в двух направлениях: в эксплуатационном рехимеи в условиях чрезвычайных ситуаций.

К первой Zруппе относятся мероприятия по защите работников,повышению устойчивости инженерно-технического комплекса, тех-
нологического процесса, управлеIrия производством и организации
производственных и хозяйственных связей.

Глава 8 Устойчйвость объектов экономики в условиях чрезвычайных сиryаций 1З7

Вmорая ?руппа мероприятий включает в себя подготовку объек-
к переводу на аварийный режим работы; защиту инженерно-

хнологического комплекса от заражения химически опасными,
фадиоактивными и другими вредными веществами; меры, исключа-

i,:ющие поражение от вторичных факторов при авариях; противопо-
i харные мероприятия и подготовку к восстановлению инхенерно-
l технического комплекса.

Повышениё устойчивости объекта достиfается усиленцем наи-
более слабых (уязвимых) элем9нтов и участков:

r защита работающих и населения;
l усиление прочности зданий, сооружений, имеющих важное

значение, но содержащих малопрочные элементы (закрепление от-
тяжками, устройство бетонных и металлических поясов, повышаю-
'щих жесткость конструкции);

r наиболее ценное и уникаJIьное оборудование, эталонные кон-
трольно-измерительные приборы размещаются в облегченных труд-
носгораемых зданиях (меньше повреждаются при разрушении)
или в заглублениях, подземных или специмьно построенных поме-
щениях повышенной прочности, для них устраиваются защитные
шатры, кожухи, зонты, козырьки, сетки над оборудованием;

r в технологическом процессе устойчивость достигается за счёт

резервирования систем автоматики, обеспечения возможности руч-
ного управления, сокращения числа используемых станков, линиiт;

размещения цроизводства отдельных видов продукции в филиалах,
параллельных цехах; замены сложной технологии более простой,
разработки способов безаварийной оСтановки производства по сиг-
Ha",Iy тревоги;

l в системах энергоснабжения создание лублирующих источни-
ков электроэнергии, газа, воды, пара (прокладка дополнительных
коммуникаций, закольцовывание иi), принятие мер против разру-
шения (усиление опор, ааглубление, усиленЙе перекрытий); введе-
ние передвижных электростанций, насосных установок с автоном-
ным приводом; приспособление теплоэлектроцентралей к различным
видам топлива;

r в водоснабжении предусматривается питание от нескольких
водоисточников, скважин, расположенных на достаточно большом
расстоянии друг от друта; внедрение оборотного водоснабжения;
защита воды от зарахения (дополнительная очистка, защита водо-
заборов);

a в системах теплоснабжения заглубление коммуникациЙ, за-
кольцовывание;



1з8 БЕЗОПАСНОСТЬ ХИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

r в сфере управления производством создание групп управле-
ния (по числу смен) для руководства производством, спасательны-
ми и аварийно-восстановительными работами, пункта управленИя
в одном из убежищ, д}блированйе связи;

r для надежности материально-технического снабжения объек-
та создание запасов сырья, материмов, оборудования, топлива, обес-
печение их сохранности;

r проведение противопохарных мероприятий - сведение до
минимума возможности возникновения пожаров от светqвого излу-
чения, от воспламенений, вызванных воздействием ударной волны
(защите от светового излучения подлежат сгораемые кровли, дере-
вянные стены и элементы (окраска огнезащитной краской, покры-
тие известковой смесью, обмазка глиной, закрашивание стекол окон);
разборка м:rлоценных сгораемых объектов, конструкций; очистка
территории от сгораемых материаJIов; сооружение противопожар-
ных водоемов, противопожарных преград (6рандмауэров).

3ащита работнrпсов. В условиях производственных аварий и сти-
хийных бедствий наде]кн:ш работа неразрывно связана с успешным
решением задач по защите работников и членов их семей при взры-
вах, пожарах, наводнениях, зарzDкении района химиtIески опасными
веществами и т.п. К путям и способам защиты можно отнести сле-
дующие:

r заблаговременное строительство убежищ на объектах эконо-
мики со взрывоопасными (химически опасными и радиоактивными
веществаМи), используемыми в производственных' целях;

r планирование и поДготовка к эвакуации населения из раЙо-
нов, подверженных катастрофическим затоплениям и заражению
вредными веществами;

r о65rчение личного состава предприятия выполнению конкрет-
ных работ по ликвидации очагов заражения образованными вред-
ными веществами;

t накопление средств индивиду:tльной защиты (промышленных
и изолирующих противогазов, средств защиты кожи и т.д.) для обес-
печения всех работников предприяiия;

r обучение работников способам защиты при утечках вредных
веществ;

r организация и поддержание в постоянной готовности системы
оповещения работников и проживающего вблизи населения об опас-
ности поражения химически опасными веществами и порядка дове-
дения до них установленных сигнаJIов оповещения.
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Повышенше устойчивости технологиrIеского процесса, Надеж-

гь работы предприятий тесно связана с общей устойчивостью
нологического процесса. Выход из строя какого-либо оборудова-

I в цепи операций влечет за собой, как правило, сбой в работе

даже остановку производственного проilесса, Необходимое усло-

ле надежности технологического процесса - устойчивость систе-

tы управления и бесперебойное обеспечение всеми видами энерго-

набжения. В случае выхода из строя автоматических систем

)rIIравления предусматривается переход на ручное управление тех-

,опоa".r""*им процессом в целом или отдельными его участками,

на всех объектах разрабатываются способы безаварийной оста-

новки производства по сигналу оповеIцения, предусматривается

отключение потребителей от источников энергии илц поступления
'технологического сырья. flля этих целей каждой смене промышлен-

ных объектов выделяют людей, которые должны отмючать источ-

ники снабжения и технологические установки по сигналу оповеще_

ния. Если по условиям технологического процесса остановить

отдельные участки производства, агрегаты, печи и другие устрой-

ства нельзя, то их переводят на пони}кенный рехсим работы,

ПовышенИе устойчивости упрввлепшя процаводством, При

разработке мероприятий по обеспеченик) устойчивог9 Управления

производством предусматривается разделеilие всего персонма объек-

та в период угрозы и после возникновения ЧС на две группы: рабо-

тающая смена, находящzшся на территории объекта; смена, находя-

щаrIся в загородной зоне на отдыхе либо в пути между загородной

,""ъ"h;r;;iт;_"о" 
группы управления (tlo числу смен), кото_

рые помимо руководства производством во время работы смен гото-

uu, ,rp"r,rru на себя организацию и руководство проведением спаса-

тельныХ и неотложНых аварийНо-восстаноВительных работ,

управление производством в мирное время осуществляется с ис-

пользованием технических средств связи, контрольно-измерительных

приборов, аппаратуры дистанционного управления, установленных
в служебных помещениях, диспетчерских пунктах, административных

и других зданиях. Указанные средства управления не отличаются

особой физической устойчивостью, так как размещаются в зданиях,

не обладающих защитными свойствами, Они моryт выйти из строя

значительно быстрее, чем основные производственные сооруiкения,

что приведет к потере уцравления производством и его нарушению,

Большое внимание уделяется разработке четкой системы приема
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сигнzlла оповещениЯ и доведенИя его до должностных лиц, форми-
рований и персонzLпа объекта.

К организационным мероприятиям, повыш:lющим устойчивость
управления объектом, относится заблаговременнм .rод.оrо"*^ ру*о-водящих работников и ведущиц специаrIистов к взаимозаменяемости.

Коtпроlьные вопросы rt задlния
1, Что следует понимать под устойчивостью работы рбъекта эконо-

мики?
2, Назовите основные этапы исследования устой.чивости объекта эко-

номики.
3, Какие объекты экоЕомики относятся к категории опасных произ-

водственных объектов?
4. Назовите общие факторы, определяющие устойчивость работы объек-

тов экономики.
5, На какие обстоятельства обращается,внимаЕие при изучении зда-

ний и соорухений?
6. Назовите мероприятия по защите работников в условиях чрезвы-
_ чайпых ситуаций рщlличЕого характера.
7. Какие факторы влияют на устойчивоьть объектов?
Е. Какие мероприятия способствуют повышению устойчивости инхе-

неРпо-техЕического комплекса и технологического оборуаовапия?
9, Назовите мероприятия по повышению устойчивости'упрu"rr""""

производством.

глАвА 9

основы воЕнноЙ слDlGы

l

В соответствии с Конституцией РФ значительная часть моло-
дежи, в том числе и молодых специалистов, проходит всiенную
службу -'специфическую по своей организации и содержанию сферу

:деятельности человека, особенно в условиях высокого уровня тех-
нической оснащенности современных армий, В связи с этим для
каждого молодого человека нашей страны BaJKHoe значение имеет
ознакомление с основами военной слркбы, особенностями, тради-
циями и современными задачами Воору}кенных Сил Российскоfi
Федерации

9.1. нАционмьнля и воЕннАя БЕзопдсность
РОССИЙСКОЙ ФИЕРАЦИИ \

Каждое государство имеет свои интересы, коюрые являются глав-
ными ддя всего общества, его социаJIьных слоев, для всех людей, какой
бы национальности они ни были, мкого бы вероисповедания ни при-
держив:lлись. .Такие интересы нzвываIOтся национ:uIьными.

Нацuоналъная безопасносmь - это защищенность жизненно B:DK-

' ных интересов личЕости, общества и государства в различных сфе-

рах жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз, обеспечи-
вающаrI устойчивое прогрессивное раэвитие общества.

Военная безопасносmD явJIяется составной частью национальной
безопасности и определяется как обеспеченность и устойчивое со-
стояние защищенности личности, общества и государства от воен-
ных угроз. Обеспечение военной безопасности явJIяется ваlснейшим
направЛением деятельности государства и в случае необходимости ,

может быть достигнуто исполнением всей совокупности имеющих-
ся в его распоряжении сил, средств и ресурсов.
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В Военной доктрине Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента РФ от 21 апреля 2000 г. М 706, определены
основные прuнцuпы обеспеценuя военно,й безопасносmu:

r твердое центр;rлизованное руководство, сочетаемое с гр:Dкдан-
ским контролем;

r эффективность прогнозирования;
r своевременность вскрытия военных угроз и адекватное реаги-

рование на них и др.
В современных условиях угроза прямой военной агрессии в тра-

диционных формах против Российской Федерации и ее союзников
снч2$ена благодаря позитивным изменениям международной о6-
становки, проведению нашей страной активного миролюбивого
внешнеполитического курса, поддержанию на достаточном уровне
российского военного потенциала, прех(де всего стратегических
ядерных сил.

Вместе с тем сохраняются, а на отдельных направлениях усили-
ваются потенциальные угрозы военной безопасности Российской
Федерации и ее союзников. В их числе - усиление национальЕого,
этнического и религиозного экстремизма, активизация сепаратизма,
распространение ядерного и других видов оружия массового унич-
то}кения, средств их доставки.

Наша страна обладает ядерным потенциалом, способным га-

рантированно обеспечить нанесение ответного возДействия на аг-

рессора в любых условиях. Однако ядерное оружие, которым осна-
щены Вооруженные Силы РоссЙи, рассматривается как фактор
сдерживания агрессии, обеспечения военной безопасности России
и ее союзников, поддержания в мире климата мехдународной ста-
бильности.

В мирное время военная безопасность обеспечивается форми-
рованием и ре:шизацией единой государственной политики, созда-
нием и совершенствованием системы обороны Российской Федера-
ции и ее союзников. Подобороной понимаются система политических,
экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по под-
готовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской
Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории.

Оборона является элементом безопасности и одной из вахней-
ших функций государства, организуется и осуществляется в соот-
ветствии с международным правом, Констиryцией Российской Фе-
дерации, действующим законодательством,'Военной доктриной
Российской Федерации, Федеральным законом от 31 мая 1996 г.
М 61-ФЗ <Об обороне>.

Глава 9. Основы военной слухбы 14з

ти и упраВления, сiрганов местного самоуправления, предприятий,

учреждений и организаций, территорий, коммуникаций, населения

и экономики регионов и страны в целом;
r создание запасов продовольствия, обмундирования, вооруже-

ния и Других материальных ценностей в государственном и мобили-

зационном резервах;
r планирование и осуществление мероприятий гражданской и тер-

риториальной обороны;' i обесПечение государственной и военной тайны;

r ра:!витие военной науки;
r координацию деятельности органов государственной власти

иуправленИя, в том числе местного, в области обороны;- " . .р"*ланский контроль за деятельностью Министерства обо-

роrrь, йссийской Федерации и расходами на оборону;

r международное сотрудничество в целях создания системы

коллективнЬй 6"rоrr"a"ости и совместной обороны,

в целях укрепления обороноспособности страны создаются

Вооруженные Силы Российской Федерации и устанавливается во-

"r."*Ь 
обязанность граждан Российской Федерации,

9.2. ocHoвH5lg злцчи и структурА соврЕмЕнных
ВООПD(EННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕАЕРАЦИИ

, Вооруженные Силы Российской Федерации (вс рФ) составля-

о, о"rrф военной организации государства, они iлграют главную

роль в о6"a.r",r.rr"" i"ц"о"-ьной и военной безопасности страны

силовыми методами.
Исходя из этого определены основньrc заOацu ВС РФ:
r обеспечение ядерного сдерживания в интересах предотвраще-

ния как ядерной, так й обычной крупномасштабной или региональ-

ной войны;
r обеспечение надежЕой защиты страны от воздушно-космичес-

когонаПадеНИЯИрешениезаДачПооТражениюагрессииВлокаJIь-
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ноЙ воЙне, а также развертывание группировки воЙск для решения
задач в регионапьной войне;

r осуществление миротворческой деятельности как самостоятель-
но, так и в составе международных организаций.

Россия оставляет за собой право на применение всех имеющих-
ся в ее распорях(ении сил и средств, включ:ш ядерное оружие, если
в результате развязывания вооруженной агрессии возникает угроза
самому существованию РФ как независимого суверенного государ-
ства. Однако, придерживаясь принципов сдерживания, Россия вме-
сте с тем стремится к сокращению рвоих ядерных сил до минимilль-
ного уровня, который гарантировал бы поддерхание стратегической
стабильности в мире,

Сmрукmура ВС РФ. Вооруженные Силы Российской Федерации
состоят из сухопутных войск (СВ), военно-воздушных сил (ВВС)
и военно-морского флота (ВМФ); трех родов войск: ракетных войск
стратегического назначения, космических войск, воздушно-десант-
ных войск, а также войск, не входящих в виды вОоруженных сил,
тыла вооруженных сил, организаций и,воинских частей строитель-
ства и расквартирования.

