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В пяти главах учебного пособия рассматриваются основные 
понятия и методы системной деятельности, методология иссле
дования систем, проектирование технических объектов на основе 
системного подхода, инженерно-психологические основы проек
тирования человеко-машинных систем, а также вопросы генери
рования возможных альтернативных решений и выбора из них 
оптимального решения.

Учебное пособие «Основы системного подхода в науке и icx 
нике» предназначено для студентов магистратуры областей обра 
зования: фундаментальные науки; инженерные, обрабатывающие 
и строительные отрасли; сельское хозяйство; службы. Главы 1 и 5 
написаны совместно Гулямовым С. С. и Перегудовым Л. В., гла
вы 2,3 и 4 -  Перегудовым JI. В.

Г.ИЛ11Л I. о сн о в ы  м етодол оги и
< И С ТКМ П О ГО  ПОДХОДА

1 .1. ( и п ем н о сть  и основные понятия

< mi 1ГМ1ММ всеобщее свойство материи, форма ес сущест- 
•м.яямии, я ( не ном ими.!»», нео гьемлемос свойство человеческой 
••(ми щ » ,  ЙЩ1ИПИИ M uimifiiMC._____________________________________________

И ..........  |^| системность подразделяется на гри основных
мини фм» M il)

t ib ми1 whh m  практической деятельности;
I а. пн мши пи, noiuaea тельной деятельности;
. и, пн um к it it, окружающей среды (человека), 

инмрмм имнтитлиуки' С1юи <|юрмы проявления системно-
• in Ирм >м*м <1мчиЙное и сознательное повышение системности 
,.4 ..  и и нян форма ротищи

I Ц НпНИЫМН мри ШЛКЛМИ СИСТСМНОСТИ являются:
I to/м тури/нншнтн ть системы; 
а 1,ш «** нцщшнн пи, активных ее частей; 
in *>чин, пт н нн, чрлши ищии всей системы определенной цели. 

Лшшиг нриимки очевидны для человеческой познаватель
ном и М|м» 1иче« кой лешельности. Так, всякая человеческая дея-
и ............ ими I определенную цель (исключая неосознанную
л« и ...........ми и.) При ним всякое действие подразделяется на бо-
(«ч м« inn ле(К iним ((трумурированность), которые выполняют-

• и tie н прои июлыюм порядке, а в определенной последователь- 
 mi по онреде* ленному алюршму.

Л и при I мм 1ЯНИИ 1ИЙ10И ношава■ е.н.ной и практической дея- 
I* и him in ИМЯВТСИ важным средством ее развития.___________
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Понятие алгоритма возникло впервые в математике и о н ним 
ло систему операций (над числами и другими математическим* 
объектами), применяемых по строго определенным праяШММ, 
которая после последовательного их выполнения приводи! * 
решетппо поставленной задачи (математической). В настищм 
время данное понятие широко применяется в любой пошлин 
тельной и практической деятельности человека. Оно означай 
сохранение логической принудительности последовательности 
действий (операций), среди которых могуг присутствовать и иг 
форма лишка иные действия. Как отмечает Зарипов P. X. |9|: " 
подавляющее большинство элементов творческой деятельности, 
реализуемых человеком “легко и просто ”, “не думая ”, “по чнтуи 
ции ”, на самом деле является неосознанной реализацией опредыШ  
ных алгоритмизируемых закономерностей, реализацией неосозна
ваемых, но объективно существующих и формализуемых критерии 
красоть/ и вкуса. ”

По вопросу алгоритмизации необходимо отметить сле
дующее:

-  всякая познавательная и практическая деятельности 
алгоритмизуема;

-  не всегда осознается алгоритм реальной деятельности (мгно 
венная реакция шофера на изменения дорожной ситуации и др.);

-  при неудовлетворительном результате деятельности воз
можную причину неудачи следует искать в несовершенстве ил 
горитма.

Успешность позналательной и практической деятельности 
тем более вероятна, чем выше уровень ее системности; ис- 
досгаточная системность приводит к неудачам._______________

Рассмотрим уровни системности и их влияние па успеш
ность в важнейшей области практической деятельности чело
века -  в производстве. В нем одним из основных требований 
является повышение производительности труда и качества вы 
пускаемой продукции

< ш-.смшк-п. к *  »ссоб*ее

....
ИИ I

t истемность познава
тельно# деятельности

III М1»Н|>»И|,с,,,,ОСП'

д«*||*«и»|ичткт1. дся 
мни» •"

I м< и *•••!» ••• резуль- 
ИИ.« м о» «схи

....................................... ..........И" " ' " ОЙ
■ЦВДЩ ^г~—

- Анализ и синтез
-  Д иалектика как1
метод
-  Системность ре
зультатов нознаиия 
(моделей и духовной 
культуры)

систем-L  Естественна* 
птость природы 
I -  Системность 
I c k o t o  общества 
-  Системность -— -  
действий человека со сре
дой (возникновение про

блем при рассогласовании)

человече-

взаимо-

Стихийное и сознательное 
I повышение системности как | 

форма развития

, Общая генденгшя и зипага 
| истории развития системных |

представлений

Гис. 1.01. Основные виды системности

Переход от производственной системы с простейшими тех-
......... ... < к ими орудиями и приспособлениями, приводимыми в
и lit I мис мускульной силой человека, к производственной сис- 
н mi со сложными технологическими орудиями и приспособле- 
нимми, имеющими встр оен н ы й  двигатель, привел к повышению
ч.... пн » иасмности, и, как следствие, к повышению нроизводи-
м П.1ПН1Я I руда и качества выпускаемой нро;|укции. Последую-
.......  уровень системности связан с механизацией, которая но
мпмниым требованиям имеет естественный предел, так как ра
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ботой механизмов системы управляет человек -  подсистем! в 
физиологически ограниченными возможностями (скорость |н 
акции, правильность наблюдения и т. д.).

Более высокий уровень системности связан с авпомашзаця 
сн, исключающей участие человека из производственной сиен* 
мы. В данном случае системой управляют автоматы, имеют иг 
больпше возможности но сравнению с человеком. Однако аки» 
мат лишь реализует некоторый алгоритм (в математическом 
смысле этого слова) и не реагирует на ситуации, не предусмот
ренные алгоригмом. Поэтому и у автоматизации имеется естест 
венный предел по указашшм требованиям, связанный с непред
виденными условиями и с невозможностью полной формали н! 
ции многих практических действий.

На следующем уровне системности, связанным с кибернешш 
иней, человек вновь возвращается в систему и выполняет те опе
рации в общем алгоритме, которые не поддаются формализации» 
например: экспертная оценка ита сравнение многомерных и не
количественных вариантов, принятие управленческих решений, 
взятие на себя ответственности. Что касается формализованных 
операций алгоритма, то их выполняют автоматы и ЭВМ. На дан
ном принципе строягся автоматизированные системы управления 
в отличие от автоматических. В них разумно используется естест
венный человеческий мггеллект. Следует отметить, что возможно
сти кибернетизации весьма широки и они связаны с созданием 
и использованием “искусственного интеллекта”.

Резюме. Природная системность человеческой деятельности 
является основой возшкновения и развития системных понятий, 
теорий и подходов. Успешность л/обой человеческой деятельности 
в определенной мере связана с повышением уровня ее системно
сти. Важным средством развития познавательной и практиче
ской деятельности является ее алгоритмизация.

1.2. Классификация систем

Система — множество закономерно связанных друг с другом 
элементов (предметов, явлений, взглядов, зпаний и т.д.), пред
ставляющее собой определенное целостное образование, един
ство.

И. - многообразие систем по их происхождению подраз- 
!»• ми и м ми I ри класса (рис. 1.02): естественные, искусст- 
вгнныч и I мешанные системы, которые в свое очередь де- 
1ИМ И ни подклассы. Для всех классов характерна иеполпо- 
ш нм уровне подклассов, что связано с недостаточной изу- 
H-MMoi | |,ю систем или незавершенностью их развитая. 
INK mi mo iiioIа класса искусственных систем связана с еще 
Нрмж'ршгмным развитием систем искусственного интел-

• 'И uve I отмет ить, что обязательным элементом подклас-
• ом I mi шинных систем являются живые организмы или че-
..... * Нипример, в эргономические системы входит чело-

►  рянф, в биотехнические — живые организмы, в орга-
ннМНИ........ . людские коллективы и т.д.

МйУ'ШИЙ и практический интерес представляют класси- 
фю ими и I in нм |22| по описанию входных и выходных пере- 
мтныч но описанию операт ора системы, по типу управления.

11м пит анию переменных в зависимости от их характера 
МШНФММ подразделяются на классы с качественными, коли- 
ч*. тм,m m  ни и смешанными переменными (рис. 1.03). Первые 

шин и! грсбуют принципиально разные подходы при 
оптации их переменных. Третий класс систем содержит 
»•«» ► 11*и I гненные, -гак и количественные переменные.

Качг* шейные переменные, как правило, описываются
• р* <ц тичиесгественного языка. В ряде случаев допускается 
им к . * ivmokuh формализация. Количественные переменные 
oMHi ыпнюни методами дискретной и непрерывной матема- 
I иш
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Естественные
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Системы
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Социальные
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Оргагапаииошше
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Механизмы
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Сооружения

Автомалц

Роботы

Рис. 1.02. Класификация систем по их происхождению

Г1о особенностям оператора S, т.е. по типу связей между 
входными и выходны ми переменными, системы подразделяй ней 
на четыре класса (рис. 1.04):

-  черный ящик (S неизвестен);
-  не параметризованный класс (S  известен частично);
-  параметризованный класс (S  известен до параметров);
-  белый ящик (S известен полностью).
Укачанные классы отличаются степенью известности оперт 

тора S.
Последующие уровни классификации систем по степени и i 

весшости оператора S приведены для нарамстри токанного класса 
я белою ящика. Что касается черного ящика, то он пе подлежиi 
дальнейшей классификации, а классификация ^параметризо
ванных классов зависиг от типа имеющейся информации.

Г м

IW , 1.0.1. Классификация систем но описанию 
переменных

к * нфиющим систем 1ю гину упраплепия приведена на рис. 
||)1 И мит ичос1 и oi способа управления они подразделяются 
IM 1Н(тн1Ч1 Ч1,1с извне, самоуправляемые и с комбинированным 

Каждому из угт  классов соотвстсгвуют определен-
мн1 imuuiikuj (торой уровень).

............м . Itiv многообразие систем классифицируется по раз-
......... •< нгьтам: по их происхождению, по описанию перемеп-
.....  "" < mrnnhi известности оператора, по типу управления и
**< •» Ьч* а ш ч ификации представляют собой простейшие Modejiu 
г» , . иот/чник мого множества систем.
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Черный ящшс
(S неизвестно)

[ Нспараметризован- 
ный класс (S из 
весим частично)

Параметризованный 
* ^ с с  (S известно 

ДО параметров)

Рис. 1.04. Классификация систем по степени известности 
оператора S

( imi (управляемые

i премию»
И*' t
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управлением

Программное
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Лншмалическое 
раули рованис

I (арамстрическая 
адаптация
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(структурная 
адаптация)

Автоматические

Полуавтоматические

Автоматизированные

Организационные

■ щ .

I'M) I (И К лассификация систем по типу управления 

1.3. Модели систем

I ||нкН|>« шяиморасположенне и связь составных частей 
«»•*• иИ1»{ иаиример системы.

/||Айм система характеризуется целостностью и обособленно- 
ч х .  имщил выступают как внешние свойства. Внутренность 

м> и м Н1ШИГ1СИ неоднородной и Имеет разли'шые составные 
м< hi II' ишимыс части системы называются элементами, а час-
............... .. Полее чем из одного элемента -  подсистемами. В
М^мрнтч ком плане различаются подсистемы различных уров-

I Ь> щ истомы и элементы, из которых состоит система, опи-
.......ни I мч ц- и.к» состава системы. Пример такой модели нред-

I ни м и ни рис 1.06.
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I
СИСТЕМА

Подсистема I1

Элемепт

Элемент

Нолсастема!11

Элемент

Элемент

Элемент

Элемент

Элемент Элемент

Подсщстема 21

Элсменг

Элеменг

Элемент

| Элемент |

Рис. 1.06. Модель состава системы

Данная система состоит из трех элементов и двух поде ист# 
I 1 и 2 1 первого уровня. В свою очередь подсистема I1 состоя! 
из трех элементов и подсистемы I11 второго уровня с двумя эли 
ментами, а подсистема 21 — из четырех элементов. т.

Модель состава системы определяет из каких частей (по к и, 
iCM и элементов) состоит система.

Построение модели состава системы является вообще слож 
ной задачей. Например, различные эксперты на одну и ту же 
систему могуг построить несколько моделей состава, отличаю
щихся друг от друга, причем иногда существенно. Даже один и 
тот же эксперт при различных условиях может построить pin 
личные модели состава. Данный факт' объясняется следующим. ’ | 

Во-первых, понятие элементарности можно определять по* 
разному в зависимости от точки зрения. С  одной точки зрении

I f t  1ИИ ни и чщ п. системы является элементом, а с другой -

I .....р Ии вНфы» миле in, состава системы является целевой. По- 
ЦрМ '«нм и ш +i система для различных целей будет разби-

I Д Ц  № ...... Юму Ннпримср |22|, завод с точки зрения дирек-
I VHpit и. |п начальника пожарной охраны (налицо разные I М*ИИ пн mm mi еоисршсмно различных частей: подсистем и 

...........И И" м.м», IKHкое деление системы на части является от- 
I Им in и.ним н определенной степени условным.

MlUiMb tociiiiui системы достаточна лишь для достижения 
“““  при» 1МЧ. I к их целей. При решении многих других задач не- 

»ммо ШпMi еще епмж между частями — отношения. Сово- 
4Hfc т>0ми)имых и достаточных для достижения цели от- 
ММ м»’*му чист я ми называется структурой системы. Псре- 
HMMiMii null между элементами является отвлеченной, абст- 
•Мй Митчыо Она устанавливает только отношения между 

ЦМНИМИ. ни не оиисывает сами элементы.

Мм# -к • 1|1\н1уры системы отображает отношения (связи) 
ijMi '♦•i т ми милели се состава._____________________________

Ими I* Моде ль состава и модель структуры системы образуют' 
МР НЙИУ Модель сгрук1урную схему системы. В ней указыва
ли !*'*• чи« hi системы, все связи между частями внутри систе- 
И И ними определенных частей с окружающей средой, т. е.
«им И ничили системы.

Ни jiiii I 07 показана пруктурная схема системы “еинхрони- 
IftytMIIMe Min ы" И состав системы входят три элемента: датчик 
№мнм1 ннликатор и эталон времени. Структура системы опре- 

и ониниенимми 1,2 и 3 внутри системы (датчик -  инди- 
МЙИ(1. *М mu датчик, эталон -  индикатор), входами 4 (посту
пи Н< Miepiiiit и ниic) и 5 (регулировка индикатора), а также 
ММиюм о (пока шние часов).

• •нннурмв* схема системы -  это ее состав и совокупность 
i n ........ « н н  ( п и ш  и ) м1>-||1и системы и с окружающей средой.

14 15



Для математических исследований структурных схем ни о ч 
широко используются графы, в которых обозначается шиши» 
частей системы и связей между ними, а гакжс разница МвцН 
частями и связями. Нершипы фафа обозначаюг части нрои* 
вольной природы, а ребра -  связи между ними. Вершины «иш 
значают в виде кружков, а ребра -  в виде линий (рис. 1.08), Г* 
ли вершина соединена сама с собой, то ребро называю! i n  i  i i  I 

Граф называется неориентированным, если направления VMM 
зей не обозначаются, и ориентированным при наличии стрс ю», ' 
указывающих направление связей. Примеры графов, cckhiktivm 
вующих разлитым структурам, приведены на рис. 1.09.

5

1*ие. 1. 07. Структурная схема системы “синхронизирующие 
часы”: 1, 2 и 3 - отношения (связи) внузри системы;

4 и 5 - входы; 6 - выход

1*шс. 1.08. Пример графа

(«и»Мим», ф< пови щыс (иерархические) и мазрнчные сгрук-
НРМ И"" I О1). .1, б, в) чаще всего встречаются в организацион- 
нн« . о. и м и I сетевые структуры (рис. 1.09, г) -  в технических
■ **•1 . 4  .. I >, "(ню место в it-ории систем [22J зашагают структуры 
. *11*** I ними « кишим, которые соответствуют кольцевым путям в
...............i-ми 1ИНЫЧ ipa<t>ax. Изображение структурных схем по-
• »*» ,*. | инм I |»и<|м»н позволяет использовать теорию графов [17,221 
»ии мни мшм’ичких исследований систем.

IV 1им«г ( труктуриая схема системы является наиболее под-
. Л.........  мчи се мш)сльнк Она объединяет модель состава и
•».л м >шр\*туры системы (рис. 1.10).

16 I БИБЛИОТЕКА {7 
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Рис. 1.09. Графы различных структур: а) линейная структур»; 
Г») древовидная структура; я) матричная структура; 

г) сетевая структура

1‘ис. 1.10. Модели системы: а) модель состава; 
б) модель структуры; в) структурная схема

1.4. Гранины систем

--------------------------------------- IГраница системы — поверхность в пространстве описания см 
туации, разделяющая саму систему и окружающую се среду._____

Одной из основных задач, решаемых при разработке модели, 
является определение границ системы. Эта задача в принципе яи

Nfci ЩЧМ минной и базируется на изучении связей между 
HwtfHiMH и их сиоПсн». Мри определении границ возможшя
НШМ*>М1 ТИН и и лп и

ИЬ&кни'НШ' н систему ыементов, которые не имеют между

н иш' пи шменты оби-ктов, которые нельзя разделять. 
||МЙНн|м>м /нм отбора того, что должно войти в систему и что 

■■M W  мирушнниную среду, является цель, вытекающая из по- 
|>ИНМ» нниИ щнЛлсми И систему включают конечное число эле- 
МНнни МжЛтщимос идя ее (1>ункционирования и обеспечиваю- 
Н» * • т м и т  ( иегемой поставленной цели. Исходя из этого 

им|И'/(| тип. |раницу между системой (создаваемой или 
■ t ’k и окружающей средой. Например [40], для транс-
Имрмн'Н Мишины как системы внешней средой с позиции экс- 
♦ИИинни мимнюни дорожные и климатические условия, а с по- 
Ш т  и ииит идти условия производства.

♦ 1MW* OIM1 IHI I., что естественные системы не просто нахо- 
Ц М  • мьрувпшн определенной среды, а существуют благодаря 
Н Ц м n»pv*iкин» Что касаегся искусственных систем, то успех 
01 ИМ4М«м и применения определяется совмесгимостью с окру- 
мюихй * |»« inn Например, эффективность конструкции транс- 
(МНМнй Мишины определяется эффективностью ее фуккциони- 
Вминнн и \. ишиях сомъегствующей окружакнцей среды (цо- 
И»ны> v« ....им, климатические условия и т. д.).

I ранним I истгмм н известной мере определяют объект соз- 
<*■••• и и., и мпидпия. При их определении необходимо учигы- 
мм р. нм, мм. шдлчи. Например [7], проектируемый автобус с 
ямннм I и () (рис. 1.11) с точки зрения совокупности транс- 
1«н|ннм« . |и и mi и и соответствии с особенностями авгомобиль- 
(Ий иирш точит и мстакомплекс 1, имеющий ipainnjyAi. Здесь 
mmi I, iii pi шика людей, выход Qi -  результат перевозки пас-
• Чйирнн М. ыкомплскс 1 включает сеть автомобильных пасса- 

«иммуникаций, а также существующий и потенциаль
ный пин iiiv< нм ft парк.
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИ< ИМ

2.1. Анализ ■ синтез в системных исследованиях

Для исследования систем широко применяются аил ним 
ский и синтетический методы познания: анализ и сишп 
метода анализа заключается в мысленном или физическом i* 
членении объекта исследования на составные части. В ЛйЯ 
случае изучается сущность отдельных элементов объект, и» • я 
зи и взаимодействия. В отличие от анализа метод синима ши 
чается в познании объекта исследования как единого цент», 
единстве взаимной связи его часгей.

Методы анализа и синтеза взаимосвязаны и дополнним Щ
;фуга.

При анализе в результате расчленения системы «исто юрчИ 
ся не только ее свойства (разобранный автомобиль не посЛМ 
но и исчезают существенные свойства частей системы (<*1ЛМИ 
ный от автомобиля руль не рулит). Анализ позволяет лишь WM»« 
новить структуру системы и узнать как она работает, но не ШИ 
зволяет определить почему и зачем оиа это делает. На riot Mi 
прос отвечает синтетический метод познания. Он устанашшМЯ 
функцию, а не структуру системы.

Аналитический метод приводит к хорошим результатам Щ  
гда, когда систему удается расчленить на независимые друг Щ 
друга части, т.е. когда соблюдается принцип суперпозиции. В пиЦ 
случае по отдельному рассмотрению частей системы можно им] 
сгавить правильное представление об их вкладе в общий э<|м|»М 
Однако такие случаи встречаются крайне редко. Чаще тччи 
вклад каждой части в общесистемный эффект зависит on вклинив 
других частей. Поэтому при наилучшем функционировании ЧШ 
тей системы общий эффект не будет наивысшим.

........... «ямин « и ст ем  анализическин м е т о д  дополняется
i  •■«•••■’•«••кий метод — анализом.________________

А*м IN • и I ним’ » содержат более простые операции -  соот- 
1Н*ншн м-»<1ммо1И1|И№ и at реа гирование. При декомпози- 

ВИИ» |т« ч <п< мним ни части, а при агрегатировании части 
■■ИМ И и in ю г  >1и операции в свою очередь можно ал- 
Ммриминым. 410 рассматривается ниже.
П|М рйнмжпиции целого на части система расчленяется 

«» •• мы нг in на подцели, задачи -  на подзадачи. 
М • и ннннимосги от сложности целого может по-

ЙВВММ ММЫМе, чю приводит к древовидным (иерархиче- 
•MI »цм* • 1|*«м

I I Ми |«"Ш систем как основа декомпозиции. 
Алгоритм декомпозиции

(Киимии.м микой декомпозиции системы ямяезч:я ее мо-

■  м » мОм'и I исследования, как правило, сложен, слабо 
■§|̂ Ий#м»м*«11 и плохо (|к>рмализован, то декомпозицию вы- 
i*i , It результате качество построенных им дре-
Иии • • 111 v»I У|» шписит от уровня его компетентности и 
plHpumll mi* годики декомпозиции.

»♦* »»♦ номмио легко расчленяет целое на части, но, как 
В Й . и* нмшннг! штруднения при доказательстве полноты 
•«•«ймммио! Iи предлагаемого набора частей. Число частей 
|йи«мн<ннннн полого получается столько, сколько эле- 

нш мои-рлмпи и модели, взятой в качестве основания. 
t tH H iи ж и ти и  лекомпозиции, то она зависит' от за

менит • « «*м«ми

*|»»..мж.|И„ни рилелепе целого на части с сохранением 
|§§М ни >чии> тип | и, при надежности.____________________

мин in им I. нише (см. § 1.3), исследуемые или созда- 
................. .. .. моделями формального типа:
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моделью состава, моделью структуры и моделью н щит нм4 
турной схемы. Возникает вопрос -  какую модель А|нт «• | 
нование декомпозиции? 1

Основанием для декомпозиции может служить М  
конкретная, содержательная модель рассматриваемой » И̂НИЙ 
Эта модель получается из выбранной формальной мм/и»1| Л  
тем наполнения ее содержанием. Она строится по "нМН 
формальной модели, но не тождественна ей. При пом тми 
та декомпозиции определяется полнотой модели -опмЦЙ 
зависимой от полноты формальной модели.

Примером полной формальной модели является м«(ИШ 
схема (22) любой деятельности человека, примспш'мМЯ 
анализа процесса труда (рис. 2.01). Она включает: суОьом М 
тельности; объект этой деятельности; средства, иснолмиМ 
в процессе деятельности; окружающую среду; все н<нчн*|Ц 
связи между ними (показаны стрелками).

Другим примером полной формальной модели ни иМ 
схема входов организационной системы, предс'гашюмиц! 
рис. 2.02. Здесь изъятие любого элемента лишит ее iummmHi

Следующим примером полной формал1>ной модели чн ц 
ся модель жизненного цикла продукции (рис. 2.03), 
вающая пять этапов (исследование и нроектироваииг, ■  
товление; обращение и реализация; эксплуатация или нщр 
ление; ликвидация), окружающую среду и совокуишияД 
зей между ними. Однако эта модель в конкретных с л у ч и Л  
этапам жизненного цикла) является малополезной, нш | 
она слишком обща. Поэтому при рассмотрении жи ии'МЦ 
цикла по этапам нужно использовать более детальные мм«ц|

I о/ входов оркшизациоппой системы

ilDlliiHiM, необходимым условием полноты декомпо- 
9МЫ шинстеи полнота ее формальной модели. Од- 
Мнимс не мнлястся достаточным. В конечном счете
* hi н«мно1ы содержательной модели. Поэтому, чго- 
MIь (Иннину и возможность расширения содержа
вш и , необходимо перечень элементов системы за- 
мнпмнн юй “веч* остальное”. Ее присугствие будет 
IlMiM'MMtiHiii эксперту о том, что, возможно, он не 

.л  м я тн о е
р и н шмшимции системы является многоступеича- 
H t i И мочилось выше, он приводит к древовидной 
» * венной «-троны гребования к этой струкгу- 
Ц»К ¥ iiMVM противоречивым принципам (22]: полноты 
М фм*ми Оыз ь рассмотрена максимально всесторонне 
Ими и пропиты (все дерево должно быть максимально 

"иширь" и “вглубь”). Компромиссы между 
ЩИ МММЧвстиснными требованиями вытекают из ка- 
..... «рншмнии: свести сложный объект анализа к ко
пии» унии» I и простых объектов, а если это не удается, 

мин и.|ир(чную причину неустранимой сложности 
И41
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Исследование и 
проектирование

1 1
Изготовление

1 ±
Обращение 

и реализация

Эксплуатация
Ликвидация или потребление

Г Г
Окружающая среда

Рис. 2.03. Модель жизнепного цикла продукции

С позиции принципа простоты следует сокращать ри »м 
дерева “вширь” (определяются числом элементов Модслш 
этому нужно брать более компактные модели-основнищ 
другой стороны, принцип полноты заставляет брать как Mt 
развитые, подробные модели-основания. В данном Ц  
компромисс достигается с помощью понятия с у щ е ст г и м и  
в модель включаются только компоненты, существен нм# 
отношению к цели анализа. Эти задачи решаются экспорт 
Чтобы облегчигь его работу, в алгоритме декомпозиции J H  
ны быть предусмотрены возможности внесения попрМ»'» 
дополнений в модель-основание. Первая возможность о& 
чивается путем использования компоненты “все остальной* 
вторая -  заключается в разукруппении, расчленении <HQ i> Н* 
ных элементов модели-основания.

С позиции принципа простоты размеры дерева нужно •*« 
кращать и “вглубь”, т.е. уменьшать число уровней декомОВ 
ции. Однако с позиции принципа полноты декомпоЗШ 
нужно продо;1жать как угодно долго до принятия решений 
ее прекращении по конкретной ветви (разные ветви МЙ| 
иметь различную “глубипу” декомпозиции). Данное рощ 
принимается по следующим соображениям.

Во-первых, декомпозиция “вглубь” прекращается 
когда она привела к получению результата (подсистемы, 
цели, подзадачи и т.д.), не требующего дальнейшего расчюмЯ 
ния, т.е. результата простого, понятного, обеспеченного/^Н 
домо выполнимого. Этот результат называется эломсш«ри1||

■ и* м> и I арности на рис. 2.04). Для некоторых за- 
мни магических, технических и т.п.) понятие 

y i mi МоЖ(М Оыть конкретизировано до формалъно- 
I и н ipvi их задачах оно остается неформальным и 
и он моцтом

( утестиенность «-----
<

— -------- Н
' >лемешарнос1Ь 4---- О

X
11остспснная к

ценит тция модели о
X■

Итеративность «---

I I H I < м-мя компромиссов между принципами 
и|*«и имы и полноты декомпозиции

•<1«»4ч, и < |учпс псэлсментарного фрагмента его де-
..... про тщится по другой, ранее не использованной

Хищною.! полученной путем ностепсппой детализа-
♦ и Modi' (И Гякая возможность обеспечивается вве- 
Htiftwi нементов в модель-основание. Поскольку но- 
!*»'♦ т  иные цементы могут быть получены расчлене- 
»• им* иннмхем. в алгоритме декомпозиции должна 
■МММ но 1Можнос г1. возврата к ранее использованной 
БМИММИЮ Мри этом нет необходимости рассматри-
♦им>> и......... менты модели, а только вновь введенные.
Минин и 11'|iM I ипное гь алгоритма придает ему возмож- 
1п и NHMIM и моделями различной детальности на раз-

при • н»м углублять детализацию ckoju> угодно.
пн....... i t О'юк схема алгоритма декомпозиции |221
it * ни им. ' (ts Комментарии к соответствующим бло- 

и|1М1мн нршиипггся ниже.
• I ■1 и|и |, |ение объекта анализа требует значигель- 
N Mtn »oi in |п чь идет о сложной проблеме исследова-
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ния. От правильности выбора объекта анализа зависит moft 
ходимость и правильность дальнейших действий.

Блок 2. Здесь определяется, зачем нужны наши дейспиц 
В качестве целевой системы выступает система,' в интерес* 
которой осуществляется весь анализ.

Блок 3. Этот блок содержиг набор формальных моделей , 
рекомендуемые правила их перебора или обращение к эксноЦ 
ту с просьбой самому определить очередную модель.

Определение
объекта
анализа

Определение
целевой
системы

5 Определение
объекта

декомлозищш

6
wui/jidiui»

декомпозиции

Определение 
модели - 
основания

7
Получение
фрагмента

3 Выбор
формальной

модели

8 Проверка
фрагмента

на элементарность

нет
9 Всели

формальные да
1 0 Все ли 

основания
4модели

использованы?
легализированы?

» 4 1ли(. iKtiicproM на основании изучения целевой 
4 и йЫНрнНИОЙ формальной модели строится содержа- 
I ■!" " 11 tut которой будет выполнена декомпозиция.
I I  III I I t нмчение этих блоков достаточно ясно пока- 
ktmniii мной блок-схеме алгоритма декомпозиции.

► 11 ......... и виде дерева оформляется окончательный
и нм in t,t Конечными фрагментами ветвей дерева яв- 
(ИЙн • меитпрные фрагменты, либо фрагменты, нри-

I и« in |ttitM сложными, но не поддающимися даль-
II (tin 'I И'копию.
Mtn|»| шиш олок-схема алгоритма декомпозиции явля- 
HIIIiiiu укрупненной. Она предназначена для разъясне- 
1ИЙИМ1 ижм intro алюритма. Для большей конкрети- 
|ni|imii ii.hu* операций в алгоритме используется раз- 
ft 0 ( коми |22|.
мм. I, .• иптицин заключается в расчленении сложного
»•* "....... 41-тис и простые части. Основанием для де-
чим . мит  содержательная модель сцстсмы. Ком- 
м «. w.m полнотой и простотой декомпозиции дости-
. <♦.. ...... . понятий существенности, элементарности,
>. н ч-Ч' тающей постепенной детализации моделей и 

,,н алгоритма декомпозиции.

f • Vi Iм ' иропянис и эмерджентность системы

'*• ...... (тииии! 1||н.сд||||спнс множества элементов в едниое
I * it киищпшг hi ношений на данном множестве элементов.

ич1м in in тою, как образуется множество элементов 
Htmiiii ннц ус стапливаются (т. е. выявляются или навя- 
и tn ним множестве, получается весьма обширное 
*| м i n ч реагирования. В результате появляются раз- 
himosiiihh |и цементов, получившие название агрега-
•..... им ироппами в сисгешшх исследованиях являют-
•II ||щ<1|| н|м in Ii.i онера пфы н агрегаты-структуры.

Рнс. 2.05. Укрупненная блок-схема алгоритма декомношннм

м||.м1 ||ми1|1 ни(к1|| ра ( личных языков описания изучаемой 
.................... тми ini проведения системных исследований по

Й N*..0 I. mi
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Рассмотрим различные примеры конфигуратора.
В радиотехнике 111) для одного и того же прибора искан 

ется следующий конфигуратор: блок-схема, нринциннп 
(функциональная) схема, мовтажная схема. Блок-схема Харй! 
ризует прибор, как систему, по составу входящих в него 
руктивных блоков. Принципиальная (функциональная) схема ■  
полагает иное расчленение прибора, а именно: на части, мыЯ 
няющие определенные функции, необходимые для его purtA 
каналы связи, соединяющие эти части, и направление ш-рсЦМ 
информации но дашшм каналам (показывается стрелками).^* 
этом приборы могут иметь одинаковые принципиальные в]|В~ 
но различные блок-схемы, и наоборот. Наконец, моптщЯ 
схема является результатом расчленения прибора в зависим* 
от габаритов объема, в котором производится монтаж, У;и>бЩ 
монтажа и ремонтопригодности прибора.

Необходимо отметать, что главное в конфтураторо не 
что анализ объекта исследования должен производиться ОН 
но на каждом языке конфигуратора (это разумеется само спМ 
а то, что синтез, проектирование, производство и экснлунЩ 
объекта возможны только при наличии описаний на всех t o f l  
(конфигуратора).

При описании поверхности трехмерного тела на «плоо| 
ных» языках (22] конфигуратором является совокупность «и ^  
ортогональных проекций, принятая в техническом черчении,

Другая разновидность конфигуратора испо;тьзуется при <4) 
суждении кандидатов на руководящую должность. КаждыП llffl 
тендент рассматривается с учетом его профессиональных, * 
ных и моральных качеств, а также состояния здоровья.

Следует отметить, что конфигуратор является содержи! 
ной моделью высшего уровня. Описание системы на всех щЩВ 
конфшуратора позволяет определять, синтезировать тин ullfl 
мы, фиксировать ее понимание. Как всякая модель, конфшуя 
тор имеет целевой характер, поэтому при изменении пели иЯ _ 
няегся и конфигуратор. Например, если в вншеприне./ийв 
примере кроме целей производства предусмотреть цели иОЛ 
радиоаппаратуры, то в конфигуратор системы необходимо «мм 
чить язык рекламы.

Одной из часто решаемых задач при агрегатирование и» нм 
ся приведение к агрегату-оператору слишком МНОГОЧИС'ИЧмИ

МММ* V которыми приходится работать. В дан- 
.|н.ми нлнн выступает такая особенность aipera- 
f«H «I ни nut- ря imcpikkth (агрегат объединяет час- 
ii • н и ти , in дельное).

К

•  . щ|и'1Я1ирования — установление отпош е-
ммм, ,м Mt rtv iv трестируемыми элементами, т. е. 
М И Н Н ! __________________

МММ* югничей важным и многофункциональным 
«#*Ш1мн * м»И практике вообще и в системных ис-
II ч*н ним hi В данном случае важнейшая нракгиче- 

|||||ь <н1мн. к какому классу относится тот или 
IIIMH »»И*МГ1П.

■ЫМнИ'Ипм но представляет особых трудностей, если 
[ S l I H 'i  и *.и,« hi к классу является непосредственно на- 

я Л т  И ж м т  и н пом случае возникает вопрос о надеж- 
^^М И М н м  III юшеенфикации. Например |22], раскладка 

К | |  * ни кнрюна по цветам трудная задачи даже для 
н именно, отнести ли кусок каргона орапже- 

»  I «чии'ИММ* или «желтым», если между т ш  нет

» м< > ификлции резко возрастает, если признак 
Н Р Н М  » клиссу не наблюдается непосредственно и 
■Ий**' • "«*• !» ib'iH'.tim косвенных признаков. Эго имеет ме- 

Н ф м н ч ' при шииностикс заболевания но результатам 
■ W l  nwuiniiiUM «•(» условиях жизни, а также начале и 

^■вЬИннннни сообщаемым больным или его близкими.