Сухопуmнъtе войска - это вид войск, предназЕаченных для веде-
ния боевых действий на суше. По своим боевым возможностям они
способны вести наступление в целях разгрома войск противника
и овладения его территорией, наносить огневые удары на большую
глубину, отражать втор]кение противника, прочно удерживать зани-
маемые территории и рубежи. В состав сухопутных войск входят
мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска
ПВО, армейская авиация, а также части и цодразделения специаль-
ных войск, части и учреждения тыла.

Военно-возOуluные cuJtbl - вид Вооруженных Сил РФ, предназна-
ченный для нанесения ударов по авиационным, сухоrц/тным и морс:
ким группировк:lм противника, его админис,гративно-политическим,
промышленно-экономическим центрам в целях дезорганизации госу-
дарственного и военного управления, нарушения работы тыла и транс-
порта, а таюке ведения воздушной ршведки и воздушных перевозок.
Эти задачи они моцrт выполIlять в любых условиях погоды, времени
суток и года. В соответствии с боевыми задачами и характером деЙ-
ствий авиация делится по родам: на бомбарлировочн)aю, истребитель-
но-6омбарлировочную, Itстребительную, штурмовую, разведыватель-
ную, противолодочную, военно-транспортную и специальную. На
воорухении авиациоЕных частей находятся самолеты, гидрос:lмоле-
ты и вертолеты. Основа боевой мощи ВВС - сверrcвуковые всепо-

ые самолеты, оснащенные разнообразным бомбарлировочным,

)тным и стрелковЬ-пушечным вооружением,

Военно,морсхой флоЙ _ вид Вооруженных Сил, котогыа 1rylg11r, DUаПпu-пw1,9Nчф y,J'vll,

вначен для нанесен", улuроu по tромышленно-экономическим раио-

IrаD,, (центрам1, вахным военным 96ъектам 
пl3rТ::.:_".11Т:r: З:

;;;:Б;;;. вмФ способен наносить ядерные удары по на-

ею флот на море и базах, нару-

"икации 
и защиццть свои, содей-

оведении операций, выс:Dкивать

'морские десанты и oтpajкaтb вь]садку морских десантов пртивника,

п"р"uо"й воЙска, материмьНыЪ средства и выпоJlняТь другие 3адачи,

' вмФ состоит из родов сил: подDодных, надводных, морской

авиации, береговых ракетно-артиллерийских' ты. В его состав входят так}се кора,6ли и суда в

части специdльного назначения и различн

;;;;;rr;r; явлйтся подводные силы и морская авиация,

ракеmньrc воuска сmраmеnuческоео нG!наценuя осflащены ракет-

но-ядерным оружием и предназначены для выполнения стратеги-

ческих задач. Ракетные войска отличают

высокм боевая гirтовность и точность

ударов;пр {еннМдаЛ

наносить объектам, успешно пре-

qдолевать выполнять поставленные

,i""" в кратчайШие сроки; возМ _ широкОго маневра ракет-

но-ядерными ударами; независимость боевого применения от усло-

вий погоды, времени года и суток, На их вооружении состоят стаци-
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выполняет также функции связующего звена между экономикой стра-
ны и воЙсками. В состав тыла входят различные части, учреждения
и подра:}деления, необходимые для решения следующих задач: посто-
янно содержать запасы материмьных средств и обеспечивать ими
воЙска; осуществлять подготовку, эксшIуатацию, техническое прикры-
тие и восстановление путей сообщения и транспортных средств; обес-
печивать воинские перевозки всех видов; восстанавливать военную
технику и имущество; создавать условия для базиров:шия авиации
исил флота; оказывать медицинскую помощь раненым и больным,
проводить противоэпидемические, лечебно-профилактические, сани-
тарно-гцгиенические и ветеринарные мероприя,гия; осуществлять
торгово-6ытовое, квартирно-эксплуатационное и финансовое обеспе-
чение; оказывать помощь войскам в восстановлении их боеспособно-
сти и ликвидации последствий ударов противника. .Щля выполнения
этих задач тыл располагает ба:}ами и складами с запасами материмь-
ных средств различного. нzвначения, специzlльными войсками (же-
ле3нодорожными, автомобильными, дорожными и трубопроводными),
вспомогательным флотом, инженерно-;l:lродромными, авиационно-тех-
ническими, ремонтными, медицинскими, ветеринарными и другими
частями, подра:]делениями и учреждениями.

Специальные войска состоят из,воинских частей и подразделе-
ний, предназначенных для выполнения специальных задач по обес-
печению боевой и повседневной деятельности ВС РФ, В Вооружен-
ных Силах Российской Федерации имеются специмьные войска,
непосредственно подчиненные Министерству обороны РФ, а также
входящие в составе видов ВС РФ и тыла.

Наименование, cocтaвt организация, вооружение и техническое
оснащение формирований этих войск определяются их предназна-
чением. В большинстве видов ВС РФ к ним относятся инхенерные
воЙска, воЙска связи, воЙска радиационноЙ, химическоЙ и биологи-
ческой защиты, радиотёхнические части и топогеодезические под-
разделения. В состав тыла Вооруженных Сил РФ входят такие спе-
ци:UIьные войска, как автомобильные, доро}кные, железнодорожные,
трубопроводные и др. Некоторые виды ВС РФ имеют свойственные
только им специальные войска, например ВВС - части инженерно-
авиационной службы.

Общее руководство Вооруженными Силами Российской Феде-
рации осуществля ет В ерховнъtй zлавнокоманOующuй. Согласно Кон-
ституции РФ и Закону <.Об обороне> Верховным Главнокомандую-
щим ВС РФ является Президент Россиийской Федерации. Он
руководит осуществлением оборонной политики; утверхдает KoIl-

пю, планы строительства и применения армии и флота; назна-

и освобождает от долхности высшее uo.*::__::YlHlT":'*T
vIандира соединения и выше); присваи_вает вцсшие воинскI!е зва-

я; издает указы " ;;;;;;рйдан П."::_":"л1::,::::l1*i#
[, уrол4Ur Jl!цv"^ - --г _---__ы в случае воорУхенно-
нную службу; объявляет состояние воин1

нападениЯ на РоссийСкую ФепеРацию; отдает приказы Воору-

ным Силам РФ на u"дЪ,", военflых действий, а также осуще-

tяет иные полномочиЯ, возложенНые на него Конституuией РФ

и федермьными законами,

.-непосзlт::::*:g:::"J-::":"'";"}iiiЦmН:;#,"i#
области строитеЛьства Во-

в соответствии с решения-
сти Российской Федерации,

ся исклк)чителыlое право заказа

вооружений и военной техники, в том числе и лля других силовых

*п'&1п";"ым 
органом оперативноlо уг.l.ра_вления войсками 

_и 
сила-

ми флота Воору*"""1оЪ"'п ро",t,ко* Федерачии яsляется Гене,
'ioni"o,a *.i6, который осуII1ествляет рУко

планирован"" rр""""ния войск в целях об

Федеральную программу совершенствования

рудоuurr", военной промышленности страны,

ц"оrrrrуо подготовку, координирует планы созд

для решения главной задачи - оборояы России,
^'- Ё;;;йенные i"l,' Ро"""йскоЯ Федерации "":]:::_".,органов
у"р""";;;;;, 

-ЬОr"о""""ий, 
соединений, воинских частей, учрежде-

ний, а такхе военно-учебных заведений,

opzaHbt управленuяпредназначены Для руководства войсками

(силами) u p""rr"""io 
"""ni,*, 

К ним относятся командования, штабы,

управления, отделы и другие по_стоянно и временно создаваемые

структуры. Дп" р^"йJ"", " работы органов управления в боевых

уйr""* ра:!вертываются пункты управления,

объеОuненuя- Ъ"о uо"""кие формирования,. включающие в себя

несколько "о"о"""",й 
й" о6,"д"пений меньшей,iисленности, а так-

же частей и учреждений (например, территор1-::Т_"л6_УвОЙСКО-

вые объединения - военные округа; оперативные объединения -
армии, флотилии),

соеоuненuями являются воинские формирования, состоящие из

нескольких .r"a"at',rr" соединений меньшего состава, а также час-,

тей и подР*о"п""й-обеспечения и обслуживания, К соединениям
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воuнсrcая цасmь - это организационно-самостоятельнм 
боеваяи административно-хозяйственная единица во всех видах вс рФ.К воинским частям относятся полки, *ор"Ьr,"-t--Ёзl.Тiчо-", оr-

скадрильи), а также отдельные роты.

относятся такие структуры
как,дома и клубы офицеро ные музеи, редакции военных из-
i##*"ff'Н:-'"Д"Ц"""П" *ОЪ""", санатории, дома отдыха,

к военно-gнебньtл завеоенuя"lt относятся военлые академии, уни-верситеты, институты, суворовские и н:жимовские военные Jлили-
.Т;1;:Ние. 

корпуса, курсы подготовки и перецодготовки офицер_

, Часть Вооруженных Сил Российской Федерации может входитьв состаВ коллективIlых Вооруженных Спл или;*-";";;;;rод обr"-диненным командованием в соответствии с международными дого-ворами Российской Федерации (например, в составе миротворчес-ких сил ООН или коллективнur* 
"и, содружеств независимыхгосударств (снг) п9 поддержанию мира в зонах лок:UIьных воен-ных конфликтов).

комплеrcmованuе Воору эrcеннъtl Сtлл РФ личным составом осуще-
призыва и путем добровольного

лужбУ; гражданским персон;L/rом
на раОоту.

правленuя военно-тех-

r поддержание комплекса стратегических вооружений fiа уров-Ее, обеспечивающем 6"rorr"c"oci- arp""r,f ра3витие высокоэффективных систем управления войскамии оружием, а также
rсоздание"""";1,*"fl,""#х?"хж:l,J;тffi 

"iкh';""-дерных средств поражения и систем их информационного обеспе-чения;
l повышение индивидyмьной ocHalсредствами поражения, защиты, 

""r"" "ъТJ#ЬВоенносЛУжащих.Щля решения этих задач Вооруженные Силы РФ в своем соста-ве ilолlrcны uмеmъ:
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относятся корпуса, дивизпи, бригады и другие, приравненные к ним,воиЕские формирования.
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a силы ядерного сдерживания для удержания ядерных держав
ра:}вертывания ядерной войны, а также государств и их ко:ши-
, обладающих превосходством в обычных вооружениях, от ши-

неядерной войны;
l силы неядерного сдерживания для удержания возможного

от развязывания и эск:uIации (расширения) региональ-
конфликтов, а TaKJKe для гибкого реагирования на возникаю-
угрозы с целью локzlлизации и ликвидации конфликтов мапой

ивности;
r мобильriые силы, обеспечивающие наращивание противодей-
Iя при ликвидации военных конфликтов,
r средства информационноI:о противодей"rч"" 

"aоо"r"оr, }-
rrlвнику в информационной войне,

;Э.з. вовннАя сл)Dl<вА - осоБый вид
ФИЕРМЬНОЙ ГОСУМРСТВЕННОЙ СЛ)DКБЫ

Военная служба - особый вид федеральноfi государственной
слухбы, исполняемой гралсданами в Вооруrсенных Силах Российс-
кой Федерации. Грахдане проходят военную службу по пршлыву,
атакже в 0оброволъном поряOке (по конmракmу). Деятельность воен-
нослухащих осуществляется в специальных, относительно самосто-
ятельных, государственных органах и организациях; ее содержание
и организационно-цравовые формы определяются государством,
предназначением ВС РФ, других войск, воинских формирований
и органов, функциями и задачами, выполняемыми ими. Военную
слухбу по призыву граждане проходят в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, органах и пограничных войсках Федермьной
пограничной службы, во Внутренних войсках Министерства вн}т-
ренних дел РФ, в железнодорожных войсках и Войсках Федермь-
ного агентства правительственной связи и информации при Прези-
денте Российской Федерации. В другие структуры они направляются
в соответствии с указом Президента РФ после укомплектования ука-
занных выше войск и воинских формирований.

Особенносmu воеrноil слgэrcбы представляют собой установле-
ция, вытекающие из специфики военного дела, которые существен-
но влияют на характер служебных взаимоотношений, порядок воз-
никновения, развития и прекращения военно-служебных отношений.
К особенностям военной службы, выделяющим ее в особый вид
государственнОй службы, относятся принятие военной присяги;
наличие у военнослужащих воинских званий; обязiтельный харак-
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тер военноЙ слу}сбы длЯ отдельных категориЙ грахдан; детальность
правового регулирования военно-служебных отношений; беспрекос-
ловность воинского повиновения; особенности в защите прав }^Iac-
тников военно-служебных отношений; право на хранение, ношение,
применение и использование оружия и др.

В соответствии со ст.40 Федерального закона от 28 марта 1998 г,

М 5З-Ф3 <,О воинской обязанности и военной службе> граlкдане,
впервые поступившие на военную службу или не проходившие во-
енной службы и впервые призванные на военные сборы, приводятся
к военной прuсяzе на верность своему народу, своей Родине - Рос-
сryftкой Федерации. Факт приведения к присяге имеет не только
'fu|льное, но и существенное правовое значение. 1 . ,

Только с приведением к присяге военнослужащий может быть
назначен на должность и приобретает полный объем служебных прав;
на него в полном объеме возлагаются служебные обязанности, в том
числе он может бьiть привлечен к urrrorrrr"r,rlo боевых задач (к уча-
стию в боевых действиях, несению боевого дежурства, боевой и ка-

раульной службы).
Строгое соблюдение требований военной присяги считается

нравственной и юридической обязанностью. Нарушение присяги
влечет за собой дисциплинарную или уголовную ответственность.
Отказ от приведения к военной присяге не допускается, поскольку
в силу ст. 59 Конституции РФ гражданин Российской Федерации
при поступлении на военную службу в случае, если его убеждениям
или вероисповеданию противоречит несение военной слухбы, а также
в иных установленных федермьным законом слу{:шх имеет право
на замену ее альтернатиЪной гражданской службой.

Назначенuе Bouшcчllx званuй служит для того, чтобы обеспечить
ясность и стройность во взаимо9тношениях между военнослужащи-
ми. Система воинских званий позволяет отчетливо выразить воен-
ную и специ:шьную квалификацию, служебный стаж ia заслуги, слу-
жебное цоложение и авторитет каждого военнослужащего. Воинские
звания окzч}ывают существенное влияниЬ также на условия и поря-
доК прохождения службы соответствующцми категориями военнос-
лужащих, на объем их служебных и личных прав.