ИШМяМнмни! II кшн-сы является эффективной, но далеко не

Н |р и й  М Г * М 0 В £ ________________________________________________________________________

Н фирмой ш регат ирования, особенно на этапе 
L §м*ф о и пори юилпие я|рстов-струкгур, о моделях ко- 

Hf|MMiH« н * М II любой реальной системе независимо от
■  0 » ‘Miiiih и нниниинаются и начинают «работать», кроме 

^НШНйинны' гиии'Н (отношений), множество других, не 
■ Ы н Ш '.  ИИ нын'КЛЮЩИХ из самой природы сведенных
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в одну систему элементов. Поэтому при проектировании 
мы важно задать ее структуры во всех существенных crnifljB 
ях. В остальных отношениях структуры сложатся сами, 
ным образом. Что касается совокупности существенных onjfl 
ний, то она определяется конфигуратором системы.

Проект любой системы должен содержать разработку fj| 
кнх структур, сколько языков описания включено в се uad 
jgrop._______________________________________________

Для всех агрегатов характерно одно общее свойство _  
жептностъ. Данная особенность систем заключается в тм, 
свойство целого не сводится к совокупности свойств его ЧШ

При объединении частей в целое возникает нечт качгт 
новое, г. с. новое качество.______________________________

Эго новое качество является проявлением внутренней Щ  
стности системы, т. е. оно существует, пока существует ЦЯ 
Свойство эмерджснтносги признано официально. Так, при Hi 
дарственной экспертизе заяюк на изобретения ш топхм яВ 
ным признается новое ранее неизвестное соединение и:нич 1Я 
элементов, если оно приводит к возникновению новых н<г№щ 
свойств.

Резюме. Существуют различные формы агре.атировании 
е. объединения множества элементов в единое целое и и 
и’ния отношении на данном множестве элементов. НчнЬ 
распространенными являются следующие виды агрегатов: „ 
гуратор (совокупность языков описания системы), .
операторы (классификация, упорядочение и т. д.) и чг/и мяШ  
структуры (описание связей на всех языках конфигуратора>, Я  
всех агрегатов характерно одно общее свойство -  >мс1*1т *Щ  
ность, которое является проявлением внутренней цел<нтт*Ш 
системы и результатом агрегатирования. При объединении 
тей в целое возникает новое свойство.

ш
4 i|mm n I и* темном проектировании

,.Им. .тише проектирование части целого с

■  HfR»» 1Н|М1||.н1И('. и отличие от системного, ведег к 
#•*«♦»)|*v* mill армфаиов (искусственных материальных 

ум I и m 14 возможных последствий их существо- 
hhhiiiix i|h |iv >i и последствия огисны для сущест- 

I  )ЦИИ*1Ни 41 мнсчоского общества, поэтому человека, 
уйми. о. всевозможных артефактов), био -  исо- 

^^^кЯЩРММИмм рассматривать цeJЮcmнo и комплексно.

В | »§ •• .ни, ||м |1Я, Оно- и социосфера образуют экосфе- 
#н*мя 0 ы1ь шмкнугым комнлексом._____________

ЙИИИ»" I» мин <|к-ры «источается в том, что она, с одной 
I IHVHrh и ч» шнеком для удовлетворения своих потреб- 

I троны, прямо или косвенно негативно воз-
I ИЦ l l l t t

Г р  Mil imî i ioii.i » фуктурная схема комплексной системы 
Ш| «•«•••<■ ф| ||я 1)И(н-фсра — социосфера», в рамках ко- 

Htvbiiunu-H артефакты, чго необходимо для ис- 
ЩШ (Им нммспия их негативного юздействия на чело- 
E f t  иштушнн к. всевозможных артефакгов (техносфера) 
Г »  1мм||. |цви ни человека, которые укрупненно можно 

||||1И«||м.| kiiiH'iritпенными и качественными показателями. 
Кнминшм! итаипели потребностей существешю влия- 
рцфми I M ill фак тр, а на качественные -  уровень занро- 

■НуИМм- •' и |i'Xiioc(|iepa воздействует на человека двумя 
П и » 1  Пни и i оциос(|)сру. На этих путях юздействия 

{доииншыс и искусственные ре1уляторы. Последние 
K i  ‘имнм ком дня исключения и уменьшения влияния 

Н ррц  ии ним и социосферу.

Ямййи ■••.. м mi (ям-иома) cncieMuoro проектирования за- 
1Йи« • him чю м'чносфера должна рассматриваться липп> 

В  |||• ни. ко» ! ж 'и нин pn iBKiня человека в условиях жизни 
___________________________
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Системное понимание артефакта (искусственною ми к рмш 
ною комплекса) должно учитывать потенциальное и к им* 
телыюс его существование. Потенциальное существоынш 
факта связано с исследованием и проектированием, т е 
этапом жизненного цикла (см. рис. 2.03). Действительное ( Vlllfl 
вование артефакта разделяется на четыре этапа (см. рис, МЦ|

-  изготовление;
-  обращение и реализация;
-  эксплуатация iviu потребление;
-  ликвидация.
Системное понимание артефакта -  это также проблсЦ|Н 

наш охвата, решаемая путем выяснения следующих 
[7]:

-  Чем обусловлена необходимость создания новою и im Ц 
вершенствования действующего артефакта?

-  Какие потребности он удовлетворяет непосредствен^!
-  Какое социально-экономическое значение имеет N Kfl 

ление нового или совершенствование действующего арнч|мив
-  Связаны ли желаемые изменения с одновременным 

лением офицательных изменений -  антипофебностей?
-  Рассмотрены ли альтернативпые решения, умспыЩ^Р 

вероятнекпь появления случайных отрицательных измс ионмЦг
-  Достаточно ли подробно и обьекшвно проведен

ный анализ, чтобы проект отвечал оптимальным pciiMi||jj| 
нриня1ым на основе кригерия социально-технической ц;»1» 
ности?

-  Насколько полно при проектировании учгены Kptfflfl 
целесообразности создания артефакга?

-  Не вызывает ли процесс изготовления аргефакго щн'Ц 
побочшях эффектов?

-  В какой мере учтены социально-технические фЯЯ_ 
проявляющиеся при транспортировке и эксплуатации арифи

- Рассмофены ливсе возможные аспекты применении! <f 
тефакга в других обстоятельствах но отношению к нринщН 
при проектировании?

-  Рассмотрена ли возможность (и в какой мерс) инкнмйЯ 
ния деталей и частей при ликвидации артефакта в кичиЛ 
вторичного сырья?

Ишуссгоениыс

|(« аспюнныс £ н Регуляторы

Экосфера

I Кошчссгоснные 
I *1 пиклипели

Качественные
покжшелн

Т “
=СН

—̂ Lcicciuciuaie^J^—. 

Ц  Искусстгиямые — I

| Техносфера

Регуляторы

• *н I Oft ( (руктурная схема системы 
. . ... ► н чиосфсря -  биосфера — соцносфера»

ЦИМ» ни in вопросов способствует полноте охвата. 
ф||) Ш  и н вопросов, связанных с рассмотрением ос- 

h «|11Н|ИК111
>• и*'|ичи1 тонных выше эгапах потенциального идей
но. (tyiili't пюииния ар|ефак1а заслуживает особого 
• • ....|мм информации, массы и энергии.

им * .......... ирк'фякта нсобхо;н1МО непрерывное двн-
«М1НМ 41II I U И HICpiHH.__________________________

нн...... . t Пы шмкнугый кругооборот без потерь ин-
•....... . и жергии. Однако возможность существо-
......... » рутооборота противоречиг законам приро-
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ды. Поэтому речь идет о минимизации указанных 
основе системного подхода.

Упрощенная модель фактического кругооборота илфЯ 
ции, массы и энергии представлена на рис. 2.07. Создан и. и | 
щестювание артефактов связано соответственно с исно и.м» 
ем информации 1, массы 2 и энергии 3. При этом кмоим ц 
потери;

-  информации 4 в результате ее утраты при передаче I tf l  
процессе поиска источников информации;

-  массы 5 вследствие расточительности;
-  энергии 6 из-за тепловых и других потерь.

В результате действия арзефактов создастся полезный Ш
информации 7, увеличивающий объем информации I < >*Ц 
при этом имеют место потери информации 10, вызываемы» 
удовлетворительной разработкой документов, либо зим, чм 
документы не попадают в нужное храншшще. В целом супмМЙ 
ет тенденция роста фондов информации, что на рис. 2.07 ц 
зано штриховыми окружностями с увеличивающимися Д Я  
рами.

Прогресс основан на возрастании информации, бллюиярв 
торой экономятся масса и энергия.

С рециркуляционным потоком массы 8 (вторичное «цЯ 
сосуществует поток рассеивания массы 11. В данном едучЩ 
циркуляция массы является одним из условий стаби/шнщнц1 
сурсов. Однако вследствие потоков рассеивания массы 3  и II 
запасы М постепенно уменьшаются (на рис. 2.07 ипримиГ 
окружностями показаны реальные и потенциальные <>ipnt(| 
ния).

Благодаря действию артефактов создается энергепшчм'НЩ 
тенциал, характеризуемый потоком энергии 9, которому 0 <И1У| 
вуют потери 12. Эти потери совместно с потерями жгрщД 
увеличивают энтропию, что уменьшает возможность к|м]м*иН 
нош использования энергетических ресурсов.

I |ЦУ М о ими. круш оборота информации I ,  
м ап  м М  и энергии Б

I и. но .i.i.N п/нн нтирование артефактов, образующих
Ми*............ уменьшить или исключить их влияние на

ни ./>■ .......... .....  и на человека. Человек, тех-
м I !••»*•" ф4/ы образуют экосферу, которая должна 

IHNMw ьочплексом. Основной постулат (аксиома)
ф м ....../.....тин шключается в том, что техносфера

......... ■ ч лишь как средство обеспечения разви-
I («я «| «(« с тттиния артефакта и технмферы в це- 
. .1 .../>«./.■ г движение (кругооборот) информации, 
с мн II /пит кругообороте баланс энергии и массы
1 ж..... ..  < точение. К данном случае речь идет об
*• ........ ни основе системного подхода.

Баланс энергаи и массы приобретает решающее значение
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Вопросы и задания дня самоконтроля

1. Какие методы исследования систем Вы знаете? ОбъясниЛ 
их сущность.

2. Что такое декомпозиция системы? Приведите примеры.
3. Объясните блок-схему алгоритма декомпозиции.
4. Что такое простота и полнота декомпозиции и какова ся| 

ма компромиссов между ними ?
5. Что такое агрегатирование системы и какие агрегаты Щ 

знаете?
6. Что такое эмерджентность системы ?
7. Что такое системное проектирование?
8. Объясните структурную схему системы “Человек — тех>ЛI  

сфера -  биос(}>ера — социосфера ”.
9. Объясните модель кругооборота информации, массы и щ I

гии.

♦ ИII \ I ШЧАКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
ИЛ ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

VI. Принципы и аснекш проектирования

1.1.1. Уровни и этапы проектирования

11|им•» 1иромнис — это преобразование исходного описания 
ftlHN-Wkoio объекта в окончательное описание (в виде техниче
ский ишумапации) на оспове выполнения комплекса исследова- 
1» н1 »ич, расчетных и конструкторских работ, т.е. на оспове со- 
mi ...... .. работ первого этана жизненного цикла продукции.

h iy/l Митом проектирования является полный комплект до- 
»»мммяиин (рабочий проект), который содержит необходимые и 
0Мм точные сведения для изготовления технического объекта в 
ItTIHIlUX условиях.

IIihi исходным (первичным) описанием технического объекта 
ммннчж |сч н-хническое задание, содержащее назначение, техни- 

характеристики и показатели качества, технико- 
#Ц||||пмические и специальные требования, а также условия про- 
нкниггиа и жеплуатации проектируемого объекта. Техническое 
МЛшшс после согласования и утверждения является основанием 
нм выполнения проектных работ.

Между исходным и окончательным описанием технического 
иПМ'КШ существую! промежуточные описания, которые представ

им н собой постепенное уточнение и приближение проекта к 
|М цмбогкс рабочей документации, т.е. окончательного описания, 
'м  ишные описания называют проектными решениями или ста- 
1ННМИ (элементами) процесса проектирования. К ним относятся: 
и «и н ICC кос предложение, эскизный и технический проекты.

Гсхническое предложение содержит технико-экономическое 
|нО<н иовапие целесообразности проектирования объекта в соот-
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-  декомпозиция (блочность) и иерархичность описания объек-1 
тов;

-  многоэтапность и итерационность проектирования',
-  типизация и унификация проектных решений и средств про

ектирования. .
В основе блочно-иерархического подхода к проектирований 

лежит разделение (расчленение) описаний но степени детализа
ции отображаемых свойств и характеристик объекта. Принцип 
иерархичности заключается в структурировании (т.е. в рассмот
рении строения) объекта проектирования по степени детально
сти описания. В результате появляются иерархические уровни 
описания, располагающиеся в порядке от высшего к низшему. 
Например, при рассмотрении технологических процессов в ма
шиностроении верхний иерархический уровень представляет со
бой описание принципиальной схемы технологического процес- 1 

са. Это описание наиболее общее и наименее детальное. К сле
дующему иерархическому уровню относится описание маршрут
ной технологии, т.е. маршрута обработки деталей, который со
стоит из элементов -  технологических операций. Далее выделя-i 
клея иерархические уровни описания онерапионпой технологии и 
управляющих программ для станков с ЧПУ. На уровне описания 
управляющих программ технология определяется с точностью до 
элементарных движений рабочих органов.

Принцип блочности (декомпозиции) заключается в разбиении 
представлений каждого иерархического уровня на ряд составных 
блоков (частей) с возможностями раздельного (поблочного) про
ектирования.

На рис. 3.02 представлена схема блочно-иерархического под
хода к проектированию объекта. Здесь на уровне 1 (верхний уро
вень) сложный технический объекг S рассматривается как сис
тема из S i, 1=1, ..., п взаимосвязанных и взаимодействующих эле
ментов. Каждый из этих элементов, являясь довольно сложным 
объектом, в свою очередь, рассматривается как система из Sy 
i= l, ..., n; j= l , ..., mj более простых элементов, образующих уро
вень 2. Как правило, выделение элементов Sy происходил по 
функциональному признаку. Подобное блочно - иерархическое раз
деление продолжается до получения на некотором уровне эле-' 
ментов, описания которых дальнейшему делению не подлежат.

пименты но отношению к технической ^У  ̂ назы- 
*»""■ Лян'пыми пометами ^

Примером базовых элементов в M auninoc' V 11 являются 
■ИМИ К ним относятся также стандартные и Сворованные 
Ним (подшипники качения, реле, унифицировав У*™ агре‘ 
«..ми м « тиков, элекгродвигатели и т.п.), ес;0 ,,^ ||ном пРеД~ 
Мримнш они являются закончешшми комш<* )||сими изде-
шими

3.1.2. Аспекты проекгаровани^

При проек!ировашш технических объектов бгючно- 
Hi'INtpxn’iecKoro описания по степени подробн(/мпРажения н*
» lit. применяется декомпозиционное описЛь*0 характеру 
......... мжшимх свойств объектов. Такая деком/ж^ приводит
► • 1с/|ун»щим аспектам описаний: фуикциов»1 конструк- 
*..|ц кому и технологическому. а

Функциональный аспект  связан с отобра/^ основных 
Принципов функционирования, характера физ»*^* и инфор- 
мннионных процессов, протекающих в техН^т*^1 °бьекте. 
»|п| не не кг представляется в виде нринципи^Г ’̂ ФУнкцио- 

нмш.ных, струк1урных и кинематических cxe.v* ^ровождаю- 
шими их документами. №

А инструкторский аспект  связан с 01гределе*л Геометриче-
> м».ч (|к>рм элементов объекта и их взаимным С/ложеиием в 
щмк фнпсгве, т.е. с реализацией результатов ' Зонального 
проектирования.
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Уровень 1

Рис. 3.02. Схема блочно-иерархического подхши 
к проектированию объекта

Технологический аспект связан с описанием 
средств изготовления объекта, т.е. с реализацией )«' 'V'Hll 
конструкторского проектирования.

Возможна дальпеЙ1пая дифференциация того или MlMfl 
пекга, связанная с выделением ряда подсистем. Ilitilflf 
функциональный аспект по физическим основам описМЦ 
явлении может включать электрический, механический»f l  
.гический, химический и др. аспекты.

В зависимости от последовательности выполнении t 
проектирования различают' нисходящее и восходящее шии
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^ ш а т а н и и  решение задач высоких ие- 
MIIHH Itiyiri решению задач более низких,
ЦфИ|

щи(МН1> *<• проектирования является то, что 
♦ IWIKM'U H и условиях, когда её (его) эле- 
НЫ. I <• сведении об их возможностях и 
4Н*ИМ'»М1МЙ характер. При восходящем 

Ф  «миги | ы рафабатываюгся раньше систе- 
Ип*нп н.ныИ характер носят уже возможно- 
ММ in) В том и другом случае из-за ОТ
НИМИ мокплной ин<|юрмации имеют место от- 
ЦНМ1П тиможиых технических решений.

•tMi принимаемые предположения часто не 
ЙИРНн нонтрнос выполнение проектных 
И миппи после выполнения проектных pe
lt пинии Гикие повторения обеспечивают 
ЩПиийи'Пие к инт имальному решению и обу- 
•мммй чириктер проектирования.
4> примни, сочетаю! исходящее и восходя- 
*• |.п. нисходящее проектирование ириме- 
ИМимм уровнях, на которых используются 
ШНМ  (умы, детали и тд). Цельюyiвфдаищи 
IV*ui» in*’ нхнико-экономических ноказателей 
цуишнии и икУШЙ. Что касается исполъзова- 
, мнНритпшых проектных решений, то оно 

1НПи и ускорению проектирования, так как 
IM (иоы’ктн) используются унифицирован- 

.•|И1|ннп(и и итготовления. 
ы/ьтнннс мю преобразование исходного опи- 

овы» о т  ft окончательное описание, между 
т> н техническое предложение, эскизный и 
им Про щюектировании используются сле-
ЩНЦМНЫ:
(Лточность) и иерархичность описания обьек-

...... . мтерациониость проектирования;
|р|М« •» • ннфикицим проектных решений и средств про

фи тн от тн и довотелыюсти выполнения уровней 
•ч ...•ышIII нисходящее и восходящее проектиро-
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3.2. 11ринципы конструкции технических объектов 

3.2.1. Общие положения

Конструкция технического объекта является следствием уд<§ 
летпорепия потребностей человека, его знаний и отношения к т| 
сфере.

Человек -  творец техносферы, но следует признать, что в _ 
де случаев мы удивляемся тому, что возникло с нашим участи! 
Поэтому существует острая потребность системного подхода 
конструкции технических объектов (средств). Конструки 
должна иметь логическую связь с системой и изготовлением. V 
следование этих связей позволяет установить принципы koih 
рукции.

Основу теории конструирования составляют четыре принц 
па конструкции |7|:

-  оптимального нагружения;
-  оптимального материма;
-  оптимальной стабильности;
-  оптимальных соотношений взаимосвязанных величин.

Эти принципы являются основой рационального конструиро!
ния. Если за аксиому принять существование оптимальной ко 
струкции, то указанные принципы намечают способы доегш) 
ния оптимума и являются основой создания методов опгима^ 
ного конструирования, избавленных от нашего субъективизм 
Однако в определенных случаях субъективизм, являющим 
следствием интуиции, играет важную роль при конструирован®* 
технических объектов.

3.2.2. Принцип оптимального нагружения

Гам, где выступают масса и энергия, имеет место ттатруженн<|

Действующие технические объекты испытывают следуют 
нагрузки: целесообразные, возникающие при удовлетворении d 
требностей, и побочные. Особый случай предстаатяют aeapuiiitL 
нагрузки. Различают также ожидаемые нагрузки, предусмотрения

.............. конструирования, и случайные нагрузки, не преду-
■Крнныс конструктором.
* H*'PVзил тем меньше отличается от оптимальной, чем больше 
Мнрукции огвечает выбранным критериям. Критическая оцен- 
| ми и мы нафузок окончательно проводится в процессе подбора 
ии 1|нмипных характеристик: конструктивного вида, формы и 
1М*уподобранных с учетом применяемых материалов.

ОМ1ичм1яция нагружения ведет к оптимальной конструкции 
'«мичш кои» обьекга. ___________

11 иге т ы  11) следующие пути оптимизации нагрузок 
= fio iee равномерное распределение нагрузок или напряжений;
I увеличение числа путей передачи нагрузок; 

чисч’ние предварительных напряжений; 
уменьшение возможности появления ударных нагрузок; 
уменьшение энергетических потерь, например, путем увели-

...... .. чч/к/шциента полезного действия технического объекта.
Равномерность нагружения обеспечивается конструктивно и 

мниногичсски. С этой целью конструктор использует' два со
чиненно различных пути:

тчичивает жесткость для уменьшения нежелательных 
••»|и|||41щий, вызывающих концентрацию нагрузок;

обеспечивает упругость, которая компенсирует неравно- 
и рностъ нагрузок или напряжения. Что касается технолога, то 
H рщрнбатываст такой технологический процесс изготошюния 
щпилсмых деталей, который обеспечивает требуемую точность 
« пшимного расположения.

Равномерность напряжений достигается конструктивно нутем 
ртменения сечений по принципу: с уменьшением нагрузки (из- 
ИШющсто момента) уменьшается сечение и наоборот. Приме
ню in кого решения являются балки постоянного сопротивления, 

которых сечения подобранны но критерию равномерного рас- 
•|и /и к'пия напряжений. В этом случае рационально использует- 
щ мшериал, но возникают трудности по изготовлению подоб
на Палок.

Увеличение числа путей передачи нагрузки широко использу- 
н м и зубчатых передачах путем дублирования их. Примером |7)
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является редуктор Баварской фирмы BHS, в котором перед 
крутящего момента с ведущего вата 1 на ведомый вал 2 (а 
3.03) осуществляется по четырем дорожкам. Конструкция эн 
редуктора соответствует критериям:

-  оптимальных габаритов и массы;
-  малых размеров зубчатых колес;
-  соосности входного и выходного валов.

Другим характерным примером разделения нагрузок и расп] 
деления напряжений являются фермы, применяемые в 
пых конструкциях!

Рис. 3.03. Четырсхдорожечпый редуктор Баварской фирмы ВН 
а) ра:*вср|ка редуктора; б) сверни редуктора

3.2.3. Принцип оптимальною материала

Минимизация количества расходуемой) сырья является 
нейшей проблемой при создании технического объекта.

Расход материала тем меньше, чем больше конетрующя т| 
нического объекта отвечает соо1ветствующим критериям. Tal 
ми критериями с точки зрения технико-экономического обося|
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МИНИН ИИ 1ИЮ1СМ кршерий массы и критерий объема (габаритных 
М  ш грои).

ИI н их общин кригериев вытекают частные критерии, харак-
о мм 1УЮЩИС:

возможность получения необходимого материала; 
внутри шводские ограничения или приоритеты для данного 

щднт тнкптч,
механические свойства, характеризующие возможность вос- 

нрччтин нагрузки;
особенности открытых поверхностей (трение, при,шпание,

. фп пние) особенно с позиции совместной работы с поверхностями 
tytVMx цементов,

чувствительность к воздействию внешних факторов (корро- 
III,‘тын стойкость, жаропрочность, растворимость и ntn.);

физические параметры материала (удельный вес, удельная 
МИнк-икость, температура плавления и воспламенения, тепловое 
р*ь шщнчше и т.п.);

магнитные свойства и электропроводность;
/чк Нкмктивные свойства;
механическую обрабатываемость, свариваемостг>, термооб- 

рвАитываемосш.
Посредством перечисленных критериев определяется соот- 

м м тис материала фебованиям, предъявляемым к конструкции 
и шли. Основными видами этих требований являются: проч
ти им.. долговечность, масса, шероховатость, унификация, заго- 
тшнн, механическая обработка, термообработка.

11ри рассмотрении путей удовлетворения данных основных 
1|иЧиншний необходимо также учитывать наличие взаимосвязей 
м« *  iv ними. >ти взаимосвязи представлены на рис. 3.04.

Ншимосвязь I. Требования прочности направлены на то, что- 
нм напряжения в детали под действием нафузок были в допус
ти м  ч пределах. Для этого выбирается материал с соответст
вии мим пределом прочности и с учетом его изменения (в сто- 
...... . увеличения) в процессе термообработки.

требования долговечности, направленные на увеличение срока
> iv +|>ы детали, могут быть удовлетворены путем обеспечения ус-
.......... ной прочности не ниже заданной. В случае износа деталей
I in удовлетворения требований долговечности подбирают мате
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риал с такими физико-механическими свойствами, ко т  pi 
обеспечивают высокую износостойкость.

Треболаяяя прочности

Требования
термообработки

- f  V-

Требования механи
ческой обработки

Требования заготовки

Требования
Д0ЛГ0ВСЧН0СШ

Требования массы

Требования
шероховатости

Требования унифика-
tui и материала

Рис. 3.04. Взаимосвязи между основными требованиями, 
предъявляемыми к конструкции детали:

1, 2, 11 — взаимосвязи

Таким образом, комплекс требований, предъявляемых к ма 
териалу детали, разнообразен: с одной стороны, материал долже 
иметь высокий предел прочности и высокую твердость, а с дру 
гой стороны -  высокую ударную вязкость и умеренную твер 
дость. Поэтому при выборе материала и его гермообработк 
нужно учитыват ь значимость разрушающих видов нагрузки и xj 
ракгер разрушения детали. Если же значимость разрушаюпц 
видов нагрузки одинакова, то применяю]' различные технологи 
для улучшения соответствующих свойств материала. Наприма 
для удовлетворения требований усталостной прочности и износе
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мм*»"« in материал детали выбирают из условий динам ических 
MHlpv ии и вводят процессы поверхностного упрочнения (по- 
B u itN  I пни -иисялка токами высокой частоты, хромирование и 
|н чпи»ы обеспечить необходимую износосгойкосп».

н HtHMtu пм н. 2. При выборе материала деталей стремятся к 
ЦИшчин'ныи /ипме/мм и минимальной массе, удовлетворяя при 
ним т/чщшапин прочности. Эго приводит к разнообразию марок 
МйОрИШШ

И in же время требования унификации материала направлены 
мм mu..... ювапие одной марки материала для нескольких на
ми* ншкшиИ деталей. При таком подходе, когда марка материала 
Ф>щ и И выбирается по наименьшим напряжениям, увели чи ваю т-

(MiMi'pu деталей в опасных сечениях, что приводит к увели- 
м мии> массы. Сели же используйся материал с высокими меха- 
iiii'ii I »ими свойствами, то это приводит к резервированию 
приминай деталей в неопасных сечениях и увеличению себе- 
нмимисги деталей из-за повышенной стоимости материала.

( тми н и нтенцией унификации материалов при сохранении 
|Mi«r|Nin и массы деталей является замепа менее нрочнмх мате
ри* пт  ия более прочные.__________________________________

Мшимое вязь 3 . Прочность детали зависит1 не только от марки 
МйН'риала и сто физико-механических свойств, но и от вида 
НШрмчоираСютки детали в процессе изготовления. Термообработ- 
»н по ню 1ясг получить требуемые свойсгва материала (в том чис- 
и и прочность), отличающиеся от свойств в исходном состоя
нии По лому при выборе марки материала следует учитывать
• in щючносгные характеристики не только в исходном состоя
нии. но и 1юсле термообработки.

Мшимосвязь 4. Требования долговечности направлены па Д0 0 ’  
мокшие заданной усталостной прочности и износостойкости Дв- 
i.i in Дия обеспечения определенной усталостной прочности мри 
ишнмичсских нагрузках твердость материала детали должна 

ом п. относительно невысокой. В то же время для достижения 
in.itт о й  износостойкости материал должен обладать высокой 
мм puociwo. Для удовлетворения этих противоречивых требова-
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ний при изготовлетгии детали используются процессы поверхж 
с т о ю  упрочнения (см. взаимосвязь 1).

Износостойкость трущихся поверхностей детали зависит таю* 
от величины параметров шероховатости, которая должна бы1 
низкой. Поэтому, чтобы удовлетворить требования шероховатх 
ста, материал должен выбираться с такими физик* 
механическими свойствами, которые обеспечили бы высокую Ы, 
рабатываемость при различных методах механической обработка

Взаимосвязь 5. Требования долговечности достигаются нуге 
выбора соответствующих материалов, обеспечивающих задай 
ные усталостную прочность и износостойкость. Это приводит 
расширению номенклатуры марок материалов, чго противореча 
требованиям унификации материала, диктуемым интересами про 
изводсгва. В этом случае решение принимается на основе технв 
ко-экономических расчетов с учетом прежде всего требовани 
долговечности, а затем -  интересов производства.

Взаимосвязь 6. Требования долговечности (усталостная нроч 
ность, износостойкость) не всегда Moiyr быть удовлетворен] 
только выбором соответствующей марки материала. Как отмеча 
лось выше (см. взаимосвязь 1), марку материала выбирают из ус 
ловий усталостной прочности. Что касается износостойкости, 1 
ее чаше всего обеспечивают термообработкой, не снижаюгце 
усталостную прочность. К таким видам термообработки относя! 
ся поверхностная закалка токами высокой частоты, цементаци 
с последующей закалкой, азотирование и т.д.

Взаимосвязь 7. Требования марсы детали направлены на полу 
чение ее минимального значения при выполнении детали 
футпадаопалъного назначения. Чаще всего это достигается путе] 
выбора материала с метшей плотностью (различные легки 
сплавы, синтетические материалы и т.д.). В конечном счете дан 
ное направление уменьшения массы приводит к увеличени 
номенклатуры марок материала. С другой стороны, требовани 
унификации материала диктуются интересами производства. По: 
этому часто указанные требования находятся в нрогиворечш 
для разрешения которого необходимо выполнять соответствуя 
тцие технико-экономические расчеты.

Взаимосвязь 8. Требования шероховатости связа!Ш с обесго 
чением износостойкости (подшипники скольжения, уплотняя 
щие устройства), с достижением высоких параметров точносп

«мцн-ркностей детали и т.д. Эти требования чаще всего удовле- 
Нтрммнся путем выбора соответствующей марки материала и 
Щкирсссивных методов обработки (шлифование, хоншпование, 
нПм питание или раскатывание, калибрование, элекгро- 
Щмическая обработка и т.д.). В тех случаях, когда методы меха- 
НМ'К'ской обработки (шлифование, хонинтование и т.д.) не обес- 
ш чинают требования шероховатости, то вводят термообработку, 
Цнюрая повышает обрабатываемостт» материала.

Нтнимосвязь 9. Как отмечалось выше (см. взаимосвязи 2,5 и
требования унификации материала диктуются интересами 

Производства и направлены на уменьшение используемых марок 
Mji u p патов. Это особенно важно в условиях мелкосерийного 
Ироииюдства большой номенклатуры деталей. Однако эти требо- 
ИШ1 им необходимо согласовывать с требованиями заготовки, что 
Ппжно в условиях крупносерийного и массового производства, 
мнда, е целью экономии материала и уменьшения трудоемкости 
I сработки, заготовка по своей форме должна приближаться к 
форме готовой детали. Получение такой заготовки зависит от 
принятого технологического процесса ее изготовления и физико- 
и чнических свойств материала.

Птаимосвязь 10. Требования унификации материала позволяют 
поддать условия для увеличения объема выпуска различной но
менклатуры деталей, подвергающихся термообработке по еди
ному технологическому процессу. В этом случае используется 
одно и то же оборудование, работающее по одному и тому же 
К’мпературному режиму.

Втаимосвязь 11. Как отмечалось выше (см. взаимосвязь 8), 
требования шероховатости обеспечиваются не только путем вы
пора соответствующей марки материала, но и путем использова
ния прогрессивных методов обработки. В зависимости от этих 
фгОовапий применяются необходимые чистовые операции в 
нч пологическом процессе обработки. Что касается требований 
w конической обработки, то они направлены на снижение затрат 
груда и средств при выполнении чистовых операций. Поэтому 
существует тесная связь между рассматриваемыми требованиями.
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3.2.4. I [рннщш оптимальной стабильности Динм клсмая нагрузка определяется по формуле

Стабильность технического объекта является необходим 
условием его эффективною функционирования._______

Стабильность технического объекта тем ближе к огггимЯ 
ной, чем больше его конструкция отвечает критериям падежи
СТИ

Формальной мерой надежности является коэффициент' бет 
пасности, который представляет собой основу анаштическихЛ 
гических и математических операций. Этот коэффициент — бс< 
размерная величина, большая единицы. Он используется иг 
определении допускаемого напряжения <7^

(Т ко
°доп = - j r ,  (3.0 ̂

где сгкр -  критическое напряжение (характеристика <1юрм« 
устойчивости); К  — коэффициент безопасности.

Коэффициент безопасности имеет различные числеинш 
значения в зависимости от точности определения влияющИ 
факторов [7|:

1,25 ... 1,5 — в случае высокой точности определения влияю 
щих факторов;

1,5 ... 2,0 — когда свойства и особенпости материала хорош 
известны, а внешние условия действия объекта постоянны и по 
зволяют определить напряжение без особых трудностей;

2.0 ... 2,5 -  для обычных материалов, применяемых в обы! 
пых условиях, и при ориентировочной оценке нагрузок и на 
пряжений;

3.0 ... 4,0 -  в случае неопределенных обстоятельств. 
Безотказность — это свойство изделия непрерывно сохраняя

работоспособность в течение некоторого периода времени игл 
некоторой наработки.

Исследование допускаемых naipyзок имеет большое методрдЛ 
гичсское значение особенно в случаях, когда рассматриваемые I 
процессе детального анализа факторы выявлены слабо.

Рдоп=<*доп F, (3.02)

I плошадь сечения.

И*нежность технического объекта (изделия) определяется его 
*»имя*ии» it,и> и долговечностью._____________________________

Докговсчносп» -  это свойство изделия сохранять работоспо- 
нЛ*"- т  ло наступления предельного состояния, т.е. в течение 
ИН Н' периода эксплуатации при установленной системе техни- 
............обслуживания и ремонтов.

( Ц мовным показателем безотказносги является вероятность 
Лин что I ной работы P(t) (коэффициент надежности) -  это верояг- 
№«и ю т  что в заданном интервале t =Т  не возникнет отказа 
И VH mu Иероягность безотказной работы находится в пределах

0 < P(t) < 1. (3.03)

Допустимое значение P(t) выбирается в зависимости от сте- 
•I. ни опасности отказа. Например, для авиационных и космиче-
I им ибы*ктов значения коэффициента надежности доходяг до 
fllj-n.WW и выше . Когда последствия отказа 1гриводят к не- 
мшчин-льным экономическим и другим потерям, то допустимое 
ммч. пис Р(1) может быть существенно ниже |26].

111 рис. 3.05 приведены теоретические кривые изменения ко- 
ф||Н11иснта надежности Р(() и вероятности отказов F(t) во вре
мени Как видно из графиков, с увеличением t коэффициент на- 
ц,«мости Р(1) уменьшается, а вероятность отказов F(t) увеличи
ли н п I |ри этом соблюдается зависимость

P(t) + F(t) -1 . (3.04)

4 Ц полным показателем долговечное™ изделия является ре- 
. i/ц щш срок службы), по истечении которого основные харак- 
н ||||| гики изделия (точность функционирования, мощность, 
I шинк и, и т.п.) выходят за допустимые пределы. С наступлени-
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ем предельного состояния эксплуатация изделия должна бьг 
прекращена.

Показателем, характеризующим долговечность машины, м< 
жет служить коэффициент технического использования К щ , опр 
деляемый по формуле [26]

КТи
раб

(3.0S

где Траб -  время работы машины за некоторый период эксплу

та ции суммарная продолжигельность ремонтов мг

шины за этот же период эксплуатации.
Коэффициент технического использования является безра 

мерной величиной и изменяется в пределах

О < Кти ^ 1- (3.0<

Численно он равен вероятности того, что в данный, прои 
вольно взятый моменг времени, машина работает, а не ремонт» 
руется.

Коэффициент технического использования, взятый за вес 
период эксплуатации машины, называется коэффициентом да/ 
говечности fQ. Этот коэффициент является еще одним основны 
показателем долговечности.