Обязаmельносmь военной службы для отдельных категорий граж-
дан проявляется прежде всего в способе привлечения их на военную
службу путем проведения призывов-очередных и по мобилизации.
После привлечения на военную службу в пределах установленных
сроков военнослужащий не вправе по собственному желанию менять
место службы, занимаемую должность, прекращать выполнение слу-
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х обязанностей, требовать изменения характера служебных

,о"""t, условий иLвыполнения, 3а ",1o,*I:: :::T.:*:i" JJ:
ие от выпОлнениЯ воинских служебных обязанностей пре-

ены более строгие меры воздействия, "," .," :_".11оIичные

}fr'""##;ffi ;Ж";### ;;;й* н n о й службы,

Д еm а льно сmь пр а в о в о z о р е ?а лuр о в ан,," uo:, 
1_1 . :2т,9,:,т: 

о:т,: 
_

;;';:;;;"';;;;;;;;."6ънностьювоеннойслужбы,ушlаджиз_
быт и деятельность военнослукащих детально реТР"::::::.1;

И, U.btl yr лEлrvJl'Ilvv' 
tных Сил РФ, другими

ы общевоинскими уставами Вооружеl

оDмативныr" .r,p"uo J оi" 
"*,""", _ 

Ь"о.."uпо",ч *:::i:"*,::,
Б##r""Ё Ы;;;;;ой ".,"ц"ф"кой 

военноfi слулсбы: ,iylx
Отечества, ценностей нашего общества, жизни и здоровья лIОЕеи

вусловиях риска для жизни и здоровья, причем во многих случаях

с оружием в руках.
Б еспр екосло вносrпь воuнско Zo повuновенllя всецело вытекает из

характера военной орг

служебных взаимоотн
Особым является статус воен

и своOол,
ленных в (

N 76-Ф3 <О статусе военнослужаJ

щих>. Грахдане приобретают статус военнослухащих с flачалом

военной службы и утрачивают его с окончанием военной службы,

9.4. порядок прохомЕния воЕнноЙ служБы

условия и порядок прохождения военной службы определяют-

сяЗаконом<овоинскойобязанносТииВоеннойслУжбе>'ДрУгими
Б.о-"рЬ"""rми зhконами, Полоэкением о порядке прохождения во-

енной службы и иными нормативны,и "рu"оuо,ми 
актами Россий-

ской Федерации.
ПоряОок прuзыва на военную службу граждан Российской Фе-

дерации. Нормы призыва на военную службу устанавливаются

Министерсruоnn оОоJо,lТр"*"п,-"t 6"o,p"u," для каждого субъек-

,"-Ро"""П"кой Федерации и муниципального образования, имею-

щего статус муниципzIJIь

городской территории г

Призыв на военную

создаваемм в каждом муницип

печения деятельности призывно

ются необходимые территории и помещеЕия, оснащенные инстру-
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ментарием и медицинским имуществом, необходимыми для меди-цинского осв также оборl,дованием и матери-ально-технич необходимыми для проведениямероприятий ому психологическому отбору при-зывников.

бязательному медицинскому осви-
де с ПоложениемовоеIlно-врачебнойэк иков о явке на медицинское осви-
детельствование, заседание призыцной комиссии или для отправкив воинскую часть для прохождения военной службы осуществляет-

комиссариата. Вручение повесток призыв-
расписку работниками военного комисса-
три дня до срока, укrчiанного u .rbuecTKe.
ов осуществляется на протях(ении всегопериода подготовки и п_роведения мероприятий, связанных с при-зывом на военную службу. Вызову на медицинское освидетельство-вание и заседание призывной комиссии подлежат все призывники,кроме имеющих отсрочку от призыва.

председатель призывной комиссии контролирует явку призыв-ников на заседание призывной комиссии и в отношении отсутству-ющих лиц принимает меры по установлению причин их неявки.В случае уклонения призывника от призыва на военную слухбу при-зывн:ш комиссия или военЁый комиссар направляет соответствую-
щие Материалы прокурору по месту хительства при?ывника длярешения вопроса о привлечении его в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации к ответственности.

призывная комиссия принимает решение в отношении призыв-ника только после определения категории годности его к военнойслужбе, В случае невозможности дать медицинское заключение о год-ности прLвывника к военной службе на месте,призывник по реше-нию призывной комиссии или военного комиссара направляется наамбулаторное или стационарное медицинское обследо""""" 
" 

меди-цинское учрехдение, после которого ему на3начается явка на по-вторное медицинское освидетельствование и заседание призывнойкомиссии с учетом предполагаемого срока завершения уЬ"""rrоaообследования.
Решепие о предназначении призывIlика в вид, род войск Воору-женных Сил Российской Федер"ц"", дру."е войскЪ, воинские фор-мирования и органы для прохождения военной службы по военно-

учетным специальностям на воинских долх(ностях принимаетсяпризывной комиссией большинством голосов на основе результатов
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ицинского освидетельствования, данных профессиоllального
ихологического отбора, образовательной и специzLпьной (llрофес-

ьной) подготовки, а также предложения военного комиссара
предварительном предназначении призывника. При этом учиты-

Еается также потребность в накоплении военных специалистов в за-
пасе для комплектования войск по мобилизационному плану. При-
3ывнику, в отношении которого принято решение о призыве на
военную службу, вручается повестка о явке его в назначенный cpqK
в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военнgй
службы.

При наличии оснований, предусмотренных Законом <.О воинс-
кой обязанности и военной службе> и иными нормативными право-
вЫми актами Российской Федерации, ilризывнаJI комиссия выносит//
решение об освобохдении призывника от призыва на военную службу
или о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу.
Такое решение выносится на основании документов, представлен-
ных призывником в призывную комиссию, один раз при первона-
чrlJIьном рассмотрении данного вопроса.

Призывник, не прошедший военную службу в связи с предос-
тавлением ему отсрочки от призыва на военную службу или не
призванный на военную службу по каким-либо другим причинам,
по достижении им возраста 27 лет в установленном порядке снима-
ется с воинского учета граждан, подлехащих призыву на военную
службу и не пребывающих в запасе, По завершении призыва при-
зывная комиссия подводит итоги и отменяет решения о призыве
граждан на военную службу, отмененные призывной комиссией
субъекта Российской Федерации или судом, о чем в протоколе засе-
дания призывной комиссии и у{етных картах призывников делают-
ся мотивированные записи.

Явка призывников в военный комиссариат для последующей
отправки на сборный пункт н:вначается исходя из установлеr{ного
сром прибытия их на сборный-пункт. При этом )литыtsается время,
необходимое в последующем для офспечения призывников вещевым
имуществом, ознакомления с ними представителей воинских частей
и формирования воинских эшелонов (команд). На сборный пункт
призывники направляются в организованном порядке в сопровожде-
нии представителей военных комиссариатов и организаций.,

.Що убытия граждан, призванных на военную службу, со сбор-
ного,пункта к месту прохо]кдения военной службы приказом воен-
ного комиссара субъекта Российской Федерации им присваивает-
ся воинское звание рядового. О присвоении воинского звания
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и о дате убытия со сборного пункта в документах персонального
учета этих граждан (военном билете и учетно-цослужной карточ-
ке) делаются соответствующие записи. Все записи заверяются
подписью военного комиссара субъекта Российской Федерации (егtl
заместителя) и печатью военного комиссариата субъекта Российс-
кой Федерации.

Н азначенuе на воuнскuе )олжносmu. Военнослужащие проходяl,
военную службу на воинских должностях. Каждой долхности соот-
ветствует одно воинское звание. Солдаты, матросы, сержанты и стар-
шины назначаются на штатные должности в соответствии с полу-
ченной специzшьностью и присвоенным воинским званием. Право
назначения на должнос,|и| для которых штатом предусмотрены во-
инские зваirия до старшины (главного корабельного старшины),
принадлежит командирам воинских частей. Продвижение по служ-
бе солдат, матросов, сержантов и старшин производится в зависимо-
сти от наличия uа*аr,irrы* должносiей и служебного соответствия
даItных лиц этим должностям.

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту,
вправе предложить на рассмотрение соответствующей аттестацион-
ной комиссии свою кандидатуру для назначения на освободившую-
ся или вакантную должность.

О бщuе об язанносmu военнослу эtсаIцuх сводятся к следующему:
r быть верным военной присяге, беззаветно служить своему

народу, мужественно, умело, не щадя своей крови и самой жизни,
защищать Российскую Федерацию, выполнять воинский долг, стой-
ко переносить трудности военной службы;

r строго соблюдать Конституцию РФ и законы Российской
Федерации, выполнять требования воинских уставов;

r постоiнно овладевать военными профессионzlJIьIlыми знания-
ми, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство;

a знать и содержать в постоянной готовности к применению
вверенные ему воору]кение и военную технику, беречь военное иму-
щество;

r быть честным, дисциплинированным, храбрым, при выполне-
нии воинского долга проявлять разумную инициативу;

r беспрекословно повиноваться командирам (начальникам) и за-
щищать их в бою, оберегать Боевое 3намя воинской части;

r дорожить войсковым товариществом, не щадя.своей хизни,
выручать товарищей из опасности, помогать им словом и делом,
уважать честь и достоинство каждого, не допускать в отношении
себя и других военнослужащих грубости и издевателЪств, удержи-
вать их от недостойных поступков;
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r соблюдать правила воинской вежливости, поtsедения и выпол-

воинского приветствия, всегда быть по форме, чисто и акку-

одетым;
, r быть бдительным, строго хранить военную и государственную

ика Российской Федерации, дорожить честью и боевой сла-

вой ВС РФ, своей воИнской части и честью своего воинского зва-

ния. он обязан проявлять патриотизм, дорожить интернациональ-

ной дружбой наролов, способствовать укреплению братства между

'Еациямиинародностями.ПрямаяобязанносТЬвоенНосЛУжаЩих-
i оказывать уважение друг друЪу, содействовать командирам (нач4ль-

, никам) и старшим в поддержании порядка и дисциплины,
' К"*до" 

"Ъ "r"* 
требований вобрало в себя опьлт многих поколе-

ний российских воинов, писалось в жарких боях и сражениях с вра-

гur" u буквальном смысле слова кровью, Поэтому следование ус-

тавныМ нормам непременно обеспечивает успех в службе, при

решении сложных боевых задач,

9.5. воЕнно-пАтриотичЕскоЕ воспитАниЕ

наша армия - неотъемлемаrI составнzIя часть нашего общества,

' .rоrrЪrУ "-'ub.""ru""e 
личногО состава осуществлЯется в лухе о6-

щих задач государственного строительства, Вместе с тем воины Во-

ях. Это стойкость, мужество, отвага,
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Содержание военно-патриотического воспитания в самом конк-
ретном плане определяется вirенной присягой, в котороЙ в концеrl-
трированном виде сформулированы требования к вооруженному
защитнику Родины, и воинскими уставами, регламентирующими
повседневную хизнЁ, функционирование армии и флота в ходе вой-
ны. О значении воинских уставов свидетельствует то, что они рас-
сматриваются и утверждаются на самом высоком государственном
уровне.

Основньtлtu коilпоненmаллu военно -паmрuоmuчесrcоzо воспumанuя
являются:

r воспитание у военнослужащих глубокого понимания истори-
ческого предназначения Вооруженных Сил РФ, особенностей их
строительства, функционирования и своего Mecta в выполнении
стоящих перед ними задач, особенно по поддерханию постоянной
высокой,6оевой готовности;

r формирование у личного состава непоколебимоЙ верности
военной присяге и уставам, неуклонного следования их требовани-
ям как в мирное время, так и в условиях войны;'

a развитие постоянного стремления к овладению военным де-
лом, своей воинской профессией, к отличному освоению военной
техники, оружия и способов их применения;

r выработка у военнослужащих высокой дисциплинированно-
сти, беспрекословного повиновения, упрочения воинского товари-
щества;

r формирование мормьно-6оевых качеств, которые особенно
необходимы военнослужащим в бою;

l воспитание стойкости, мужества, отваги, способности перено-
сить самые суровые испытания для достижения победы над врагом;

l воспитание личного состава в духе гордости за принадлеж-
ность к Вооруженным Силам РФ; своей части, стремления р:r:]ви-
вать и обогащать их боевые традиции.

Работа по воинскому воспитанию личного состава ВС РФ дол-
жна вестись дифференцированно, главная роль дол)rсна принадле-
жать воинской дисциплине. Единоfiачалие в армии и на флоте, его
последовательное осуществление в многогранной деятельности во-
енных кадров неотрывны от процесса воспитания военнослужащих
в духе высокой дисциплинированности - одного из важнейших
качеств, без которого немыслимы личность воина, специфическая
деятельность армии и флота.

В процессе нравственного воспитания у воинов фgрмируется
понятие дисциплинированности как воинского долга. Правовое вос-
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итание развивает у них увuDкение к законам, на которых зиждется

равопорядок в армии и на флоте. Воинское воспитание как бы рас-
г суть слагаемых воинской дисциплины, нацеливает личный

на точное и неукоснительное соблюдение военной присяги

воинских уставов, в единстве с обучением обеспечивает проведение

жизнь их конкретных требований. Этот единый процесс призван

вать утверждению и поддержанию уставного порядка,

значение придается личному примеру офичеров в с,очетании

их умением квалифицированно решать,3адачи неукrIонного укреп-
дисциплины во вверенных им частях и подре}делени,Iх,

, В содержании воинского воспитания вa)кное место занимает

пропаzанOа боевьtх mраOuцuй. Освоецие этих высоких духовных
энностей, во-первых, обеспечивает преемственность в работе по фор-

lrированию у личного. состава высоких морально-боевых качеств

эащитников Родины, что способствует глубокому осознанию им своих

,служебных обязанностей. Во-вторых, это моryчее средство воздеи-

ствия на умы и сердца воинов активно способствует восприятию

ими героических дел, свершенных людьми в боях эа Родину, за дело

своих предков, как примеррв для повседневного подра,кания, Бое-

вые традчции, в-третьих, рассматриваются как конкретный итог

й, следовательно, в известном смысле средоточие опыта воспитания

воинов в духе верности своей Родине, военноfi присяге, высокой

дисциплинированности, готовности к героическим подв,игам,

Боевьlе mраОuцuu Вооруuсенньш Сuл Россuйскоil ФеOерацuu - это

исторически сложившиеся В армии и на флоте и передающиеся из

поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения воен-

нослужащих, связанные с выполнением боевых задач и несением
'воинской службы. Вооруженные силы любого государства имеют

свои боевые традиции. Их содержание определяется историческими

условиями формирования, общественным и государственным стро-

ем страны, характером и предна:}начением Воорухенных Сил РФ,
воинские.традиции далеко неоднородны. Одни из них являются

общимИ для всех вс рФ, другие характерны для определенного рода

или вида войск, объединения, соединения, части| корабля, третьи -
для определенной воинской профессии. Условия деятельности во-

инских коллективов также влияют на формирование и проявление

воинских траличий.
обычно воинские традиции подразделяются по степени:
r общностИ на общие (характернЫе для всех Вооруженных Си,тl)

и частные (характерные для Определенного вида Вооруженных Сил,

рода войск и т.д.);
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r устоЙчивости на устоявшиеся, отмирающие, возрождающиеся;
a общественной значимости на боевые, ратно-трудовые и воин-

ского быта.
Наиболее значимыми среди воинских традиций являются бое-

8ьrе, определяющие поведение воинов и воинских коллективов в ходе
боевых действий или в условиях, приближенных к боевым.

БoeBbtlttu mраOuцuяли вопнов Воорухенных Сил РФ являются
r беззаветн:ш преданность своей Родине и постоянная готов-

ность к ее защите;
I верность воинской присяге и воинскому долry, умение стойко

переносить трудности военной службы;
r любовь к своей части, кораблю,,воинской специ:Lпьности;
r верность, Боевому Знамени части, Военно-морскому флагу

корЬбля;
r войсковое товарищество и коллективизм;
r уважение к комаЕдиру и защита его в бою;
r гуманное отношение к поверженному врагу, населению зару-

бежных стран и пленным;
r постоянное стремление к овладению военно-профессиональ-

ными знаниями, совершенствование своей выучки и воинского ма-
стерства, высокая бдительность, поддержание постоянной боевой
готовности своей части, корабля.

!облесть русских воинов, их беспримернм стойкость и мухе-
ciBo, храбрость и героизм, верность боевому знамени, товарищеская
помощь друг другу и взаимн:lя выручка в бою, боевм дружб4 про-
являемые в борьбе с врагами России, слу]кили и продол]кают слу-
жить примером для воинов Вооруженных Сил России.

Разгром шведов и немецкйх рыцарей дружинниками Александ-
ра Невского, битва на Куликовом поле, победа народного ополчения
над польской шляхтой во главе с Кузьмой Мининым и fiмитрием
Пожарским, разгром шведов под Полтавой, победоносные походы
солдат Александра Суворова - это страницы величественной эпохи
ратного подвига русского народа в борьбе за свою независимость
и национ;UIьную честь.

Легендарные сказания о беспримерных подвигах русских бога-
тырей, ср;Dкавшихся под предводительством Александра Невского,
переходят из поколения в поколение. Мужество и богатырская от-
вага Гаврилы Алексина, Сбыслава Якуповича и Якова Полочанина,
проявленные ими в боях со шведами на берегах Невы, вдохновляли
воинов на великие подвиги. В разгаре боя Гдврила Алексин по дос-
кам верхом на коне въехал на палубу швёдского корабля и там про-
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Пожарский, создавшие народное ополчение. Весь народ поднялся
тогда на борьбу с врагом. Разгром интервентов силами народного
оПолчения явился новым замечательным проявлением староЙ тра-
диции русского народа - всеми силами защищать свою землю, свою
столицу - Москву,

От подвига Минина и Пожарского пошла историческм нить
к Отечественной войне 1812 г., а от нее - к героической победе в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. Боевые подвиги многих
десятков тысяч советс,-ких воинов в битвах под Москвой, Ленингра-
дом и Сталинградом, на Курской дуге, при форсировании flнепра,
Вислы и Одера, при штурме Берлина и в других сражениях - сви-
детельство массового героизма советских людей во имя победы над

фашистскими захватчиками.
Одним из лучших достижений прошлого является выработан-

ный столетиями коOекс нравсmвенносmu в русской армии, Речь идет
прежде всего о таких непреходящих ценностях, как честь и воинс-
кий долг, о системе воспитания этих прекрасных качеств у русских
солдат и офицеров. Величие и моryщество, которых досlигла Рос-
сия к концу xvIII в., не были щедрым даром провидения. они яви-
лись результатом колоссального напряжения всех материальных
и духовных сил народа и страны,

Большое влиrIние на направление воспишlниrl ом:}zш русский пол-
ководец П.А. Румянцев. Честь офицеркая и солдатская понимаJIась
РумянцевЫм как высшее проямение всех добродетеllей военного че-
ловека, Он считм, что офицеры только тогда достойны звания защит-
ника Отечества, когда они <должность и ревность к службе и собствен-
ную свою честь в единственный вид и способ своего благополучия
заIOIючат>. Богатый опыт семилетней войны и пробразования в рус-
ской армии, успешно проведенные Румянцевым, окffйJIи основопола-
гающее влияние на великого русскою полководца А.В. Суворова, ко-
торому удilлось не только творчески обобщить все л)лшее, что было
достигIтуто отечественной военной наукой и практикой, но и внести
существенный вк.тlад в рzввитие системы воспитания и обучения войск.
Поэтому большую акгуальность сохрапяет до сих пор BoeHHcie Еасле-
дие великого русского полководца АлексаrцРа Васи;rьевлтча Суворова.
Его знаменитм <Наука побеждать> провозглашает следующее.

r Солдаry надлежит быть здоровым, храбрым, твердым и прав-
дивым.

, r ВсякиЙ воин должен понимать своЙ маневр.
r Тяжело в )rчеЕьи - легко в походе; легко в у{еньи - тяжело

в походе.

r Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко,

r Где пройдет олень, там проЙдет и солдат,

r Граждан республик не обижай. Солдат - не разбойник,
r Три военных искусства: первое - глzвомер, второе - быстро-

та, третье - натиск.
r Ученье свет, а неученье - тьма, .Щело мастера боится,

r ПослушаНие, обуrенИе, дисциплина, чистота, здоровье, опрят-

ность, бодрость, храбрость - победа!
r Негоден тот солдат, кто отвечает: <,Не моry знать),

Суворовские традиции использоваJIись не раз воинами россий-

скойармии'аегомУжесТВоиВоинскоеискУссТВовДохновлялиих
на ратные подвиги во имя победы над врагами,

Контроьные вопросы h заАания

l. объяснит" norrrr", <национальная безопасность) и своенная безо-

пасшость>.
2. Какие мероприятия включает в себя организация обороны государ?

ства?
3. Какова роль Вооруженных Сил РФ в обеспечении национальной

и военной безопасноdти страны?
4. Назовите виды Вооруженных Сил Российской Федерации,

5. Выделите о"rоuпоr.r"дачи Вооруlкенных Сил Российской (Dедера-

ции.
6. В чем заключаются особенности военной службц?

7. Каков порядок призыва на воинскую службу?

Е. Что поЕимается под военно-патриотическим воспитанием?

9. flайте характеристику боевым традициям Вооружепrrых Сил РФ,

l0.ОхарактеризУйтесимьолывоинскойчести'покаЖитеихактУаJIьность
в пастоящее время.

11. Прпведите исторические примеры воиЕского долга, храбрости и ге-

роизма воиЕов Вооруженных Сил РФ,
12. Что,включает в себя воинское наследие великого русского полко-

водца А.В. Суворова?

Гмва 9. Основы военной слуlкбы 161
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Пожарский, создавшие народное ополчение. Весь народ поднялся
тогда на борьбу с врагом. Разгром интервентов силами народного
оirолчения явился новым замечательным про,rIвлением старой тра-
диции русского народа - всеми силами защищать свою землю, свок)
столицу - Москву.

От подвига Минина и Пожарского пошла историческая нить
к Отечественной войне 1812 г., а от нее - к героической победе в Ве-
ликой Отечественной войне t941-1945 гг. Боевые подвиги многих
десятков тысяч советс'сих воинов в битвах под Москвой, Ленингра-
дом и Сталинградом, на Курской дуге, при форсировании .Щнепра,
Вислы и Одера, при штурме Берлина и в других сражениях - сви-
детельство массового героизма советских людей во имя победы над

фашистскими захватчиками.
Одним из лучших достижений прошлого является выработан-

ный столетиями коOекс нравсmвенноспu в русской армии. Речь идет
прежде всего о таких непреходящих ценностях, как честь и воИнс-
кий долг, о системе воспитания этих прекрасных качеств у русских
солдат и офицеров. Величие и моryщество, которых досqигла Рос-
сия к концу XVIII в., не были щедрым даром провидения. Они яви-
лись результатом колоссального напря]кения всех материальных
идуховных сил народа и страны.

Большое влиrIние на направление воспитzlЕия оказzul русский пол-
ководец П.А. Румянцев. Честь офицерская и солдатск:ш поним;шась
Руплянцевым как высшее проявление всех дбродетеllей военною че-
ловека. Он считал, что офицеры только тогда досюйны звания защит-
ника Отечества, когда они <должность и ревность к с;ryжбе и собствен-
ную свою честь в единственный вид и способ своего благополуrия
заIиючат>. Богатый опыт семилетней войны и пробразования в рус-
ской армии, успешно проведенные Румянцевым, окtrtали основопола-
Iающее влияние на великою русскою полководца А.В. Суворова, ко-
торому уд:л.тось не только творчески обобщить все Jцлшее, что было
достигн)ло отечественной военной наукой и практикой, но и внести
существенный вrulад в рiввитие системы воспит:шия и обучения войск.
Поэтому большую актуальность сохраIlяет до сих пор BoeHHde насле-
дие великого русского полководца Александра Васильевича Суворова.
Ею знаменитая <Наука побеждаты провозглашает с,пелующее.

r Солдату надлежит быть здоровым, храбрым, твердым и прав-
дивым.

, r ВсякиЙ воин должен понимать своЙ маневр.
r Тяжело в )леньи - легко в походе; легко в ученьи - тяхело

в походе.
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, r Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко,
l проидет и солдат.

t,r . обижай. Солдат - не разбойник.
, l :первое-гла:lомер,второе-6ыстро-
iтa, третье - натиск.

'|,, ; Ученье свет, а неученье - тьма. Дело мастера боится.

iо.ru, бодрость, храбрость - победа!
r Негоден тот солдат, кто отвечает: <Не моry знать>,

Суворовские традиции использов:uIись не раз воинами россий-
ской армии, а его мужество и воинское искусство вдохновляли их

'на ратные подвиги во имя победы над врагами.

Контроькые вопросы и замния

t. объяспите поЕятия <Еациональная безопасность, и <военная безо_

пасность>.
2. Какие мероприятия включает в себя организация йороны юсудар,

ства?
3. Какова роль Вооружепных Сил РФ в обеспечении национальной

и военной безопасноiти страны?
4. Назовите впды Вооруженных Сил Российской Федерации,

5. Выделите осltовные задачи Вооруженных Сил Российской (Dедера-

ции.
6. В чем закJIюч:lются особенности Ёоенной службц?
7. Каков порядок призыва на воинскую службу?
8. Что понимается под военно-патриотическим воспитанием?
9. Дайте характеристику боевым традициям Вооруженных Сил РФ,

10. Охарактеризуйте символы воинской чести, покаr(ите их актуальность

в настоящее время.
11. Приведите исторические примеры воипского долга, храбрости и ге-

роизма воинов Вооружепных Сил РФ.
12. Что включает в себя воинское Еаследие великого русского полко-

водца А.В. Суворова?



Гмвд 10

ЗАОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
и основы миицинских зндний

10.1. здоровьЕ чЕловЕкд и здоровыЙ оьрдз жизни
дар, который человек пол)л.{ает от цриро-i:] ";xxr;H;:ъ'Jll}T#J";""#;^;,;

только в те моменты, когда в орга
вынуждены обращаться'к врачам,
Охрана собственного здоровья - это
каждого, и мы не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь
нередко бывает и так, что человек неправильнur* Ьбрurоп{ жизни,
вредными привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20-30 го-
дам доводит себя до катастрофического состояния.

нои гармонии здоровья.
3dоровье - это перв:rя и важнейшм

ределяющаJI способность его к труду и
ческое развитие личности. Оно является

о мира, к самоутверждению и счастью че-
жизнь - это B:DKHoe слагаемое человече-

пять критериев, определяющих здоровье человека:
r полное физическреl Д}ховно€, умственное соци€шьное благо-

получие;
r нормальцое функционироваIrие организма в системе <чело-

век - окружающаlI среда>;
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r умение приспосабливаться к постоянно меняющимся услови-
ям существования в окружающей среде; ,

t отсутствие болезни;
r способность к полноценному выполнению основных социzlльных

функций.
В Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) так

и записано, что еOоровье - эmо сосmоянuе фuзuческоzо, 1yxoBHozo
u соцuсuьноzо блаzополучllл, а не mольлсо оmсуmсmвйе болезней u фч-
зuцескuх 0ефекmов.

Здоровье человека неотдедI,1мо от его жизнедеятельности и цен-
но тем, что является непременным условием эффективной дея-
тельности индивидуума, через которую достигаются благополу-
чие и счастье.

Факmорьt, влuяюлцuе на зOоровье;
r биологические факторы (наследственность) - 20%;
r окружающаJI среда (природная, техногеннаJI, социмьнаlI1 - 20%;
r служба здоровья - t0%;
r индивидуальный образ жизни - 50%.
Исходя из этого следует вывод, что состояние здоровья ка)кдого

человека на 90% индивидуаIIьно, так как оно зависит от наследствен-
ности, факторов окружающей среды и в основном от индивидуаль-
ного образа хизни (поведение каждого, его привычек, поступкQв,
стремлений). Образ жизни человека, его поведение и мышление,
которые обеспечивают охрану и укрепление здоровья, называют
здоровым образом жизни.

30оровьtй образ эtсuзни (ЗОЖ) - рационально организованный,
. активный, трудовой, закаливающий, основанный на принципах нрав-
ственности и в то же время защищающий от неблагоприятных воз-
действий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости
сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье.

Фuзuческое зOоровъе - это естественное состояние организма,
обусловленное норммьным функционирсiванием всех его органов
и систем.' Псuхuцеское зOоровье зависит от состояния головного,мозfа,
характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием внима-
ния и памяти, степенью эмоцион€шьной устойчивости, развитием
волевых качеств.