Проблемам надежности машин на стадиях проектированы! 
изготоатения и эксплуатации, т.е. за период их жизненного цш 
ла, посвящена работа |2б].

Рис. .3.05. Зависимость коэффициента надежности Ipfl 
ими пост отказов hYt) от ппемеми эксплуатации i,!и вероятности отказов F(t) от времени эксплуатации

1.2.5. Принцип оптимальных отношений взаимосвязи* 
величин

.......... 1 ■ .......—'л  эле-
Пярлметрическн связанными характеристиками мот? с* 

to свойства, но и особенности технического объект ’̂

.рйСГИ-

• Миошения между параметрически связанными хар'\^ взаи. 
м ч и  им ближе к оптимальным, чем больше конструк^^
•им нно объекта, элемента отвечает принятым критерия^j:
»им мм шмных величин особого внимания заслуживают I

■гчметрические конструктивные характеристики; и̂_
тс/нч/механические свойства материала; 

динамические конструктивные характеристики М 
Щущингкие свойства;
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-  кинематические свойства;
-  масса и упругие свойства.
В качестве примера [7J рассмотрим проектирование бака 

квадратного стального листа со стороной а  (рис. 3.06). Приь 
критерии:

-  допускается лишь раскрой с отходом в виде квадрата и 
стороной х,

-  форма бака образуется путем загибов но штриховым лини*] 
ям и сварки сомкнутых кромок;

-  бак должен иметь наибольшую емкость.
В этом примере оптимизируется отношение

<р = х/а. (3.07

Связующим параметром является наибольшая емкость баи 
V. Тогда конструкторскую задачу можно записать следующих 
образом:

(р = х /а ------ ►оптимум, (3.08

V -  х (а - 2xj*------ ► максимум. (3.09

Используя анализ первой производной / (х), получим <ртп = 
1/6. Другим примером определения оптимального отношеню 
взаимосвязанных величин является подбор поперечного сечении 
F  трубопровода и скорости v текущей в нем жидкости. Эта зада 
ча записывается следующим образом:

(р = v /F ------ ► оптимум, (3.10

Q = vF, (3.11)

£/V+ Z E ------► минимум, (3.12

где Q -  расход жидкости.
Требуется определить скорость v и площадь поперечного се

чения F  трубопровода так, чтобы сумма капитальных затрат N и 
сумма эксплуатациошгых расходов Е  была минимальной.
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Рис. 3.06. Раскрой сталыюго листа для бака

Следует отметить, что принцип оптимальных соотношений 
и тимосвязанных величин создает основу для оптимального про- 
вк тарования технического объекта, его элементов.

Реноме. Конструкция технического объекта является след
ствием удовлетворения потребностей человека, его знаний и от
ношения к экосфере. Основой рационального конструирования 
технических объектов являются следующие принципы: 

оптимального нагружения; 
оптималыюго материала; 
оптималыюй стабильности;
оптимальных соотношений взаимосвязанных величин.

Оптимизация нагружения и соотношений взаимосвязанных вет 
чин. минимизация количества расходуемого сырья ведут к опти
мальной конструкции технического объекта. Стабильность тех
нического объекта является необходимым условием его эффек
тивного функционирования.
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3.3. Система требований производства, эксплуатации 
и ликвидации к конструкции технических об1>ектов

3.3.1. Струк1урная схема системы требований

Конструкция технических объектов должна бьпъ на уровне соВ 
временных достижений науки, техники, эргономики, технолениш 
экономики и экологии.

С позиций системного подхода все требования к конструкци* 
технического объекта можно представить в виде укрупнения 
системы, структурная схема которой представлена рис. 3.01 
Здесь показаны подсистемы первого уровня требований, а имен 
но: требования эргономики, производства, эксплуатации, экономы 
ки и экологии. Каждая из этих подсистем в свою очередь расчло 
няетея на требования второго уровня с соответствующими взаи
мосвязями. Эти подсистемы рассматриваются ниже.

Рис 3.07. Структурная схема системы требований 
к конструкции технического объекта

Следует огметить, что указанные на рис. 3.07 подсистемы 
требований во многих случаях находятся в противоречии: при 
удовлетворении одних требований ущемляются другие. Разреше

ние этих противоречий является одной из важнейших задач сис- 
1гм||ого проектирования.

I <.2. Взаимосвязи между основными требованиями производства

Требования производства к конструкции технического объекта 
V» икиы рассматриваться с позиции эффективного выполнения 
крон 1водствепного процесса, преобразующего в соответствии с 
конструкторско-технологической документацией исходаые мате
ри > i;.: и полуфабрикаты в готовый технический объект.__________

< фуктурная схема подсистемы фебований производства 
Приведена на рис. 3.08. Рассмотрим представленные взаимосвязи 
Между элементами применительно к основным работам: сборке 
И испытанию технического объекта, трудоемкость которых дос
нимет 20 ... 50% общей трудоемкости его изготовления.

Взаимосвязь 1. Требования технологического процесса направ
лены на уменьшение затрат груда и средств при выполнении тех
но югических операций сборки и испытания технического объ
ект, Одним из направлений удовлетворения этих требований 
мшяется повышение уровня технологической оснащенности путем 
механизации и автоматизации соответствующих технологических 
Операций, что необходимо предусмофетъ в конструкции техни
ческого объекта.

Требования обслуживания технологического процесса также на
правлены на уменьшение затрат труда и средств, но при выполне
нии работ, обеспечивающих технологические операции. В данном 
случае одним из направлений удовлетворения этих требований 
мшяется снижение уровня технологической оснащенности.

Таким образом, при удовлетворении указанных требований 
имеют место противоречия. Для их рационального устранения 
необходимо проводил» соответствующие технико-экономические 
расчеты.

Взаимосвязь 2. Требования вспомогательного процесса направ
лены на уменьшение затрат- труда и средств при выполнении 
вспомогательных операций сборки и испытания. Одним из на
правлений удовлетворения этих требований является уменьшение 
цуги транспортирования сборочных единиц на общую сборку.



Однако требования технологического процесса могут привесп 
к удлинению указанного нуги транспортирования. Поэтому для 
устранения данного противоречия необходимо проводить анали 
конструкции техническою объекта на технологичность.

Взаимосвязь 3. Требования организации производства направо 
лены на умеоыисиие затрат труда и средств при выполнении тех
нологического и вспомогательного процессов сборки и испыта
ния технических объектов. Для удовлетворения этих требовали! 
целесообразно использовать метод поточной сборки, что может] 
привести к увеличению затрат при использовании соответст
вующего технологаческого процесса сборки, т.е. возникают про
тиворечия. Для их устранения необходимо анализировать конст
рукцию технического объекта на технологичность.

Рис. 3.08. Взаимосвязи между основными требованиями 
производства: 1,2,...,7 — взаимосвязи

Взаимосвязь 4. Как отмечалось выше, для удовлетворения 
требований обслуживания технологического процесса целесообраз
но снижать уровень технологической оснащенности (см. взаимо
связь 1), а для удовлетворения требований организации производ
ства -  использовать метод поточной сборки (см. взаимосвязь 3),
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импмшающий уровень технологической оснащенности. Для уст
ранения указанного противоречия необходимо проводить соот- 
игитвующие технико-экономические расчеты.

It шимосвязь 5. Требования вспомогательного процесса направ
лены на умеиыиеиие затрат труда и средств путем повышения 
уровня механизации и автоматизации. В то же время требования 
>*'■ вживания вспомогательного процесса удовлетворяются при 
им жом уровне механизации и автоматизации. Данное противо
речие устраняется путем проведения соответствующих тсхнико- 
•мчюмических расчетов.

1!>аимосвязь 6. Как огмечалось выше, для удовлетворения 
требований организации производства необходимо использовать 
ме год поточной сборки (см. взаимосвязь 3). В этом случае удов- 
||с Iворяются и требования вспомогательного процесса, направлен
ные на уменьшение затрат труда и средств при выполнении 
вспомогательных операций сборки и испытания.

I’. шимосвязь 7. Как огмечалось выше, требования обслужива
ние вспомогательного процесса (см. взаимосвязь 5) удовлетворя- 
цнся при низком уровне механизации и автоматизации. В то 
м|>е,мя как для удовлетворения требований организации производ
ства необходимо повышать уровень механизации и автоматиза
ции, Поэтому решение о целесообразном уровне механизации и 
шпоматизации принимается на основе технико-экономических 
Нечетов.

Рассмотренные взаимосвязи между элементами (требования
ми) по-разному влияют на конструкцию технических объектов. 
Например, компоновка, уровень унификации и взаимозаменяе
мости сборочных единиц должны отвечать требованиям техноло- 
ГИческого процесса и организации производства. Компоновка 
мо |жна позволить вести сборку на конвейере, а для сокращения 
цикла процесса сборки -  параллельную сборку узлов объекта, 
Поступающих на конвейер. Успешное внедрение поточных мето
дов сборки во многом определяется уровнем взаимозаменяемо
сти сборочных единиц.
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■
3.3.3. Взаимосвязи между основными i реновациями эксплуатации I

Конструкция технического объекта должна в первую очередь 
отвечать требованиям эксплуатации, которые вытеканл из усло>Я 
вин сю эффективного использования.

На рис. 3.09 представггена структурная схема нодеистемиИ 
требований эксплуатации с соответствующими основными взаи-Ш  
мосвязши. Выполнение этих требований с учетом взаимосвязей® 
между ними направлено на поддержание обеспеченных (п р и ! 
производстве) показателей качества технического объекта: пока- Я  
зате,1ей назначения, надежности, технологичности, апандартиза-Щ  
ции, унификации и т. д.

Рис. 3.09. Взаимосвязи между основными требованиями 
эксплуатации: 1,2,...,8 -  взаимосвязи
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L Рассмотрим взаимосвязи между основными требованиями 
Эксплуатаций, предъявляемыми к конструкции технических

М1.СКТОВ.
Взаимосвязь 1. Требования функционирования направлены на 

н(1«течение эксплуатационных параметров (показателей качества) 
И па увеличение срока их сохранения.

Что касается требований штатных работ, то они направлеггы 
in уменьшение затрат труда и средств при их выполнении. Это 
Может привести к усложнению конструкции и, как следствие, к 
внижению некоторых эксплуатационных параметров, например, 
Надежности.

Таким образом, имеются определение прогиворечия между 
шаниым уровнем эксплуатационных параметров и уменьшени
ем затрат труда и средств. Поэтому необходимо сопоставлять по
лучаемую эффективность при выполнении штатных рабог с по- 
|срями от сниже1шя уровня эксплуатационных параметров путем 
пмпкпегвующего технико-экономического расчета.

Взаимосвязь 2. Требования технологии технического обслужи
вш и  направлены на уменьшение затрат труда и средств при 
про меде пии соответствующих работ, а также на увеличение пе
риод;! между ними. Эго достигается усовершенствованиями кон
струкции объекта, приводящими к повышению долговечности 
сю узлов и соединений. Выполнение данных фебоватей согла
суется с требованиями функционирования.

Взаимосвязь 3. Требования технологии ремонта направлены на 
сокращение затрат труда и средств при его проведении. Ремонто
пригодность технического объекта имеет тесную связь с его коп
ирующей, которая должна отвечать следующим условиям:

общая компоновка объекта должна обеспечивать легкий дос
туп к уыам и механизмам для контроля их соспюяния, обслужива
нии и ремонта;

обыкт должен отличаться простотой разборки и монтажа 
умов и соединений;

конструкция обмкта должна отвечать принципу агрегати
рования и допускать ремонт готовыми агрегатами (новыми или 
отремонтированными);

в узлах и соединениях объекта должны использование авто
матическая подна,шдка и компенсация износа;
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-  в объекте должны широко использоваться стандартные узлы 
и детали, применятся принцип унификации;

-  объект должен быть оснащен системой диагностики.
Перечисленные условия обесиечивакхг также требования функ

ционирования по увеличению срока сохранения эксплуатационЗ 
ных параметров на заданном уровне.

Взаимосвязь 4. Как отмечалось выше (см. взаимосвязь 1), 
требования штатных работ  направлены па уменьшение затрат 
труда и средств при их выполнении. Удовлетворение этих тр 
ваний связано с усложнением конструкции. В то же время на
ходимо упрощагь конструкцию, чтобы удовлетворить требоваг 
технологии технического обслуживания (см. взаимосвязь 2). Огку 
да следует, что между рассматриваемыми требованиями име 
противоречия, которые находят свое разрешение в констр 
технического объекта.

Взаимосвязь 5. Между требованиями технологии ремонта и 
требованиями выполнения штатных работ имеют место противо
речия, так как для удовлетворения первых требований необхо-j 
димо упрощагь конструкцию технического объекта, а для удов-( 
летворсния вторых -  усложнять ее (см. взаимосвязь 4). Эти про
тиворечия находят свое разрешение в конструкции технического 
объекта.

Взаимосвязь 6 .  Как отмечалось выше (см. взаимосвязь 2), d m  
удовлетворения требований технологии технического обслуживания 
необходимо совершенствовать конструкцию технического объек
та. То же самое необходимо делать и для удовлетворения требо
ваний организации технического обауживания, т.е. указанные тре
бования согласуются в определенной мере.

Взаимосвязь 7. Требования технологии ремонта и требоваш... 
технологии технического обслуживания направлены на уменьше
ние затрат труда и средств при выполнении соответствующих 
видов работ. В большинстве случаев для удовлетворения первых 
(см. взаимосвязь 3) и вторых требований (см. взаимосвязь 2) не
обходимо совершенство ватт, конструкцию технического объема.

Взаимосвязь 8. Для удовлетворения требований технологии 
ремонта и требований организации ремонта необходимо совер
шенствовать конструкцию технического объекта в направлении' 
повышения уровня технологичности применительно к ремонту.

Тнким образом, указашше требования согласуются в определен
ной мере.

Рассмотренные взаимосвязи между элементами (требования
ми эксплуатации) определенным образом влияют на конструк
цию технических объектов. В целом в соответствии с требова
ниями эксплуатации конструкция техническою объекта должна 
иии ршенствоваться в направлении обеспечения заданных экс- 
н iv.нанионных параметров в течение длительного времени, а 
|«к же уменьшения затрат труда и средств при организации и 
йыполпенни штатных работ, технического обслуживания и ре
монта. т

3.3.4. Взаимосвязь ликвидации технического объекта 
с его созданием

< истсмпый подход к проблеме жизненною цикла техническою 
■>|ц .г м а  требует обратить внимание и на копец ею существования.

Любой технический обьекг, если он не представляет собой 
ценного памятника культуры, рано или поздно выбывает из 
Процесса эксплуатации и ликвидируется. Способ ликвидации 
должен быть системным и предусматриваться при создании тех
нического объекта.

При конструировании и изготовлении технического объекта 
Необходимо учитывать ряд требований процесса ликвидации:

минимизация средств и трудозатрат при ликвидации техни
ческого объекта;

максимальное использование материалов (в общем случае 
массы) ликвидируемого объекта в виде вторичного сырья, т.е. обес
печение рециркуляции массы;

полное или почти полное исключение загрязнения окружаю
щей среды отходами в процессе ликвидации технического объекта.

Затраты средств и трудз при ликвидации технического объек- 
m н значительной мере зависят от принятых схем монтажа и 
сборки. Эти схемы непосредственно влияют на трудоемкость де
монтажа и разборки.

Максимальное использование массы ликвидируемого объекта 
связано:
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Создание
технических

объектов

Ликвидация
технических

объектов

nn-первмх, с её сохранением в процессе эксплуатации тех И® 
ческого объекта (защита металлов от коррозии, повышение л«Щ] 
швечности деталей и т.д.);

во-вторых, с уменьшением потерь при вторичной персраб^Ц 
ке материалов;

в-третьих, с применением высокотехнологичных деталсй^И 
шюгда и целых узлов ликвидируемого объекта в других co tiH  
ваемых объектах (например, использование станин отслуживШ^И 
станков при создании новых, применение различных KouerpjjH 
ций по другому назначению и т.д.).

Баланс массы приобретает решающее значение. ■

На рис. 3.10 показана модель рационального использован*
массы. Согласно этой модели, необходимо обеспечил» кр.,........
рот массы, а её потери на этапах жизненного цикла, особен^ 
при ликвидации технических объектов, сделать минималь: 
Основой данной модели является системный подход.

/  Добыча и \ (  Эксплуатация \
1 переработка 1 1 технических )
у  сырья J \ объектов )

Ric. ЗЛО. Модель рапионаныюш истньюпапия массы: 
/4ninJ5mio,QUinJlniin ~ потери массы

68

[  Омяшость катастрофы нашей цивилизации тем меньше, чем 
МИ#* шмкнут кругооборот массы, которой уменьшает опасное 
Д^»ит»пнс отходов._________________________________________

[  Лш исключения загрязнения окружающей среды нужно не 
уменьшать отходы, но и применять безвредные техноло- 

В и  переработки их. Характерным примером такой технологии 
К|йпк )1 применение безвредных бактерий для “пожирания” аг
онии п I пластических масс.

Ггиоме. К конструкции технических объектов предъявляется 
«. тема требований: эргономических, производствен/них, экс-
• <нопацшншых, экономических и экологических. Гребованш! произ- 
tmhnwu рассматриваются с позиции эффективного преобразова
ть к инструкторско-технологической документации, исходных 
читгриалов и полуфабрикатов в готовый технический объект, а  
требования эксплуатации вытекают из условий его эффективно- 
т Ni пи плавания. Комплексный подход к существованию техниче- 
инн объектов требует решения проблемы их ликвидации.

Вопросы н задания для самокошроля

I Что такое проектирование? Назовите этапы проектирова
нии а объясните их

I, Что такое уровни проектирования? Объясните блочно-
ч«1><ч>\аческую схему проектирования?

i (Юшсните аспекты проектирования.
*1 Объясните принцип оптимального нагружения.
V Объясните принцип оптимального материала.
6. Объясните схему взаимосвязи между основными требова

ниями, предъявляемыми к конструкции детали.
Г  7. Объясните принцип оптимальной стабильности.
| X Какие показатели безотказности и долговеч/юсти Вы знаете?

1). (Юъясните принцип оптимальных отношений взаимосвязан
ных величин.

10. Какие требования предъявляются к конструкции техниче- 
I кого объекта?

11. Объяаште взаимосвязи между основными требованиями 
Производства.

12. Объясните взаимосвязи между основными требованиями 
эксплуатации.

13. Какие требования предъявляются к ликвидации техниче
ских объектов?
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ГЛАВА 4-AIПРО1ЮТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

4.1. Человеко-машинные системы

4.1.1. С 1рукгурная схема чсловеко-машиппых систем

Система “человек-машина” — это совокупность лю дей! 
машип, взаимодействующих в рамках некоторого окружения м| 
ди достижения комплекса целей._________________________

Самолеты, корабли, поезда, пожарные команды, техн 
гическое оборудование, больницы, библиотеки и т.д. — 
технические системы отличающиеся друг от друга чисж 
сложностью используемых машин. Однако все они удовле 
ряюг существенным признакам системы: люди, входящие в и их, 
организованы посредством процедур и процессов так, чтобы е м  
полнить общую цель, т.е. получить некоторый конечный рИ 
зультат своей деятельности, отличающийся от пачалыпЛ 
входных данных.

Целеустремленность системы “человек-машина” обуслоЛ 
ливается тем, что в нее включен человек. Он ставит цели, ом| 
ределяет задачи и выбирает средства их выполнения. ИсходЯ 
ным пунктом анализа и описания такой системы является це41 
лесообразная деятельность человека.

На рис. 4.01. приведена структурная схема системы “человеЛ 
мапшна” |39|.'Правая половина схемы представляет собой под. 
систему машины, какой ее видит специалист по человеческим  
факторам Средства отображения (визуальные, звуковые и др.Щ 
показывают состояние машины в форме, доступной для человеЯ 
ческою понимания. Органы управления позволяют человеку 
оператору вносить изменения в состояние машины. Эти двдМ 
блока определяют важнейшие эргономические аспекты машины]] 
Все остальное представлено блоком “состояние машины”.

Машину и ее подсистемы (на рис. 4.01. не показаны) создаюЯ 
коллективы различных специалистов (системотехники, констЯ 
рукгора, технологии и др.), тратя на эго месяцы или годы (слояЯ 
ные машины). К процессу создания машины они подходят с |

»м* |гмпых позиций (см. главу 3). Что касается специалиста по 
Вфнсческим факторам, то он задает характеристики средств 
ШпОражения и органов управления, отвечающие психофичиологиче- 
1*ни характеристикам человека. Он оказывает помощь специа- 
«I.'Him в обеспечении совместимости динамики машины с воз- 

Якиостями человека.
I  Пгорая (левая) половина системы “человек-машина” (см. 
■№'. 4.01) представляет собой подсистему человека. В ней вос
принимается и обрабатываегся информация со средств отобра- 
рнии. после чего принимаются соответствующие решения по 
рИрпиляющим воздействиям на органы управлстшя.

Нижную часть системы “человек-машина” составляет область 
«мимо действия человека и машины. Информация проходит через 
91 у область в двух направлениях: от машины к человеку и от че- 
Кюка к машине. Таким образом, система “человек-машина” 
Представляет собой замкнугай кошур, в котором информация, 
Мл чин нугь в любой точке системы и пройдя его в одном направ
лении. возвращается в исходную точку

Рис. 4.01. Струкзуриая схема системы ’’человек -  машина”
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В указанной системе человек рассматривается не как одно И  
простых звеньев, а как звено особого рода, организующее систем! 
направляющее ее на досгижение заранее заданного им результадИ 
обеспечивающее пластичность функционирования системы. Чеди 
век определяет задачи, выполняет управляющие действия и оцо»{ 
нивает их результаты. При гаком подходе определение тольш 
“входных” и “выходаых” характеристик человека уже нсдостатоЯ 
но. Необходимо психологическое исследование его деятельности, в

Создание человеко-машиппых систем приводит к необходи 
мости совместной работы тех, кто конструирует машины, и тех* 
кто изучает человека._____________________________________ I

Самим ходом технического прогресса диктуется союз TexiflH 
ческих и антропологических наук На их стыке сформировался 
ряд научных направлений, изучающих разные аспекты эи»й I 
сложной проблемы. Одним из них является инженерная психоло* 
гия. Это направление изучает технические объекты под опредЯ 
ленным углом зрения: устанавливает какие требования предъяЯ 
ляю1ся конструкцией инструментов, машин, приборов и осоЯ 
бенностями технологических процессов к психическим ст>йстват| 
человека. На основе инженерно-психологических исследовании 
решаюгея задачи приспособления конструкции машин к хлракя 
терисгикам человека.

Связь между психологией и техникой взаимная. С одной 
стороны, психологическая теория проверяется в процессе коп4| 
струирования и эксплуатации новых машин. С другой -  процесс | 
в изучении психических явлений открывает новые возможностШ 
дня решения технических задач.____________________________ II

4.1.2. Классификация человеко-машипиых систем

Все многообразие систем “человек-машина” класс ифицирМ 
ются по следующим признакам: целевое назначение, харакгерн«| 
стики человеческого звена, тип и структура машинного звена, чип 
взаимодействия компонентов системы (рис 4.02).
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По целевому назначению выделяется пять групп систем:
-  управляющие, к которых основной задачей человека яшщВ 

егся управление машиной (комплексом);
-  обслуживающие, и которых задачей человека является ко||Н 

гроль систе\п>1, поиск неисправностей и т.п;
-  обучающие, служащие для выработки у человека опред^И 

ленных навыков и умений;
-  информационные, обеспечивающие поиск, накопление шН| 

получение необходимой дня человека информации;
-  исследовательские, используемые человеком при аналщИ 

тех или иных явлений.
Особенностью управляющих и обслуживающих систем являла 

ется воздействие человека на машинные компоненты. В обу^Л 
чающих и информационных системах воздействие направлении 
на человека. Что касается исследовательских систем, то объекИ 
тами воздействия служат человек и машина.

По характеристикам человеческого звена выделяются дне 
фуппы систем: —

-  моносисгемы, в состав которых входит один человек и 
один или несколько технических объектов;

-  нолисистемм, в состав которых входит коллектив людей и ! 
взаимодействующий с ним комплекс технических объектов.

По типу и структуре машинного звена системы подразделив 
ляются на следующие фуппы: инструментальные, простые,! 
сложные и системотехнические комплексы.

Наконец, по типу взаимодействия группы систем могут I  
быть с непрерывным и эпизодическим действием.
_ I

Во всех чсловско-машинпых системах под действием чело* I  
века понимается функциональный элемент сто деятельности, I  
имеющий осознанную цель.

Дея1ельность человека-оператора в системах “человек-11 
машина” носит разнообразный характер. Однако, несмотря на I  
это, ее можно разделить на четыре основных этапа |32j:

-  прием информации (обнаружение, различение, опознание);
-  оценка и переработка информации (сопоставление заданныхЛ  

и текущих параметров, анализ и обобщение информации);
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принятие решения (поиск, выделение, классификация и обоб
щение шкрормации о проблемной ситуации; коррекция моделей; при- 
нчмис принципа и программы действий);

реализация принятого решения (поиск нужного органа управ- 
н mm и манипуляция им).

Первые два этапа называют информациоппым поиском, 
иключающим восприятие информации и ее оценку. После
дующие два этапа называют реализацией (обслуживанием), за
минающейся в осмысливании принятой информации, выборе 
решения и его выполнении.

В зависимости от основной функции человека-оператора и 
мрутих парамефов различают несколько видов операторской 
Ovume ibnocmu (32].

()ператор-тех1юлог. Непосредственно включен в технологи
ческий процесс, работает, как правшю, в режиме немедленного об- 
I нуживания, совершает преимущественно исполнительные дейст- 
т/я, руководствуясь четкими инструкциями, содержащими полный 
набор ситуаций и решети.

Оператор-манипулятор. Управляет роботами, манипулято
рами, машинами, усилителями, используя механизмы сенсотторной 
регуляции.

Оператор-наблюдатель, контролер. Дня данного типа дея- 
нк и-пости характерен большой вес информациош1ых и концепту
альных моделей. Он может работать в режиме немедленного и от
сроченного обслуживания.

Оператор-исследователь. В своей деятельности использует, 
как правило, аппарат понятийного мышления и опыт, заложенный 
п образно-концептуальных моделях

Оператор-руководитель. Управляет другими людьми в сис
теме “человек-машина ”. Управление осуществляется непосредст
венно или через технические средства и каналы связи.

Выделение видов операторской деятельности позволяет 
Наметить общие пути согласования средств деятельности с 
возможностями человека. Системное изучение структуры каж-. 
дого вида деятельности является основой при создании соот- 
ис гствующих человеко-машинных систем.

При распределении функций между человеком-оператором 
и машиной необходимо исходить из сравнения их характери-
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стик. От выбранного распределения существенного зависИ' 
эффективность работы системы “человек-машина”.

Резюме. Человеко-машинные системы представляют co6nt 
совокупность людей и машин, взаимодействующих в окружаШ  I  
щей среде ради осознанного достижения комплекса целей. | 
этой системе человек ставит цели, определяет задачи и выЛи* 
рает  средст ва их выполнения. Система “человек-машине• 
включает подсистему машины, подсистему человека и лчж  
взаимодействия человека и машины. Нее многообразие челоят  | 
ко-машинных систем классифицируется по следующим призма 
кам : целевое назначение, характеристики человеческого звенЩ  I 
тип и структура машинного звена, тип взаимодействия колж  I 
понентов системы.

4.2. Инженерно-нсихологическис основы проектирования 
человеко-машинных систем

4.2.1. Человек как компонент системы ‘"человек-машина” j

Машины выполняют только операции, только системы one*] 
раций. Они лишены субъективных мотивов, и то, что они дела*] 
юг, не имеет для них смысла. Они не целеполагают и не могут! , 
осознавать целей. Это делает человек как компонент системы. И

Человеческий компонент системы несет конечную ответстЯ I 
венность за распознание, интерпретацию или компенсацию не*Я 
достатков, ошибок и неисправностей в работе тсхническогЯ 
объекта. Во многих случаях отказы системы связаны с неудовШ  
ле твори тельным проектированием заданий для человека, неаде-Ш  
кватным взаимодействием между оператором и техническими 
объектом, недостаточным обучением, плохим пониманием функ-И 
ционирования системы или требований к ее обслуживанию^! 
либо другими ситуационными факторами. Все это являетеяЯ 
результатом недостаточного внимания к описанию, оценке и I I  
облегчению требований системы к рабочим характеристиками 
оператора.

Создание системы “человек-машина” требует единого под-Ш 
хода к этой системе как к целому и единого языка ее о п и са-Я  
ния. В этом случае целью инженерно-психологического нроек- I I
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««рои» и ня является описание деятельности оператора в единст- 
т  i анализом системы “человек-машина”, выявление ограниче- 
рм, накладываемых объектом управления на человека, а так- 
fa  требований к параметрам объекта управления, определяе
мо! деятельностью оператора.
J  При инженерно-психологическом проектировании необхо
димо

применять единый подход к описанию функционирования 
ЩШнчческой части системы и деятельности че/ювека-оператора;

учитывать индивидуальные психофизиологические характери
стик и деятельности человека-оператора;

сопоставлять динамику характеристик деятельности в про- 
М*<<’ обучения и отбора операторов с характеристиками, необхо
димыми для работы на конкретном объекте управления;

учитывать изменение функциональных состояний человека- 
мчцнптра.
р  Решение этих задач является необходимой составной ча- 
9 1 ыо системного проектирования деятельности человека- 
Ьернтора.

В отличие от технических элементов системы деятельности 
«ишвека, которая будет включена в систему, не являетея пол
ное п.ю проектируемым элементом. Большая часть его про
фессиональных характеристик формируется не в процессе 
Проектирования, а в процессе его жизни и трудовой деятель
ности. Некоторая коррекция необходимых характеристик воз
можна лишь при профессиональном отборе и обучении.

Машина в большинстве случаев имеет два состояния: ра
бочее и нерабочее, т.е. она или функционирует, или нростаи- 
йнс I в результате отказа. В отличие от машины психофизиоло- 
тческие параметры человека имеют не два, а ряд переходных 
состояний. В этой связи необходимо определять ту качествен
ную и количественную границу, которая разделяет эффектив
ную деятельность человека-оператора и деятельность со сры- 
нчми, приводящими к отказу системы “человек-машина”. По
тому проектирование такой системы должно включать проек
тирование системы и средств контроля функционального со- 
i тяния оператора, а также системы направленного воздейст- 
иия на него.
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Для проектировщиков разработка технических \>лсмс||̂ И 
системы “человек-машина” -  это преобразование прсдъчш Я ^ к  
мых к ней требований в физические механизмы (тсхни'МЙ^Н 
средства, программное обеспечение, методики и т.д.), noi^H  
яяющие выполнигь поставленные задачи. Для епсциалисто!^^ 
человеческим факторам, участвующих в системном просктицИ 
вании, эзо то же преобразование, по более сложное: от 
ческих требований к поведенческим требованиям человЦ^Ш 
оператора, а от них к реальным механизмам, обеспечиваюЛ^И 
их выполнение. В этой связи деятельность специалистов*! 
человеческим факторам можно условно разбить на гри этаП^Ц

-  изучение физических требований, предъявляемых к а/г/ммН 
"человек-машина

-  определение поведенческих требований к человеку-операто/^Ш
-  продолжение реальных механизмов для э^крективного вышц^к 

нения поведенческих требований.
Во время проектирования специалисты по человеческ^И 

факторам выдвигают различные требования, касающиеся Лвш| 
тельности человека-оператора. Эти требования могут быть чей 
тырех типов:

-  требования, непосредственно влияющие на проектироващ^Л 
технических средств, программного и процедурного обеспечений 
системы “человек-машина ”;

-  требования по отбору и набору персонала, обыуживающв^Ж  
систему;

-  требования по обучению персоно/ia (учебный план, техничйН  
ские средства обучения и т. д.);

-  требования по проверке персонала и оценке н/крективносп^Ж 
его работы (написание программы испытаний с nepe4Heju критериМХ 
ев, статистические и экспериментальные исследования, разработШ  
ка сценариев проверки, анаш з результатов исследований, выработШ  
ка рекомендаций и т. д.).

Проектирование человеко-машинных систем с позиции че*1| 
ловечсского фактора подробно рассматривается в работах 138,39|Д

4 1.1. Учет инженерно-психологических факторов на этапах 
системного проектирования

Эффективность и надежность целенаправленного функцио
нирования любой человеко-машинной системы зависит оттого, 
М#нол1.ко своевременно, точно и безошибочно человск- 
(МИригор станет выполнять при заданных условиях возложеп- 

h i него функции._______________________________________

1 Требования к исполнению оператором функций зависит от 
Пенсии автоматизации системы. На низком уровне автомати- 
t.тип (уровне механизации) оператор непосредственно управ- 

11иг I I схническим объектом и контролирует параметры и ре- 
1УЛЫ а гы его работы. При повышении уровня автоматизации 

гЦШПинные элементы системы во все большей степени управ
ляют ее работой. В этом случае в деятельности оператора пре- 
нблидают контролирующие функции.
[ Существует определенная последовательность учета инже- 

|цгри(>-психологических факторов и определения функций че- 
Мйс ка-оператора при системном проектировании |32|.

Па этапе разработки и согласования технического задапия
решаются следующие вопросы:

принципиальная необходимость и возможность участия чело- 
пека в работе проектиру емой системы;

основные виды работы, которые могут и должны быть воз-
мжены на человека;

условия и факторы, могущие воздействовать на оператора в 
Процессе обслуживания человеко-машинной системы;

ограничения, накладываемые на возможности оператора при 
жегыуатации системы;

возможность работы человека-оператора в экстремальных 
ух ктоIX (аварийные режимы, работа с различными перегрузками в 
течение некоторого времени и т.п.).

На этапе разработки технического предложения выполня
ются следующие работы:

- определяются задачи, решаемые человеко-машинной систе
мой, с учетом требований и ограничений, связанных с условиями 
конкретного использования системы;
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-  устанавливается перечень факторов рабочей среды, влипщ  
щах на работу человека-оператора и всей системы, возможностей 
каждого элемента системы для решения стоящих перед ним нккЩВ

-  осуществляется выбор элементов.
Исходным материалом на этапе технического предложении 

являются отчетные материалы по эксплуатации аналогична 
человеко-мапшнпых систем, результаты перспективных НИ1', 
общий замысел конструктора по структуре системы и принЯ 
ципам использования человека в ее составе.

На этане эскизного проект выполняются следующие работай
-  принимается решение о задачах человека при обслуживант^к 

системы, определяется характер его деятельности и алгоритм ptbu 
боты;

-  разрабатываются перечень (факторов рабочей среды и нор 
мотивы по этим факторам;

-  разрабатываются рекомендации по выбору путей и средстЩ 
обеспечения жизнедеятельности, средств защиты от неблагоприГ 
ятных факторов, а также рекомендации к общим компоновочным 
решениям исходя из антропометрических данных и психофизиологШ 
ческих требований;

-  определяются принципы построения информационной модели 
(какую информацию след)>ет выдавать оператору, в каком ви<к 
должна поступать информация от оператора и т. д.);

-  устанавливается число операторов и порядок их взаимодеЩ  
ствия. 1

Этапы разработки технического и рабочего проектов с точ-1
ки зрения учета инженерно-психологических факторов имеют 
одни и те же задачи и формы работы:

-  отработка конкретных решений по техническим элементам 
системы, с которыми будет взаимодействовать человек;

-  разработка детальных схем деятельности операторов;
-  оценка временной загрузки и напряженности работы;
-  уточнение состава и организации иш/юрмационных моделей и т. д. 
Особенностью этих этапов является то, что на них может

происходить корректировка решений, принятых на первом и 
втором этапах.