Нравсmвенное зOоровъе определяется теми морzlJIьными принци-
пами, которые являются основой социальной жизни человека, т.е.
,(изни в определенЕом человеческом обществе. Отличительными
признаками нравственного здоровья человека являются iтрежде все-
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го сознательное отношение к труду, овладение сокровищами культу-
ры, активное неприятие нравов и привычек, противоречащих нор-
мальному образу жизни. Поэтому социальное здоровье считается
высшей мерой общечеловеческих качеств.

3доровый и духовно развитый человек счастлив - он отлично
себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремит-
ся к самосовершенствованию, достигая неувядающей молодости духа
и внутренней красоты. Щелостность человеческоЙ личносТи прояв-
ляется во взаимосвязи и взаимодействии психических и физичес-
ких сил организма. flля сохранения и укрепления здоровья нужны
собственные постоянные значительные усилия, 3аменить их нельзя
ничем, Человек настолько совершенен; что вернуть здоровье можно
почти с любой точки его упадка. Необходимые усилия возрастают
только по мере старости и углубления нездоровья.

1о.2. ФАкгоры, ФормируюlциЕ 3^оровьЕ

Сраи основных составляющих здорового образа жизни мо}сно
выделить режим хизнедеятельности, оптимальный двигательный
режим, общую гигиену организма, зак:lливание, рацион;шьное пита-
ние, отказ от вредных привычек, состояние окружающей среды.

Здоровый образ жизни в значительной степени содействует ра-
зумному удовлетворению физических и духовных потребностей
человека, формированию социчUIьно активной личности, ответствен-
ной за состояние своего здоровья как важнейшего критерия соци-
ально-экономического рzl:!вития.

Первым шагом к созданию своей индивидумьной системы здо-

рового образа жизни является вырабоmка mверOой моmuвацuu. К здо-

ровому образу жизни нельdя прийти без собственного осмысления
необходимости подобного поведения. Это должно быть личное глу-
бокое убеждецие и уверенность в том, что другого пути к здоровью,

реализации своей семьи и общества просто не существует. ,Щругим
составляющим элементом здорового образа жизни является р€rким
жпзнедеятельности.

Вся хизнедеятельность человека проходит в режиме распреде-
ления времени, частично вынужденного, связанного с общественно
необходимой деятельностью, частично по индивиду:лльному плану,
так, например, режим жизнедеятельности студента определен 1^rе6-
ным расписанием занятий; режим воеццослужащего - распорядком
дня; режим работающего человека - нач;LlIом и оконч:lнием рабоче-
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го Дня. ТакиМ обрыэом, peЛalM - этО установленный распорядок жизIIи

человека, который включает ь себя труд, питание, отдых и сон,

работающий человек живет в определенном ритме: он должен

в определенное время вставать, выполнять свои обязанности, питать-

ся, отдыхать и спать. И это неудивительно, все процессы в природе

подчинены в той или иной мере строгому ритму: чередуются време-

на года, ночь сменяет день, день снова приходит на смену ночи,
' Ритмичная деятельность - один из основных законов жизни

и одна из основ любого труда, Рациональное сочетilIие элементов

режима жизнедеятельности обеспечивает более продуктивную ра-

боry человека и высокий уровень его здоровья, В трудовой деятель-

ности человека участвует весь организм как целое, Трудовой ритм

задает ритм физиологический: в определенные часы организм иЕпы-

тывает нагрузку, вследствие чего повышается Ьбмен веществ, уси-

ливается кроuообращение, лыхание, а затем появляется чувство ус-

талости; в другие часы, дни, когда нагрузка снижается, наступает

отдых после утомления, восстанаDливаются силы и энергия, Пра-

вильное чередование нагрузки и отдыха является основой высокой

работоспособности человека.

Известный русский фиаиолог Н,Е, Введенский (1852_1922)

отмечал, что устают не столько от того, что много работают, сколько

от того, что плохО работают, не умеют оргаItизовать свой труп, Он

выдвинул ряд условий для достижения высокоfi работоспособнос-

ти, а значит, и высокого уровня здоровья:

l постепенное вхождение в работу; 
,

r продуманная и отработаннм последовательность в труде;

r правильное распределение нагрузки (дневной, недельной, ме-

сячной и годовой).
неравномерность нагрузки, ]пешка в одни периоды и бездея-

теЛьность в другие одинаковы вредны,

наиболее эффективным в деле восстановления работоспось6-

ности является активный отдых, котgрый по?воляет рационально

"arronoro"uTb 
свободное время,, Чередование видов работы, гармо-

ничное сочетание yr"ru"rr"o.o и физического труда, физическая

культура обеспечивают эффек сил И энеРГИИ,

Отдыхать человеку "ребуЪi", свободное вРе-

мя для укрепления своего физи 3ДОРОВЬЯ,

К важнейшему виду е]кедневного отдыха относится сон, Без

достаточного нормального сна немыслимо здоровье человека, По-

требность в сне зависит.от возраста, образа жизни, типа нервной
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системы человека. Сон прежде всего способствует норммьной дея-
тельности центральной нервной системы. Недосыпание, особенно
систематическое, ведет к переутомлению, истощению нервной сис-
темы, заболеванию организма. Сон нельзя заменить ничем, он ни-
чем не компенсируется. СоблюOенuе реuсuла сна - основа зOоровоzо
образа эtсllзнu, Чтобы быть здоровым и работоспособным, необходи-
мо выработать привычку лох(иться спать и вставать в одно и то хе
время, научиться быстро засыпать.

ВажнейШим условием здорового образа жизни является опти-
матrьныfi двигательный режим. .Щвижения, потребность в которых
обусловлена закономерностями роста организма,- непременное ус-
ловие норммьного р:tзвития, укреплениrI здоровья, формирования
правильной осанки и овладения основными двигательными навыка-
ми. ,I[ля того чтобы стать сильным, ловким, выносливым и работос-
пособным, необходимо реryлярно заниматься физическим трудом,
физкульryрой и спортом. Способность мышцы выполнять физичес-
кую работу зависит от ее предшествующей тренировки. В первую
очередь тренировка повышает мышечную силу. Под ее воздействи-
ем утолщаются мышечные волокна и вся мышца в целом. Трениров-
ки способствуют ул)rчшению координации и автоматизации мышеч-
ных движений, повышению работоспособности. Тренированный
человек, утомлеЕный проделанной работой, способен быстро вос-
станавливать свои силы.

Тренировка благотворно действует и на состояние скелета. Осо-
бенно сильно развиваются те участки костей, куда,прикрепляются
крупные, хорошо развитые мышцы. Тренировка благотворно сказы-
вается на развитии всего организма. Усиленнм мышечная рбота
значительно увеличивает потребность в кислороде, т.е. способству-
ет тренировке дыхательной и сердечно-сосудистой систем, разви-
тию сердечной мышцы и мышц грудной клетки. Мышечная работа
способствует улгIшению настроения, создает ощущение бодрости
и в конечном итоге приводит к повышению жизнедеятельности все-
го организма. Человек всегда должен стремиться к развитию таких
физических качеств, как сила, ловкость, быстрота, выносливость.

Снижение физических нагрузок неблагоприятно отра}кается на
здоровье. У людей развивается слабость скелетных мышц, затем
возникают слабость сердечной мышцы и нарушения в работе сер-
дечно-сосудистой системы. Одновременно происходит перестройка
костей, накопление в организме жира, ра:}витие атеросклероза (хро-
нического заболевания, проявляющегося в повреждении внутрен-
ней стенкй артерий и нарушении кровообращения), падение рабо-

тоспособности, снижение устойчивости к инфекциям, ускоряется

ты тела.
особое значе

его соблюдении
организма, а это

Глава 1о.
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новления. Неодинаковые условия жизЕи, труда и 6rr", "'о"]Бзi:::"л::j^1,:1]л":1"й 
не поз в оляют рекомендов ать од ин вариант
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дом. Им свойственна наибольшая работоспособность во второй по-
ловиЕе днi, а некоторым - поздним вечером или даrке ночью.

Правильный режим работы и отдыхq )rчитывающий ипдивиду-
zulьные осоýенности человека, обеспечивает высокую работоспособ-
ность и бодрое состояние в течение длительного времени.

Не менее ва]4ным элементом здорового образа жизни является
заrchпuванuе, Современные хилища, одежда, транспорт и т.п. умень-
шают воздействие на оргаЕизм человека атмосферных влияний, та-
ких как температура, влажность, солнечные лучи, в результате по-
вышается его устойчивость к факторам окружающей среды. Легче
переЕосит мороз и жару тот человек, который с малых лет закапи-
вал свой организм, приrIал его к колебаниям температурЫ.

Следовательно, заrсаJllлванuе - это комплекс приемов, которые
систематически используют для тренировки устойчивости органи3-
ма к воздействию окружающей среды. Зака.llивание - мощное оздо-

ровительное средство. С его помощью можно избежать многиi бо-
лезней и на долгие годы сохранить трудоспособность, умение
радоваться жизни. Особенно велика роль закaйивания в профилак-
тике простудных заболеваний. В 2-4 рша сниr(ают их число зака-
ливающие процедуры, а в отдельных случаях помогают ровсе изба-
виться от простуд. Закаливание оказывает общеукрепляющее
дейстЁие на организм, повышает тонус центраJIьной нервной систе-
мы, ул)rчшает кровообращение, нормаJIизует обмен веществ.

Основными условиями, которые нужно выполнять при закми-
вании организма, являются систематическое использование зак:lли-
вающих процедур и постепенное наращивание силы воздействия,
Надо помнить, что через два-три месяца после прекращения закали-
вания достигнутый ранее уровень устойчивости организма начина-.
ет снижаться.

Наиболее распростр:шенной формой закаJIивания является ис-
пользование свежего прохладного воздуха. ,I|,ля этого в теплое вре-
мя гOда хороши длительпые проryлки, туристические походы, сон
в помещении с открытым окном. В холодное время года проryлки
пешком хорошо дополнять ходьбой на лыжах, бегом на коЕьках,
медленным закzulивающим,6егом в облегченной одежде. Повыше-
нию устойчивости к низким температурам способствует также заня-
тие утренЕей гимнастикой на открытом воздухе или в тщательно
проветриваемом помещении.

Более сильный закаJIивающий фактор - вода. Кроме темпера-
турного вода окzвывает механическое воздействие на ко}ку, что яв-

суточного режима для всех. Однако uao o""o"rrure положения долж-ны соблюдаться все
в с трого oro"o.,,." rTJ' 

":o:J;:* 
"Ие РаЗЛИЧ Н'- 

""О"" ЪТ;Т;Ж:ДЫХа, Реryлярное питание. Ре ько оздорови_тельfiое, но и воспитательное зн о соблюдениевоспитываеi такие качества, как дисциплинированность, аккурат-ность, организоваIIность, целеустремленность. Режим позволяет че-ловеку рационально использовать каждый час, каж;r;;;;ь 
"р"-мени, что значительно расширяет возможность разностороннейи содержательной жизни.

при организации реrкима дня необходимо постоянно чередовать
Iу_"J"л::Y._и физическую рабоry, более широко использовать актив-ныи отдых мя восстановления рабоrоспосйности. Д;;;;;;; ;;;;вень работоспособности о"по"aпъ во многом определяются биологи-ческимИ ритмами. одной из важнейШих особЪнн"аr"а-"р.чессов,
протекающих в живом орг:lнизме, является их ритмический харак-тер. В настоящее время установлено, что свыше трехсот процессов,протекающИх в органиЗме человеМ, подчинены сJrточному ритму.Бuолоечцескuе pullr.Dlbt - это периодически повторяющиеся из-менения характера и интенсивно]ти биологических процессов ияв-лениЙ в организме человека. Они развиваются в тесном взаимодей-ствии с окружающей средой и.являются результатом пъ"""йоrr"rr*к тем факторам окрул(ающей среды, *о"ор"ra изменяются с четкой

вокруг Солнца и своей оси, коле-
вл:Dкности, папрял(енности элек-

течение суток меняется в соот-
два подъе-
онижается,
бности по-

и знания помоryт при выполпе-

FIe всем лЮдям свойственны однотипные колЬбания работоспо-собности, Одни (<жаворонки>) эЕергичЕо работают в первой поло-вине дЕя, другие (<совы>) - вечером. Люди, относящиеся к <rкаво-ронкам>, вечером испытывают сонливость, они рано ложатся спать,но рано просыпаются, чувствуют себя бодрurrи и работоспоёобны-ми. <Совы> хе, н:lпротив, засыпают поздно, утром просыпаются с тру-
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JI;Iется своеобразным массажем, уJry/чшающим кровосн"б*.r""БJ-ливание можно проводить в виJIе обтипr,

опниr, ,,_ 
,Uлпlь в БWIе оптипянйq ,,-,, обливания водой.одним из 

wvJlИВания водои,

ние. оно выз солЕечное облуче-
КРОВеТВОРных ВаеТ ДеЯТеЛЬНОСТь

мина D. в организме вита-

важнейшей составляющей здорового образа жизни является
ееся в соблюдении двух основных

сно для здоровья.

рациона физиологическим потре6-
ествах. Питание должно быть раз.
ребности ,в белках, жирах, угле-
еществulх, пищевых волокнах.

крит
гией
лиру
ших
организма.Рациональноепитание,",I""АЖН"":"i]"""::J"НЪхНхъ:
обеспечивает нормuшьное развитие организма. Нерационмьное жепитание, наriротив, заметно по"urш"еi риск возникновения заболе-

i#;]Hiln*"o' О"*" "Р"u"Ы К смертельному исходу (на-
ных продук.*, 

"'ilXiJJ""|ff|]ffi:!:{H. 
СОДержащегося в жир-

Рекомендуется принимать пищу ,"'rarr"u 4 раз в день. Для еепереваривания требуе ся часа три, поэтому рекомеfiдуется есть при-мерЕО через 3,5-4 ч. Если питаться всегда в одно и то же время,весь организм своевремеЕно подготавливается к приему пищи: вы-
варительные соки. В ре-
т, первое правило - ста-

быть строго сбмансиро-ван, Т,е, содержать В Достаточном количестве и оптиммьном соот-ношении'все необходимые организму вещества, а для этого ему нужнобыть разнообразным. В негЪ ооr*rrui"Ьить продукты саJ\{ых pzв-
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ных групп: зерновые, стру{ковые плоды, продукты животного про-
исхождения (нежирные), овощи и фрукты. В состав пищи входят
белки, жиры, углеводы, витамины, минер:lльные соли, вода. И все
они очень нужны организму.

Белки, содержащиеся в животных продуктах (мясе, рыбе), на-
зываются хивотными. В них особенно нуждается растущий орга-
низм. Из хивотных бёлков <строятся> мышцы, кожа, мозг, внутрен-
ние'органы. Очень хорошо усваиваются детьми животные белки,
содержащиеся в молоке и молочных продуктах. Вот почему в раци-
оне обязательно должно быть молоко. Растительные белки содер-
жатся в горохе, фасоли,,хлебе.

Организму нужно восполнять затраты энергии. А этому помога-
ют углеводы и жиры. Углеводы содержатся в крупе и хлебе, карто-
феле и других овощах, сахаре.

Витамины занимают особое место среди жизненно'необходимых
нам питательных веществ. Недаром само слово витамин происходит
от лат. tlita - жизнь. Витамины - группа органических соединений
разнообразной химической природы, необходимых для питания че-
ловека, животных и других организмов,в ничтожных количествах
по сравнению с основными питательными веществами (белками,
жирами, углеводами и солями), но имеющих оrромное значение для
норм;lльного обмена веществ и жизнедеятельности. Витамины уча-
ствуют практически во всех биохимических процессах, протекаю-
щих в нашем организме. Они необходимы для обеспечения функ-
ции желез внутренней секреции и их гормонмьной активности,
повышения умственной и физической работоспособности, поддер-
жания устойчивости организма к воздействию неблагоприятных
факторов внешней среды (жара, холод, инфекции, интоксикации...).
Весной и в конце зимы в организме наблюдается недостаток вита-
минов. Нехватка витаминов приводит к развитию таких патологи-
ческих состояний, как авитаминоз и гиповитаминоз. Авитаминоз -
это самая тяхел:ш форма витаминной недостаточности, авитамино-
зы развивающмся при полном отсутствии или очень значителькой
нехватке того или иного витамина в пище и вызывающая такие за-
болевания, как цинга (при недостатке витамина С), р:Dшт и остео-
пороз (при нехватке витамина D).

При гиповитаминозе - незначительной нехватке витамиIIов
наблюдаются такие неприятные явления, как снижение иммуните-
та, работоспособности, памяти, расстройство сна, плохое самочув-
ствие и другие. Опасен не только недостаток, но и избыток витами-
нов гипервитамино3.
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В состав тела человека входят самые различные вещества -
хелезо, кальций, магний, калий и т.д., но больше всего в оргаЕизме
человека воды. В головном мозге, например, содерхится 80% воды,
в мышцах 76%, в костях 25%. Вот почему человеку так нухны ми-
нермьные соли и вода. Без воды не буду, происходить никакие
жизненные процессы. Без пищи человек может прожить недели, без
воды - считанные дни. Минеральнце соли содержатся в самых
обычных пищевых продуктак в капусте, яблоках, молоке, рыбе.

Значит, второе правило питания: нужно есть разнообразную пищу.
Рациональное пит8ние обеспечивает пр:lвильный рост и форми-

рование организма, способствует сохрацению здоровья, высокой
работоспособности и продлению жизни.

Неотъемлемыми компонентами здорового образа жизни явля-
ются осознанное неприятие вредных привычек и борьба с различ-
ными факторами риска, оказывающими неблагоприятное воздействие
на организм человека.

Прежде всего необходимо отметить, что в идеальном случае
здоровый образ жизни предполагает не отказ от вредных прпвычек,
но изначмьное их 0тсутствие. Как точно подметил Л.Н, Толстой:
<Трулно себе представить то благотворное изменение, которое про-
изошло бы во всей жизни людской, если бы люди перестали одур-
манивать и отравлять себя водкой, вином, табаком и опиумом>.
К вредным привычкам относят курение, пристрастие к алкоголю,
наркотикам и т.д.

KypeHue широко распространено среди рff}личных групп населе-
ния, в том числе и среди молодежи. Вместе с тем курение чрезвы-
чайно опасно для здоровья и жизни человека. Статистика поiсазыва-
ет, что 90% заболевших раком легкого - злостные курильщики. Рак,
бронхит и эмфизема, ишемическая болезнь сердца и другие заболе-
вания сосудистой системы - это болезни, которые чаще всего на-
блюдаются среди курящих, приводя в 80% слгIаев к смерти. Куре-
ние - одна из причин полового бессплпя у мужчин. Курящие
женщины роJкают детей со слабым здоровьем, физическими и ум-
ственными недостатками.

Уместно напомнить, что один из английских королей охаракте-
ризов€tп к)aрение,,как <обычай, отвратительный для глаз, ненавист-
ный для носа, вредный для груди, опасный для легких>. Это исклю-
чителъно удачнм объективная и образная оценка указанной вредной
привычки человека, которм мо}кет послужить основой для осоз-
наЕного негативного отношения к курению каждого, кто стремится
сохранить свое здоровье и здоровье окружающих его людей.

11з
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физическая Еагрузка наступает в период неполного восстановления
сил, то утомление прогрессивно возрастает. Если отдых после утом-
ления недостаточен, то работоспособность не восстанавливается
и постепенно развивается переуmомленuе.

Признаки хронического JдомлеЕия (переугомления) проявляют-
ся ощущением )ломления еще до начаJIа работы, повышенной раздра-
жительностью, головными болями, снижением интереса к работе и ок-

рухающим, снижецием аппетита, потерей веса, нарушением сна,
трудным засыпанием и пробуждением, понихецием сопротивляемо-
сти организма инфекциям, предрасположением к простудным забо-
леваниям. .Щовольно частQ это состояние предрасполагает к развитию
неврастении и истерии.

При возникновении признаков переутомления следует норма-
лизовать рехим труда и упорядочить объем выполняемой нагрузки,

устранить возможные неблагоприятные бытовые условия, дефекты
пиT ания, нерациональную трату времени, обеспечить полноценный

и достаточный отдых в выходные дни.
Стресс. Многие виды современной деятельности, в том числе

и уrебная, характеризуются значительным нервно-психическим на-
пряжением, эмоционмьныNI стрессом. В настоящее время под тер-
мином <<стресс> понимают комплекс своеобразных изменений в орга-
низме, возникающих в ответ на чрезвычайно сильное раздрzuкение,
на неблагоприятное воздействие внешней среды. Установлено, что
стресс - это реакция адаптации к чрезвычайным, экстремальным
условиям - как физиологическим, так и психическиМ. Стресс явля-
ется неотъемлемой частью человеческого существования, надо только
научиться разлиЧать допустимую степень стресса и слишком боль-
шой стресс. Нулевой стРесс IIевозможен.

Прuчuньt сmресса. Стресс может быть вызван факторами, свя-
занными с работой и деятельностью организации или событиями
вличной жизни человека. Причины стрессов, или стрессоры, услов-
но делят на две группы: физические и психические (сигнальные),
подобно этому рzвличают стрессы физиологические и психоэмоци-
ональные.

К фuзuолоzuчеааuи стрессам можно отнести реакции организма
на шум, охлаждение, недостаток кислорода, кровопотерю, травму,
интоксикацию, физическую нагрузку, лишение пищи.

Кпсuхоэлчtоцuоншtьньlм стрессам относят реакции на сигнал опас-
ности: неожиданное прикосновение, неустойчивость опоры, быст-
рое увеличение в размерах нечетко различимопо предмета, одиноче-
ство или перенаселение.
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У человека кроме таких факторов причиной стресса моryт быть
информационные перегрузки и дефицит, недостаток времени, нео-
пределенность исхода. На работе моryт возникнуть проuзвоOсmвен-
ные стрессы, к которым относятся неопределенность трудового за-
дания, недогрузка или перегрузка, ответственность за людей,
несправедливм оценка труда, <трудное нач:UIьство>, плохие усло-
вия труда.

Итак, стресс - это напряженное состояние организма, т.е. не-
специфический ответ организма на предъявленное ему требование
(стрессовую сиryацию). Под воздействием стресса организм чело-
века испытывает стрессовое напряжение.

Прuзнаtаl стре,ссового напряжения: невозможность сосредоточиться
на чем-то, слишком частые ошибки в работе, ухудшается память,
слишком часто возникает ч)rвство устапости, очень быстрая речь, мысли
часто улетучиваются, довольно часто появляются боли (юлова, спи-
на, область хелудка), повышенн:UI возбудимость, работа не доставля-
ет прежней радости,.потеря чувства юмора, резко возрастает количе-
ство выкуриваемых сигарет, пристрастие к zцкогольным напиткам,
постоянное ощущение недоедания, пропадает аппетит или вообще
потеряЕ вкус к еде, невозможность BoBpeMrI з:жоtгIить рабоry.

В одних и тех же условлtях у разных людей стрессы могут проте-
кать по-р2вному; основной <удар> может падать на рzвные системы:
сердечно -сосудистую, пищеварительную или иммунную, что зависит,
очевидно, от ряда конституционzшьных особенностёй организма.

Одним из самых мощных средств восст:шовления эмоционмьно-
по равновесия является аутотренинг - особая методика са}lовнуше-
ния на фоне максимального мышечного расоtабления. Аутотренинг
помогает, быстРо снять излишнюю нервно-мышечную н:шряжеfiность,
волнение, проявление неврозов и вегетативно-сосудистой дистонии,
головные боли, вялость, р:lздракительность, неприrIтные ощущения,
позволяет упр:лвлять настроем.

Гцподинамия (пrпокинезия) - патологическое состояние орга-
низма, развивающееся под, влиянием отсутствия или недостатка
двигательной активносiи.

При гиподинамии вследствие ограничения мышечной актив-
ности снижается экономичность работы сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем, ухудшается деятельность пищеварительных ор-
ганов, недостаточно развиваются физические качества, появляется
непереносимость недостатка кислорода в воздухе, снижается ус-
тойчивость к ра:}ным болезнетворным и отрицательным факторам,
происходят нежелательные изменения со стороны центральriоЙ
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нервной системы: тормозные процессы начинают преобладать над

возбуждениa*, "rr"*чотся 
тонусы скелетной мускулатуры и вено3-

ных сосудов._- 
Ма.rrъподвижный образ жизни, ведущий к синдрому гиподиflа-

мии, счита"""" oo,,"'-i, o""""u,x факторов риска ишемической

ЬЪrr"r"" сердца (ИБС), Основнм причина ухудше1_{: функциональ-

ного состояния сердй у физически мЕlлоподвижных людей _ сни-

жение активностИ механизмов, реryлирующих работу сердца, У не-

треflированных людей в состоянии покоя и при нагрузке выброс

в кровь адреналина гораздо выше, чем у тренированных, В ре3уль-

тате у нетрениров""пчilr резiсо увеличивается потребность организ-

ма в кислороде не только при различных нагрузках, но и в покое,

Вследствие этого может раj|виться гипоксия миокарда (недостаток

поступления кислорода в мышцу сердца), ведущм к серье3ным 3а-

болеваниям, вплоть до инфаркта N иокарда,

профилактика гиподинамии предусматривает обеспечение не-

йходимой мышечной активности человека путем широкого исполь-

;;;;;"" средств физической культуры, ра'личных мер по снижению

утомляемости и монотонности труда, смены позы и примеЕепия

самомассажа в процессе выполнения работы,

,lo.4. оБlциЕ прАвилА оl(Aзлния пЕрвой мцицинской помощи

Первая помощь - это совокупность простых целесообразньlх

мер по охране здоровья и жизни пострадавшего от травмы или вне-

запItо заболевшего человека, Правильно ока:}анная первм помощь

сокраЩаеТВремяспеци:lльноголечения'способствуетбыстрейшемУ
заживлению рач и часто является решающим моментом при спасе-

нии жизни пострадавшего, Первая помощь долхна окЕlзываться сра-

зу же на Mecte происшествия бо,с,ро " умело еще до прихода врача

или до транспортировки пострадавшего в больницу,

Каждый человек доJDкен уN{еть olcxlaTb первую помощь по йере

своих способностей и возможностей, В соответствии с этим первм

помощь делится r" о*",о,скую (неквмифичированную), сiшитар-

ную и специаJIьную. Жизнь и здоровье пострадавшею человека обыч-

нозаВисятоТокtrвнияпервойПомошI,илиц:Мибезспециальногомеди-
цинскогобрзования_диJIеТаIIта},iи;ВсВязисэтимнеобхоДимо,чтбы
кaiкдому граll(данину 6,a1 т:"::::i ?"1ъffi:, ;у;ж;J::"fr:
и последовательность оказания первои

;;;;;й, что бывают слу-,tаи, когда пострадавшему приходится ока:}ы-

вать первую помощь самому себе; это T:lK называемм <самопомощь>,



Сущность первой помощи за
шего воздействия травмирующих
меDопDиятиil тл о пКлл-
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а ин'огда и спасения жизни. Важно уметь быстро и правильно оце-
нить состояние пострадавшего. При осмотре снач:UIа устанавливают,
жив он или мертв, затем определяют тяжесть порахения, Во многих
слJл:rях попавший в беду человек теряет сознание, и окЕц|ывающий
.помощь должен уметь отличить потерю сознания от смерти.

Прuзнакu жuзнu:
r наличие пульса на сонной артерии;
l н:lличие самостоятельного дыхания;
r реакция зрачка на свет; если открытый глаз пострадавшего

заслонить рукой, а затем быстро отвести ее в сторону, то наблюда-
ется сужение зрачка.

При обнаружении признаков жизни необходимо немедленно
приступить к оказанию первой помощи, В тяжелых случ.rях (арте-

риztпьное кровотечение, бессознательное состояние, улушье) первую
помощь,необходимо oKa:laTb немедленно. Если в распорffкении ока-
зывающего помощь нет необходимых средств, то их ему должен
помочь найти кто-либо иной, призванный на помощь. Первая по-
мощь должна окЕвываться быстро, но таким образом, чтобы это не
отразилось на ее качестве.

ВО Всех слуIIаJIх оказания первой помощи необходимо принять
меры по доставке пострадавшего в лечебное 

учреждение 
или вызt

вать <<скорую помощь>.