На этапе заводских и последующих испытаний решаются^
следующие вопросы:
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р  окончательно определяются режимы работы операторов; 
р  определяются программы и методы испытаний системы на 

B t  (Щжимах эксплуатации, включая и аварийные;
р  осуществляется коррекция первичных конструкторских до- 

ЩШпптк и отработка конструкторских документов для серийного 
ШИ Щи н uid.
Г  Mil itccx этапах создания человеко-машинной системы необ- 
ШН<м<> учитывать антропометрические характеристики человека, 
Илдслиющие рабочее пространство и зоны досягаемости, пока- 
E v  1И иоснриятия и обработай информации, показатели мотор- 
■Н псПствий, физиологические и психологические потребности. 
■Длительность к физической и социачьной среде, индивиду- 
Бмнл- различия и т.д. Все эти характеристики так или иначе 
IHmhiui на эффективность функционирования системы и напря- 
Ьинос п> рабогы человека-оператора.

4 .2 .3 .  Единый подход к выбору параметров 
человеко-м аш инной си стем ы

I ■■ I ■ ■■■■■
Критерии оценки человеко-машинпой системы должны со- 

м (1ж.1 11. показатели, характеризующие обе ее части (подсисте
му машины и подсистему человека) как единую систему._______

| При проектировании человеко-машинных систем разраба- 
шиаюгея критерии оценки эффективности их фуикциониро- 
|йНия. Такими критериями могут быть масса, габаритные раз- 
1Мры, точность, надежность, стоимость, энергопотребление и 
mil Причем каждый из критериев, как правило, является 
приоритетным для конкретных условий деятельности челове- 
(ш-оператора. Не существует универсального критерия для 
p.i ижчных аспектов деятельности.

В качестве примера рассмотрим критерий точности, кото
рый часто применяется при-проектировании и оценке челове
ко-машинных систем.

Элементы подсистемы машины всегда изготовляют с опре
деленными допусками, обусловленными неизбежными техно
логическими и другими погрешностями производства. Так как 
чи погрешности, как правило, носят случайный характер, а
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параметры механической подсистемы имеют тенденцию 
менению во времени, то ее характеристики являются Сто***
ТИЧССКИМИ. 1|

С другой стороны, любая система создается для некоШ'"! 
совокупности людей, что приводит к разбросу параметре! п  
человека к человеку. При проектировании границы этих |ЫИ 
бросов задаются тактико-техническими требованиями. 
1раницы определяют точность работы человека в данной 0и*>< 
теме. Откуда следует, что и характеристики подсистемы чг*Щ  
века также являются стохаст ическими. !

Таким образом, любая человеко-машинная система в |Ц|Н 
лом является стохастической и к ней применив соопипсЛ 
вующие методы исследований. Я

Существуюг области значений случайных изменений иям 
раметров, при которых человеко-машинная система в целом 
становится неработоспособной. Случайные изменения фушя 
циональных харакгеристик человека-оператора, выходящие Я  
допустимые границы, приводят к тому, что он не можата 
управлять даже самой совершенной системой. В то же время,] 
как бы хорошо не был подготовлен оператор, если техничЛ 
ская часть системы выполнена без согласования с функции! 
нальными характеристиками человека, то система в цоло*|1 
также становится неработоспособной.

Таким образом, возникает задача определения единых тро* 1 
бований к разбросу параметров машины и функциональный 
характеристик человека-оператора.

Резюме. Создание человеко-машинной системы требует 
единого подхода к ней как к целому и единого языка ее описи• 
ния. Эффективность и надежност ь ее целенаправленного 
функционирования зависит от того, насколько своевременно, 
точно и безошибочно человек будет выполнять при заданных 
условиях возложенные на него функции. Эти функции преду~ 
сматриваются и определяются по содержанию на соответст
вующих этапах системного проектирования. И целом любая че
ловеко-машинная система является стохастической и к ней 
применимы соответствующие мет оды исследований.
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4.3. И нж ен ерно-пси хологи ческая «щенка 
человеко-м аш инной системы

4.3.1. Общие понятия об оценке

| И н ж е н е р н о -п с и х о л о г и ч е с к а я  оценка заключается в проверке 
Шнмчетвия человеко-машинной системы (ее подсистем, 
H lNM 'B, э л е м е н т о в )  инженерно-психологическим требованиям,
| ни ци ш ел ей ее функционирования -  требованиям техническо-
Д  1ГШИНЯ.___________________________________________________________________

I I  Объектами инженерно-психологической оценки являются: 
показатели функционирования человеко-машинной системы; 
содержание и организация взаимодействия между человеком 

К Машиной;
рабочие места и оперативные пункты управления; 
алгоритмы и нормы деятельности оператора; 
степень профессиональной подготовленности оператора;
</х1кторы рабочей среды.

[ Ипженерно-психологическая оценка проводится на всех эта- 
|МХ жизненного цикла человеко-машинной системы: проекгиро- 
№1Нии. изготовлении и эксплуатации.

При проектировании сравниваются варианты различных ре
шений и выбираются наиболее приемлемые из них; уточняются 
но папам получештые характеристики и показатели человеко- 
мншинной системы; проверяется соответствие выполненного
Проекта заданным требованиям.

Мри изготовлении проверяется соответствие параметров фи
зических компонентов системы требованиям конструкгорско- 
Мхнологической документации и оцениваются реальные харак- 
шриетики и показатели человеко-машинной системы.

При эксплуатации оценивается степень профессиональной 
подготовки операторов, включая их профессиональный отбор, 
обучение, тренировки, организацию труда и отдыха и т.д. Эти 
проверки направлены на обеспечение и поддержание задашюго 
качества эксплуатации человеко-машинных систем.

Инженерно-психологическая оценка человеко-машинных 
систем является многоуровневой. На нервом уровне проводится
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статическая оценка, .заключающаяся в проверке чех или ими! 
качеств и свойств системы безотносительно к процессу ее функ 
ционирования. В данном случае оценивается лини. структуД 
принцип построения и организации системы. На основании 1**1 
кой оценки, проводимой экспертным метолом, определяется №>• 
казатель качества. Статическая оценка является исходной и (>0м 
затслыюй.

Дш сложных систем и системагех! [ических комплексов >1й 
тиром уровне проводится оценка их сложности, осуществляенЯ 
с помощью алгоритмического анализа деятельности оператора, И 
результате этой оценки определяется логическая сложность и 
стереотипность трудового процесса.

Для систем с непрерывной обработкой поступающей ин<1юр« 
мации (например, различного рода АСУ) важной дшшмическаЛ 
оценкой является определение информационной нагрузки оперев 
тора, учитывающей влияние на его деятельность потока посту® 
пающих задач.

На следующем уровне инженерно-психологическая оценки 
включает определение основных показателей человеков 
машинной системы и сравнение их с требуемыми.

Наконец, должна быть экономическая оценка как принимаов 
мых различных решений, так и человеко-машинной системы И  
целом. V

Перечень вопросов, подлежащих оценке на различных эгапах | 
жизненного цикла человеко-машинной систем, приводится в ра« 
боте |32].

• I
4.3.2. Оценка надежности человеко-машинпых систем

“Чем дальше от доски конструктора обнаруживается пспадеж- 
ноегь, тем дороже она обходится”. А. Н. Туполев.______________

Надежность человеко-машинной системы определяется на-i 
дежностью ее технической части и надежностью работы челове- j 
ка-оператора.

Определение надежности технических объектов (изделий) хо
рошо известно |26) — это свойство обмкта (изделия) сохранять 
во времени свою работоспособность. Что касается надежности pa

w n.! человека-оператора, то в работе |45] она определяется как 
| шронтность, что работа или задача будет успешно выполнет на 
■pft’M требуемом уровне дейспюия системы в течение требуемого 
Щнмежуписа времени”. Практически такое же определение при- 
цм.'мпся в работе |32|. Более полное определение дается в работе 
Н?| Здесь надежность работы человека-оператора определяется 

' INK 'вероятность того, что оператор правильно выполнит неко- 
тнрыс обусловленные системой действия за определенной период 
вр? мени и не произведет никаких посторонних действий, способ
ных нанести ущерб системе”. Последнее определение более 
рттирительно, так как оно говорит не только о правильности 
(ИЛИ успешности) действий, но и об отсутствии действий опера- 

| Ifepn. ко торые могли бы нанести ущерб системе.

Анализ надежности человека-оператора — это метод, с помо
щью ко юрою осуществляется оценка надежности человека. Теспо 
пинанная с ним системная характеристика пригодности системы 
предполагает, что система или ее компонент могут быть использо - 
рщны, когда потребуется.

Ч тобы предсказать и оценить надежность работы человека,
| необходимо следующее |32J.

При анализе деятельности нужно определить наиболее вероят
ные ошибки человека. Когда возможные ошибки будут известны, 
можно предусмотреть в конструкции аппаратуры или в техноло- 

1 гичееком процессе средства, обеспечивающие компенсацию эгих 
ошибок. Естественно, при условии выполнения этого с эконо
мической точки зрения.

Желательно предсказать наиболее опасные и наиболее частые 
[ ошибки, которые могут появиться в процессе эксплуатации и об- 

i суживания подсистемы и системы в целом.
Желательно определить частоту отказов системы “человек- 

машина ” по вине человека, что поможет уточнить явления, кото
рым следуег уделить наибольшее внимание.

Необходимо предсказать не только вероятность того, что 
ошибки будут сделаны, включая доминирующие ошибки, но и веро- 
чтность того, что работа будет выполнена оператором успешно.

84 85



Любое изменение характеристик работы системы "челом! 
машина" должно включан. окенки характеристик челом'М 
оператора.

Ошибки человека, гакже, как и все отказы подсистемы |^Н 
шипы, не одинаковы с точки зреиия их влияния на сисш |^| 
Они имеют различные источники и могут происходил. k£ik ||н 
вине оператора, зак и вследствие некачественной разрабо|^Н 
системы и шохих условий эксплуатации.

Ошибки оператора имеют место нри:
-  невыполнении части постатейной задачи или какой-либощп 

операций технологического процесса;
-  неправильном выполнении задачи или какой-либо части /лгш I 

ншогического процесса;
-  выполнении задачи или какой-либо из операций в исправшщк I 

ной последовательности;
-  выполнении ненужной задачи или какой-либо операции.
Ошибки (отказы) системы обуславливаются следующими!

причинами:
-  элементы системы, вюиочая персонал, непригодны или не « м  | 

ладают требуемыми характеристиками;
-  методы организации работы системы некачественны.
Ошибки в системе “человек-машина” возможны также в сияя I

зи с неправильными методическими указаниями.
Ошибки оператора, влекущие за собой отказы гехническо^И 

часш, являются необратимыми, так как она не может самово^Н 
становиться. Ошибки же, не приводящие к отказу техническими 
части, часто могут быть исправлены. Поэтому ошибки операторов 
нельзя однозначно отождествлять с надежностью его работы. 1

Ошибки человека, приводящие к отказам системы “человв1̂ И  
машина”, классифицируются по их исто»шикам следующим обф| 
разом.

1. Конструкторские ошибки, связанные с неправильным учеИ  
том человеческого фактора. Например, зребование очень т о ч н о в ! 
регулировки часто приводит к невозможности удержания харакЯ! 
терисгик технологического процесса в заданных пределах.

2. Ошибки изготовления, являющиеся причиной несоозъепЯ^И 
вия фактических параметров аппаратуры параметрам, указанны]^!

Ш*чт-жах ичи технических инструкциях. Например, пеправиль- 
ш  соединение в схеме, некачественная пайка и т. д.
Щ < Ошибки контроля, связанные с приемкой аппаратуры с ха- 
■IK h рис гиками, вышедшими за пределы допусков.

4 Ошибки при установке и обслуживании, обусловленные 
■Мнениями при установке или ремонте аппаратуры. Например, 
■pik'piioc соединение проводов или неправильное подключение к 
[|‘ВМмам.
■ У Эксплуатационные ошибки, связанные с исключением тре- 

М мих операций, добавлением ненужных операций или выпол- 
ПНием операций не в установленном порядке.
В  h Ошибки, связанные с нарушениями при транспортировке, 
■Мнении или обращепии с аппаратурой. Например, небрежная 
Ккнн иорзировка, удары и т. д.
I  I (ель анализа отказов по вине человека -  это определение и 

ИМрнпение причин их возникновения. Однако глубокое исследо- 
№11 ис каждого огказа часто требует больших затрат времени. По
тому при анализе прежде всего исследуются наиболее частые
liWt 4.1.
[ 11одробный анализ ошибок но вине человека с точки зрения 

[Нимхолошческой и условий его деятельности приводится в рабо- 
I Щ

Г Отказы по вшге человека происходят чаще всего на ранней 
ИМПДИИ испытаний. На этой стадии они доезигаюг максимума, а
I Ihivm уменьшаются по мере продолжения работы. По окончании 
Испытаний частота появления отказов по вине человека должна 
уменьшиться до приемлемого значения.
[ ССтепень влияния отказов по вине человека па надежность че
ловеко-машинной системы можно определить путем сравнения 
/iMvx показателей ее надежности, учитывающих соответственно все 
ишь ты этой системы и отказы, независящие от человека.

Резюме. При инженерно-психологической оценке проверяется 
. пппшетствие человеко-машишюй системы инженерно
тихологическим требованиям, а  показателей её  футционирова- 
мин -  требованиям технического задания. Важным показателем 
функционирования этой системы является надежность, которая 
я шачительной мере зависит от ошибок человека на всех этапах 
п* жизненного цикла.
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Вопросы и задания для самокотроля

1. Что такое система “человек-машина'’?
2. Объясните структурную схему человеко-машинной системы
3. Объясните классификацию человеко-машинных систем,
4. Назовите этапы деятельности человека-оператора в сиат< 

ме “человек-машина ”. '
5. Объясните особенности проектирования деятельности ю 

века-оператора.
6. В  чем заключается деятельность сп ец и али ст а п о чеитечш  

ским факторам ?
7. Какие требования предъявляются к человеку-оператору при 

проектировании его деятельноспш?
8. Какие вопросы, связанные с чаювеческим факпюром, реииш  ются:
-  На этапе разработки и согласования технического заданияТщ
-  На этапе разработки технического предложения ? Я
-  На этапе эскизного проекта ?
-  На этапе разработки технического и рабочего проектов?
-  На этапе заводских и последующих испытаний чыовекоШ  

машинной системы?
9. В чем заютчается единый подход к выбору параметров 

ловеко-машинной системы ? ! ■
10. В чем заключается инженерно-психологическая оценка и на 

какие объекты она распространяется? Я
11. Объясните содержание инженерно-психологической оценки 

при проектировании, изготовлении и эксплуатации?
12. Объясните уровни инженерно-психологической оценки чело- 

веко-машинных систем.
13. Что такое надежность работы ч еловеко-м аш и н н ой  систе

мы и человека-оператора?
14. Как классифицируются ошибки человека, ведущие к отказу 

системы “человек-машина ”?

88

V  ГЛАВА 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ (ВЫБОР)

В  5.1. Основы выбора

II 5.1.1. Многообразие задач выбора

| Ммбор — операция целенаправленной деятельности, состоящая 
I  сужении множества альтернатив (чаще всего до одной альтерна
н ты ) на основе комплекса критериев._________________________

1 [  При решении многих задач науки и техники часто приходит- 
М  осуществлять выбор оптимального (в крайнем случае рацио
нального) варианта того или иного дейсгвия (создание техниче- 
Mtoio объекта юга процесса, принятие решения и т.п.) из мно
ж а  на возможных вариантов. В данном случае сделан, правиль

ным выбор является важнейшей задачей, при решении которой 
I Нужно ответить на следующие вопросы:

Что такое правильный выбор ?
Г Как приблизиться к наилучшему решению ?

Каким должен быть алгоритм получения такого решения?
Полная формализация нахождения наилучшего решения 

возможна лишь доя хорошо изученпых (хорошо струкгурирован
ных) задач. В остальных случаях целесообразно сочетать способ
ности человека решать неформальные задачи с возможностями 
(|юрмалъных методов и компьютерного моделирования (напри
мер. экспертные информационно-поисковые системы, системы 
управления базами данных и т.п.).

Принятие решения — дейсгвис над множесгвом возможных 
) альтернатив с целью получения нолмножесгва выбранных альтер

натив (обычно это одна альтернатива).

Естественно, до нринягия решения должны быть выполнены 
I с юдующие важнейшие этапы:
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-  генерирование множества альтернатив, на котором и|К>А< 
стоит сделать выбор;

-  определение целей выбора.
Методология выполнения этих этапов рассматривается НИН 

(см.§ 5.3)
Процесс выбора оптимальной альтернативы допускает Bin ■ 

личную математическую постановку задач в зависимости от tut I 
риаптов состояния компонент этою процесса. К последним Oh 
носятся [22J: тип множества альтернатив, оценка альтернатив^Ш 
режим выбора, последствия выбора, ответственность за аыГюр Я  I 
степень согласованности целей.

Множество альтернате может быть конечным, счетным И Щ I 
континуальным.

Оценка альтернативы может проводи!Ъся по одному иш  
скольким критериям. Причем они могут иметь как количесп^^И 
ный, так и качественный характер.

Режим выбора может быть одно -  или многократным, допудИн 
кающим обучение на опыте.

Последствия выбора могут быть точно известными, если вы* 
бор осуществляется в условиях определенности, иметь вероятнош I 
спи/ый характер при выборе в условиях риска или иметь нсодно̂ Ш 1 
значный исход, если выбор осуществляется в условиях неонредеВ! 
ленносги.

Ответственность за выбор может быть одно -  или многостоЖ  I 
ронней, в соотвегсгвии с чем различают индивидуальный и груп<Я 
повой выбор.

Степень согласованности целей при многостороннем выборе! 
может быть различной, начиная от полнот совпадения инте] 
сов сторон (корпоративный выбор) и кончая противоположным! 
интересами (выбор в конфликтной ситуации). Между ними мо 
гут быть компромиссный выбор, коалиционный выбор и т.д.

В зависимости от различных сочетаний вариантов указанны* 
компонент процесса выбора получаются разнообразные задачи 
выбора с присущими им методами решения. Это могуг быть ме
тоды исследования операций, вариационного исчисления, мате-* 
магического программирования, теории шр, матемагическо 
статистики и т.д.

|[ 5.1.2. Описание выбора

п  ( 'уществуют три основных языка описания выбора:
[ критериальный язык, язык бинарных отношений и язык функ
ции выбора.

Критериальный язык является самым простым и наиболее 
■питым. Его суть заключается в оценке каждой отдельно взя- 
Kwi альтернативы конкретным числом (значением критерия) и в 
Ьпннении их путем сопоставления соответствующих им чисел.

Предположим, что xs( i  = 1, 2 ,...,п ) — некоторая альтернаги- 
[И на множестве X и существует критерий, заданный функцией 

iff х ), например, критерий качества, целевая функция, функция 
|0лезности и т.д. Считается, что альтернатива jс,- предпочтигель- 

| нес альтернативы xjt  если q (x t)  > q(X j) и наоборот.
[ Если теперь предположить, что выбор осуществляется в у сл о - 

нцн v оп ределенн ост и , т о  наилучшей альтернативой является га,
I цшорая обладает наиболышш (шш наименьшим) значением 
Критерия:

Xf,nm-  arg maxq(x) , х е Х  (5.01)
I  ИДИ

- w =  arg minq(x) , x e  X

Задача определения наилучшей альтернативы существенно 
усложняется, если для ее оценивания используется не один кри- 

; герий, а несколько, причем качественно отличающихся друг от 
друга. Например, при выборе конструкции самолета проекти
ровщики должны учитывать множестю разнообразных критери- 
ен: технических (высота, скорость, фузоподьемность и т.д.), тех
нологических, экономических, экологических, социальных, эр
гономических и пр. В этом случае задача определения наипуч- 

I шей альтернативы решается тремя способами.
П ервы й  сп особ  заключается в том, что многокритериальная за

дача сводится к о;шокригсриалмюй путем введения сунеркряггсрия

qo(x) = qolqi (х), q2 (х),..., q /x ) I, (5.02)

| где p  -  число критериев.
В данном случае наилучшая альтернатива отвечает условию
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Xonm”  arg maxqo IQi(x), q2 (x),..., qp (x )I, x e  X
Замегим, что функция qo определяется с учетом вклишт^Ц 

дого критерия в суперкритерий.
Применение суперкритерия, наряду с очевидными д<н tflft] 

ствами, имеег ряд недостатков, связанных с построешия 
ции qo и ее максимизацией.

Второй способ заключается в выделении главного (осномищ 
критерия и рассмотрения остальных как дополнительных. И нф 
случае задача выбора сводится к определению условною >м и» 
мума основного критерия при условии, чго дополнителен 
кригерии остаются на заданных им уровнях.

Хопт- arg {maxq, (x)lqf (х) = Q i= l,2r ..,P}, x e  X (\ Ш
По третьему способу заранее задаются значения частных 

териев (или их фаницы). Тогда задача заключается в опрсдслеиш 
альтернативы, удовлетворяющей лим требованиям. Если тяма 
альтернативы нег, то находят другую альтернативу, которая ft ни 
же всего подходит к заданным требованиям.

В качестве обобщения к вышерассмофенному на рис s 1>1 
приведена классификация задач выбора и способов их решм 
ния на критериальном языке.

Язык бинарных отношений являсгся более общим языком 
описания выбора. Он применяется в тех случаях, когда отделы» 
взятой альтернативе фудно или невозможно дать оценку. Ос! 
новные положения этого языка сводятся к следующему [22|:

-  отдельная альтернатива не оценивается (критериальна 
функция не вводится);

-  для каждой пары альтернатив устанавливается, что одна ш 
них предпочтительнее другой или они равноценны;

-  отношение предпочтения внутри любой пары альтернатив не 
зависит от остальных альтернатив, предъявленных к выбору.

Критериальные
задачи выбора

|(Тшокритериальные|

Равноважт
критерииРачноважные

критерии

Отбор
нсдоминируемых

альтернатив
Задание
уровней

критериев
Главный

(основной)

•ыбора иа*_'“К£
УХ

Задание сечений
Задание графа
предиочияшяЗадание матрипы 

I предпочтенияПеречисление
(х,у)еК

J  критерии | |

1*ис. 5.01. Классификация задач выбора способов их решепия 
на критериальном языке

Способы описания выбора на языке бинарных отношений

|22| представлены на рис. 5.02.Первый способ состоит в неносредсгвенном перечислении пар

ялы'српатив па конечном множестве R.-------------- 1

Рис. 5.02. Способы онисапия выбора на языке бинарных 
отношений: R -  бинарное отношение на множестве X;
R+(x) и R~(x) с о о т в е т с т в е н н о  верхнее и нижнее сечение 

отношения R
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Второй способ -заключается в задании бинарных огношонЩ 
виде матрицы отношений. Примером такой матрицы 
турнирные таблицы.

Третий способ основан на использовании графов, пччнМВ 
которых представляют собой альтернативы множества X, л )мчН 
(игга дуги) -  отношения между ними.

Четвертый способ используегся для определения отпо|1М|^| 
на бесконечных множествах. Он основан на задании ошопмцН R сечениями:

R" (х )  = {у е X  | (у , х ) е /?}— верхнее сечение;

(УщЩ
R (x )  = {y e  X  | (у , х )  е /?}— нижнее сечение.

Язык функций выбора является наиболее общим языком ■  
можег онисагь любой выбор. Однако еш теория находится пни М  
начальной сгадии развития.

Резюме. Выбор представляет собой операцию целенаправлен
пой деятельности по сужению множества альтернатив (чащ*
всего до одной). Для описания выбора существуют три основным
языка: критериальный язык, язык бинарных отношений и ямн
функций выбора. Последние два языка описания выбора являющей 
наиболее общими. I

5.2. Выявление целей и генерирование альтернатив ■

5.2.1. Выявление целей и формирование критериев II

i {ервосгепенной задачей в системных исследованиях являемся 
определение целей, т.е. тою, что иужно сделать для снятия про- 1 
блемы._____________________________________________________  1

При выявлении целей исследователи сталкиваются с рядом Щ 
основных трудностей. ™

Во-первых, при выявлении цели указывают направление ре- 1  
шения проблемы. В этой связи трудность заключается в том, что ■  
таких направлений много, а выбрать нужно одно, причем pa- 1 циональное. Я

Во-вторых, существует опасносгъ подмены целей средствами, ■  
используемыми для их достижения. ■
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Hkipni.HX. существует опасносгъ смещения целей, когда спе- 
lb)M< Н4-профессионалы, участвующие в решении проблем, на- 
Е м и и  i нос видение мира и тем самым подменяют главные це- 
1»нии\ш. Насколько это опасно, подтверждает авторитетное 

Хшштейна: “На вопрос о том что, по еш мнению, ста- 
l l  | (Инной проблемой в конце XX века, он ответил: Совершен
е н  срсдсгв и смещение целей” |46|.

I» чсгвергых, цели могут изменяться не только в ходе анали- 
ft, п<> и 1ю времени. Причем они могут изменяться как по фор- 

l l ,  iiiK и но содержанию, вследствие изменения объективных 
Клоним и (или) субъективных установок, влияющих на выбор

В й 'П .I  И пятых, на выбор целей влияют общая идеология, система 
Врмостей, которых придерживаются лица, прштимающие реше
нии В качестве примера |22) в таблице 5.01 приведены две сис- 
и мы цегшостей — технократическая и гуманистическая, имею
щие четко выраженную противоположность.

I Таблица 5.01
Системы ценностей

Технократическая сшстсма 
деивостей_______

"Природа как источник неограниченных 
[ксурсов___________________________-
И ,..... . нал природой------------
I i mimina вражИ™  mm нейтральна.

Гуманшсписская 
еисгема дышостей.

у„ равляемая окружающая среда

Природные ресурсы ограничены

Гармония с природой___________
Природа дружсстснна

Ин<5»рма1ШОШ10-технолоп.ческос |м « л -

I1IC общества
Рыночные отношения
1‘ИСК и выигрыш
Индивидуальное самообеспечение

I Рачумносн. средств_____________
’ Информация, запоминание---------

< Тбцачованис

Окружающая среда 
равновесии

в хрупком

Социокультурное развитие

Обшсспюнние интересы
Г аоантии безопасности
Коллективистская самоорганиза
ция
PaiVMHQCH. целей
Знании, понимание 
Культура___________
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Приведенные ценности иллюстрируют разницу между двумя ■  
стилями мышления. Это сравнение говорит об опасное™ для 1 
человека технократического подхода к выбору цели. В то же , 
время полным отказ от всех технократических ценностей не в с е * в  
гда оправдан.

Существую! другие совместимые (не противоположные) с и с * в  
темы ценностей: философские, психологические, моральные, эконо» 1 
мические, познавательные, этические, эстетические и т. д. >гиЯ 
ценности Moiyr исполкзовапля человеком в каждом конкрегноцЯ 
случае в полном или любом частичном наборе.

Количественной моделью качественной цели могут быть кри
терии, которые понимаются в широком смысле -  как любой спо-Щ  
соб сравнения альтернатив. (>г критериев требуется как можно Ц 
большее сходство с целями. В этом случае оптимизация по кри
териям обеспечивает максимальное приближение к цели.

Реальные задачи, как правило, многокритериальны Это объ
ясняется не только множественностью целей, но и множссгвенно- 
стью критериев, характеризующих o;piy цель.__________________

При выборе критериев необходимо исходить из следующего: .
-  критерии по возможности должны описывать все важные { 

аспекты цеш, но при этом жештельно минимизировать их число 
(необходим компромисс); 1

-  критерии по возможности должны быть независимыми, не 
связанными друг с другом.

• fj 
5.2.2. Генерирование алыернатнв

I !аиболее грудным и творческим .паном системных исследова
ний является формирование множества альгсрнагав.

Как отмечает А. Холл (36]: “Стадия поисков идей, несомненной 
представляет собой кульминационную точку процесса решения за
дачи, ведь без идей нечего ансиизировать и выбирать ”.

В случае неполного генерирования альтернатив может ока
заться так, что наичучшая альтернатива будет находиться среди - 
нерассмогренных. Тогда бесполезны все усития по системно*

решению проблемы. Поэтому важно сгенерировать как можно 
большее число альтернатив.

Чтобы сгенерировать все возможные альтернативы, исполь- 
|уюг следующие способы:

-  поиск альтернатив в патентной и журнальной литературе;
- привлечение опытных квеьшфицированных специа/шстов, 

имеющих разнообразную подготовку;
- увеличение числа альтернатив за счет их комбинирования, 

образования промежуточных вариантов;
- модификация имеющихся альтернатив;
- интервьюирование заинтересованных лиц и анкетирование;
- генерирование альтернатив на различные интервалы времени 

I остренные, краткосрочтие, долгосрочные) и т. д.

При генерировании альтернатив имени место факгоры, тормо- 
1ЯЩИС творческую работу и аюсобствукнцие ей._________________

По данным работы 136) эти факгоры могут быть вну|рспними 
(психологическими) и внешними.

К внутренним факторам относятся:
-  неправильное восприятие действительности;
-  интеллектуальные преграды (инерционность мышления, сте

нотипы, подсознательные ограничения и пр.);
-  эмоциональные преграды (боязнь критики со стороны других, 

опасение отрицательной реакции заказчика, субъективное отноше
ние к “любимым”альтернативам и т.д.).

К внешним факторам можно отнести:
-  физические (погодные и климатические) условия;
- отрицательное влияние внешней среды (поспюронний шум, 

ра иичные неудобства);
-  общественные условия, общий культурный фон, идейная ат

мосфера и т . д.
Из организационных форм генерирования альтернатив сле

дует отметить мозговой штурм, сенектику, разработку сценариев,
«еловые игры и др.

Метод мозгового нпурма был разработан и применяется для 
получения большого количества предложений (в нашем случае -  
альтернатив). Его суть заключается в том, что группа лиц разнооб
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разных профессий, квалификации и опыта выдвигает любые 
терпативы (идеи), возникшие как индивидуально, так и no ж hi 
циации при высдуишвании предложений других учасши>и| 
Каждое предложение записывается на карточку. При этом /ни» 
жен соблюдаться основной принцип мозговою иггурма шмми 
рически запрещается любая кригика. В дальнейшем все кариищ 
собираются, сортируются и анализируются, как правило, друи4| 
грутюй экспертов.

Следует отметить, что методом мозгового штурма выдвинет* 
ся значительно больше альтернатив (идей), чем их общее числи, 
выдвинутых тем же количеством людей, но работающих индиим 
дуально [361. При этом могут быть нужные и неосущестимм* 
альтернативы, которые легко исключаются последующей крити
кой. I

Синектика предназначена для генерирования альтернатив пу
тем ассоциативного мышления, поиска аналогий поставленной 
задаче [22]. Здесь, в отличие от мозгового штурма, целью являет» 
ся не количество альтернатив, а генерирование небольшого чш ш 
aiihmepnamue, разрешающих данную проблему.

Суть синектики заключается в том, что группа го 5...7 чело
век, отобранных по признакам гибкости мышления, практиче
ского опыта, психологической совместимости и т.п., ведет сис
тематическое направленное обсуждение любых апалогий, связан 
ных с решаемой проблемой. Особое значение придается анало
гиям, порождаемым двигательными ощущениями. Это объясня
ется тем, что природные двигательные рефлексы человека высо- 
коорганизованы и их осмысление может подсказать хорошую 
системную идею.

Чтобы обеспечить успех синекгических ipynn, необходимо 
соблюдать следующие правила: 1

-  запрещается обсуждать достоинства и недостатки членов 
группы; 1

-  роль ведущего периодически переходит к другим членам группы;
-  каждый имеет право прекратить работу без каких-либо 

объяснений при малейших признаках утомления и т. д.
Разработка сценариев применяется в тех случаях, когда нуж

но определить реальное будущее течение событий. Здесь альтерна
тивами являются различные (воображаемые, но правдоподоб
ные) последовательности действий и событий, которые могут

[(фонюти в будущем с исследуемой системой. Такие альтерна- 
|Цинмс описания называются сценариями. Огги создаются но 

[принципу “что случнгся, если ...”
Щ  Создание сценариев представляет собой творческую научную 
MftoiY и относится к неформализуемым процедурам. Важными 
Кмшми создания сценариев являются (22|:

составление перечня (Jюкторов, влияющих на ход событий; 
выделение аспектов борьбы с такими факторами.

Деловые игры предскшгяют собой имитационное моделирова- 
мм- |н:;игьных ситуаций. В данном случае реальность заменяется 
Mr ко юрой моделью, а учас тники игры ведут себя так, будто они 
й реальности выполняют порученную им роль. Деловые игры 
используются не только для обучения, но и для эксперименталь
ною генерирования альтернатив, особенно в слабо формализо-
тшных ситуациях.

Гсзюмс. Определение целей — важнейшая задача системного 
исследования. Количественной моделыо качественной цели явля
ются критерии, которые понимаются в широком смысле, а 
имеют, как любой способ сравнения множества альтернатив. 
I тарирование (формирование) альтернатив является самым на
пряженным и тв4)рческим этапом системных исследований. При 
iw выполнении действуют различные факторы, тормозящие 
творческую работу и способствующие ей. Для генерирования аль
тернатив используются разнообразные мепии)ы: мозговой штурм, 
синектика, разработка сценариев, деловые игры и т.д.

5.3. Оптимизация выбора

5.3.1. Схема оптимизации выбора

Оигимизацкя действия, объекта или его отдельной характери
стики означает выбор из множества альтернатив в соответствии с 
..пннятыми критериями._______________________________________

Понятие ошималыюсти, широко используемое при проекти- 
роваггии и эксплуатации технических объектов, сыграло важную 
роль в системных исследованиях. Оно применяется также в ад
министративной и общественной гграктике человека. Эго поня
тие гкыгучило строгое и то«гное представление в математических 
теориях. Главная идея оптимальности — найги наилучшее в за
данных условиях.
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Нахождение оптимальных альтернатив (вариантов решения)® 
особенно важно для оценки состояния современной техники |и 
определения перспектив ее дальнейшего развития. В инженер*И 
ной практике наиболее часто применяются следующие два ня- Я  
правления оптимизации:

-  получение желаемого эфсректа при минимуме затрат;
-  получение максимального э^ю кт а при исполюовании задан- 1  

ных ограниченных ресурсов.

Чем шире область возможных альтерпатнв и чем удачнее вы
браны критерии, юм больше вероятное», абсолютного оптимума.

В действительности мы всегда определяем относительный V  
оптимум, так как область возможных альтернатив всегда ограни-■  
чена, а выбор критериев не бывает идеальным.

На рис. 5.03 показана формальная схема оптимизации. Со- 1 
гласно этой схеме параллельно осуществляются поиск и осмысли
вание альтернативных решений (генерирование альтернатив) и 
выбор основ их оценки. Далее по выбранным критериям из мно
жества возможных альтернативных решений определяется опти
мальное решение.

Рис. 5.03. Формальная схема оптимизации

Наряду с критериальным выбором могут использоваться ве
чевой и случайный выбор.

Нолевой выбор осуществляется тогда, когда отсутствует пол
ный комплекс критериев. В этом случае появляется необходи
мость заполнения информационного пробела при полном пони
мания риска. Естественно, чем меньше информационный про- 
Осл, тем меньше риск. В этой связи возникает дилемма:

заполнять ли информационный пробел за счет интуиции и 
личных склонностей лица, принимающею решение;

уменьшай, ли риск путем поиска недостающих критериев.
Случайный выбор имеет место при минимизации области вы

бора. Примером является выбор пуш на распутьи, когда нет до
рожных указателей и признаков, которые позволили бы оценить 
вероятность правильною выбора пути.

5.3.2. Вилы оптимизации

11рямая (непосредственная) ошимизация проводшея при реше
нии простых задач, когда используется один критерий для оценки 
выбора. На рис. 5.04 показан пример непосредственной оптимиза
ции. Задач этой оптимизации можно записать в следующем виде:

У^Лх), (5.06)

&=Увйп)=>(х=Х0й[). (5.07)

Другой вид непосредственной оптимизации, но с противо
положными критериальными зависимостями, представлен на 
рис. 5.05. Эта оптимизация записывается в следующем виде:

КМ Кх), (5-08)
K2= fJx), (5.09)

(Ki+ К2 —>min) => (X->X0„T). (5.10)
Решение задачи оптимизации может существовать и в много

мерном пространстве. Такой метод оптимизации основывается на 
шнейном программировании (2,411.