10.5. пЕрвдя помоlць при рднЕниях

Раны - это механические нарушения целостности кожных по-
кровов или слизистых оболочек. Различают раны резаные, колотые,
рубленые, ушибленные, размозженные, рваные, огнестрельные и др.
Раны моryт быть поверхностными, когда повреждаются только вер-
хние слои кожи (ссадины), и более глубокими, когда повреждаются
не только все слои кожи, но и глубже лежащие ткани (подкожная
клетчатка, мышцы, внутренние органы). Если рана проfiикает в ка-
кую-нибудь полость (грулную, брюшную, черепа), она нuвывается
пронuкаюlцей. Ушибленные, размоз]кенные и рваные раны, пол)лен-
ные в результате ударов падающих конструкций и обломков стен
разрушенfiых зданий и сооружений, соцровождаются обширным
кровоизлиянием в подкожную клетчатку и в более глубокие ткани.

Ббльшая часть ран кровоточит вс.liедствие повреждения крове-
носных сосудов. Первая помощь при ранении,имеет целью остано-
вить кровотечение, предохранить рану от загрязнения, создать по-
коЙ поврежденноЙ конечности. Защита раны от загрязнения

мероприятий и в обеспечении с
давшего в лечебное Jrчреждение.
дении опасных последствий, При окzвании первой по
го с места происшествия обраб
тановить кровотечение; иммоб
травматический шок; доставить и

ость и.делесообразность; быстро-
спокойствие.

ях, когда пострадавший находится
мертвым. .I[анные, установленные лицом, ок:вывающим первую по-
Но*";#ffi. 

позднее помочь врачу при оказании квалифицирован-

тановить:
х произошла травма;

мы;
ы.

анавливают вид и тяжесть трав-
висимости от данных воз 

"*Ж:i#r#. 
помощи в за-

. Наконец, проводится спечение
помощи;
где ему

ой помоr в том, чтобы пу-
жизнь пострадав-
витие возможньж

ная остановка кровотеченйя, нzlло

помощи в короткие сроки имеет
его течеЕия и исхода пор;Dкеfiия,
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и заражения микробiми лучше всего достигается наложением по-
вязки. flля наложения повязки используются маРля и вата,, облада-
ющие высокой гигроскопичностью, Сильное кровотечение останав-
ливают нzLдожением давящей повязки или кровоостанавливающего
жгуга (на копечности).

При наложении повiзки необходимо соблюдать следующие пра-
вила:

r никогда не следует сайостоятельно промывать рану, так как
при этом в нее могут быть занесены микробы;

t при попадании в рану кусков дерева, обрывков одехды, земли
и т.п. вынимать их можно лишь в том случае, если они находятся на
поверхности раны;

l нельзя касаться поверхности раны (ожоговой поверхности)
руками, так как- на коже рук особенно много микробов;

r перевязку следует делать только чисто вымытыми рук:лми, по
возможности протертыми одеколоном или спиртом;

r перевязочный матери:uI, которым закрывают рану, доджен быть
стерильным;

r в случае отсутствия стерильного перевязочного материала
допустимо использовать чисто выстиранный платок или кусок тка-
ни, предпочтительно белого цвета, желательно проглaDкенный пред-
варительно горячим утюгом;

r перед нzlложением повязки кожу вокруг раны нужно проте-
реть водкой (спиртом, одеколоном), причем протирать следует в нап-
равлении от раны, а затем смазать кожу йодной настойкой.

Перед тем как наложигь повязку, ца рану накладывают марле-
вые салфетки (одну или несколько - в зависимости от величины
раны), после чего рану бигryют. Бинтование обычно производят слева
направо, круговыми ходами бинта. Бинт берут в правую руку, сво-
бодный конец его захватывают большим и указательным п:Lпьцами
левой руки.

Стiецифическими слУчаями являются проникаIощие ранения
грудной и брюшной полости, черепа. При пронuкаюu4ем paHeHuu
в zруOную полосmь возникает угроза остановки дыхания и летzLпьно-
го исхода для пострадавшего вследствие а9фиксии (удушья). В ре-
зультате проникающего ранения в грудную полость выравнивается
внешнее атмосферное и внутрибрюшное_давление. При попытке по-
страдавшего вдохн)ль воздух попадает в грудную полость и легкие
не расправляются. В таких сл)rчffIх необходимо срочно выдохнуть,
за)кать рану рукой и заклеить любым подручным матери;uIом (скот-
чем, упаковкой для стерильного пакета, полиэтиленовым пакетом).
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Если пострадавший находится без сознания, необходимо резко на-

}сать на грудную кJIетку для имитации выдоха и также заклеить рану,,

В слуrае необходимости
Прп пропtlкалоu4е]w ра

рыть рану стерильной би
выпали наружу, их нельзя заправл

димо аккуратно прибинтовать к туловищу, Пострадавшим с прони-

кающими ранениями грудной и особенно брюшной полости нельзя

давать пить.
при пронuкающем раненuu церепа следует удалить осколки тор- 

,

чащих костей "r" ,rо"iоронних предметов, а рану плотно забинто-

вать. В качестве перевязочного материма луаIше всего использовать

стандартнЫе перевязочные пакеты, .Щля вскрытия пакета его берут

u n"uylo pyny, пр"uой захватывают надрезанный край оболочки и рыв-

*о, оорi*йт Ъклейку. Из складки бумаги достают булавку и зак-

|".rrrr., ее на своей одежде; развернув бумажную оболочку, берут

*оrr"ц бинта, к которому пришита ватно-марлевая подушечка, в ле-

вую руку, u 
" 

пр""уЪ j 
"*Ъr""п'й 

бинт и разводят руки; бинт на-

тягивается, при этом будет видна вторм подушечка, которая моЖет

передвигаться по бинту. Эту подушечку используют в том сл)лае,

если рана сквознiu{; одна подушечка при этом закрывает входное

отверстие, а вторая - выходное, для чего подушечки раздвигают на

нужное расстояние.
, К подушечкам можно прикасаться руками только со стороны,

.rоr"""rrrrой цветной ниткой. Обратной стороной подушечки накла-

дывают на рану. Круговыми ходами бинта их закрепляют, а конец

бинта закzlJIываюТ булавкой. В том случае, когда рана одна, поду-

шечки располагают рядом, а при ранах небольших рmмеров - их

накJIадывают друг на друга.
Существуют следующие правuла нu,оэrcенuя разлI4чных типов

повязок.
самая простм цовязка - краzовая, она накладывается на запя-

стье, нижнЮю часть голени, 
"об " 

т,д, При наложении ее бинт на-

кладывается так, чтобы,кахдьтй последующий его оборот цолнос-

тью закрыва.li предыдущий.
спuральнуtо повязку применяют при бинтовании конечностей

и начинают ее так же, как и круговую, делая на одном месте два-три

оборота блтнта, для того чтобы закрепить его, Причем начинают

бинrовать с наиболее тонкой части конечности. При бинтовании по

спирали, для того чтобы бинт прилегал плотIIо, не образуя карма-

нов, после одного-двух оборотов его перевертывают, По окончании
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бинтования бинт закрепляют булавкой или конец его разрезают по
длине и завязывают.

круговыми двихениями. На затылок можно также накладывать вось-
миобразную повязку.

колько в стороны концы завязок, оборачивают бинт вокруг них справа
и слева попеременно и ведут его через затылочную, лобную и темен-
ную обласТи, пока не закроюТ всю волосистую часть головы. Концы

ки на левый делают по
часовой стре на левый
глаз. При на епляющих
ходов чередуют ходы через затылок на правый глаз, а затем - на
левый,

уOобно наклаOы-
берут кусок ши-
ца разрезают по

длине, среднюю часть оставляя целой; при небольших ранах вместо
повязки можно применять наклейку. На рану накдадывают стериль-
ную салфетку, затем - неразрезанную часть повязки, концы кото-
рой перекрещивают и завязывают сзади.

при бинтовании раны, расположенной на груди или на спине,
применяют так называемую кресmообразную повязк)a. При раненииплечевого сустава применяют колосовuOную повязку. Косъtночная
повязка накладывается при ранении головы, локтевого сустава
и ягодицы.
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При наложении повязки пострадавшего следует усадить или

уложить, потому что дzчке при небольших повреждениях под влия-
нием нервного возбуждения (боли) может наступить кратковремен-
H;uI потеря сознания - обморок,

При небольших ранах, ссадинах быстро и удобно использовать
пластырные повязки. Салфетку накладывают на рану и закрепляют
ее полосками лейкопластыря. Бактерицидный лейкопластырь, на
котором имеется антисептический тампон, после снятия защитного
покрытия прикладывают к ране и наклеивают к окру}кающей коже.

1о.6. пЕрвАя помоlць при кровотЕчЕниях

Различают следующие виды кровотечения: капиллярное, арте-

риальное, венозное, смешанное.
Капuлutярное кровотечение происходит при повреltсдении мел-

ких сосудов. Кровь сочится по всей поверхности раны, как из ryбки.
Такое кровотечение не бывает обильным. Останавливается капил-
лярное кровотечение паложением давящей повязки непосредствен-
но на рану.

Дрmерuалtъное кровотечение определяется по мому, ярко-крас-
ному цвету крови, котор:ц выбрасывается из раны пульсирующей
струей, иногда в виде фонтана. Оно опасно для жизни, TaIc как ра-
неный за короткий промежуток времени мохет потерять большое
количество крови, поэтому необходимо быстро остаItовить кровоте-
чение. Самым простым способом его остановки является пальцевое
прижатие артерии выше места ранения. Па.rrьцевое прижатие арте-

рии - это только перваJI мера, которая применяется при артеримь-
ном кровотечении. Ее можно применять только в течение очень
короткого срока, необходимого для подготовки к н:uIожению хгуга
или закрутки на конечности или стерильной давящей повязки на
другие участки тела.

При артеримьном кровотечении на z,оленu прижимается подко-
ленн:ш артерия. Прижатие произqодится обеими руками. Большие
па/Iьцы uри этом кладут на переднюю поверхность коленного суста-
ва, а ост:l,,Iьными п:uIьцами нащупывают артерию в подколенной ямке
и прих(имают ее к кости.

При артериzlJIьном кровотечении uз беOра прпжимают бедрен-
ную артерию, KoToparl находится на внутренней поверхности верх-
ней части бедра непосредственно под паховой складкой.

При артериаJIьном кровотечении из верплей конецносmu прижи,
мают плечевую артерию к плечевой кости у внутренней поверхнос-
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ти двуглавой мышцы плеча четырьмя пальцами руки. Эффектив-
ность прижима проверяют по пульсации л5пrевой артерии на внут-
ренней поверхности локтевого сгиба.

При кровотечении из раны, расположенцой на lltee, прижимают
сонную артерию на стороне ранения ниже раны.

Наиболее надехный способ остановки артериального кровоте-
чения uз конечносmей - наложение резинового или матерчатого
жгута (закрутки), сделанного из подручных материалов: ремня,
полотенца и т.п.

При налохении жryта (закрутки) необходимо соблюдать следу-
ющие правила:

r жгут (закрутку) следует накладывать как можно блихе к кро-
воточащей, ране и нейтральнее от раны по отношению к туловищу;

r жryт (закрутку) следует накладывать поверх одежды (или
поверх нескольких туров бинта); наложенный хгут (закрутка) дол-
жен быть хорошо виден, его нельзя закрывать одеждой или бинтом;

r затягивать жryт (закрутку) надлежит до прекращения крово-
течения; чрезмерное затягивание жryта (закруiки) увеличивает бо-
левые ощущения и нередко травмирует нервные стволы; слабо затя-
нутый жryт (закрутка) усиливает кровотечение;

r в холодное время года конечность ниже жгута следует теIIло

укутать, но нельзя применять искусственное согревание;
t жryт (ракрутку) нельзя держать более t,5-2 ч, иначе мохет

наступить омертвение конечности.Если послеi наложения жryта (зак-

рутки) прошло I,5-2 ч, то жryт нужно слегка и плавно ослабить,
поврежденную артерию в это время прихать пмьцами выIlтте раны,

а затем жryт снова наложить, но чуть выше того места, где он был
н:uIожен рiнее. Под жгут (закругку) обязательно подмадывают за-
писку, в которой укzвывается время (часы, миrrуrы) его нrulожения.

Раненых с сильным артериальным кровотечением после HzUIo-

жения жryта (закрутки) нужно немедленно доставить в ближайпиtl
медицинский пункт илй в больницу. В очень холодное время жryт
желательно на короткое время ослаблять через каждые полчаса.

Следующим способом остановки артериального кровотечения
является максимzulьное сzuбанuе конелtносmей, !,ля остановки кро-
вотечения из ран кuсmu и преOплечьл нужно расположить сверну-
тый из марли, ваты или тугого мягкого материала ваJIик в локтевом
сгибе, согнJль руку в локте, при этом предплечье плотно привязы-
вается к плечу. Для остановки кровотечения из плецевой арmерuu
вzUIик кладут в подмышечную впадину и согнуryю в локте руку крепко
прибинтовывают к грудной клетке.
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при кровотечении в поомьшлечной впаOuне согнутые в локте руки

максимаJIьно отводят назад и локти связываюТ, "Р","]:Ч,_1:1Y: ,

чичпаяарТерияприжимаеТсяключицейкпервомУребрУ.Этимпри-
емом нельзя пользоваться при переломе костей конечностей,

При повреждении мелкuа арmерuй, а также при раненил zруOu,

zоловы, эlсuвоmа, шеu и других мест тела артериальные кровотечения

останавливают налож.,""* стерильной давящей "*1_з_11: ",о"
,слуIае на рану накладывают несколько слоев стерильноЙ марли или

бинта и плотно забинтовывают,
в енозное кровоmеченuе определяется по темно-красному, вишне-

вому Цвету крови, которм вБIтекает из раны непрерывной струей,

но медленно, беil 
"onu*ou, 

Такое кровотечение часто может быть

обильным.ДляегоосТановкиДостаточноналожитьТУryюсТерилЬ-
ную давящую повязку и придать возвышенное положение постра-

давшей части тела. Гiр" 
"оuр"*дении 

крупных вен на, конечности

накладывают х(гут. В этом случrе жгут накладывают нихе раны

изатягивают менее туго, чем при артериальном кровотечении,

Большое значение имеет правильнм остановка Hocoзozo крово-

mеченuя. В этом слrIае пострадавший_должен лежать или сидеть

с расстегнуrоrn,t "орБ*"*оoл 
ру6^-ки, без головного убора, голова

ооrr*rr" быть слегка запрокинута н:вад, к ногам следует положить

.грелку, на переносицу - холодные примочки,

Кровотечен ие иэ внуmреннuх opZaHoB возникает вследствие силь-

ных ушибов. Его "р;;;;;р",*-'6п"дпость 
лица, слабость, частый

пульс, одышка, .оловоiружение, сильнм жажда и обморочное со-

стояЕие. В таких слrIмх надо немедленно доставI,Iть пострадавше-

,о u n""a6rroe учреждение, а до этого обеспечить пострадавшему

,rъпrrоrt покой. н" ж""о" или к месту травмы следует положить

пузырь со льдом - холод суживает сосуды, способствует остановке

;i;;;;r.","l 6""разрешеI'иJI врача пораженному нельзя давать пить,

эвакуация таких поёърадавших производится с особой осторохно-

стьюивпервуюочередь,
cMetuaHHoe кровотечение имеет признаки артериального, веноз-

ного и каuиллярного,

,lo.7. пЕрвдя помоlць при пЕрЕлоI,tý( оЖогд( lлокЕ,

оБморокЕ и йрюr<внии элЕктричЕским током

в результате аварий люди м_о_гут получить переломы костей,

ожоги, поражения ,n"*,po,o*oM, У них может возникнуть шоковое

или обморочное состояние, Перелоцы костей могут произойти в ре-
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зультате сильного удара, падения и т.д. Различают закрьrmьrc пере-
лолlьl, когда кость сломана, но целостность кожи на месте перелома
не нарушена, и оmкрыmые перело]tьr, когда в области перелома име-
ется рана.