Возможны случаи оптимизации с ограничивающими крите
риями без дополнительных условий выбора экстремальных зна
чений. Рассмотрим случаи, в которых используются:

-  сходящиеся ограничивающие критерии;
-  частично расходящиеся ограничивающие критерии.
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Рис. 5.04. Непосредственная 
оптимизация Рис. 5.05. Непосредственная 

оптимизация с противополож
ными критериальными 

зависимостями

Рис. 5.06. Пример сходящихся критериев

Сходящиеся критерии постепенно исключают из возможной) 
множества элементы, когорые находятся вне области допустимых
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элементов. Пример сходящихся критериев (71 показан на рис.
' 5.06. Здесь критерий более низкого уровня (критерий А) охваты- 
| вает элементы множества, которые считаются допустимыми с 

позиций критерия более высокого уровня (критерий В), а также 
критерия С. Такие критерии можно сравнить с стами с после
довательно уменьшающимися ячейками.

Примером сходящихся ограничивающих критериев могут 
быть:

-  критерий физических возможностей (А на рис. 5.06);
-  критерий технических возможностей (В);
-  экономические критерии (С).

Допустимые элементы являются пересечением множеств, 
определенных критериями.__________________________________

На рис. 5.07 приведен пример |7| частично расходящихся 
критериев. В данном случае искомые элементы должны отвечать 
условию принадлежности к каждому множеству, а именно:

А пВгО Х . (5.11)

Если Х*0, то существует оптимальное решение, соответст
вующее всем трем ограничивающим критериям.

В некоторых случаях полностью расходящихся критериев (ко
гда отсутствует пересечение множеств, определенных всеми кри
териями) применяют компромиссный критерий. Для этого одному 
критерию отдается приоритет, а остальные изменяются так, что
бы имело место пересечение множеств, определенных новыми 
критериями.

Чем более удачно выбраны критерии, тем большей оказываег- 
ся вероятное!!, получения о1ггимальноп> решения._______________
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Рис. 5.07. Пример частично расходящихся критериев

На практике в ряде случаев применяется сложная оптимиза
ция но комплексу критериев. Это имеет место тогда, когда вы- I  
полняется не только оптимизация технического объекта в целом, ■  
но и частичная оптимизация его элементов. Подобная оптими-Щ 
зация применяется при мнопкггадийном проектировании техпи- I  
ческого объекта (см. §3.1). В данном случае на каждой стадии ■ 
проектирования из множества юзможных альтернативных ре- 1 
шений выбирается оптимальное решение по соответствующему* 
критерию (или критериям), т.е. оптимизационные действия при- 1 
нимаются на каждой стадии проектирования. Таким образом, !  
последующая стадия проектирования выполняется на базе ранее 1  
принятого оптимальною решения.

Каждое решение какой-либо задачи должно быть оптималь
ным в соответствии со здравым смыслом. Однако для этого необ- 
ходимо использовать соответствующие критерии._______________

В ряде случаев, а именно, когда от оптимизируемого фактора ]  
зависят другие действующие факторы, нужно поочередно изме- 1 
пять исследуемый фактор и оценивать результат. В данном слу- 1  
час оптимизация выполняется по итерационной п р о ц е д у р е ,  м о -  1 
дель которой представлена на рис.5.08.

Рис. 5 .0 8 . М одель итерационной проиеЛУР
решение доезит- 

ксгда помнить
рассматривая поняте мгммнтацм. сю яш , ст «т

171 чго полученный оптимум стоит р
критерии, на основе которых он получен. множест-

Резюме Понятие оптимизации оз/шчает руин,,. Чем
ва Ы ^ ш т и , .  сштвстстми с принят»« ' выб1н,пы

7 c огЦ аш чаюощ ит
милиция no итерационной процедуре и др.
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Вочюсы » ,г„  смокотрвд,
КОР. ftKifirirx л

,_— /̂ 1Л vawii
1. Что такое выбор в науке и технике? ; I
2. Что относится к компонентам процесса выбора и *<»»«# гут быть варианты их состояния? ]Ж
3. Какие языки описания выбора существуют?
4. Что такое критериальный язык описания выбора ?
5. Объясните три способа определения наилучшей аяьтщ  

вы на критериальном языке выбора. Щ
6. Что такое язык бинарных отношетй описания выбора ?
7. Обожните четыре способа выбора на языке бинарных <нпкмтчМ
8. Что такое язык функций выбора?
9. С какими трудностями сталкиваются исследователи выявлении целей?

10. Объясните содержание технократической и гуманистч* ской систем ценностей.

11. Какие способы генерирования альтернатив Вы знаете ? R
12. Какие факторы влияют на генерирование альтернатив? М
13. Обмените метод мозгового штурма.
14. Объясните метод синектики.
15. Объясните метод деловых игр.
16. Что такое оптимизация ? Объясните схему оппишизации. w
17. Объясните прямую (непосредственную) оптимизацию.
18. Объясните оптимизацию с ограничивающими критериями. I
19. Объясните модель итерационной процедуры.
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

ЛОпракция — 1) мысленное отвлечение от ряда свойств пред-

(Мыпн и отношений между ними; 2) отвлеченное понятие, обра
зине в результате отвлечения в процессе познания от несуще- 
►I мл пп.IX сторон рассматриваемого явления с целью выделения 

"ЬоПсгв, раскрывающих его сущность.
\'помаигацня — использование технических средств, экономи

ки математических методов и систем управления без непосредсг- 
(•чшон) участия человека в процессах получения, преобразования, 
Передачи и использования энергии, материалов и информации.

Л|рсгат -  любая выделенная совокупность от неструктуриро- 
Нипной до высокоорганизованной системы.

\дскиагаыи -  равный, тождественный, вполне соответствующий 
Ллшризм — 1) система операций, применяемых по строю оп

ределенным правилам, которая после последовательного их вы
полнения приводит к решению поставленной задачи; 2) предпи
сание, определяющее содержание и последовательность опера
ции, переводящих исходные данные в искомый результат.

Алгоритмизация -  составление алгоритма для проектируемого 
процесса, комплекса, объекта.

Альтсрнатика -  необходимость выбора между взаимоисклю
чающими возможностями.

Диализ -  1) метод научного исследования, состоящий в мыс
ленном или фактическом разложении целого на составные час
ти; 2) разбор, рассмотрение чего-либо.

Диалог — нечто, представляющее соответствие другому пред
мету, явлению или понятию.

Аналогичный — схошшй, соответственный.
Аргсфакт -  1) искусственный материальный комплекс (па- 

пример, техническое средство) вместе с признаками его дейст
вия; 2) биологические образования или процессы, возникающие 
иногда при исследовании биологического объекта вследствие 
воздействия на него самих условий исследования.

Виосфера -  область распространения жизни на земле, состав, 
структура и энергетика которой определяются главным образом 
прошлой или современной деятельностью живых организмов.
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Вход (системы) -  1) связь системы с окружающей ОрсЛСЯ 
направленная от среды в систему, т.е. выражающая воздейсПМ 
из среды на систему; 2) то, что преобразуется системой в ни ход

Выход (системы) -  1) связь системы с окружающей средой, им 
ражаюшая воздействие системы на среду и направленная ог сиспй 
мы к среде; 2) продукт системы; то, во что преобразуются входы. |

Выбор 1) операция, входящая во всякую целенаправлен 
ную деятельность и состоящая в целевом сужении множесщ! 
альтернатив; 2) приняше решения.

Гипотеза -  научное предположение, выдвигаемое для обви
нения какого-либо явления и требующее проверки на опыте И 
теоретического обоснования для того, чтобы стать досговсрно|| 
научной теорией.

Граница системы -  1) поверхность в пространстве описаний 
си!уации, разделяющая саму систему и окружающую се среду. 2У 
пределы, до которых распространяется и в которых исполняется 
управляющая информация системы.

Граф -  система точек, часть из которых соединены отрезка
ми; одна из простейших математических моделей взаимодейсЯ 
вующих систем.

Дедукция -  логическое умозаключение от общих суждений К 
частным или другим общим выводам.

Декомпозиция -  1) операция разделения целого на части, 
блоки с сохранением признака подчиненности, принадлежности; 
2) повторное или многократное такое разделение, в результате: 
чего получаются древовидные иерархические структуры.

Идея -  1) мысль, общее понятие о предмете или явлении; 
продукт человеческого мышления, отражающего материальный 
мир; 2) определяющее понягие, лежащее в основе теоретической 
системы, логического построения; 3) мысль, замысел.

Ишерспгпостъ -  1) согласованность модели с окружающей 
ее культурной средой; принадлежность модели этой среде; 2) ус
ловие, необходимое для проявления, реализации модельных 
свойств в модели.

Иерархия -  расположение частей ига элементов целого в  
порядке от высшего к низшему.

Инвестиция -  долгосрочное вложение капитала в какое-либо 
предприятие, дело.

Индукция -  лошческое умозаключение от частных, единичных 
случаев к общему выводу, ог отдельных фактов к обобщениям.
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Информация -  1) сообщение о чем-либо; 2) сведения, яв
ляющиеся объектом хранения, переработки и передачи.

Категория -  1) общее понятие, отражающее наиболее сущс- 
I ственные свойства и отношения предметов, явлений объектив
ного мира (материя, время, пространство, причинность, движе
ние. качество, количество и т.д); 2) разряд, группа предметов, 
явлений, лиц, объединенных общностью каких-либо признаков.

Кибернетика -  наука об общих закономерностях процессов 
управления и передачи информации в машинах, живых организ
мах и обществе.

Класс -  совокупность, разряд, группа предметов или явле
ний, обладающих общими признаками.

Классификатор -  систематический перечень каких-либо объ
ектов, позволяющий находил, каждому из них своё место и оп
ределенное обозначение.

Классифицирование — распределение тех или иных обьскгов 
по классам в зависимости от их общих признаков, фиксирующее 
закономерные связи между классами объектов в единой системе
данной отрасли знаний.

Код -  совокупность условий и правил образования сигнала, 
использование которых на передающем и приемном концах по
зволяет передавать и получать информацию с помощью сигнала.

Количество информации числовая мера информации, содер
жащейся в одном случайном объеме о другом случайном объекте.

Комплекс -  совокупность, сочетание предметов, действий, 
явлений или свойств, составляющих одно целое.

Конструкция -  1) строение, устройство, взаимное располо
жение частей какого-либо предмета, машины, прибора, соору
жения и т. п., определяющееся его назначением; 2) сооружение 
или его часть, характеризуюнгаеся каким-либо признаком.

Концепция -  система взглядов, то или иное понимание явле
ний, процессов.

Конъюнктура -  1) совокупность условий в их взаимосвязи, 
еложившаеся обстановка, положение вещей в какой-либо облас
ти; 2) совокупность признаков, характеризующих текущее со
стояние экономики в определённый период.

Критерий -  признак, на основании которого производится 
оценка, определение или классификация чего-либо; мерило.

Ликвидация -  1) прекращение деятельности (предприятия, 
учреждения и т.п.); 2) уничтожение кого-либо, чего-либо.
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Машина -  механизм или сочетание механизмов, осунем* 
ляющие определенные целесообразные движения для нрпЦццщ. 
ваиия энергии, изменения формы, свойств, состояния ИЛ и им 
ложения предмета груда, сбора, передачи, хранения, обриОмиуЛ 
использования информации.

Метод — 1) способ познания, исследования яшюний ирир'им 
и общественной жизни; 2) прием, способ или образ дейс гнилГ!

Методика — совокупность методов, приемов целесообрм11М|Щ 
проведения какой-либо работы.

Методология -  1) учение о научном методе познания; 1) со 
вокушюсть методов, применяемых в какой-либо науке.

Механизация -  полная или части’шая замена физичосМЙВ 
труда человека работой машин, механизмов и приспособленИЙЛ|

Модель -  1) образец какого-либо изделия для серийhoiu 
производства; 2) воспроизведение предмета в уменьшенном |н 
де; 3) схема, изображение или описание какого-либо явлении 
или процесса в природе и обществе. j

Модель абстрактная -  идеальная конструкция; модель, По 
строенная средствами мышления, сознания.

Модель динамическая -  модель, отображающая процессы, 
происходящие в системе со временем; в частности, модой 
функционирования и развития.

Модель знаковая -  реальная модель, имеющая абстрактов 
содержание; модель, условно подобная оригиналу и предназнм 
ченная для непосредственного использования человеком.

Модель нигсреигная -  модель, согласованная с окружающей 
культурной средой, входящая в нее не как чуждый элемент, а 
как ее естественная часть.

Модель математическая -  абстрактная или знаковая модель, 
построенная средствами математики (например, в виде систем 
уравнений, графа и т.д.).

Модель реальная — модель, построенная из реальных объек
тов; подобие реальной модели и оригинала может быть прямым, 
косвенным и условным.

Модель статическая — модель, в которой отсутствует времен
ной параметр.

Модель функциональная — модель, описывающая процессы, 
которые характеризуют систему как часть более общей, охваты
вающей се системы.

Моделирование — исследование обьекюв познания на их моделях; 
построение моделей реально существующих предметов и явлений.

I Мо (говой штурм -  метод, предназначенный для неформаль
ном» коллективного генерирования возможно большего числа 

М лсрнагив; основные идеи этого метода: а) полное запрещение 
Ьигики на стадии генерирования; б) поощрение и провоциро- 
н-шиг ассоциативного мышления на всех стадиях; в) на стадии 
оценки цель состоит не в отбрасывании "плохой” альтернативы,
« п поиске рационального зерна в ней.

Наблюдение — метод познания, при котором объект изучают 
№ I вмешательства в него.

11адсжносгь -  совокупность свойств изделия, определяющих 
fltncHb его пригодности для использования по назначению и 
с питанных с  возможностью появления неисправностей при его 
жеплуатации.

I lay ка -  сфера человеческой деятельности, функцией кото- 
|н>|1 является выработка и теоретическая систематизация объек
тивных знаний о действительности.

11<>рмализация — 1) установление нормы, образца; 2) приве- 
нсние к норме, к нормальному состоянию.

Объект — 1) существующий вне нас и независимо от нашего 
сознания внешний мир, являющийся предметом познания, 
практического воздействия субъекта; 2) предмет, явление, на ко
торый направлена какая-либо деятельность.

( )бъскшвный -  существующий вне и независимо от сознания.
Окружающая среда -  то, что находится вне границ системы 

и взаимодействует с нею.
Оптимальный -  наиболее благоприятный, наилучший.
Оптимизация -  нахождение наибольшего или наименьшего 

значения какой-либо функции или выбор наилучшего варианта 
из множества возможных.

Принцип - 1 )  основное, исходное положение какой-либо тео
рии, учения и т.д.; руководящая идея, основное правило дея
тельности; 2) основа устройства, действия какого-либо механиз
ма, прибора, установки.

1(ришпис решения -  целевой выбор на множестве альтернатив.
Проблемная ситуация -  ситуация, когда неудовлетворенность 

существующего положения осознана, но не ясно, что следует 
сделать для его изменения.

Продукт -  вещественный или нематериальный результат че
ловеческого труда.
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Проект -  I) технические документы-чертежи, расчеты, маке
ты вновь создаваемых зданий, сооружений, машин, приборов и 
т.п.; 2) план, замысел.

Процесс -  1) ход какого-либо явления, последовательная 1 
смена состояний, стадий развития и т.д.; 2) совокупность после
довательных действий для достижения какого-либо результата.

Ранг -  I) номер некоторого объекта в упорядоченном по не
которому признаку ряду объектов; 2) элемент порядковой (ран
говой) шкалы.

Рациональный -  разумно обоснованный, целесообразный.
Рециркуляция -  многократное возвращение потока газов, 

жидкостей или твёрдых тел в установку, аппарат с целью регули- } 
рования производственного процесса, улучшения использования 1 
сырья, утилизации отходов и т.п.

Синтез -  метод научного исследования какого-либо предме- .1 
та, явления, состоя щит! в познании его как единого целого, в 
единстве и взаимной связи его частей; соединение, обобщение.

Система -  I) множество закономерно связанных друг с другом | 
элементов (предметов, явлений, взглядов, знаний и т.д); 2) порядок, 
обусловленный планомерным, правильным расположением «истей в 
определенной связи, строгой последовательностью действий.

Система естественная -  система, возникшая в природе в ре
зультате естественных процессов.

Система искусственная -  система, созданная человеком как 
средство достижения поставленной цели.

Система сложная -  система, модель которой, используемая 1  
для управления системой, не адекватна заданной цели.

Системность -  1) обладание всеми признаками системы; 2) все- 1 
общее свойство материи, форма ее существования, а следовательно, ■  
неотъемлемое свойство человеческой практики, включая мышление. ■

Системный анализ -  система методов исследования или про
ектирования сложных систем, поиска, планирования и реализа- 1 
пни изменений, предназначенных для ликвидации проблем.

Систематический -  1) построенный по определенному плану, I  
образующий какую-либо систему; 2) строго последовательный, 1 
стройный; 3) постоянно повторяющийся.

Системное проекгарование - проектирование части целого с | 
точки зрения целого.

Системный подход -  метод анализа артефактов в процессе 1  
проектирования с системных позиций.

Системотехника -  научно-техническая дисциплина, изучаю
щая проблемы анализа и синтеза сложных систем.

Совокуппосп. -  множество элементов, сгруппированных с 
учетом поставленной цели.

Структура -  взаиморасположение и связь составных частей 
чего-либо, строение.

Субъект — 1) человек, познающий внешний мир (объект) и воз
действующий на него в своей практической деятельности; 2) носи
тель прав и обязанностей (физическое или юридическое лицо).

Субъективный -  1) свойственный только данному лицу, 
субъекту, личный; 2) односторонний, лишенный объективности; 
пристрастный, предвзятый.

Схема -  1) чертеж, изображающий систему, устройство или 
взаиморасположение, связь частей чего-либо; 2) изображение 
или описание в общих, основных чертах; предварительный на
бросок, наметка, план; 3) абстрактное, упротцетюе изображение 
чего-либо, общая готовая формула.

Таксономия -  теория классификации и систематизации 
сложноорганизованных областей действительности, имеющих 
обычно иерархическое строение.

Теория -  1) обобщение опыта, общественной практики, от
ражающее объективные закономерности развития природа и 
общества; 2) совокупность обобщенных положений, образующих 
какую-либо науку или раздел ее.

Термин -  слово или сочетание слов, точно обозначающее 
определенное понятие, применяемое в науке, технике, искусстве.

Терминология -  совокупность терминов, употребляемых в 
какой-либо области науки, техники, искусства и т.д.

Технология -  1) совокупность методов обработки, изготовле
ния, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала 
или полуфабриката в процессе производства; 2) наука о способах 
воздействия на сырьё, материалы или полуфабрикаты соответст
вующими орудиями производства.

Техносфера -  всевозможные артефакты (технические средст
ва), воздействующие на человека в его социальной и биологиче
ской сферах.

Тип -  образец, модель для группы предметов, форма чего-либо.
Типизация -  отбор или разработка типовых конструкций или 

производственных процессов на основе общих для ряда изделий 
или процессов технических характеристик.
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Унификация -  приведение чего-либо к единой системе, фор
ме, к единообразию.

Фактор -  движущая сила, причина какого-либо процесса, явле
ния; существенное обстоятельство в каком-либо процессе, явлении.

Характеристика — описание, определение отличительных 
свойств, качеств, черт кого-либо, чего-либо.

Цель -  1) образ желаемого будущего (субъективная цель); 
2) будущее реальное состояние (объективная цель).

Эвристика — 1) система обучения путем наводящих вопросов; \
2) совокупность логических приемов и методических правил 
теоретического исследования и отыскания истины.

Эконошя -  раздел биологии, и*учакнций взаимоотношения живот
ных, растений, микроорганизмов между собой и окружакищй средой.

Эксперимент -  научно поставленный опыт, наблюдение ис
следуемого явления в точно учитываемых условиях, позволяю
щих следигь за ходом явления и многократно воспроизводив 
его при повторении этих условий.

Экснсршмс метода -  методы системного анализа, в которых 
для выполнения тех или иных неформализуемых операций ис
пользуются знания, опыт, интуиция, изобретательность, интел
лект экспертов, специалистов в нужной области.

Элемент — составная часть чего-либо.
Эмпирический — основанный на оныте.
Эмерджентвость -  1) особенность систем, состоящая в том, 

что свойство системы не сводится к совокупности свойств час
тей, из которых она состоит и не выводится из них; 2) внутрен
няя целос тность систем.

Энергия -  общая мера различных видов движения и взаимо
действия; главные формы энергии: мехаттческая, тепловая, 
электромагнитная, химическая, ядерная, гравитационная.

Энтропия -  одна из величин, характеризующих тепловое со
стояние тела или системы тел.

Эргономика -  научная дисциплина, изучающая трудовые 
процессы с целью создания ошимальных условий труда, что 
способствует увеличению его производительности, а также обес
печивает необходимые удобства и сохраняет силы, здорова и 
работоспособность человека.

Эрудиция -  глубокие познания в какой-либо области знания
и.™ во многих областях; начитанность.

Эффект -  действие, результат чего-либо.
Эффективный -  дающий определенный э<1х1)екг.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Валуев С. А., Волнова В. Н., Градов Л. П. и др. Систем
ный анализ в экономике и организации производства. — Л.: По-
литехшМЙ, 1991.

2. Вентцель Е. С. Исследование операций. -  М.: Знание,

1976.
3. Гуд Г. X., Макол Р. Э. Системотехника. Введение в про

ектирование больших систем -  М.: Сов. радио, 1969.
4. ГУД Г. X., Макол Р. Э. Системотехника. Введение в про

ектирование больших систем. — М.: Сов. радио, 1962.
5. Дегтярев Ю. И. Исследование операций. -  М.: Высшая

школа, 1986.
6. Джойс Дж  К. Методы проектирования. -  М.: Мир, 1986.
7. Дитрих Я. Проектирование и конструирование. Систем

ный подход. -  М.: Мир, 1981.
8. Закревекий А.Д. Логика распознования. -  Минск: Наука

и техника, 1988.
9. Зарипов P. X. Машинный поиск вариантов при модели

ровании творческого процесса. -  М.: Наука, 1983.
10. Калашников В. В. Сложные системы и методы их анали

за. -  М.: Знание, 1980.
11. Леверов В. Д. Конфликтующие структуры. -  М.: Сов.

Радио, 1973.
12. Месрович Г. А  Эффекг больших систем. -  М.: Знание, 

1985.
13. Моисеев Н. Н. Математические задачи системного ана

лиза. -  М.: Наука, 1981.
14. Мороз А. И. Курс теории систем. -  М.: Высшая школа,

1987.
15. Мюллер И. Эвристические методы в итокенерных разра

ботках. -  М.: Радио и связь, 1984.
16. Нечипоренко В. И. Структурный анализ систем. -  М.: 

Сов. радио, 1977.

115
114



17. Орео О. Теория фафов. Перев. с англ. — М.: Наука, 1980
18. Перегудов Л. В. Основы теория синтеза структуры ком 

поновок агрегатных станков. Дисс. на соиск ученой степени 
докт, техн. наук. -  Ташкент, 1989.

19. Перегудов Л. В., Аликулов Д. Е. Методология научного 
творчества. Учебное пособие. — Ташкент, 2000.

20. Перстудов Ф. И. и др. Основы системного подхода. -  
Томск. ТГУ, 1976.

21. Перегудов Ф. И. Основы системного проскгирования 
АС У  организационными комплексами. -  Томск: ТГУ, 1984.

22. Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. Введение в системный 
анатиз. -  М.: Высшая школа, 1989.

23. Половинкин АИ . Основы инженерного творчества. -  
М.: Машиностроение, 1988.

24. Поспелов Д. А  Ситуационное управление. Теория и 
практика. -  М.: Наука, 1986.

25. Пригожин Н., Стенгерс Н. Порядок из хаоса. -  М.: Про
гресс, 1986.

26. Проников А С . Надежность машин. -  М.: Машино
строение, 1978.

27. Растригин Л. А  Кибернетика и познание. -  Рига: Зинат- 
не, 1978.

28. Сиденко В. М., Грушко Н. М. Основы научных исследо
ваний. -  Харьков: "Вища школа", 1977.

29. Сипачев Н.В. Системный анализ в нефтегазовом деле. -  
Ташкент: ТГТУ, 1999.

30. Словарь иностранных слов. -  М.: "Русский язык", 1988.
31. Сопожников Р. А. и др. Основы технической киберне

тики. -  М.: Высшая школа, 1970.
32. Справочник по инженерной психологии. Под ред. Б.Ф. 

Ломова. -  М.: Машиностроение, 1982.
33. Тыоки Дж  Анализ результатов наблюдений. -  М.: Мир, 

1981.
34. Уемов А  И. Системный подход и общая теория систем. -  

М.: Мысль, 1978.
35. Хагер Н. Этапы формирования моделей. -  В сб.: Экспе

римент. Модель. Теория. -  М. -  Берлин, Наука, 1982.
36. Холл А  Опыт методологии для системотехники. - М . :  

Сов. радио, 1975.

37. Хрестоматия по инженерной психолоши. Сост.: Б. А  
Душков, Б.Ф. Ломов, Б. А  Смирнов. Под ред. Б. А  Душкова. -  
М.: Высшая школа, 1991.

38. Человеческий фактор. В 6-ти томах. Т.1. Эргономика -  
комплексная научно-техническая дисциплина. Перев. с англ. Ж. 
Кристенсен, Д. Мейсгер, П. Фоули и др. -  М.: Мир, 1991.

39. Человеческий фактор. В 6-ти томах. Т.4. Эргономиче
ское проектирование деятельности и систем. Перев. с англ. 
Дж. О'Брайен, X. Ван Котт, Дж Векер и др. -  М.: Мир, 1991.

40. Чернов Л.Б. Основы методологии проектирования ма
шин. -  М.: Машиностроение, 1978.

41. Черчмеп У., Акофф Р., Арноф Л. Введение в исследова
ние операций. -  М.: Наука, 1968.

42. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем -  ис
кусство и наука. -  М.: Мир, 1978.

43. Ackoff R..L. A  Theory o f Practice in the Social Systems 
Scinces. Paper to an International Roundtable, IIASA, Laxenbuig, 
Austria, 6-8, Nov., 1986.

44. Ackoff R.L. The mismatch between educational systems 
and requirements for successful management.- Wharton Alumni 
Magazine, Spring, 1986.

45. Meister D. Human factors in reliability, Section 12 in W.G. 
Ireson, ed., Reliability handbook, New York: Me Graw-Hill, 1966.

46. Rivett P. Perfection o f Means. Confusion o f Gaols. Paper 
to IIASA Roundtable, 1986.

47. Swain A D ., Guttmann H. E. Handbook o f human reliabil
ity analysis with emnhasis on huclear power plant application. 
Washington, DC: U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1983.

116 117



СОДЕРЖ АНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ..................................................................................... 3

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Системность и основные понятия ...5
1.2. Классификация систем ...8
1.3. Moflejm сисгем ...13
1.4 Границы систем ...18

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ

2.1. Анализ и синтез в системных исследованиях........ 22
2.2. Модели систем как основа декомпозиции. Алгоритм де

композиции........................................................................ 23
2.3. Агре газирование и змерджензность системы.................  29
2.4. Артефакт в системном проектировании.......................... 33

ГЛАВА 3. 1IPOEK1ИРОВАНИЕ ГЕХИИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

3.1. Принципы и аспекты проектирования................ ...............39
3.1.1 Уровни и этапы проектирования ..39
3.1.2. Аспекты проектирования ...43
3.2. Принципы конструкции технических объектов ..46
3.2.1. Общие положения............................................................ 46
3.2.2. Принцип оптимального нагружения..............................  46
3.2.3. Принцип оптимальною материала.................................. 48
3.2.4. Принцип оптимальной стабильности ............................. 54
3.2.5. Принцип оптимальных отношений взаимосвязанных ве - 

ли'шн................................................................................ 57
3.3. Система требований производства, эксплуатации и лик

видации к конструкции технических о&ьекгов.................. 60
3.3.1. Структурная схема системы требований.................... .....   60
3.3.2. Взаимосвязи между основными требованиями производ

ства......................................................................................61
3.3.3. Взаимосвязи между основными требованиями эксплуата

ции...................................................................................... 64
3.3.4. Взаимосвязь ликвидации технического объекта с его соз

данием.................................................................................67

118

4.1. Человеко-машинные системы............................................70
4.1.1. Структурная схема человека-машинных систем................ 70
4.1.2. Классифнкация человеко-машинных систем.................... 72
4.2. Инженерно-психологические основы проектирования че

ловеко-машинных систем................. ................................ 76
4.2.1. Человек как компонент системы “человек-машиш” ........ 76
4.2.2. Учет инженерно-психологических факторов на этапах 

системного проектирования.................. ............................79
4.2.3. Единые подход к выбору параметров человеко-машинной 

системы.............................................. ................................ 81
4.3. Инженерно-нсихолопшсскяя оценка человеко-машинной 

системы........... .............. .......................... ..........................83
4.3.1. Общие понятия об оцеике............................................   83
4.3.2. Оценка надежности человеко-машинных систем..............84

ГЛАВА 5. ПРИНЯ ТОЕ РЕ Н Ш Ш Й  (ВЫБОР)

5.1. Основы выбора...................................................................89
5.1.1. Многообразие задач выбора....................... .-....................... 89
5.1.2. Описание выбора..................................... ..........................91
5.2. Выявление целей и генерирование альтернатив................ 94
5.2.1. Выявление целей и форшцювание критериев...................94
5.2.2. Генерирование альтернатив....................................... .— 96
5.3. Оптимизация выбора............................... 1......................... 99
5.3.1. Схема оптимизация выбора.................... ................ . 99
5.3.2. Виды оптимизации............................................................. 101
Краткий словарь терминов системиого подхода в науке и технике  107
Список литературы................................... ........................................115

ГЛАВА 4. АНТР0П01ТХИИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

119



МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

КУВАСАЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Б. Касымов, А.А. Абдулкасанов

“ Основы медицинских знаний и 
Гражданская защита”

(ЛЕКЦИИ)

Кувасай - 2000 г



и
к - п

МИНИСТЕРСТВО чр е зв ы ч а й н ы х  с и ту а ц и и  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

КУВАСАЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

5. Касымов, А.А. Абдупкасанов

‘ Основы медицинских знаний и 
Гражданская защита”

(ЛЕКЦИИ)

Кувасай - 2000 г



^ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ и 
ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА” Часть первая

Ь Касымов - Генерал-майор, доктор юридических наук 
А.А. Абдулкасанов - кандидат медицинских наук, доцент

Рекомендовано Ученым советом КУНПЦП в качестве учебного 
пособия для студентов вузов

Пособие написано на основании постановления Кабинета Ми- 
нистоов Республики Узбекистан от 28 августа 1995 г №344, №558 от
23 декабря 1997 г. и Постановления Олий Мажлиса Республики Узбе
кистан от 2? августа 1997 г №466-1 “О национальной программе по
вышения поавовой культуры в обществе'

Рецензенты: начальник управления по чрезвычайным ситуаци
ям Ферганской области, полковник Ш. Ахмедов,
М. Мамазулинов , У. Нишанов

Вводное занятие по курсу: 
“  Основы медицинских знаний и гражданской 

защиты”

Массовость потерь от современных средств поражений среди 
Фаизданского населения и задачи медицинской службы чрезвычайных 
игуаций мирного и военного времени.

Роль медицинских систем и учителей в профилактике травма- 
1 изма и заболеваний среди детей и взрослого населения, их медико
гигиеническом воспитании и утверждении здорового образа жизни, 
оказании им медицинской помощи и обеспечения ухода. Значение 
изучения основ медицинских знаний и охраны здоровья детей в фор
мировании личности учителя. Порядок изучения в вузе основ меди
цинских знаний и охраны здоровья детей.

-'туденткам, сдавшим выпускной экзамен, выдается свидетель- 
” у< 1 .живленного образца и л и  постановка их на воинский учет. 
|уд<*н»ам юношам, сдавшим выпускной экзамен, свидетельство не 

пыдги гсн, а сведения о попученной военно-учетной специальности 
ообщается в соответствующий военкомат для записи в личные дела.
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Общий расчет объема работы студентов по разделам и 
видам занятий (в часах) Раздел i 

Защита населения в условиях чрезвы чайной 
ситуации

N9 I Объем работы с преподавателем
I № : Раздел первой части всего лекции прак.

занятия
клиническая | 

практика
Вводное занятие 2 2

! 1 Защита населения а услови-1 
яд чрезвычайных ситуаций. 16 5 11

i 2 ' !
Ан атомно-физиологические 
основы медицинской помо
щи

20 8 12 -

\ 3 Лекарствоведение. 12 7 5 -
4 Общий уход за больными 18 2 16 12

5
Домедицинская помощь при 
заболеваниях и отравлени
ях

32 18 14 8

в
Инфекционные болезни 
Детские инфекции. 22 17 5 4

7
Медицинская помощь при 
травмах 62 24 38 16

в Охрана материнства и детст
ва 26 10 16 _

ИТОГО: 210 93 117 40

Гражданская защита и ее задачи

Г ражданская защита (ГЗ) - составная часть системы общегосу
дарственных оборонных мероприятий, проводимых в мирное и воен
ное время в целях защиты населения и народного хозяйства стоань 
от оружия массового поражения и других средств нападения, и гакже 
видения спасательных и восстановительных работ а очагах пораже
нии и районах стихийных бедствий, в районах чрезвычаиных проис
шествий В современной жизни только одних усилий Вооруженны/ 
Сил недостаточно для решения всех оборонных задач Если война 
возникнет, то она может принять ожесточенный характео с примене
нием нсого арсенала средств вооруженной борьбы. В ходе такси а. и 
мы противник будет стремиться наносить удары не только по войска. 
но и по объектам и городам, находящимся в глубоком тылу. Разуме
ли :и и век научно-технической революции создаются не только раз
рушительные силы войны, но и досрочно эффективные средства за
щиты Подготовка тыловых объектов (промышленных предприятий 
мж.еленных пунктов), а также населения страны к защите от оружия 
м*и I т о го  поражения и призвана осуществлять ГЗ.

В современной войне, помимо обычных видов оружия, можно 
ожидать применении противниками ядерного оружия (ЯО). отрав
ляющих веществ (ОВ) и биологического оружия (60).

1 Ядерное оружие (ЯО), являясь наиболее мощным средством 
поражения, приводит к массовым потерям. Примером служат атом
ные взрывы в японских городах Хиросима и Нагасаки (1945 г.) ЯС 
обладает несколькими поражающими факторами: ударной волной, 
световым излучением, проникающей радиацией и радиоактивным 
загрязнением местности, которые и определяют характер поражении 
населения и структуру санитарных потерь

Применение ЯО сопровождается разрушениями и поврежде
ниями зданий и сооружений на больших пространствах Соответст
венно степени разрушений зданий и сооружений ядерный очаг делят
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на зоны полных, сильных и слабых разрушений. Объем разрушений 
зависит от избыточного давления, возникающего по фронту ударной 
вопны (измеряется в килограммах на квадратный сантиметр) В зоне 
полных разрушений (избыточное давление ударной волны свыше 1 
кг/см") здания разрушаются полностью, отмечаются сплошные зава
лы массовые пожары; в центральной части зоны разрушаются убе
жища. подземные коммуникально-энергетические сети; по внешней 
границе зоны может сохранится часть убежищ. Зона сильных разру
шений (избыточное давление ударной волны от 0,3 до 1 кг/см2) харак
теризуется сильным разрушением зданий и сооружений, поврежцени- 
ем коммуникально-энергетических сетей, массовыми пожарами и 
местными завалами. Большинство убежищ сохраняются. В зоне сла
бых разрушений (избыточное давление ударной волны от 0,1 до 0,3 
кг/см') отмечаются средние и слабые разрушения, пожары; убежища 
и большинство укрытий сохраняются Площадь ядерного очага пора
жения зависит от вида и мощности ядерного взрыва. Так, площадь 
очага поражения ядерного взрыва мощностью в 20 мегатонн может 
составить 3000 км‘ , а радиус разрушения зданий - до 30 км. При ме
нее мощном взрыве площадь очага поражения соответственно 
уменьшается.

Ударная волна при воздействии на человека, помимо общей 
контузии, вызывает различные открытые и главным образом закры
тые повреждения Открытые травмы возникают от воздействия вто
ричных снарядов - осколков стекла, кирпича, обломков дерева и т.п., 
несущихся с огромной скоростью, силой взрывной волны. Закрытые 
травмы могут возникать в результате кратковременного непосредст
венного воздействия на тело человека одностороннего давления1 
ударной волны, а также при обвалах зданий, оборонительных соору
жений и других укрытий. Световое излучение, возникающее при взры
ве ядерных боеприпасов, вызывает очаги различной степени и пора
жение глаз Ожоги могут возникать и от воздействия раскаленного 
воздуха, несущегося с ударной волной, а также при пожарах, вызван
ных мощным световым излучением. Ядерный взрыв сопровождается'* 
атомным распадом, который создает поток ионизирующего излучения 
в виде гамма-лучей, нейтронов, получивших название “проникающая, 
радиация', а также а  и (5 частиц. При поражении проникающей 
радиацией в тканях и органах человека возникают тяжелые патологи-
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<01 хин . ДИИ1И, приводящие к развитию острой лучевой болезни.
(’пдипггивное загрязнение - четвертый поражающий фактор 

идирнот илрыва - вызывается выпадением радиоактивного вещества 
it 'l l)  возникающего при взрыве, а также воздействием потока нейтоо 
жж нм фунт d районе взрыва, вследствие чего возникает ак назы- 
п !''м.|н наиеденная радиоактивность химических элементов грунта 
Порямшние РВ возникает при нахождении пюдей на загрязненной 
мп! I hi и in При этом тяжесть лучевого поражения зависит от уровня 
Мфгмнсния местности и длительности пребывания человека на ней 
Пице находящиеся в зоне взрыва, могут получить одновременно 
поражения от несколько поражающих факторов (комбинированных). В 
in *п  прими количество поражающих факторов, воздействующих на 
•шинники инисит от степени его укрытия, расстояния от эпицентра 
141 И .1)1.) (110 мощности и др.

Отравляющие вещества (ОВ) впервые были применены Гер- 
ммнииИ в иойну 1914-1918 гг Международная Женевская конвенция 

х которой присоединилось свыше 60 государств, признала
• имичк! кое оружие запрещенным средством вооруженной борьбы 
!им ни менее некоторые капиталистические государства отказались
"И ..... .. му конвенцию, и в армиях этих империалистических госу-
'• 11 '» ОВ вошли в арсенал средств массового поражения людей. 
1 mi ни. недовательно проводят активную борьбу за запрещение хи- 
ми'шс кого оружия.

OU могут быть применены посредством бомб, снарядов, мин.
и непосредственной поливки с самолетов.
I (мпичие ОВ с различными поражающими свойствами, а также 

шнмоФногм. сочетанного их применения может обусловить пораже
ние кожных покровов, глаз, дыхательных путей и легких, желудочно- 
яишлчного факта, паренхиматозных органов, центрапьной и лерисре- 
11И’Ш1 они нервной системы. К клиническому оружию относят и зажига- 
1ПН1.НЫИ смеси, в состав которых входят химические вещества, спо-
• пПимн при горении создавать высокие температуры. Зажигательные
■ М1ч и Пыпи впервые применены в первую мировую войну, постоянно 
I нйнршпнетповались и широко применялись в последующих войнах, 
м ..к itioi I и американские войска их применяли при нападении в
....н Корее и Вьетнаме. Зажигательные смеси вызывают ожоги
|Ш1ни>1ной степени тяжести.

1Ip# применении противником ОВ в различных агрегатных сос-
7



-линиях (капельно-жидком, в виде аэрозоля-тумана, пара, дыма) за
ражению подвергаются люди и животные а также значительная тер
ритория Размеры и характер очага химического заражения зависят от] 
- н 'к т р  ОВ способов их применения метеорологических условий и 
других факторов

Стойкие ОВ длительное время сохраняют на зараженной тер
ритории поражающее действие Территория, зараженная стойкими 
ОБ (иприт, зарин и др.). представляет собой зону заражения, где ОВ 
проникают в негерметически закрытые помещения в концентрациях,- 
вызывающих поражения людей. Сухая, прохладная, безветренная 
погода наиболее благоприятна для применения ОВ. В зимнее время 
при низкой температуре ОВ оказывают поражающее действие в тече
нии более длительного времени, дождь, влага, туман способствуют 
более быстрому разрушению ОВ. Длительность сохранения пора
жающих свойств ОВ зависит также от характера грунта, его покрытия,] 
плотности застройки и т.п. С твердого грунта ОВ испаряются быстрее; 
б мягкий грунт капельно-жидкие ОВ проникают на большую глубину. 
Особенно долго ОВ задерживаются в лощинах, а также на местности, 
покрытой растительностью или плотной застройкой.

3. Биологическое оружие (БО) является наиболее коварным, 
осужденным всем прогрессивным человечеством. В качестве БО про
тивником могут применяться различные средства (бактерии, вирусы, 
пиппетсии. грибки, токсины) Площадь очага заражения БО зависит от 
вида и рецептуры применяемого БО. способов применения, метеро- 
погических условий. При применении аэрозолей жидких или сухих 
оецептур заражаются большие площади и практически все незащи
щенные люди, а также предметы, находящиеся в этой зоне Основ
ным специфическим свойством БО является способность длительно 
сохраняться во внешней среде и вызывать массовые эпидемические 
пчаги инфекционных заболеваний. Кроме того, существуют большие 
трудности с обнаружением БО, а также опасность заражения личного 
состава формирований при выполнении спасательных работ в очаге.

Наличие на вооружении армий империалистических государств 
ядерного. химического и биологического оружия значительно увели
чило угрозу поражения промышленных центров и крупных городов в 
глубине территории страны. Известно, что во многих промышленно 
обвитых странах в крупных городах проживает большинство населе
ние и сосредоточена основная масса промышленных предприятий
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< мпдоншолым, война с применением оружия массового поражения 
можег сопровождаться большими людскими потерями в войсках и
рели 1[1(1жданского населения. Известно, что из 10 млн. погибших в

• и ч hi у ю мировую войну только 5% пришлось на долю гражданского 
mu nn -i<ия Во второй мировой войне из 55 млн. пострадавших 48 %
< of мшило гражданское население.

Медико-тактическая характеристика очагов 
поражения и организация медицинской помощи 

пораженным

Основными задачами ГЗ в нашей стране - Республике Узбеки- 
( I йн являются обеспечение защиты населения от оружия массового 
нормженин. создание устойчивости работы народного хозяйства в 
поенное время, ликвидация последствий применения противником 
пружин массового поражения

При организации защиты от оружия массового поражения важ- 
mid мгч to  имеет строительство защитных сооружений, обеспечение 
нмоелении средствами защиты, организация эвакуации населения из 
«румных городов в загородную зону, проведение мероприятий по рас-
• pr-лточению рабочих и служащих, а также обучения всего населе
нии по ГЗ Устойчивость работы народного хозяйства достигается 
ну!им проведения организационных и специальных инженерно- 
(скничгм них мероприятий на объектах отраслей народного хозяйства,
< <• >;ни«им запасов сырья и оборудования, накопления необходимых 
гредс.га и материалов для эффективного проведения восстанови- 
ГКМ1.НЫХ работ Важное значение приобретает организация управле
нии объектами, отраслями народного хозяйства и всем хозяйством в 
цепом Успешное выполнение мероприятий по ликвидации последст- 
иии применении оружия массового поражения достигается созданием 
«те  и мирное время сил ГЗ, четкой оронизацией спасательных и 
неотложных шн1риино-восстпновительных работ, оказанием меди- 
цинской помощи пом рядившему населению

I а и нашей г |рмн« строится и организуется по территориально
му жшпл г. i ионному принципу Общее руководство ГЗ осуществляет 
hni.mii I Министров Республики Узбекистан, непосредственное - Ми
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нистерство обороны республики. Повседневно ГЗ руководит началь
ник ГЗ Узбекистана, при котором имеются штаб и соответствующие 1 
службы

Медицинская служба ГЗ (МС ГЗ) организуется на военное 
время с целью охраны здоровья населения, оказания медицинской 
помощи пострадавшим и их последующего лечения. Она создается Л 
на базе существующих в мирное время органов и учреждений здра- 
воохранения и возгпавляется министром здравоохранения, а также в } 
областях, городах и районах - соответствующими руководителями i 
органов здравоохранения

Организационное построение МС ГЗ и порядок работы меди
цинских формирований и учреждений определяются прежде всего 
тактической и медицинской обстановкой в очагах массового пораже
ния количеством и тяжестью санитарных потерь, их характером и , 
структурой; уровнем радиоактивного заражения местности, на которой 
должны осуществляться спасательные работы; наличием очагов по
жаров, разрушенных зданий, завалов, что затрудняет розыск и извле
чение пострадавших и оказание им медицинской помощи неблаго
приятными санитарно-гигиеническими условиями, что может привести ; 
к возникновению и распространению инфекционных заболеваний. 
Перед ними ставятся задачи в кратчайшие сроки оказать пострадав
шим медицинскую помощь в очаге массового поражения, осущест
вить их эвакуацию в загородную зону для оказания помощи и даль
нейшего лечения. В  этих целях в составе МС ГЗ создается ряд спе
циальных подвижных формирований: санитарные дружины (СД), от
ряды СД (ОСД), отряды первой медицинской помощи (ОПМ). отряды 
специализированной медицинской помощи (ОСМП), подвижные про
тивоэпидемические отряды (ППЭОП) и некоторые другие.

В  системе МСГЗ предусматривается широкое использование 
больниц, попиклиник, диспансеров, санитарных эпидемических стан
ций, станций переливания крови и др. Многие из этих учреждений 
получают несколько отличные от обычных функции, подчиненные 
целям МСГЗ. В  первую очередь это относится к печебным учрежде
ниям эвакуируемым в загородную зону. В этих усповиях особая ропь 
принадлежит МСГЗ сельских районов, основными задачами которых 
является мелицинское обеспечение эвакуированного из городов на
селения. оказания медицинской помощи пострадавшим в очагах мас
сового поражения, развёртывание больниц МСГЗ для госпитапизации
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и м.чпнии пощаженных, предупреждения возникновения, распростра
нении а также пиквидация вспышек инфекционных заболеваний на 
территории района.

1 МСГЗ в условиях ядерного удара сельских районов, ос- 
нмпными задачами которых являются медицинское обеспечение эва
куированного из городов населения, оказание медицинской помощи 
п т  фмдявшим в очагах массового поражения, развертывание боль
ниц M u  для госпитализации и лечения пораженных, предупрежде- 

"пнжкновения, распространения, а также ликвидация вспышек
...........(ионных заболеваний на территории района. МСГЗ в условиях
идкрнпго удара строит свою работу в тесном взаимодействии со спа-
• шгчна'мми отрядами, включающими в свой состав инженерно- 
'«мничтжий персонал, специальные технические средства, предна- 
•м . и иные для розыска, извлечения из завалов и разрушенных зда
нии к пн здоровых, так и пораженных людей и выноса раненых за пре
лины очага

< Старшие начальники ГЗ в районами на обьектзх'спасате^ькы* 
ркПот информируют начальников медицинских формирований об 
в *  геноме в очаге ядерного поражения: о границах и уровнях зара- 
мянии, путях обхода и преодоления зараженных участков, местах
• МШННН1.1Х (массовых) пожаров, характере разрушений зданий, со-
........п т  защитных сооружений; местах нахождения пораженных и
у. n u m m x  для их спасения1. В  соответствии с обстановкой медицин
ой- начальник ставят" конкретные задачи перед каждым медицин’
I »нм Ф а з и р о в а н и е м :

СД оказывают первую медицинскую помощь пораженным на 
мм ’тя поражения, сосредоточивают их во временные пункты сбора 
пораженных и организуют, используя преимущественно силы и сред-
< т а  спасательных отрядов, вынос и эвакуацию пораженных за пре
даны очага Первая медицинская помощь, осуществпяемая дружин
никами. нкпючает наложение повязок на раневые и ожоговые повсрх- 
и! и• I и И|юмонную остановку кровотечений, их мобилизацию с помо
щью подручных средств, антибиотиков и другие простейшие меро- 
принтин При значительном расстоянии от места выноса пораженных 
Л<> пунктом их погрузки на специально организуемых постах санитар-
• н»н (ринспорта (ПСТ) вынос пораженных производится так называе
мым j< шфежым способом, при котором носилочные эвенья рас-
• >tмимики«»1 с известными интервалами, не превышающими 15-20
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мин. движения, так называемыми поставками пораженный на носил-j  
ках передается от подставки к подставке Санитарный транспорт ПСТ 
доставляет пораженных в ОПМ, которые развертываются у внешних 
границ очага, где оказывается первая врачебная помощь включаю- 
щая и предупреждение наиболее грозных осложнений в целях обео 
печения безопасности доставки пострадавших в больничную базу 
(ББ) В ББ, которые создаются в загородной зоне, осуществляется 
оказание квалифицированной и специализированной медицинской 
помощи, госпитализация и лечение пораженных в профилированных 
и отдельных многопрофильных больницах до исхода заболевания.

ОПМ - подвижное медицинское формирование, создаваемое 
лечебно-профилактическими учреждениями, учебными и научно- 
исследовательскими медицинскими институтами, имеет задачи руко
водить медицинскими формированиями, работающими в очаге, и 
производит прием пораженных, их регистрацию, медицинскую сорти
ровку. оказание первой врачебной помощи, в т.ч. неотложной по жиз
ненным показаниям, временную госпитализацию нетранспортабель
ных пораженных Первая врачебная помощь подлежащим эвакуации 
в загородную зону ограничивается остановкой кровотечения, проти
вошоковой терапией, профилактикой раневых инфекций и рядом дру
гих неотложных врачебных мероприятий.

ББ развертывается за лредепами очага массового поражения, в 
сельской местности (включая райцентры) В ее состав входят боль
ницы МСГЗ. Совокупность этих больниц, предназначенных для госпи
тализации пораженных, эвакуированных из пострадавшего города, и 
составпяет ББ В бопьницах ББ обеспечивается оказание квалифи
цированной .и специапизированной медицинской помощи и лечение 
пораженных до исхода заболевания ББ в свою очередь делятся на 
больничные коллекторы (БК) В состав каждого БК включается голов
ная больница и ряд профипированных больниц для печения, а) по
раженных в голову и позвоночник, б) пораженных с повреждением 
оргонов фудной, брюшной полости и таза, в) для обоженных, г) для 
лечения лучевых поражений и т.д В состав ББ включается также 
сортировочно-эвакуационный госпиталь (СЭГ). при его отсутствии эти 
функции выполняет головная больница Организационно- 
методическое руководство больницами, входящими в состав ББ, 
осуществляется управоением ББ.

На путях эвакуации пораженных из очага, при въезде в район
12

i.i. yi мнииливается медицинский распределительный пункт (МРП)
.........  врачом. По паспорту, выдаваемому в ОПИ на каждую
ммшину следующую с пораженными в ББ, врач МРП ориентируется в 
ияреитерв поражений у лиц, находящихся в данной машине. В соот- 
шм I I нии г ним машины с тяжелопоражёнными направпяются в бли- 
ИИЙШИИ к очагу БК, с легкопораженными - в наиболее отдаленные 
Кроме пип МРП обеспечивает равномерную загрузку БК данной ББ 
Дли mi фпчи транспорта, прибывшего в БК, выставляется вспомога- 
Iщи.ими пост (ВРП). регупирующий движение транспорта с поражен
ными » пределах БК.

М отдельных случаях для эвакуации пораженных из очага могут 
пым. использованы железнодорожные или водные пути. В этих слу
ж и. ни стпнциях (пристанях) погрузки и разгрузки создаются эвако

приемники (ЭП) для временного размещения пораженных.
I. Онллание первой медицинской помощи в очаге клиниче-

• щ нмвния должно производиться в самые короткие сроки 
тммомьку оольшинство ОВ высокотаксичны и обладают быстрым 
мни. ширм В этих целях СД доставляются на транспорте непосред- 
••I Минин и очаг вслед за специальной разведкой. Пораженным немед-
ие..... надевают противогаз, вводят из шприц -тюбика специфические
' | " п примененного ОВ антидот, а при необходимости производят ис- 
*у< < шпиков дыхание. Попавшие на кожные покровы капельно-жидкие
• Ю уделяют с помощью жидкости из противохимического пакета 
(ИМИ)

ИПП - индивидуальное средство для обезвреживания 
(деммеции) ОВ, попавших на кожу и одежду, с целью предупрежде
ние оПщего поражения организма, а также местных поражений Ре-
• (**н t yi Hi ИПП может быть в виде мази, порошка или жидкости и со
держит О0ЫЧН0 одну или две рецептуры в сосудах с правилами поль
...... "'ИИ в некоторых случаях в ИПП вкладывается антидоты. Обра-
Ппщц ► |' ни с помощью ИПП должна проводится немедленно после 
мрименпиии ОВ Даже небольшая отсрочка резко снижает эффектив-
.... .. оориботки. Во избежании разрушающего действия продуктов
lie «руиюния ОВ рекомендуется в течение первых суток обработанные 
учт | «и ножи обмывать водой с мылом или пройти санитарную обра- 
Ошху I Ьщйженных быстро эвакуируют за пределы очага. Спасатель
ным |1«г.(иы личный состав ведет в противогазах и защитной одежде
11ч "»>н1'н|нии работ личный состав формирований проходит полную



санитарную обработку, а снаряжение (противогазы, защитные ком  
тюмы. санитарные сумки, носилки) подвергают дегазации. ОПМ. при» 
бывающие к очагу химического заражения, работают за пределами 
очага с наветренной стороны. В ОПМ пораженных ОВ подвергали 
специальной обработке, а их одежду - дегазации. Раны, зараженные 
капельно-жидкими ОВ. подвергают особо тщательной хируогичеош 
обработке.

3. Организацию медицинской помощи в очаге бактериЛ 
ального заражения целесообразно осуществлять по участковом)* 
принципу, поскольку лечебно-профилактическая сеть мирного времЛ 
ни сохраняется Ведущая роль в ликвидации очага бактериологичв 
ского заражения принадлежит сан -эпид.станции (СЭС) и подвижной» 
поотивоэпидемическому отряду (ППЭО). СД выполняют работу в очМ  
ге под их непосредственным руководством. На основе данных бактм 
риологической разведки осуществляется комплекс противоэпидемЯ 
ческих мероприятий (карантинизация. сокращение контактов междя 
группами населения, применение индивидуальных средств защиты! 
т.д.) Личный состав медицинских формирований. предварителыЯ 
подвергнутый экстренной профилактике (антибиотики и другие анти»| 
бактериальные препараты), в очаге с особо опасными инфекциям! 
работает в противогазах или защитных масках, перчатках, защитным 
костюмах и защитной обуви. СД участвуют в заборе проб почвы, во* 
ды. пищевых продуктов и доставке их в соответствующие лаборат» 
рии Под руководством воачей-специалистов СД осуществляют экс
тренную профилактику населения, осуществляют поквартирные об
ходы. выявляют лиц. подозрительных на инфекционное заболевание 
помогают в их изоляции и участвуют в госпитализации заболевши! 
При установлении в очаге карантина СД участвуют в проведении ре
жимных мероприятий и контроле за их выполнением: следят за про< 
ведением населением обеззараживания квартир, где был выявлен 
инфекционный больной, доставпяют дезинфицирующие средства, 
направляют в дезинфекционные камеры одежду и предметы домаш» 
него обихода При необходимости личный состав СД привлекают для 
ухода за тяжелобольными. ОПМ, прибывающие в очаге бактериалм 
ного заражения, могут быть использованы для развертывания допоп>| 
нительных стационаров (отделений) в целях госпитализации инфек* 
ционных больных. Всех выявленных инфекционных больных госпи* 
тализиоуют в пределах карантинной зоны. На милицию в очаге бакта»
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им  щ. ниш шрнжения возлагается несение комендантской службы
..... . »ч*га, запрещение выхода, выезда и ограничения въезда

и и»../!»» Ни основных магистралях движения действуют контрольно- 
щитупимып пункты (КПП), проводится патрулирование по внешней 
Финиц* очаг* По окончании работ все формирования, работающие в 
"ч *1« проходят санитарную обработку Очаг бактериального зараже
нии читв гся  ликвидационным после того, как с момента госпитали- 
14МИИ ипоппднего больного (заболевшего) пройдет срок, равный мак- 
имйпыюму инкубационному периоду выявленного инфекционного

taftllMBMItHMM
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Раздел II.
А натомно-ф изиологические особенности 

медицинской помощи

Введение. Клетки и ткани

Цель ознакомить студенток со строением и функциями клетки и
ткани ■

Задача: дать характеристику жизненных свойств клетки, обра
тив особое внимание на обмен веществ в клетках, на способность их 
к размножению. Сделать рисунки в альбоме.

Содержание. Клетка - это основная единица организма. Она 
имеет самое разнообразное строение, а также и функции Клетка со
стоит из оболочки ядра, органоидов и включений. Ядро находится в 
центре клетки, в котором находятся хромосомы-носители наследст-1 
венных свойств человека. У человека их 23 пары. Ткань состоит из 
однородных клеток, выполняющих определенную функцию. Имеется 
в организме 4 вида тканей эпителиальная, соединительная, мышеч
ная нервная, каждая из которых имеет определенное строение и 
функцию. Я

Кожа

Цель - ознакомить со строением и функцией кожи.
Задача - изучить строение и функции кожи. Показать кино

фильм об анализаторах.
Содержание: Строение кожи. Потовые и сальные железы, воло

сы, ногти.
Функция кожи: защитная, выделительная, теплорегулирующая, 

дыхательная, деценторная.
Кожа как орган осязания
Подкожная жировая клетчатка.
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Дыхательная система и дыхание

I (nut. • ознакомить со строением и функциями органов дыхания.
Лядичн • показать значение дыхания, подчеркнув изменения 

ЩШ 'Иы , глубины Роль физической нагрузки и тренировки в правиль-
llltlt lllll lllllllHM' ДЫХаНИЯ.

ОО0 «ржание Строение органов дыхания. Значение дыхатель- 
мми , и* шмы и дыхания Общий обзор дыхательной системы. Дыха-
. .. ....... .. иу|и носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, бронхи и
••• нмммиимия, строение и функция. Легкие, положение, строение и 
(Ьунщии «ровообращение, в легких. Плевра, плевральная полость. 
Мниимптрикс Гемоторакс. Понятие о средоточении. Механизм и 

унизим дыхания. Жизненная емкость легких. Состав вдыхаемого и 
1мды яйпмого воздуха. Газообмен в легких и тканях.

Кровь и ее функция. Кровеносная и 
лимфатическая системы

Цямь дать понятие о значении, составе, функции и свойствах
и нимфы Ознакомить студенток со строением и работой серд- 

|ч ..........ними кровеносными и лимфатическими сосудами.
Ляляча изучить значение крови в организме, ее состав и свой- 

м.и 11<./и#ркнуть изменения в составе и свойствах крови при ряде
MtftoiifH.... .. особенно при острой лучевой болезни и опасности
Мимы ни • чюиопотзрь для жизнедеятельности организма. Кроветвор
ный ирш ны

Изучить строение и функции сердца, отметить возрастные осо- 
п#нм1н in ( грдца, кровяного давления. Рассматривая сердце, под- 
нм<»муп. (инн. клапанного аппарата и механизм его работы на проис- 

МИИ1НИ* ' <ч>лочного толчка и токов сердца. При изучении кровенос- 
мни I mi шмы следует сначала подчеркнуть значение знаний для ме- 
иицин! «и» < гетер особенности строения кровеносных сосудов и дви- 
Я0ММИ м ""1и по ним дпя оценки характера кровотечения при травмах 
От ун*н1 Уктать использование вен в медицинской практике для 
•мучиммжным пиедений различных лекарственных веществ. Запом
ним. мо. in ои^юдепения пульса на артериях (лучевой, височной, сон-
ММ ЩШЧ0МОИ)
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Содержание: Кровь вместе с лимфой является внутренней ере-1 
дой организма Она имеет ряд важнейших функций - транспортную:! 
она разносит по организму питательные вещества, защитную: осуще-1 
ствляет защиту нашего организма от вредных веществ, дыхательную! 
доставляет клеткам кислород и выносит углерод, гормональное: т в, 
кровь разносит по организму гормоны, теплорегуляторная: участвует\ 
в поддержании температуры тела, кровь выносит из организма про* | 
дукты распада

Количество крови у человека 5 литров. Состоит кровь из эрит*.] 
роцитов, лейкоцитов и тромбоиитов. которые имеют важнейшее зна* | 
чение для жизнедеятельности нашего организма. Главным ооганбИ 
кровообращения является сердце В оезультате сокращения сердцЯ 
происходит непрерывное движение крови по кровеносным сосудам! 
Ритм работы сердца, фазы сердечного цикла Понятие о тахикардюш 
бракардии. аритмии Артерии вены, капилляры Большие и малыЛ! 
круги кровообращения. Расположение основных артерий по отношвиИ 
нию к мышцам и костям скелета и места прижатия артерий ч ко с тя м ! 
(общая сонная, поверхностная, височная, лицевая подключичнаяЯ 
подкрыльцовая, плечевая, лучевая, локтевая, бедренная артерии)Л 
Пульс, его происхождение и число ударов в минуту. Места прощ упыД 
вания пульса. Регуляция кровообращения. Лимфатическая система.] 
Лимфатические сосуды и узлы. Скопление лимфатических сосуд oa'iH 
узлов и их клиническое значение Значение лимфатической системы] 
в норме и патологии.

Железы внутренней секреции

Цель - ознакомить со строением и функцией желез внутренней 
секреции Показать роль гормонов в процессах роста и развития ор
ганизма

Содержание: Основные понятия о железах внутренней секре
ции. гормонах и их значении для организма Краткие сведения о 
строении и функциях эндокринных органов Щитовидные железы 
Зилочковая железа Надпочечники Ост совковая часть поджелудоч»! 
ной железы Регуляция деятельности эндокринных органов

I Ыщеварительная система и пищеварение.
Обмен веществ и энергии

Цеп*, ознакомить студенток со строением и значением пище- 
янн'пнм .1 mu течением для организма.

»мдмчи изучить роль пищеварительной системы и пищеваре-
...... мзать об изменениях в срсгаве пищеварительных соков

И*у‘1нм 1>Г)мйн белков, жиров, углеводов, обмен солей и воды. Обмен
*»И»|ИИИ

• одержание Составные элементы пищи. Понятие о фермен- 
<«• • ннций обзор органов пищеварения. Пелость рта. зев, миндали- 

tv''.,, язык, слюнные железы. Глотка, акт глотания. Пищевод.
(онкий и толстый кишечник.

|мджелудочная железа и ее функции. Печень, положение, 
(И(•••mm» и Функции Желчный пузырь и его значение.

Нин|гтпврение и всасывание Понятие об обмене веществ. Бел
киным жи|м)вой, углеводный, водный и минеральный обмен веществ.

ямины и их значение. Температура тела человека и место ее из- 
мшкнин

Мочеполовая система

I |яль ознакомить со стррением мочеполовой системы. Почки. 
•И|ин«яый и мозговые вещества. Почечная лоханка.

Яядячи . определить значение процессов выделения, показать
н»........ ••ведения продуктов распада. Охарактеризовать нарушения
М'1у|И> >и

(.одержание: Общий обзор мочеполовой системы. Корковые и
•.........   вещества. Почечные лоханки. Нефропатия, механизм мо-
........... ...  Мочеточники. Мочевой пузырь. Мочеиспускательный

•анам мужчины и женщины. Акт мочеиспускания, количество, состав 
м I ни мочи, значение их определения в клинической практике. 
M y t" .... могюпые органы. Женские половые органы

Нервная система и органы чувств

м. ., ознакомление студенток с особенностями строения и 
______________________ 1в_______



I
функциях нервной системы.

Задачи - изучить рефлекс и рефлекторную дугу на примере *0*1 
ленного рефлекса. Рефлекс Гольца. Анализ рефлекторной дуги Вы* | 
работка мигательного условного рефлекса на звонках человека. На»| 
рисовать в альбомах схему рефлекторной дуги. Нарисовать головноЯ 
мозг, спинной мозг. По теме органы чувств определить поле зрений* 
Нарисовать анализаторы.

Содержание. Начать рассказ следует с деления нервной систМ  
мы по топографическому признаку, используя таблицы “Нервная с и м  
тема", ‘ Полушария головного мозга’ , “Периферическая нервная си м  
тема', “Вегетативная нервная система’ . Дать понятие о нервных цвш| 
трах и показать на соответствующих таблицах и муляже ТоловмоЯ 
мозг’ некоторые из них. подчеркнув при этом, что нарушение 
(ранение, отравление ядовитыми веществами, кровоизлияния и тдм 
нервных центров приводит к нарушению соответствующих функций, Я

Рассказывая о рефлекторной дуге, следует использовать таб
лицу "Спинной мозг" и нарисовать на доске схему рефлекторной дуги.1 
Рассказывая о рефлекторной функции спинного мозга следует не 
студентках продемонстрировать коленный рефлекс, используя меди» 
цинский молоток и затем на таблице дать анализ дуги. Характеристик 
ка больших полушарий головного мозга проводится по разборноЯ 
модели и таблице ’ Головной мозг*. Изучая строение коры, необходим 
мо указать какие места расположения их ведут к нарушению соотваЛ 
ствующих функций (параличи, расстройство устной речи зрений! 
слуха и т .д ) Рассказывая о строении и функции периферическом 
нервной системы необходимо ознакомить студенток с 31 парой спин*| 
но-мозговых и 12 парами черепно- мозговых нервов Для этих целей 
следует пользоваться таблицами: «Спинной мозг». ‘ ПериферичесММ 
нервная система’ . При изучении вегетативной части нервной системы 
иллюстрировать рассказ таблицей ’ Вегетативная нервная система* и 
рисунком на доске. Необходимо отметить, что нервная система фуи«* j 
ционирует под контролем высших отделов нервной системы включмН 
кору больших полушарий. Рассказывая о значении органов чувст|,1 
необходимо подчеркнуть, что работа этих органов тесно связаии а I 
работой коры больших полушарий головного мозга, что анализ и сии* 
тез внешних воздействий в свете представлений И Павловым проив*| 
ходит с помощью еловы х физиологических приборов анализатором 
При знакомстве со зрительным и слуховым анализаторами: на органы
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HIM* и ' ну «и Рассказ о строении глаз и уха сопровождать демон- 
•яни*н« разборными моделями и дать анализ строений и функции 
№"••• тд а па  В связи с ролью евстахиевой трубы рассказать об 
(РНКИи разрыва барабанной перепонки и воспалительного процес- 
цмн|нй1н уха, характеризуя органы равновесия необходимо пока- 
ь на ммдпми внутреннего уха вестибулярный аппарат

Двигательный аппарат

I  |Ц*МЬ ознакомить со строением, функцией и возвоатными осо- 
!»!!.•> ими нморно-двигательного аппарата.

)адачи изучить строение скелета, составных частей, его 
нщиннаньного назначения, а также строение и функции мыши 

Содержание Значение строения скелета (греч. Скелетос - вы- 
|И1нмый) Основные функции двигательного аппарата, опора, дви- 
(н«* арппотюрение Позвоночник, изгибы -физиологический и па- 
Имичт кип Кость, как отдельный орган, получающий питание через 
И*|и ни «пиан Соединение костей, строение и виды суставов ог.ас- 
НЬ нарушении герметичности полости сустава. Позвоночный столб 
Им функции Позвонки, их строение и соединение. Изгибы позво-
ВЙМШ .... . о лордозе, кифозе и сколиозе.

/Iаижинив позвоночника. Грудная хлетка и ее значение. Груд- 
I и их соединения. Кости плечевого пояса: лопатка, ключица
ia .....цинонин Суставы верхней конечности. Плечевой, локтевой
1«(ини1 Iый суставы. Тазовый пояс “Кости верхней конечности» 
Иаааи «меть, кости предплечья и кисти. Суставы верхней конечно- 

ПОйчаиой локтевой и лучезапястный суставы. Тазовый пояс. 
•»и I й in и их соединения. Кости нижней конечности, бедренная 
ft) ШИ Iи голени, стопы

• ¥• I >шы нижней конечности: тазобедренный конечный и голе- 
(ММиый Чароп - его отделы. Мозговой череп, кости свода и осно- 
1ИЯ чарниа Кости лицевого черепа. Полость глазницы, носа, твер-
I н«Пи Итдухоносные пазухи. Соединения костей черепа-швы и 
Мам М<" г л, наиболее частных переломов костей конечностей. 
*. шм м. нироломов костей, черепа, позвоночника и грудной клетки 
МММ »«« «ктивная часть двигательного аппарата. Общий план 
ИЯмин мышцы фасции, сухожилия, неврозы. Основные виды ске- 
ми« мыши Мышцы головы: мимические, жевательные. Мышцы 
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шеи. фуди и живота. Диафрагма Основные мышцы спины Мышцы 
плечевого пояса, верхней конечности. Мышцы тазобедренной облао-

ти бедра, голени и стопы
Организм к а к  единое целое

Важнейшие защитные реакции организма 
Цель - дать понять о связи строения и функции. Организм как

единое целое и его единство с внешней средой.
Роль нервной системы и эндокринной системы в осуществлю

НИИ
единства организмаЗадачи - охарактеризовать защитно-приспособительные реак
ции организма. Защитные функции клеток, тканей и жидкостей орга^. 
низма Основные органы биологической защиты. Воспаление, как 
важнейшая защитная приспособительная реакция организма

Содержание: организм как единое целое. Реакция целостного! 
организма на воздействие вредности факторов. Понятие о смерти. 
Клиническая и биологическая смерть. Боль и ее значение для моби-i 
лизации защитных реакций при воздействии повреждающих факто
ров Роль фагоцитарной реакции при воспалении. Признаки воспале
ния Исходы и значение воспаления для организма. Регенерация тка

ней после повреждений.
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Раздел ill 
Лекарствоведение

Аптека и аптечное законодательст о

А п те ка  - учреждение здравоохранения, обеспечивающее насе
ление и лечебно-профилактические учреждения лекарствами пред
метами санитарии, гигиены и ухода за больными, перевязочными 
материалами, дезинфицирующими средствами и доугими поедмета- 
ми аптечного ассортимента

Благоустроенная аптека располагает следующими комнатами 
1) приемной, (ожидальной, рецептурной комнатой), где производится 
прием рецептов и выдача готовых лекарств, а также продажа готовы/ 
пикарственных форм, предметов санитарии и гигиены: 2) ассистент 
ской, где происходит изготовление лекарств и где для этого находят
ся специальные рабочие столы и медикаменты для текущего расхо
да; 3) материальный, где хранят запасы медикаментов и матеоиалов 
(огнеопасные вещества должны храниться в подвалах); 4) кокторием 
снабжение перегонными аппаратами для попучения дисииллирован- 
ной воды, приспособлениями для изготовления настоев и отвароз 
стерилизации предназначенных для впрыскивании лекарстр: 5) моеч
ной - Для посуды и приборов, бывших в употреблении при изготовле
нии лекарств.

Аптека хранит, приготавливает и отпускает (продает) лекарст
венные средства населению по рецептам и без них, продает указан
ные товары и другие изделия медицинского назначения, организует 
заготовку лекарственного растительного сырья, проводит санитарно
просветительную работу, информирует медицинских работников об 
имеющихся в аптеке лекарствах и поступлении новых, способах их 
применения, в  обязанности персонала аптеки входят также контооль 
ля сроками годности лекарственных средств, оказание первой помо
щи внезапно заболевшим и при несчастных случаях. Открытие лпте- 
«и. правила ее деятельности, порядок приема хранения и отпуска 
пекарственных средств, цены на них, обязанности персонала регпа- 
монтируются особыми правилами аптечного законодательства Пер
с о н а л  аптеки -фармацевты с высшим фармацевтическим образова
нием (провизор) или средним фармацевтическим образованием ра-
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ботающие в аптеках и аптечных складах, в контрольно-аналитйчмИ 
лабораториях, на фармацевтических фабриках, заводах и прои.цмш 
ствах на предприятиях химико-фармацевтической промышленмвИ 
в ооганах управления фармацевтической службой. Профессия ф ш  
мацевта (провизор и помощник провизора) требует не только o n f lf l 
альных знаний и навыков, но и высоких нравственных качеств, чуТЯ 
сти. стремления помочь больному получить необходимое лекарот^н 
кратчайшие сроки Протолковать больному предстоящий образ ynflfl 
ребления прописанного лекарства

Провизор аптеки обязан владеть методами изыскания, изготЩ 
пения, исследования, стандартизации и определения потребнов^И 
лекарственных средствах.