Оказывая первую помощь при переломе, необходимо обеспечить
неподвихность места перелома, чем уменьшается боль и предотвра-
щается дмьнейшее смещение костных o6.ioMKoB. Это достигается
нможением на поврежденную часть тела иммобилизирующей, т.е.
создающей неподвижность, повязки. Для иммобилизации использу-
ют готовые стандартные шины. Однако в ряде слJлаев их на месте
катастрофы мохет не быть, поэтому для накладывания шин исполь-
зуют подручный материатr (пмки, трости, лыжи, зонты, подходящего
ра:]мера доски, куски фанеры, линейки, пуIки прутьев камыша и т.п.).

При наложении шины следует обязательно обеспечить непод-
вижность по крайней мере двух суставов (одного - выше места
переломq другого - ниже места перелома), а при переломе круп-
ных костей даже трех.

Накладывм шины, необходимо соблюдать следующие правила:
r поврежденную конечность нельзя вытягивать;
r если в месте перелома имеется открыт;rя рана и наблюдается

сильное кровотечение, то сначала накладывают жryт выше раны
и перелома, затем повязку на рану, а после этого - шины с двух
сторон конечностей;

'r обе шины должны захватывать суставы, расположенные выше
и ниже места перелома;

r шина перед налоrЕ(ением должна быть обернута ватой или
мягкой тканью.

В случае закрытого перелома пёрвую помощь нужно оказывать
осторожно, чтобы не вызвать дополнительных повреждений в ре-
зультате смещения обломков костей. Шина долхна прилегать к сло-
манной конечноiти. При переломе костей предплечья руку сгибают
в локтевом qycTaBe под прямым углом таким образом, чтобы ладонь
была повернута к грудной кпетке, затем накJIадывают шину так, чтобы
пzUIьцы рук охватыв:tли один ее конец, а второй заходил за локтевой
сустав. В таком положении шину закрепляют бинтом или другим
материzLтом, а руку подвешивают на косынке.

При переломе плечевой кости предплечье нужно согнуть под
прямым углом в локтевом суставе, а на сломанную кость плеча на-
ложить по возможности две шины; одну - с наружной стороны плеча,
так, чтобы один ее конец был выше плечевого сустава, второй -
чуть ниже локтевого сустава, а друryю'- от поДмышечной впадины

глава 10

ГНУ 
повязки при переломе белра необходи-

мо ве большие -""о,, Одну шину необхо-
ной конечнос-

ДI1 один ее конеЦ
ТИ за стопу, Вто-
на таким
рую шину адру-
расчетом, u ,ronu_
гой-неск _ шины
жении шины прибинтовываются

должна прикрепляться к туловищу широким бинтом, поясным рем-

Еем или полотенцем,
при переломе голени первм помощь оказывается так же, как

" 
rrр"'rr"р"пЪr" бедр", Оказывая первую помощи при переломе клю-

чицы, необхdдимо прежде всего подвесить руку на косынку; затем

сшить два BaTHo-M^p,"uo,* кольца, надеть их пострадавшему на руки

и подвинуть до плечевых суставов; плечи пострадавшего максимально

отвести на!}?дr а кольца сзади, над лопатками, связать,

при переломе таза нухно уложить раненого на спину, согнуть

ноги в коленях " "о,о*",о 
под о(ласть коленных суставов сверну-

тое пальто, подушку и т,п,, с тем чтобы уменьшить напряженность

мышц живота.
При повреждении позвоноч

давшего на твердую подстилку (

или на живот - в зависимости от

дится. Поднимать пострадавшего следует очень ocтopqжHo, привле-

кая для этого трех-четырех человек, избегая при подъеме любых

сотрясений и сгибов позвоночника,

при переломах ребер на грудную lшеIку нужно нможить туryю

круговую повязку. ilp" 
""p,no'ax 

челюсти надо прикрыть рот, по-

том зафиксировать.rЪло""о пращевидной повязкой,

Ожоzч - это повреждения, вызванные термическим действием

высокой температуры (пламя, горячий пар, кипяток) или едких

химическиХ u"щ"a,u (крепкие кислоты, щелочи),

Различают ожоги четырех степенеи:

. I - на обожженном месте имеется покраснение и LryвствУется боль;

II - на месте ожога появляются пузыри;

III - омертвение, верхних слоев кожи;

IV - поражень, не только кожа, но и ткани (сухожилия, мыш-

чы, кости).
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Ожоги любой степени площадью более 30% поверхности тела
опасны для Йизни. Оказание первой медицинской помощи при ожог,lх
состоит прежде всего в тушении воспламенившейся одежды на по-
страдавшем. С этой целью его нужно облить водой, а если воды нет,
набросить на него одеяло, пиджак или п:uIьто, чтобы прекратить
доступ кислорода, Затем обожженную часть тела освободить от одеж-
ды. Если нужно, одежду рчврезают, приставшие к телу части одеr(-
ды не срывают, а обрезают вокруг и оставляют на месте. Срезать
и срывать пузыри .также нельзя. При обширных о}ког;lх пЬсле сня-
тия одежды пострадавшего лJrчше всего завернуть в чистую просты-
ню, д:uIее необходимо принять меры против шока и направить пост-
радавшего в лечебное учреждеЕIие.

При охогах отдельных частей тела ко}ку вокру[ ожога нужно
протереть спиртом, одеколоном, водой, а на обожженную поверх-
ность нможить сухую стерильную повязку. Смазывать обожхен-
ную поверхность жиром или какой-нибудь м:вью не сЛедует.

При небольших ожогах I степени на покрасневшую кожу сЛеду-
ет н:uIожить марлевую салфетку, смоченную спиртом; вначале жже-
ние и болезненность несколько усилятся, но вскоре боль стихнет,
покраснение умеЕьшится. При оЖогах II, а тем более III и IV степе-
ни пострадавшего после ок:цrания ему первой помощи сдедует на-
править в лечебное учреждение.

От перенапряжения нервной системы в связи с сильными боле-
выми разДражениями, потерей крови при ранениях и переломах,
а такх(е ожогах у пострадавшего нередко наступает резкий упадок
сил и снижение всех жизненных функций организма. .I[ыхание
становится едва заметным, поверхностным, лицо бледнеет, пульс ста-
новится частым и плохо прощупывается. fIострадавший станоdится
безразличным к окрухающему и, несмотря на сильную травму, не
стонет, не жмуется на боли и не просит о помощи, хотя сознание
его и сохраняется. Такое состояние н:вывается ulorcoM.

Первая помощь при шоке замючается прежде всею в устране-
нип боли. При переломе, например, уже одно нzчIоrt(ение шины ока-
зывает благоприятное воздействие на общее состояние пострадав-
шего, так как устранение подвижности в области перелома уменьшает
боль. Если есть возможность, то следует ввести больному болеуто-
ляющие средства и применить сердечные средства - камфору, ко-
феин. Пострадавшего необходимо согреть, укрыть одеялом, обло-
хить грелками, если нет повре}кдения брюшной полости, дать ему
горячий сладкий крепкий чай, виЕо, в холодное время года внести
его в теплое помещение.

облорок - состояние, раэвивающееся вследствие нервного по-

,рr;;;;:;"пу,u,6ольшойкровопотери,пр"illYY:-:Р":,л"":1J:lРJluýЛУlЛ, lrvlrJtc' vv 
- ooi, ослабленце сердеЧНОЙ

ляются резкое побледнение, холодныи I

Гмва 10.

деятельности, потеря сознания,

для оказания помощи надо расстегнуть у пострадавшего ворот-

ник, снять ремень, вынести его на открытое место, куда своболно

,roaryrru"" съежий воздух, Ноги пострадавшего нужно приподнять

выше головы. В результате атого улучшается кровоснабжение моз-

га, и в большинстве случаев пострадавший приходит в со3нание,

ъ1"" Ъоrорок глубокий и сознание не возвращается, пострадавше-

му следует дать понюхать нашатырный спирт, опрысн)ль грудь и лицо

холодной водой._- 
fro" ,rорйrr"" эrИсmрLrrcсrчм fпоком прежде Всего следУеТ Пре-

кратить дапrьнейшее,оaдaй"""" электршIеского тока, Щля этого нео6-

ходимО выкJIючитЬ ток t{JIи удмить провод с тела пора)кеннопо, сц)ого

сблюдм при этом правила техники безопасности, Нахомщегося под

током нельзя касаться незащищенными руками, ffiга9ыват" "ry::i
можно только при помощи срой пмки, доски или рукой, заIцищеннои

;;;;;""й.rер"аткой. Под ноги нухно поло}кить су*ую доску или стекJIо,

в крайнем cJIyIae пострадавшего можно оттащить от проводов за оде]к-

дУ.'Чтобы ,.Ь "r"* 
.,Ър,*"",о,м,' на руки необходимо надеть cJnrиe

;;;";;;,-и обмотатъ их с)rхими тряпками,

После выключени" ,о*Ь (удаления провода с тела) пострадав-

шегоУкладыВаюТнаспинУ'слегкаприподнимаюТтУлоВиЩе''рассте-
гивают пояс и воротник. Находяшегося в ймороке приводят в чув-

ство. Если у пострадавшего остановилось дыхание, ему делают

искусственное. затъм на обохженные места накладывают повязки,

человека, пораженного током, нельзя закапывать в землю или

обмадывать землей, это не только бесполезно, но и вредно, так как

ЗагряЗняютсяраныиобожженныеместа'охJIахдаетсяорганизмизат-

в результате длительного воздействия отрицательной темпера-

туры на незащищенные части тела может наступить обмороэlсенuе,

обморохениемоЖетнасТУпитьиприПолоЖительнойтемператУре
воздуха, ,rо 

"rr^*rrо"й 
;;;;; ;" обу"", Различают три степени о6-

r I - характеризуется бледностью и потерей чувствительности

обмороженных мест;
r II - кожа синеет и образуются пузыри, наполненные кровяни-

стой жидкостью;
r III - синюшность и омертвление тканеи,
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При обмороrкении I степени необходимо растирать обморожен-
ные части тела до появления красноты и сма:}ывать йодом, а затем
живOтными жирами (ryсиное сzшо иJIи вазелин).

При обморожениях II и III степени необходимо выполнить по-
степенное оттаивание обмороженных частей телj,. Одеакду разреза-
ют, обмороженного осторожно растирают в прохJIадном помещении.
Лишь после того как пострадавший придет в сознание, его перено-
сят в теплое помещение, дают пить вначале холодный чай или вино.
На пузыри накладывают стерильную повязку и придают больной
конечности вертикаJIьное положение, что улучшает отток крови и ча-
сто спасает отмороженную конечность от омертвления.

В результате тяжелых повреждений организма человека или
УТОПЛеНИЯ МОЖеТ fiаСТУПИТЬ КПUНUЧеСrcаЯ СМеРmЪ -7 ТЯЖ€ЛО€ НаРУШе-
ние жизнедеятельности организма, которое характеризуется прекра-
щением процесса дыхания и остановкой серпча. Как правило, Дыха-
ние прекращается первым, а сердечнirя деятельность продолжается
еще некоторое время. Через 5-6 мин в результате кислородного
голодания мозга наступят.необратимые изменения, в результате
которых жизненfiую деятельность невозможно булет восст:шовить
вообще либо HepBHalI система будет тяэкело порzDкена и человеку
понадобится длительное время для ее восстановления. В случае
клинической смерти нейходимо цемедленно провести реанимаци-
онные мероприятия.

Жизненно важно, чтобы любой человек, оказавшийся в зоне
чрезвычайной сиryации,.рладел приемами быстрой и эффективной
первой медицинской помощи. От знаний и умений каждого может
зависеть жизнь человека, поп:IвIIIеТо в беду.

КонтроьньЕ вопросы и зtддния

1. Что можно включить в определен"" nor,rr", <здоровье>?
2. Какие факторы влияют на здоровье человека?
3. Выделите основные составляющие здорового образа жпзни.
4. Какова роль режима в обеспечении здорового'образа lкизни?
5. Что такое биологические ритмы?
6. От чего зависит работоспособность человека?
7. Почему одних людей Е:Iitывают <жаворонками>, а других - <сова-

ми>?
Е. Какова роль физической кульryры в обеспечении здорового Йраза

rкизни?
9. Сформулируйте основные принципы рациов:шьною питания.

10. Какие задачи долкна решать первrчI медицинск:и помощь?

Глава ]о. 3доровый обрз хизни и основы медицинских знаний 191

l1. Какие призЕаки характеризуют потерю пострадавшим человеком

сознания2 Какая медициЕская помощь оказывается прй этом?

12. Назовите основные. виды повязок.
13. Какие виды кРовотечений вы знаете?
14. В каких случаrIх следует накладывать медициЕский }кryт?

15. Каковы медицинская помощь и особенности транспортировки при

р:вличных видах переломов?
16. В каких случаях развивается травматический шок?

17. Какм первая медицинская помощь должЕа бытц оказана пострадав-

шему с термическим ожопом II степени тяжести?

18. В чем заключается первzш медицинскм помощь при обморожениях?

19. Какая помощь оказывается при тяжелых электротравмах?
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