Аптеки делятся на центральные, городские и районные. н о м М  
ные. по источнику финансирования - не бюджетные и хозрасчаТ!^^ 
по принадлежности - на аптеки общего типа, больничные, межОрД 
ничные и ведомственные (министерства путей сообщения, военнмаН 
д р ). В целях приближения лекарственной помощи к населению 
•лается сеть аптечных пунктов и аптечных киосков. Для беспераб<4И 
го обслуживания населения в городах выделяются дежурные а п Т ^ [ 
работающие круглосуточно, а в сельской местности управляЮЦН 
аптекой, как правило, живет при ней Порядок хранения, учета и Я  
пуска ядовитых и сильнодействующих /|0карственных веществ (Ни 
ламентируется специальными приказами министерства здравоМ^В 
нения страны (республики). Так согласно действующего законом 
тельства (действующей фармаколией) правила хранения, уча»* 1  
отпуска ядовитых (списка *А’ ) и сильнодействующих (списка “Б") Щ  
идеств в аптеках, аптечных складах, кабинетах лечабЙ 
профилактических учреждении и т.д. осуществляются следуюцЯ 
образом: 1. Ядовитые лекарственные вещества, относящиеся 
оку ‘А' должны храниться отдельно в шкафах "А" под замком, ш м Ш  
А после окончания рабочего дня опечатаются или пломбируюш 
На дверках шкафов “А" должна быть надпись “А", на внутренней Я  
ионе дверок шкафа должен быть прикреплен список ядовитым ■  
ществ. которые хранятся в шкафу "А “ с указанием высших разоаыЛ 
срочных доз. 2. Лекарственные формы, относящиеся к списку 
должны храниться в запирающемся шкафу “Б", имеющим надпиоа Я 
дверках *Б' . Ключи от шкафа "А" и *Б’ хранятся только у лиц. Я| 
ляющихся ответственными за хранение лекарств, содержащих ЩЩ
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ЦНМ* и IMflkH лпиинующие вещества.

Элементы латинского языка

На*ИнМИЙ млык - один из древних языков италийской группы 
■МИММ*'М4' И'"Ой семьи, развившийся с VI века до нашей эры как 
Нмяиш мм И1ык но основе говора Рима. С возвышением Рима рас- 

||Я1М(1«чмм1 «I им нею Италию, вытеснив различные местные языки и 
||М< •#*<<.> к 1йтпм и на значительную часть Римской империи. В 

■ М М *»  Латинский язык, как книжный, был языком церкви, шко- 
Д || на»»* До XIX вика применялся в университетском преподавании 

|»и»1»итии можно отметить в научной терминологии, глав- 
Н М  IftfNMOM и медицине, ботанике, зоологии и др. Лекарствоведе- 
^ К |  ма» мнкти составление рецептов с основными текстами, назва- 

И шинных средств или их составных частей, методика вы- 
Ш |М  Имиимм « также диагнозы болезней, осуществляются латин-
*..... вифаиитом по латыни (латинским языком).

Рецепт, его значение и формы

Р|Ц9ПТ представляет собой документ большой важности, в ме- 
| 1И»ин» см |умпвтся письменное предписание врача фармацевту 
■ N tfta i нП изготовлении лекарства, с указанием, как этим лекарством 
■ м р и  нот, тплгься больной Лекарства, изготовление по рецептам, 
ННвЯИянным самостоятельно врачом, называются магистральными. 
НИМНиин м|цп мануальные прописи (от слова мание - рука), под 
|И1«1|ч.1мн понимают сложные лекарства, составленные известными 
Речами и оориадпвшие себя на практике.

нятыиают простым, еспи в нем прописано одно лекар- 
it>< миомным • если два и более лекарственное вещество. Рецепт 

|ЦМ *"и и к митинском языке, предписание же бопьному на узбекском 
р  на т ы  и1ыко, который знает больной. Писать оецепт принято на 

■МИМ |ИНмр|н>м 85 х 150 мм, с левой стороны рецепта оставляется
Ш Йтин...... *и< roe попе шириной до 2 см от края дпя токоирования

(оценки, согласно установленному положению) выпи- 
§Мим* ом*и|и I ионных средств



Ф И О  больного

В рецепте различаются следующие части: 1) ВнодецВ 
jnscnptio;, 2) Обращение к фармацевту (invoc atio); 3) Перечис»я^Г 
лекарственных средств (designatio matenarum.s ordonatio); 4) У к ш  
ние фармацевту (subscription praescriptio); 5) Сигнатура - укаяяЛ 
больному (signatura); 6) Подпись врача

Лекарства, их формы и применения

Лекарства преимущественно получают химическим путем, 
которые выделены из растительного, животного или минералЩ 
лекарственного сырья Число отдельных лекарственных средсп и 
комбинаций, используемых в медицинской практике, достигает МИв 
тысяч Так. только в странах распавшегося Союза к 1986 г было 
регистрировано и внесено в Государственный реестр около 3000 
карственных препаратов, причем большинство из них открыто и 
дрено в медицинскую практику за последние 2-3 десятилетия

В начале в химический лабораториях синтезируют или at 
ляют из лекарственного сырья новые химические соединении. 
их передают в специальные фармакологические лаборатории it 
специалисты-фармакологи изучают влияние этих соединений ил i  
ганы и ткани различных животных, а также их всасываемость,^ 
пределение и выделение из организма Особое внимание при jf{ 
уделяется Лучению побочного (нежелательного) и токсичв«ад 
(отравляющего) действия новых соединений. Если результаты М01
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исследования удовлетворяют требованиям, предъяв- 
Мй*н|К1 ирнным средствам, проводятся клинические испы- 

оппциапизированных лечебных учреждениях, распо- 
мяпПкпдимыми условиями и высококвалифицированными, 

Нидгоговпенными для этих целей кадрами И только на 
■ Ё И Ж  клинических испытаний, подтвердивших лечебную

Мишин препарата, принимается решение о внедрении его в 
прямику Прежде чем начать производства нового пре- 

Н М ||  фярмацввты и химики разрабатывают его лекарственные 
^ ^ ^ К | 9анмми1ию производства, способы контроля качества и т.п. 

(ПМММНМПЬНЫМ документом, решающим применение новых пе- 
Ц(Ии<м* «полети явпяется приказ министра здравоохранения

II мрпцрг.сп изыскания и внедрения новых лекарственных 
Я  (ИМАоя пнимание уделяется пробпеме безопасности их при-

• «торопи за качеством выпускаемых средств - Государст- 
мяуми исг.пндоватепьской институт по стандартизации и кон- 
Ц ИЩ и тонных средств, а также многочисленные лаборато- 

1 1 й»« ммдицинской промышленности и аптечного управления 
вм*«мы. Лекарственные средства существуют в рнде че- 

Н Кв  |М|н*1 (мяньмых состояний: твердого, жидкого, газообразного и 
(коллоидного). Путем обработки лекарственного сырья 

Н щ р »  мяпяротпенные препараты. Последние применяются в виде 
мямяр<;i ионных форм, которые в обиходе называют лекар- 

Щ т  гммичяют жидкие, мягкие и твердые лекарственные формы. 
^ В р я м е и  щпмнопые. неогапеновые препараты.

< Филлип лекарственные формы: растворы, микстуры, на- 
HfeffApM, чмупы’.ии, слизи, часть галеновых (настойки, жидкие 

И д у  t ы t щ иты ) - являют ся наиболее широко распространенной и 
■||#« нрммяниомпй лекарственной формой. Они составляют более 

i t m  лякярств (65%). отпускаемых из аптеки по рецептам.
I  Мп*«ип лекарственные формы: мази, пасты, линименты 

ЦМЮ мяли) • упиолиории и пластыри - объединяются в одну группу 
«им я ми Iми их в качестве основы (constituens) входят жиры, 

ШМиАнми ямщмства ипи их заменители. По происхождению раз- 
Н и (  4 ipynnw основ: основы животного происхождения, основы 

MlHfcHMiii происхождения, основы попучаемой нефти и синтети-
1П„, ,
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3. Твердые лекарственные формы: порошки, медицин! 
капсулы, таблетки, драже и пилюли - из которых порошки примени! 
ся наиболее часто, они составляют около 30 % всей рецептуры «ЛЯ

Галеновые и новогаленовые препараты
1. Галеновые препараты представляют собой извлечения, 

лучаемые путем сложной механической и физико-химической ■  
ботки лекарственного сырья растительного и реже животного (Я 
хождения К галеновым препаратам относятся настойки, э ка р || 
сиропы и др., которые содержат балластные вещества, не обпшЯ
щие лечебными свойствами

2. Ново(нео)галеновые препараты. Технология проиЛн>д< 
этих препаратов значительно сложнее, чем галеновых. В кач| 
извлекателей используют воду, спирт, хлороформ с другими paOVl 
рителями Из полученных вытяжек необходимо максимально Ш  
удалить балластные вещества, для чего применяют различимо ( 
собы: адсорбци, диолиз, перфорацию.

Несовместимости: В медицинской практике при лечении 
ных. как правило, применяется несколько лекарств одновремА 
При комбинированном применении лекарств врачи преследую? I 
личные цели: усилить действие лекарств, уменьшить побочны* ( 
ства одного из лекарств, сгладить неприятный вкус, запах или ц| 
исправить физические свойства их, например, уменьшить летуч»*
тл. Однако проблема комбинированного действия лекарств и 
еще мало разработана и недостаточно разрабатывается в нагим 
время, поэтому каких-либо строго установленных общих п|>.и»и(0 
закономерностей на этот счет нет Остается справедливым 
установленное положение, что при комбинации фармакологичщ 
средств и ядов можно обнаружить результаты трояного рода, а и* 
но: сложение эффектов действия комбинируемых веществ, |<го I 
значается как суммирование, сложение, или аддация: усиление 
ствия лекарств (часто в этом случае говорят о синергизме, note* 
рование). когда конечный эффект превышает сумму эффектов /А  
вия каждого вещества в отдельности; и наконец, антогенизм. «ОШ 
результате комбинации лекарственных средств действие одмог|]
них подавляется другими.

Характер и механизм всех этих реакций может быть M i
разнообразным.

28

Ня*ним»< Гимвя рецептурная пропись, или несовместимость -
1дЦИ11........ лекарств, обладающих свойствами, исключающими их

К И М  управление Дело в том, что между лекарствами по* 
К и и и  немумшп взаимодействие, оно может носить физический 

вммичп< кии и химический характер. Различают н^совмести- 
H | i iфмичш кую и фармакологическую (физиологическую)

Нпияние лекарственных средств на 
организм человека

• нии фармакологических средств на организм человека 
I) шиигит от многих условий: физические свойства и хими- 

дозировки и комбинации их, способа введения о 
I мим>i пола, возраста, индивидуальных особенностей сога- 

Ц цр Немаловажное значение для проявления действия ле 
ими*..- <редстн имеет вид, форма вводимого в организм веще- 

into, чтобы назначить больному то или иное лекарство 
Д Й 1ИМИ1*. «му опредепенный вид, форму, наиболее удобную 

£рИМ»"ии it оргонизм или для употребления самим больным. Для 
некий т а  имеется определенный диапазон доз. в котором 

П о ш а т н и  лечебные свойства, это так называемые средние те- 
iMtM'liH «ни дозы.

a l t  и Попе* чувствительны к лекарственным средствам, поэто- 
i l l  ни* тереиептические дозы сильно отличаются от доз для

• I некоторые лекарства вообще запрещено назначать де- 
_  ,  „JH

W Мидей преклонного возраста (старше 60 лет) повышена чув-
Д Н »**.... .. * определенным фуппам лекарств, в связи с чем пре-

Л Н |  41 и* ipynn им назначают в несколько меньших дозах, чем 
K i l l  »*ишн»н> возраста.

лекарственных средств во многом зависит от способа 
^ В ш м ж е н и и  гак например, валидол и нитроглицерин при лристу- 

ИЙИМйерлии следует класть под язык. При проглатывании этих 
и» лечебное действие практически не проявляется Следо- 
«речи на т а ч а я  комплексы лекарств, руководствуются на- 

|  ЯЯимшииннмми данными (Государственная фармакопия) об 
■РИимм'м<| в»вимодействия тех или иных препаратов: лекарствен-
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ные средства надо принимать в строгом соответствии с предписан}*! 
ем врачом режимом а если больной почувствует необычное побоч
ное ощущение (головную боль, усиленное сердцебиение и т.д.) необ
ходимо сказать об этом врачу Врач может изменить дозу, интервал
ппиема или отменить

Жаропонижающие, болеутоляющие, 
успокаивающие и противо- воспалительные 

средства

Современная медицина располагает лекарственными средсЯ  
вами действующими практически на различные болезненные 
(патологические) процессы. Исходя из этого, лекарственные средств^ 
делят на следующие группы: средства, влияющие на нервную систе] 
му, сердечно-сосудистую систему, дыхательную, пищеварительную) 
выделительную систему, на обменный процесс, на патологически 
процессы, в тканях, противомикробные и противопаразитарные, npd
тивоопухолевые средства.

Средства, влияющие на центральную нервную систем]
(ЦНС): различают средства для наркоза, которые применяют дя  
общего обезболивания в хирургии: снотворные средства, болеутв 
ляющие средства: жаропонижающие средства: противосудорожнь| 
средства; стимуляторныё: в т.ч. аналептики, возбуждающие нервны 
иентры. которые регулируют дыхание и кровообращение. Сюда ж  
входят также препараты, действующие на психические и эмоций 
нальные функции Успокаивающие или. седативные средства в мест 
с некоторыми другими лекарствами (нейролептиками, психостимул! 
торами транквилизаторами, антидолрессантами) составляют общй 
группу - психотропных средств. К успокаивающим лекарствам othJ 
оятся препараты брома, валерианы, корвалол, феназепам, элениуи
седуксен и др. I

Средства, влияющие на периферическую нервную си
тему: некоторые лекарства этой группы воздействуют на функц^ 
чувствительных нервов Например, анестезирующие средства пода! 
тяют чувствительность нервных окончаний, снимая ощущение боя 
такие лекарственные средства применяют для местного обезболи^ 
ния Важное значение имеют лекарства, влияющие на функции вег
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fiiMtmoro отдела периферической нервной системы. Стимулируя или 
унммон функции вегетативных нервов, они изменяют деятельность 
мм у • | >1М1них нервов они изменяют деятельность внутренних органов 
(| «рлцл. бронхов, пищеварительного тракта и др.).

Средства, влияющие на дыхательную систему, воспа- 
пшпшльный процесс, противотробные и антипаразитарные 
Пршпшраты.

К ним относятся стимуляторы дыхания, антибиотики сульфа
ниламидные, антисептические и противоглистные препараты и др.
11|)п!ивоопухоливые препараты, нарушающие рост опухолевых кле- 
MIK а также некоторых болезней крови.

Сердечно-сосудистые, 
кровоостанавливающие и другие лекаоства

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему: 
препараты, стимулирующие деятельность сердца, сердечные i люко- 
1ИДЫ, противо- ритмические средства, гипотензивные средства. К 

данной группе относят лекарства, воздействующие на кровоснабже
ние сердца. Сердечные глюкозиды: кордигит, дигитоксин. дигоксин 
изоламид, ламтовид, страфантик. каргликон и др.

Противоритмические: новокаиномид, этмозин. аймагин. рибок
син и др.

Сосудосужающий: ангистензикамид. Антмангинальные; нитро- 
тицерин, тринитролонг, сустак. эрмнит. мзоптин. сензит, карбокремон 
и др Препараты, улучшающие мозговое кровообращение: цинкори- 
зол, девиккан. винкапан, кавинтон и др. Гилетензивные: резерпин 
раунатин, адельфан, клофелин, алрессин. папаверин, дибазол нош- 
па, амазол, теофеллин и др.

Средства, влияющие на кровь, кровотворение и коово- 
останавливание: к этой группе относят препараты, понижающие 
« мертываемость крови, стимуляторы кроветворения и кровоостанав- 
мивающие лекарства: натрий нуклеинат, лейкоген. пентексил. метил 
урантил, каоий оратат, гепарин, пепентан, сиикумар, фенилин, эмо- 
фин. зекузан. адрексан, этамзилам, Фибриноген, тромбин, статизол. 
п-мофебин, ариика и др.

Средства, влияющие на функции органов пищеварения,
31



обмена вешеств и выделительную функцию почек.
пюпи  пркяпгггв влияющих на пищеварительную систему раз-

Раздел IV 
Общий уход за больными

Значение ухода за пораженными и больными
1C ПО U U IY IC n tiD iv  --------— --------- ....
витаминные препараты, соли калия каль*| р Пт.
щества. а так же биогенные стимуляторы! р нность медицинской сестры в их лечении.

Предм.ет’ Задачи’ дать определение понятий

. премеран мевурит. гипотиазид. лазикс! Ро г !^!!.1,ечение
ависан, пимабин, марелин, цистекал, эма*| ,,м ,ыми 8 пР0<̂ ила1СТИке болезней, лечении, уходе за

Задачи - дать определение понятий общего ухода за поражен
ными и сольными. Значение мед. сестры в уходе за больными.

Привить студенткам навыки по уходу за пораженными и боль
ными Выполнение каждой студенткой конкретных практических зада
ний

Содержание темы: Определение понятий ‘ Уход за больными и
ц#чение\

Моральный облик медицинской сестры: чуткое, терпеливое и 
имимательное отношение к больному, наблюдательность, дисципли- 
ии[юванность, добросовестность, твердое знание своего дела, в т.ч. 
'дмукоризненное владение медицинской техникой, обязанности па- 
шгной медицинской сестры. Рабочее место медицинской сестры, 
одержание его. Правила хранения лекарств на посту медицинской 

г.встры.

Особенности ухода за пораженными и больными детьми, 
особенности их лечебного питания.

Цель: Изучить особенности вскармливания и питания здоровых
• оольных детей.

Задача: Ознакомить студенток с искусственным и смешанным 
вскармливанием детей.

. тудентки должны научиться составлять порционник.
Сэлеожание темы: Значение внешней среды и влияние пора- 

*лющих факторов оружия массового поражения на организм детей.
измерение температуры тела, определение пульса, дыхания и 

и(юведение гигиенических и лечебных ванн, горячих и гигиенических 
оОиртываний. Введение жидких лекарственных веществ и закладыва-

м
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ние мази в нос, гпаза, уши
Уход за полостью рта. Очистительные и лекарственные кпи!<

мы.
Профилактика опрелости. Понятие о вскармливании трудны! 

детей.
Простые, концентрированные молочные смеси, состав, храм# 

ние. сухие молочные смеси, консервы и их хранение

Применение лекарственных веществ.
Цель: Ознакомить студенток с различными методами лекарся 

венных веществ
Задача Освоить правила приема лекарств энтрально и наруж 

но, обучить технике применения наружных лекарственных веществЯ
Содержание темы: Для отработки техники применения наруж 

мых средств необходимо научить студенток готовить ватные шарики! 
их помощью отрабатывать смулетную оболочку полости рта, нос! 
кожу, необходимо научить обращаться с мензурками, пипетками.

Демонстрация закапывания капелек и закладывание мази,1 
глаза, нос, уши.

Цель: Ознакомить студенток с паратральным методом введ< 
ния лекарственных веществ

Задача: научить студенток технике набирания лекарства из ая 
пулы с помощью шприца. Разведение пенициллина и стрептомиций 
с помощью новокаина. Техника мышечных и подкожных инъекций.

Содержание темы. Проверка пригодности шприцов и инъеки 
онных игл, закладывание в стерилизатор, самостоятельно собира 
шприцы с помощью пинцета Техника набирания лекарственных а 
ществ из ампулы, флакона.

Составление расчета при разведении антибиотиков
Подготовка рук медицинской сестры к инъекции.
В мышечные и подкожные инъекции на фантоме Введение л 

карственных веществ с помощью шприца на фантоме

Личная гигиена пораж енны х и б о л ьн ы х

Цепь Ознакомить студенток с правилами личной гигиены бол 
ното .

Здлача Рассказать студенткам о положении больного в пост
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мм <| I мине постельного и нательного белья, о пролежнях и ц х 
фиммктика

( одержание темы: Значение чистоты кожи для больног0  у мы 
мши и обтирание тяжелобольных и спринцевание больных. Профи- 
ммиикп и лечение.

Уход за кожей и профилактика пролежней: умывание, с»бмыва_ 
миг -отирание и протирание кож;: дезинфицирующими жидкостями 
применение резинового подкладного круга и судна, мочеприемцИков 

Осмотр и уход за полостью рта, носа, глазами, ушами, в 0лоса_ 
ми. нолями.

Общее понятие о лечебном питании б ол ьн оГо

Цель: ознакомить студенток с лечебным питанием.
Задача: рассказать студенткам особенности мытья и хр>анения

посуды в лечебном учреждении.
Кормление тяжелобольных.
Содержание темы: Понятие о лечебном питании и Диетических

попах при различных заболеваниях.
Контроль медицинской сестры за передачами продуктов из д0_ 

ми. Организация раздачи и подачи пищи больным.
На практических занятиях студентки составляют и ВЬ|писывают 

порционные требования, знакомятся с пищеблоком о т д е л е н ^  и erQ 
спнитарным содержанием, с мытьем тяжелобольных и осла6 п енных. 
нпходящихся в бессознательном состоянии, знакомятся с мет0д ИК0̂  
искусственного кормления больных.

Температура тела, пульс, артериальное давление, 
дыхание. Методика их определения 

и оценка

Цель: Дать понятие о терморегуляции в организме, о стадиях и 
типах лихорадки.

Понятие кризиса и лизиса: Рассказать студенткам об изгИерении 
и мпературы тела, артериального давления, пульса, частоты дыха.
ния

Содержание темы: Термометр, его устройство, о 6РаЩеНие с
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ним (дезинфекция, встряхивание). Время и места измерения темпв 
ратуры тела. Условия, обеспечивающие правильное измерение теш 
лературы. Причины и типы лихорадок. Понятие о кризисе и пизиов 
Уход за больными при ознобе, лихорадке Понятие об артериальЛв 
давлении

Меры воздействия на кровообращение

Цель. Ознакомить студенток с механизмом действия с показа 
телями и противопоказаниями при использовании методов воздейш 
виями кровообращения

Задача Обеспечить у студенток практических навыков, необхЯ 
димых для постановки банок, горчичников, компрессов, применена 
местного и общего тепла и холода. * р

Содержание темы: Техника постановки и снятия сухих бан4 
выбор места тела для поставки банок, техника и применение горчи 
ников, правила наложения согревающего компресса. Все манипул 
ции студентки выполняют друг на друге.

Выполнение и подача больному грелки и пузыря со льдом. 
Подготовка к процедуре и мероприятия после ее выпопнения.

Раздел V 
Первая помощь при заболеваниях и отравлениях

Методические указания

При изложении студенткам сведений о патологии внутренних 
Ч|н иков основное внимание уделяется причинам, признакам и ослож
нениям острых заболеваний и отравлений, а также оказанию первой 
домпдицинской помощи и уходу за больными и чрезвычайных услс- 
«ин> и школах, пионерских лагерях.

На лекции по теме раскрывая понятия о болезни причинах, 
при жаках, выделить вопросы: основные состояния и синаромы. при 
ююрых требуется оказание доврачебной помощи; особенности воз
никновения. течения заболеваний в чрезвычайных условиях

Изучая вопрос - методы исследования, необходимо указать -го 
1»<1< познавание критического состояния больного, особенно в экстре- 
мвпьных условиях, главным образом связано с использованием лос- 
I умных физических методов исследования (осмотр, пальпация пер
кусия, аускультация, измерение артериального давления).

Введение. Основы доврачебной помощи и 
методы исследования

Цели и задачи доврачебной помощи. Понятие о болезни, при
чине, развитии, признаках, синдромах. Исходы болезни. Внешние ,в 
юм числе экологические), внутренние факторы, способствующие 
иозникновению и развитию заболеваний. Особенности возникновения 
и течения заболеваний в экстремальных условиях. Основные состоя- 

’ ния и синдромы, требующие неотложной помощи
Физические (осмотр, ощупывание, выстукивание, выслушива

ние. измерения артериального давления), основные инструменталь
ное и лабораторные методы исследования. Приемы восстановления 
1роходимости дыхательных путей (аспирация слизи) Сердечно- 
1вгочная реанимация, способы и техника проведения. Показания и 
чжкращения сердечно-легочной реанимации.
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Основные принципы лекарственной помощи

Цели и задачи лекарственной терапии. Понятие о лекарсп 
ном веществе и лекарственном препарате. Лекарственные формы.

Влияние внешних и внутренних факторов на действие лекар 
венных средств в организме.

Виды действия лекарственных препаратов: местное, рефл! 
торное, главное, побочное и др. Реакция организма на повтори^ 
введение лекарственных средств промывание, лекарственная зав|[ 
симость. (пристрастие, наркомания, токсикомания), кумуляция, св| 
сибизаиия Понятие о комбинированном действии лекарственна 
препаратов синергизм, антагонизм. Значение антогонизма при ос 
рых отравлениях

Побочные и токсические эффекты лекарственной терапии аг 
лергические реакции идиосинкразия, тератогенное действие и мер 
их профилактики (составление таблиц на примере некоторых лекар
ственных средств)

Осложнения медикаментозной терапии. Принципы дозировав 
лекарственных препаратов. Основные правила оформпения рецег 
тов. Подбор лекарственных форм для применения в зависимости ~ 
исходного состояния больного

Болезни органов дыхания

Обшие жалобы и признаки заболеваний органов дыхания Ос 
рый бронхит, бронхиальная астма, острое воспаление легких и nnet 
рь'. Причины признаки, доврачебная помощь и уход за больными

Осложнения при заболеваниях органов дыхания (отек легкогс 
абсцесс кровохаркание и кровотечение) Неотложная медицинская 
помощь и уход за больными

Клиническая практика. Демрнстраиия и разбор тематичесм 
больных Участие и оказание неотложной медицинской помощи пр 
отеке легкого, приступы бронхиальной астмы кровохаркании Выло; 
нение манипуляции по общему уходу за больными, измерение тек 
|1вратуры тела и графическое изображение на температурном листе 
инъекции постановка банок, горчичников, согревающих компрессов 1 
других процедур Наполнение кислородной подушки и подача увлау

38........ ....... ............

Ивиного кислорода больному. Приобретение навыков по пользованию 
ивционярными кислородными установками, ингаляторами. Собира- 
•«»««• мокроты и направление ее на исследование з лабораторию

Болезни сердечно-сосудистой системы

Общие жалобы и признаки при заболеваниях органов кровооб- 
|т|ц(’ния. Понятие об ишемической болезни сердца. Стенокардия 
имфиркт миокарда. Причины, признаки, доврачебная помощь и уход 
id Оопьными. Острая сердечная недостаточность (сердечная астма 
отпк легкого) и сосудистая (обморок, колланс) недостаточность. При
нты. признаки, неотложная медицинская помощь и уход за больны

ми Понятие о гипертонической болезни, гипертоническом кризисе и 
инсульте. Причины, признаки, доврачебная помощь и уход за боль
ными

Общие сведения о вегето-сосудистой дистонии.
Практическое занятие, выбор, краткая характеристика, опреде- 

мяние путей и способов введения лекарственных препаратов, приме
няемых при неотложных состояниях сердечно-сосудистой системы. 
Первая помощь при гипертоническом кризе, отек легкого. Лечебное 
питание больных.

Клиническая практика. Демонстрация и разбор тематических 
больных. Участие в оказании неотложной помощи при клинической 
болезни сердца, гипертоническом кризе, острой сердечной и сосуди
стой недостаточности. Закрепление практических навыков по уходу за 

I Оопьными. Выполнение назначений врача. Кормление тяжелобопь- 
I ных.

Болезни органов пищеварения, эндокринной системы 
и обмена веществ

Жалобы и признаки при заболеваниях органов пищеварения 
I Острый гастрит, лавенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки 
I нн^оокодит, желудочно-кишечные кровотечения. Причины, признаки
I i жоачебная помощь и уход за больными.

Тотрый холецистит печеночная колика? Неотложная медицин-
КЯЯ ’ОМОЩЬ.
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Сахарный диабет Диабетическая и гипогликемическая комЛ 
Причины признаки, помощь и уход за больными.

Практическое занятие. Доврачебная помощь при коликах, комШ 
и желудочно-кишечных кровотечениях. Освоение приемов доврачЛ  
ной помощи и ухода за больными, определение способов и пути 
введения лекарственных препаратов Диета и режим питания пр| 
заболеваниях органов пищеварения, эндокринной системы и обмеЯ 
веществ 1

Клиническая практика. Демонстрация и разбор тематичесжИ 
больных. Участие в оказании неотложной помощи при почечной ком ! 
кишечной непроходимости, желудочно-кишечных кровотечениях. Вь| 
полнение назначений врача и закрепление практических навыков ■  
уходу за больными: промывание желудка, введение газоотводнГ 
трубки, постановка сифонной, питательной и лекарственных клизмы!

Болезни мочеполовой системы

Жалобы и признаки при болезнях мочеполовой системы Oq 
рый нефрит пиелит. Причины, признаки. Почечно-каменная болези 
Почечная колика, уремия, кома. Причины, признаки. Доврачебнг| 
помощь и уход за больными с острыми заболеваниями мочевиднс|
системы

Понятие об острых воспалительных заболеваниях половых oj 
'анов (простатит, аднексит. эндометрит и др.), меры их профилактик!

Практическое занятие. Изучение анализов мочи. Приемы д< 
врачебной помощи и уход. Выбор лекарственных препаратов, опр< 
деление способов и путей их введения. Неотложная помощь при м<
точных кровотечениях

Составление меню больным с Заболеваниями мочевыделЛ
тельной системы. I

Клиническая практика Демонстрация и разбор тематически! 
больных. Участие в оказании неотложной помощи при приступе 1 
почечной колики, кометозных состояниях. Выполнение назначен!^ 
врача Закрепление практических навыков исследований, по уходу 
f o r .  Методика сбора мочи для лабораторных исследований
Кзтетеризация мочевого пузыря у мужчин и женщин I
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Нервно-психические растройства

Признаки функциональных нарушений нервной системы. Поня-
• »••• и неврозах, виды неврозов. Неврастения, истерия Причины, при
лики профилактика. Доврачебная помощь. Понятие о психических 
|*Пмцрваниях. Реактивные, травматические и интоксикационные пси- 

Причины и признаки. Понятие о маниакально-депрессивном 
вйндроме

Судорожный синдром, виды судорог, признаки, их предупреж-
/Цнио

Практическое занятие. Методы и приемы доврачебной помощи 
и у ища при реактивных, травматических, индоксикационных психозах 
и шилептические припадки. Выбор, характеристика лекарственных 
п|ич|аратов, определение способов и пути их введения.

Радиационные поражения

Общее понятие о действии ионизирующих излучений на орга
низм человека. Профилактика радиационных поражений. Острая лу
говая болезнь (ОЛБ). Признаки первичной радиации при разных сте
пенях ОЛБ. Доврачебная помощь в очаге поражения, принципы лече
ния. Уход за больными на этапах эвакуации. Основы медицинской 
сортировки пораженных ионизирующим излучением.

Практическое занятие. Определение объема до врачебной по
мощи при поражении радиоактивными веществами. Отработка прие
мов оказания помощи и ухода за больными на этапах медицинской 
эвакуации.

Поражение отравляющими веществами

Особенности поражения людей отравляющими веществами. 
Отравляющие вещества нервно-паралитического, кожно-нарывного, 

ж >бще ядовитого удушающего, раздражающего и слезоточивого дей- 
твия Особенности отравления психохимическими веществами ОВ 

Пути проникновения в организм, признаки. Первая медицинская по- 
дощь и уход за больными на этапах эвакуации
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Отработка методов, приемов медицинской помощи при пор 
нии ОВ и ухода за бопьными на этапах эвакуации. Выбор антидот 
способов их введения.

Неотложная медицинская помощь при острых 
отравлениях

Практическое занятие. Общие мероприятия доврачебной jufl 
мощи при острых отравлениях. Отравления сильнодействующ|И 
ядовитыми веществами (СДЯВ) аммиаком, фосфороорганичег-кия 
соединениями угарным газом и др.

Раздел VI 
Инфекционные болезни. Детские инфекции
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Студенты должны уметь:

< " поить правила взятия материалов для лабораторного иссле-
.......и пересылки в лабораторию, уметь проводить прививки под

том  врача, иметь четкое представление эпидемического 
м«,( < <| и комплекса противоэпидемических мероприятий, осущест

вим м, прнктически текущую и заключительную дезинфекцию, уметь 
М ини омить различную концентрацию дезинфицирующих средств, 
1ш 1жи»мип.ся и уметь заполнять документацию приемного отделения 
|ио.|и иционной больницы (экстренное извещение, журнал госпитали- 

Я1|ии больных).
Задача изучения дисциплины

1 Научить студенток распознавать основные признаки инфек- 
ипмоых заболеваний.

2 Оказывать необходимую медицинскую помощь инфекцион-
ым Оомьным.

3 Осуществлять уход за ними.
4 Проводить текущую и заключительную дезинфекцию.
5 Ознакомить студенток с основными противоэпидемическими 

}  ромриятиями при возникновении очаговых инфекционных заболе-
киии и обязанностями медицинских сестер при их ликвидации.

Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение ко- 
рых студентками необходимо для изучения данной дисциплины.

Основы эпидемиологии и борьба с 
инфекционными болезнями. Эпидемиология 
инфекционных заболеваний. Дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация

Инфекционные болезни (Иб) - заболевания, вызываемые бо- 
пмпворными микроорганизмами (бактерии, риккетсии, вирусы, 
г̂>ки) и передающиеся от зараженного человека или животного здо-
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ровому, а также болезни, вызываемые паразитами - возбудителя 
животного происхождения (червями, простейшими, членистоногим)! 
клещами, называемыми паразитарными, или инвозионными). Издавна 
массовое распространение некоторых инфекционных болезней сре/ш 
населения страны (эпидемия) или нескольких стран (пандемия) опрР 
деляло исходы войн, судьбы городов и государств. Так. пандемц) 
чумы в VI веке привела к гибели большей части населения Восточно? 
Римской империи и ее упадку.

Инфекционные болезни могут возникать при наличии трех ком 
понентов болезнетворного микроорганизма (паразита) - возбудителе 
восприимчивого макроорганизма (человека или животного), факторов 
обеспечивающих передачу, инфекции от зараженного организма зде 
ровому. Эти закономерности и распространение массовых болезне» 
а также разработка методов профилактики и борьбы с ними являете 
задачей медицинской науки - эпидемиологии(Э).

Первоначально объектом изучения эпидемиопогии были лиш1 
инфекционные болезни, поскольку их распространение нередко при 
нимало массовый (эпидемический) характер и сопровождалось мил 
лионами жертв (чума в VI и XIV вв., холера в XIX в. и т.д.) Еще меди 
цине древнего мира были известны такие меры борьбы с эпидемия 
ми. как удаление заболевших из города, сжигание вещей больных 
умерших (например в Ассирии. Вавилоне), привпечение переболев 
ших к уходу за больными (в Древней Греции), запрещение больны! 
проказой посещать церкви, пекарни, пользоваться колодцами В Ро  ̂
сии прибегали к изоляции больных от здоровых запрещалос! 
рМв.)навещать больных, совершать обряды при похоронах умерши! 
от ’ моровых’ бопезней (хоронили на отдельных кладбищах) *

Еще в XIV в. в Европе начапи применять карантин 
Основоположниками эпидемиологии как науки считают итал| 

янского врача Д. Фракастора (XVIe), создавшего учение о контагио! 
ных (заразных) болезнях; в России - Д С Самойловича (XVIII в ), 
конце XIX - начале XX в исследования выдающихся микробиологД 
Л. Пастора. Р. Коха. И И. Мечникова и др , открытия возбудителе 
многих инфекционных болезней, создали возможности для объекти! 
ного изучения предмета эпидемиопогии и обусловили ее формиров* 
ние как научной дисциплины. Первая кафедра эпидемиологии 
организован^' в 1920 г .в Одессе Д К. Заболотным, выпустившим 
вое в Советском Союзе'руководство по эпидемиологии (1927 г ).
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fpo-
—•вломожииками эпидемиологии в СССР являются также Hv g ri. 
Мики1'" кий создавший учение о механизме передачи инфекцИ1* ^е- 
ПИлопский, создавший учение о природной очаговости, д а в и / 
ним о м-пьминтах и гельминтозах, и другие $еду-

13 современной эпидемиологии инфекционных болезней ^гс?
,цим.1 являются учения об эпидемиях условиями которого Яв<1̂ с|И- 
миt((*iники инфекции, механизм передачи возбудителен, воспС ^и- 
вшо. коллектива, закономерности распространения болезней ^ д е -  
|ммо(Гти от социальных и др. факторов окоужаюшей среды. 0 '^иО” 
мионогии используется комплексный метод, включающий эп^ у-ь- 
1Н»гичвское обследование, микробиологическое сан. и др. и с с ^ ;,ги 
ним сравнительно историческое изучение эпидемий. 
мияпиз и экспериментальный метод, а силу чего развитие эп ^ ' -.ак. 
нмгии связано с успехами таких отраслей медицинской н а ^ а :  а 
микробиология, вирусология, паразитология, иммунология. 'И ^ р а *-  
1икжо клиника инфекционных болезней. В эпидемиологического?3 
»мко используются достижения этих наук в создании вакцин СК  
и методов дезинфекции, методов лабораторной диагностики v f и др 

Дезинфекция (Д) - обеззараживание <5а1Стеоий. вирусРъ 
микроорганизмов).  ̂ и * '

Под дезинфекцией понимают уничтожение возбудитб^цции 
Фекционных болезней, а в широком смысле понятие дезиИ^две*^ 
включает также дезинфекцию - уничтожение вредных для ^уиов 
нисекомых и клещей и дератизацию - уничтожение зредных $  
и больных животных. йтОРУю

Собственно дезинфекцию подразделяют на текущую *^ кР >°' 
непрерывно проводят в помещении, где находится больной г,и его 
чительную • после госпитализации (изоляции) больного И,емати" 
выздоровления; профилактическую, заключающуюся а с-И^еста* 
веском обеззараживании сточных вод, мусора, помещений 0 ,де 
| иоппения людей (вокзал, рынки, бани, магазины -ойхоно 
пытается возможность заражения инфекционными болезняМив и * и 

Для дезинфекции применяют механические физичес^рка п о  
:кие средства. К механическим относятся влажная чб0 nD*-мические средства. К механическим относятся влажная У ^ х  при" 

мтцений и обстановки, выколачивание одежды и постел»^ с лОМ°- 
•йдпежностей, освобождение помещении и одежды от пыя^н,*и.
I1 L M  П и П Р Г П Г Л Й  n n n o « T « u  —  . . . - - ----- ---------------

. -  ---------w. v i u o f f l u p i  У I  Н Ы Л '

OJ пылесосов, проветривание, побелка и покраска помеш*^/*дЗ*от* 
Я  1ь« рук. С помощью этих средств помещения и одежда осао<? 
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:я микробов на 50-75 % Физическими средствами являются! 
сушивание. солнечный свет, ультрофиалетовые ЛУЧИ (Рг  
кваоцевая лампа), огонь (сжигание мусора, отбросов- малоцен 
оедметов. прокаливание металлических предметов) кипящая Й  

F дезинфекционных камерах используют в о д я н о й  пар и горя 
воздух; в специальных аппаратах - автоклавах используют вС 
"ой пар. Химические средства - кислогы, щелочи, хлорная изве- 
хлорамин. фенол, крезалы, формалин, сулема и др.. применяемы 
виде растворов различной концентрации, а формалин - и в газс| 
разном состоянии

_ _ р, ирогирают или орошают 0,5% раствором хлорамина или 3% 
С ^ р о м  перекиси водорода с сульфонолом

П|,и туберкулезе индивидуальные плевательницы больного за- 
,,, м,| 1/3 водой, при заполнении плевательницы мокротой в нее 

5Е„ИИИ1Г 10 Г сухой хлорной извести, через час содержимое выли- 
Е Г * «янализацию, плевательницу можно заполнить наполовину 3% 
E L p o M  хлорамина, а после заполнения мокротой выдержать один 

EL, и выпить в канализацию. Посуды кипятят 15 мин. в 2%  мыльно- 
мяппнм растворе или раствором любого моющего средства, затем

и, 15 мин от момента закипания. Помещения систематически 
и|  ,ривают. проводят влажную уборку ветошью, смоченной з гооя- 

мыньном растворе или растворе любого дезинфицирующееПри ряде инфекционных болезней дезинфекцию приход' 
проводить в домашних условиях, осуществляя следУ0̂ ? n^3ve«  
кишечных инфекциях, столовую и чайную посуду. котоР ’  1  дезинфекционные мероприятия условно делят на профипак
больной кипятят в 1% содовом растворе в течении J» мин. - ■  ^  и истребительные. К профилактическим относятся co- 
кипятят 15 мин в 2% мыльно-содовом растворе или Pa J \ T  ..«иние в чистоте жилища, задёргивание окон и дверей хранение
моющего средства Выделения больного засыпают СУ ыХ продуктов и отходов в таре, не доступной для проникнове
известью, перемешивают и после выдерживания в теч н |  ! мух. гараканов и муравьев; соблюдение личной гигиены, рег/
выливают в канализацию, туалет или выгребную яму. Ж Г  |(М смена нательного и постельного белья и т.п.. что предуПреж

Предметы ухода за больным протирают вето^ь ’ v . Д  ",..т „ ()3можное появление и размножение вшей, содержание в по- 
С.5% раствором хлорамина. Одеяло, матрасы, верхи10 д Ж  w регулярная уборка, проветривание построек и подвалов что 
тя! шетками. смоченными в этом же растворе. Пол в vnrinJ  их недоступным для обитания комаров, москитов расчистм
гс протирают 1% раствором хлорамина или 0,5% раств°Р°м хлор| 
танафтола или бензилхпорфенола. _

При паразитической инфекционной болезни (сыпнои ™Ф 
г.; дтный тиф) больной и лица, с ним соприкасаюШиеся' про£ л 
санитарную обработку, одежду и постельные принаД^ежности

U .iimm водоемов, арыков и т.п , что препятствует возможному раз- 
С о*^нию  комаров; этой же цели служит устройство плотных крышек 
Г* м,„,тиоопожарных и водосборных цистернах, на колодцах и колсн-

Исгпребительные мероприятия проводятся физическими хи-
ного направляют в дезинфицирующую *змеру. _ цайн1 .......„иМИ и биологическими методами. К физическим методам уни <

При фиппе и др. аденовирусных инфекционный " ■  , ,,мия насекомых относятся: выколачивание и вытряхивание одеж-
посуду 2-3 раза моют горячей водой или кипятят; носо ^  J  ()()(;Гвльных принадлежностей, ковров и т.п.; использование пы-
полотенца больного собирают в отдельный бак, за1̂ 8я111в111<1НМЙ Д  „ „ для удаления пыли, с нею некоторых насекомых: различныеI D n u i U  w v n p o i v i  U w . H w 41H,I tw , r l  | Щ  Щ
творе любого моющего средства и затем кипятят. Помещение, 
находится больной, часто проветривают, а пол 2-3 раза вдень пр<Я 
рают ветошью, смоченной 0,2% раствором хлорамина.

При кори свинке (эпид. паротит) - с и с т е м а т и ч е с к и  проветр 
• о г и  проводят влажную уборку. При дифтерии, с к а р л а т и н е  - nocyj 
резиновую и металлические игрушки кипятят 15 мин; белье, полот 
ца и носовые платки замачивают в 2; м ы л ь н о - с о д о в о м  раствор! 

кипятят 15 мин. Помещение систематически проветрива^ 
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затем

J ■ ||(tM для мух и тараканов; паяльная лампа и кипяток а борьбе 
МПйми и тараканами; горячий утюг и горячий воздух в дезиншиии- 

ннних камерах для уничтожения вшей и мочи К химическим сред- 
кин уничтожения членистоногих относятся: хлорированные угпево- 

Ч Г ,  ’  . ГХЦГ, ДДТ и др.; продукты хлорирования скипидара: фос- 
мм*тонические препараты, растительные инсектициды (пиретрум, 
ымим ин и ДР ) Применяются химические средства в виде дустов,
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оастворов аэрозолей, воздействующие преимущественно через 
слокный покров членистоногих, а также через их дыхательные nyl 
По избирательному воздействию на различных членистоногих хим 
ческие средства делят на яды против насекомых - инсектициды, nfl 
’■us клешей - акарицидь: против личинок - ларциды, против яиц ч 
"екомых и клещей - овициды

^  Биологические методы основаны на действии “живого npfl 
живого", когда для дезинфекций используются возбудители боле! 
насекомых и клещей или их естественные враги (например, личиЯ 
ядные рыбогамбузии в борьбе с малярийными комарами). К биолГ 
ческим методам относят также физические и химические с п о е н  
лепипизации самцов и др. генетические методы, с помощью ко тО ^
, езко снижается плодовитость, а затем и численность вредных нав 
комых. Биологические методы дезинфекции в быту пока не п о л у ч ^  
широкою применения из-за сложности выполнения

Дератизация - включает профилактическую и истребительнЯ 
меры Профилактические дезинфекции (биологические, механичесР 
и химические) обязательно сочетаются с профилактическими Би« 
пнеский метод дезинфекции предполагает использование для 
юебления грызунов, кошек и собак и в ряде случаев - ежей. Прий 
нение приманок с бактериальными культурами не попучило широкс
распространения.

К механическим средствам дезинфекции относятся различна 
рода ловушки. К химическим способам борьбы относятся применена 
различных ядов, которые примешивают к пищевым приманкам J r  
приготовления отравленной приманки к кусочку хлеба добавляЗ 
крысид. зоокумарин или другие яды и растительное масло из расч0 
ьа 100 г хлебной крошки. 2-3 г растительного масла и 1-2 г крысц 
или 6 г смеси зоокумарина с крахмалом В течение 4 -5  дней прима-' 
раскладывают в тех местах, где грызуны ее хорошо съедали; 
седьмой день остатки приманки уничтожают. При работе с яда 
необходимо строго соблюдать меры предосторожности. После из| 
товления отравленной приманки и ее раскладки руки и посуду мо) 
горячей водой с мылом; крысид и зоокумарин хранят под замком 
плотно закрытой банке с надписью “яд". При подозрении на отрав^ 
ние необходимо срочно обратится к врачу

В городских условиях индивидуальное проведение дезинф» 
ции «е всегда бывает эффективно: грызуны обычно обитают во -'■*
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вся

Ценим и при проведении истребительных мероприятий в одной квар- 
Щ т  «« покинуть и длительное время перемещаться из кварти- 

»  и ••йртиру, с этажа на этаж и т.д. Поэтому, с появлением грызунов 
Н М у » ' сообщать на сан-эпид. станцию (или профилактическую де- 
р Н и | ш * ц и о н н у ю  станцию), которая может организовать сплошную 
ДОинфпкцию здания.

Иммунитет и прививочное дело. СПИД

Иммунитет (И) - комплексная реакция, направленная на защиту 
ЦМниэма от живых тел и веществ, отличающихся от него наследст- 

чужеродными свойствами. К таким наследственным отличаю
щим* и субстанциям относятся бактерии и их токсины, вирусы, про- 
М1ч«шиг паразитические черви, пересаженные органы или ткани, 
ЩМонвнные собственные клетки (например, раковые) и т.п., содер- 
МШ|и<> антигены - чужеродные химические агенты. Именно их влия
нии обусловливает при попадании в организм (например, в результа- 
щ инъекции, инфекционные заболевания, пересадки органов и тка- 
и»и) образования противотел (антител) или возникновение какой-либо 
Арути формы иммунного реагирования.

Антитела способны вступать во взаимодействие с антигеном и 
•Пи жреживать его. Кроме образования антител (так называемая гу- 
Цоримьная форма иммунитета), существует и др. тип иммунного от- 
(•t'ui организма на введение антигена - клеточная форма иммунного 
минирования.

Иммунная перестройка, происходящая в организме под влия
нием антигена, носит название ‘приобретенный иммунитет". Разли
то? активно и пассивно приобретенный иммунитет. Так, например, 
мивно приобретенный иммунитет может возникать в результате 
п( (внесения инфекционных заболеваний или введения в организм 
мкцины. Активно приобретенный иммунитет образуется через 1-2 
одели после введения антигена и сохраняется годами и десятками 
>• i Пассивно приобретенный иммунитет можно создать искусственно 
результате введения в организм иммунных сывороток, содержащих 

ищитные антитела против соответствующих микробов или ядов, вы
читываемых бактериями.

В защите организма против возбудителей инфекционных забо- 
|«ипний существенную роль, помимо приобретенного иммунитета,
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оказывают так называемые неспецифические факторы защиты. К ним! 
относят непроницаемость нормальных кожных и слизистых покровов 
для большинства микроорганизмов, наличие в кожных секторах и| 
кислом содержимом желудка веществ, неблагоприятно действующим 
на микроорганизмы, присутствие в крови и жидкостях организме 
(слюне, слезах и пр.) ферментных систем, разрушающих микрооргЯ 
низмы (например, пизоцим, проперрин и др.). Установлено также, что! 
вирусы, токсины и продукты распада микроорганизмов выводятся i f l  
организма с потом, мокротой, мочой, испражнениями и др. секретам® 
и экспретами I

При вирусных инфекциях важное значение имеют такие неспеЯ 
цифические факторы защиты, как интерферон - противовирусные 
бепок, вырабатываемый зараженными клетками и ингибиторы вирув 
сов - вещества, присутствующие в крови, слюне, секретах верхнйД 
дыхательных путей и по химическому составу сходные с составов  
обопочек клеток. Наибольшая эффективность интерферона выявлена 
при профилактическом применении (для предупреждения и облегчав 
ния тяжести заболевания), например при гриппе. К неспецифическим 
факторам защиты относят также повышение температуры тела больЯ 
ного, что является одним из факторов, способствующих выздоровлеЯ 
нию, например, при вирусных инфекциях. 1

Несколько особое положение в иммунитете занимают ком плев 
мент и фагоцитирующие клетки Комплемет - система белков сы вов 
ротки крови, лимфы и тканевой жидкости. Одна из составных частеЯ  
комппемента, присоединяется к мопекупам антитеп и обеспечиваев 
разрушение клеток, содержащих антигены, против которых эти антив 
тела выработаны Комплемент не является реакцией организма Л  
ответ нэ введение антигена, а присутствует в организме постоянной 
он совместно с антителами способствует разрушению фагоцитирую® 
щими клетками (фагоцитами) возбудителей инфекционных болезней* 
Роль фагоцитов впервые была обоснована классическими исследоЯ 
ваниями И И. Мечникова, который в 1883 г установил сопротивляеИ 
мость организма к инфекционным заболеваниям и связи со способнсЯ 
стью специапьных клеток крови и тканей организма захватывать Я  
переваривать возбудителей инфекционных болезней Это явлениЯ  
попучило напвание ‘Фагоцитоза* Факторы меспвцифического им м ув  
нитета могут снижаться при ожогах, порвохлнждимии кровопотеряхв 
голодании травме, и организм стяноеится Оопвв чувствительным к Я

______ ____________  *к> Ш

р*в|»«киионным заболеваниям и различным гнойно-воспалительным
Промессам.

Защитный организм иммунитета. Иммунный ответ осуще- 
fm m ieicfl лимфоидной системой организма. В состав этой системы 
|цо/|ИТ костный мозг, тимус (вилочковая железа), селезенка, лимфо- 
ИДмыв (пееровы) бляшки кишечника, лимфатические узлы. Все они 
в«м ммы между собой в единую систему сетью кровеносных и лимфа- 
|Цчвоких сосудов. Отдельные образования, входящие в состав лим
фоидной системы, неоднородны по функциональной нагрузке и де- 
ftitto i на центральные и периферические. Выработка антитеп и окон- 
Уцомьное созревание лимфоцитов происходит в периферических 
Optunax (сепезенке, лимфаузлах), развитие и постоянное функциони- 
ров.шие которых зависит от центральных лимфоидных образований - 
МЮтного мозга и тимуса. В костном мозге находятся стволовые клетки 
I родоначальницы различных видов клеток крови. Тимус располагает- 
1»м ш посредственно за грудиной. В нем находятся малые лимфоциты 
иим оциты ). Тимус принимает участие в двух формах иммунного от- 
И1и и в реакциях гуморального типа - выработке антител и в реакциях 
Win I очного типа - отторжении (отмирании) пересаженной чужеродной 
Няни, которые происходят при участии разных классов лимфоцитов.

Антигены и индивидуальность. Мир антигенов разнообра- 
МИ. Это и бактерии, и риккетсии, и вирусы, и грибки, и орган или 
|и нь , пересаженные от одного индивидуума другому, и раковая клет
ке собственного организма, но получившая новую генетическую 
(наследственную), а следовательно, и антигенную характеристику.

Таким образом, к антигенам относятся все те соединения, кото
рые не свойственны организму, все. что несет признаки генетической 
Цужеродности. И организм реагирует на чужой материал. По реакции 
ррпжизма мы, собственно, и можем сказать, антигенно ли данное 
pityecTBO для конкретного организма или нет. Установлено, что даже 
Нормальные чужие клетки (эритроциты) антигены для организма, то 
Ию i:.iMoe обнаружено у белков сыворотки крови. Наряду с этим уста- 
иоиноно, что степень антигенного сходства разных видов животных 
Находится в строгом соответствии с их зоологической классификаци
ей Однако представители одного и того же вида также отличаются 
D|iyi от друга по антигенным свойствам. Такие различия стали назьн 
|МТься изоантигенными. Внутриаидовые различия по антигенам эрит
роцитов особенно хорошо изучены у человека (например, группа кро-
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Трансплантационный иммунитет. Особо остро проблем 
антигенной индивидуальности встала в связи с разработкой nepecai 
ки органов и тканей В 1945 г. П. Медавар доказал, что причина о 
торжения - индивидуальные наследственно закрепленные различи! 
а основной механизм отторжения - иммунный. В ответ на чужероднЬ 
антигены, которые содержит пересаженная ткань, образуются ант 
тела и сенсибилизированные Т-лимфоциты (гиперчувствительности 
У человека известно уже более 20 таких антигенов, и все они объе^ 
нены a HLA - систему (по англ. Human Leicocyte Antigenes - лейкоц| 
тарные антигены человека).

Гены иммунного ответа и вакцинации будущего. Сред 
успехов современной иммунологии следует отметить факт открыт» 
генов иммунного ответа, которые получили название lr-гены. Извесг 
но более 20 генов иммунного ответа, несущие информацию по ос; 
ществпению индивидуапьной реакции организма на антиген. Это о< 
стоятельство очень важно и позволяет подойти к разработке пробл! 
мы индивидуальной вакцинации.

По разработанному медицинскими центрами календарю прив! 
вок каждый гражданин в порядке плановой вакцинации должен пол] 
чить но менее 25 прививок самых разпичных вакцин Такая схем 
припицок необходима, потому что защищает человека от острых ю 
фгкционнмх заболеваний ]

Однако эффективность прививок у отдельных лиц недостато] 
но •ыслк*. что связано с особенностями приготовления вакцин к и<
> чдным состояниям иммунной системы у прививаемых людей. П<| 
гному предложено;перед введением вакцины (антигена) у приеива! 
мою б«фут кровь и получают из нее лейкоциты Затем по одному и 
иммунологических тестов определяют иммунную реакцию индив! 
дуума к данной вакцине. Этот же прием индивидуальной вакцинац» 
следует сохранить и при создании синтетических поливакцин. То е с я  
генетический анализ иммунного ответа внешне сугубо теоретически 
проблема - уже сегодня путь к созданию в будущем новых вакцинЯ 
новых методов прививок.

Болезни иммунной системы. Как и пюбая система организ** 
иммунный комплекс имеет свою историю возникновения и эв о л ю Л  
онното развития, свой путь формирования в процессе эмбриональм 
го развития, свой период наиболее активной деятельности и, наконвЯ
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Ц0в время старения. При этом иммунная система. <ак любая другая 
■доержена патологическим нарушениям - болезням Давно известны 
Б ю з н и  сердца, легких, почек и т.д., но лишь недавно установлен;; 
Иго иммунная система также подвержена оасстройствам Наиболее 
) 0фым пороком являются врожденные дефекты иммунитета • ~г,< 
Ьцываемые иммунодефицитные заболевания, передающиеся "■•о 
Ммспедству и проявляющиеся на самых разных этапах развития ое- 
Цфнка. Родившийся ребенок в первые недели жизни, пока з его косей 
цирку пируют антитела матери, прошедшие через плаценту или пол^- 
чгнные с молоком, кажется вполне здоровым. Но очень скоро -коь- 
^0е неблагополучие проявляется. Начинаются бесконечные болезни - 
Пмяпмания. гайморит, отит. Ребенок отстает в развитии осл.эпл^- 
Ьчпстую  не может ходить, неполноценен в интеллектуальном гно- 
Швнии

В зависимости от того, какое звено иммунной системы выклю
чено из работы, различают несколько форм иммунно дефицитных 
тболеваний (В - и Т - клеточные, комбинированные - вТ-клет:чные 
Дефициты).

Иммунологический шум (аутоиммунитепп. Так. кибеонети- 
Мвский шум нарушает идеальный поток информации от сигнала 
приемнику. Иммунная система как сложно организованная и оамок.- 
гулирующаяся система организма также имеет шумовой фон. которы* 
и< кажает ее отлаженную работу. Подчас иммунная система ооганиз- 
ма теряет ориентацию, утрачивая способность бороться только про
тив чужеродных веществ, и начинает вырабатывать антитела и фор
мировать лимфоциты против собственных антигенов. Подобное со
стояние агрессии, направленной на нормальные компоненты гвла 
называется аутоиммунитетом.

Теоретически аутоантитела способны возникнуть к любым ссс- 
Стпенным антигенам. И в силу этого поражения могут быть систем
ными т.е. затрагивающими множество клеток, тканей (напримео, сис 
темная красная волчанка) и органов или только местными 
(локальными), поражающими клетки отдельных тканей л органов 
При этом заболевании антитела направлены, в первую очередь, лро- 
(ив наследственного материала клеток - ДНК или комплекса дНС с 
Оплком. В случае аутоиммунной агоессии первопричина заболевания 

L Остается непонятной. Однако для практического врача ясно одно
IНеобходимо удалить из организма те лимфоциты, которые синтези- 
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ви).
Трансплантационный иммунитет. Особо остро пробл® 

антигенной индивидуальности встала в связи с разработкой пере 
ки органов и тканей. В 1945 г. П. Медавар доказал, что причина 
торжения - индивидуальные наследственно закрепленные разлит 
а основной механизм отторжения - иммунный. В ответ на чужероднь^ 
антигены, которые содержит пересаженная ткань, образуются ан 
тела и сенсибилизированные Т-лимфоциты (гиперчувствительно 
У человека известно уже более 20 таких антигенов, и все они объе, 
нены в HLA - систему (по англ. Human Leicocyte Antigenes - лейш 
тарные антигены человека).

Гены иммунного ответа и вакцинации будущего. С ре, 
успехов современной иммунологии следует отметить факт откры 
генов иммунного ответа, которые получипи название lr-гены. Изве< 
но более 20 генов иммунного ответа, несущие информацию по о̂  
ществлению индивидуальной реакции организма на антиген. Это <5 
стоятельство очень важно и позволяет подойти к разработке проб* 
мы индивидуальной вакцинации.

По разработанному медицинскими центрами календарю прив 
вок каждый гражданин в порядке плановой вакцинации должен пог 
чить не менее 25 прививок самых различных вакцин. Такая cxei 
прививок необходима, потому что защищает человека от острых и 
фекционных заболеваний.

Однако эффективность прививок у отдельных лиц недостато 
но высока, что связано с особенностями приготовления вакцин к и 
ходным состояниям иммунной системы у прививаемых людей. И 
этому предложено." перед введением вакцины (антигена) у привив 
мого берут кровь и получают из нее лейкоциты. Затем по одному] 
иммунологических тестов опредепяют иммунную реакцию инди< 
дуума к данной вакцине. Этот же прием индивидуальной вакцинаь 
следует сохранить и при создании синтетических поливакцин То «  
генетический анализ иммунного ответа внешне сугубо теоретичеса 
проблема - уже сегодня путь к созданию в будущем новых вакци 
новых методов прививок.

Болезни иммунной системы. Как и любая система органи 
иммунный комплекс имеет свою историю возникновения и эволю 
онного развития, свой путь формирования в процессе эмбриональ 
го развития, свой период наиболее активной деятельности и. након
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иремя старения. При этом иммунная система. <ак любая другая, 
■диержена патологическим нарушениям - болезням Давно известны 
Кмазни сердца, легких, почек и т.д., но лишь недавно установлено 
М?н иммунная система также подвержена оасстройствам Наиболее 
им рым пороком являются врожденные дефекты иммунитета ■ -д* 
Б|ыиаемые иммунодефицитные заболевания, передающиеся 
Ьследству и проявляющиеся на самых разных этапах развитий эе- 
h h k ;i Родившийся ребенок в первые недели жизни, пока з ег" кроьи 
циркупируют антитела матери, прошедшие через плаценту или лол.- 
ШИннме с молоком, кажется вполне здоровым. Но очень скоро лос - 
К *  неблагополучие проявляется. Начинаются бесконечные болезни - 
Ймиммания гайморит, отит. Ребенок отстает в развитии ослапл-е- 
рИлстую не может ходить, неполноценен в интеллектуальном отно
шении

В зависимости от того, какое звено иммунной системы выкгю- 
Чано из работы, различают несколько форм иммунно десонцитныл 
■Юопеваний (В - и Т - клеточные, комбинированные - ВТ-клеточные 
Шфициты).

Иммунологический шум (аутоиммунитет). Так. киоеонети-
Чвокий шум нарушает идеальный поток информации от сигнала - 
приемнику. Иммунная система как сложно организованная и саморе
гулирующаяся система организма также имеет шумовой ф о н . который 
Искажает ее отлаженную работу. Подчас иммунная система организ
ма теряет ориентацию, утрачивая способность бороться только про- 
!ми чужеродных веществ, и начинает вырабатывать антитела и фор
мировать лимфоциты против собственных антигенов. Подобное со- 
#Тпиние агрессии, направленной на нормальные компоненты гела 
КРЗЫнается аутоиммунитетом.

Теоретически аутоантитела способны возникнуть к любым сос
л анны м  антигенам. И в силу этого поражения могут быть систем
ными т е затрагивающими множество клеток, тканей (напоимео. сис- 
Тамния красная волчанка) и органов или только местными 

Покйпьными), поражающими клетки отдельных тканей л органов 
При этом заболевании антитела направлены, в первую очередь, лро- 
9мм (^следственного материала клеток - ДНК или комплекса ЦНС с 
•апком В случае аутоиммунной агоессии первопричина заболевания 
Ютйе ся непонятной. Однако для практического врача ясно одно 
навйходимо удалить из организма те лимфоциты, которые синтези-
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руют аутоантитела С этой целью применяют химио! прими! 
зование веществ разрушающих лимфоциты н е с к о Л ^ Г  
течение основного заболевания, способствует улучшоиМ1Я

СПИД

СПИД - синдром приобретенного иммунодефицит! ■  
возбудителем относится к особо заразительным венорн')»* 
леваниям. Заболевание и особенно вирусоносительсгдо [  
нено в американском и африканском континентах, а и М0Й _  
сколько десятилетий оно распространилось в ЕвроазиаТ^И 
ралийском континентах

Источником инфекции являются больные и пи|<у<
(На каждого больного приходится до 10 носителей вируо |Л  
путь передачи - половой. Мужчины болеют почти в 10 patt 
щин

Инкубационный период - от 4-6 месяцев до 5-10 пи» 
ски СПИД, в результате резкого снижения иммунной акт ИМ 
низма. подвергается и тяжело переносит целого ряда От
соединившихся заболеваний: различные оппортунистичмЗЯ 
ции и инвазии, онкологические и др., чаще кожные забол#|| 

Условно различают следующие клинические формы 
Легочная форма с выраженными явлениями пневмоцислй 
Капоши; 2) Кишечная форма с выраженной диареей; 3) Ц«| 
форма с выраженным расстройством физиологии центрЯЩ 
ной системы, абцессы, геморрагии и явления энцефалит! 
минированная форма с появлением различных патологи** 
птомов одновременно в различных органах и система*] и 
Ференцированная форма болезни, при которой отмечвЩМ 
для инфекционной патологии симптомо-комплексы. Ьоптщ 
стируется в основном лабораторно (в лабораториях СПИДЯ 
лактика СПИДа основывается на обследовании и проиаданЩ 
ных мер в специально созданных центрах. Широко ведотЯЩ 
да об особой опасности этой инфекции для здоровья и жи жи 

Б последнее время разрабатываются - создаются М М  
тив СПИДа, хотя еще не совершенны по эффективности, н|

5*

|  И1ИМКЦИОННЫЕ
И ц р д оллн и я

I
♦

и Мидемические ill. Паразитар. бол 
а) Гелминтозы: 5) Паразит 
1 Кишеч'н.г-зы. болез.
2. Внекиш.г-зы. 1 Демодикоэ

2. Чесотха
3. Вшивость

61 Зоонозные инфекции 
Инфекции дыхат путей.

1 Грипп и др. аденовир инф
2. Ангина.
3. Орнитоз.
4 Туберкулез и псевдотубер*

Особо-опасные инф

1. Холера азиатская.
2. Чума
3. Туляремия.
4 Сибирская язва.
5 Оспа

Детские инфекции

1 Корь.
2.Ветрян. оспа.

. 3. Коклюш.
4 Скарлотина.
5. Дефтерия
6. Полиомиелит.

Хирург инф

I Газовая ганр
2. Столбняк
3. Перитонит.



Классификация. Инфекционные болезни и их 
характеристика

Инфекционные болезни по источникам инфекции разделяй 
две группы 1 Антроронезы. которые встречаются только у лю^ 
животные им не болеют (брюшной тиф. дизентерия гепатиты. В|[ 
и др. *. Зоонозы, которыми болеют и животные, и люди Эти 6ojT 
передаются различными путями от больных животных (бруцел^ 
чума бешенство сибирская язва и др.) В зависимости от путеГ 
оеяэчи инфекций Инфекционные болезни принято делить на |  
дуюшие 5 групп

Кишечные инфекции. Эти болезни передаются фека!] 
опальным путем и болезнь поражает преимущественно желуде 
кишечный тракт. Возбудители кишечных инфекций (холера, брюи 
тиф дизентерия пищевые токсино-инфекции и др.) во внешнюю^ 
ду поимущественно с испражнениями больных или бакте 
носителей а в организм здорового человека - через рот с загряз( 
ных испражнениями рук, с пищей и водой. В летнее время бол» 
роль в распространении кишечных инфекционных болезней игр
МУХИ.

Кишечные инфекционные болезни в свою очередь сосред<| 
чиваются в четырех подгруппах, а именно: 1) Типичные кише 
инфекции (холера, дизентерия, энтриты, тениндозы, солитеры, эн 
робис? и др ); 2) Токсико-инфекции (ботулизм, салмонеллезы, ста! 
пококковые токсико-инфекции и др.); 3) Кишечные инфекции, вс! 
::чтепи которых могут поражать и другие внутренние opri
• амебиоз аскаридоз, трихинеллез, экинококкоз и др.); 4) Возбудит^ 
этой подгруппы попадают в кровеносное русло и вызывают бакте§ 
мню и через выделительные органы попадают во внешнюю ср 
<ооюшной тиф и паратиды А и Б. бруцеллез, лептоспироз, риштй
др.)'

2 Инфекции дыхательных путей. Возбудители этих инфе» 
попадают во внешнюю среду при разговоре, кашле, чихании 6ont 
го. a s организм здорового человека - при вдыхании воздуха. сод| 
жашего возбудителей (грипп, аденовирусные инфекции, орнитс

Инфекции дыхательных путей в свою очередь состоят в че^
56

Др 5.

подгруппг с, а именно: 1) Возбудители этой подг~г>
В т< 1»< и проникших частях тела (корь, коклюш); 2) ^ сУ ППы Размножа- 
Вм ф угш ы  с первично проникнутого очага по па д а в  ^^УД^вли этой 
B j in . i  нее могут поражать другие органы (эпидеми^ 8 т_ок КСЮВи и 
Кидсмический энцефалит, пневмания, эпидемиче<:;^ с.кий менингит. 
Проникающие через дыхательные пути патогенные  ̂ Ий паРазит). 3) 
К й  и 1 ок крови, сосредотачиваются в кожном и сли^и ИкР°бы- прони- 
К)Ийм в них патологические процессы (папула, пустул Стых слоях, вы- 
К л  ((натуральная оспа, ветряная оспа, проказа); 4) гРанУЛома и
||Я» инфекция, попадая (посредством платочек, игруц^ 1 возбудители - 
Г lo iii н дыхательные пути, вызывают патологию (диф т  к и ДР лредме- 
К й .  паротит, ангина). е рия, скарлати-

3 Кровяные Инфекционных болезней. ВозбудиТе
мпи циркулируют в крови, а поскольку кровеносная С:И(/ 1И этиж болез- 
м но имеет сообщения с окружающей средой, перед^м / Тема замкнута 

|  Происходит через кровососущих насекомых- перенос^ возбудителей 
I  щм'й. клещей, блох и кровяные инфекции, в свою оче|аИк08; комаров, 

йпух подгрупп: 1) Типичные кровяные инфекци0 е^ ь 000705,1 из 
I  (Йилярия, риккетсикозы, возвратные тифы, паппатациЬ1ные болезни 
I миниоз. эндемические энцефалиты, желтая лихорадК{3’ Денге. лейш- 
I Мох фоляриозы); 2) Другие кровяные инфекционные • тРипэномосо- 
I  ф кя зоонозами (чума, туляремия). «олезни явля-

4 Кожные инфекционные болезни. Возбудители
' вопезней наружных покровов приникают в организм ч  нФекционных 

Упрежденную кожу и слизистых оболочек, где час^о ° " 0ВРка через 
( Щаражение человека происходит как при непосредствен, Ф иксиРУОтся 
\ вольным (венерические болезни), так и при пользовд,,.10м контакте с 

Принадлежностей и полотенец больных (трахома, де>Иг.1и постельных 
I  и л р ). иАекоз, чесотка

Кожные инфекции в свою очередь делятся на 4
I  именно: 1) инфекции наружных покровов, при которые п п°ДФУПпы, а
I Процесс располагается в основном на поверхностях ^Дологический
|  и придатках (трахома, инфекционные коньюктивиты, ’ слизисгых

«и i лишаи, псориаз, фрамбезия, дерматомикозы, спард0тка’ Демоде-
Стомикозы и др.);2) инфекции, присоединяющие к т р * p‘1X03b1, бла’

F части кожи (столбняк, газовая гангрена, пиодермия, с 8миРованной
спирохетозы повреждений и др.); 3) в этой подгруппе ц0 ирская язва-
ци. иные болезни поражают глубокие слои кожи (антйи>кнь,е инФек-57 " номикоз, сап.
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ящур, шистозома, анкилостомидоз); 4) кожные инфекционные бол Л  
ни возникающие после укуса больных животных (бешенство, содокуЯ 

5. Инфекционные болезни, возникающие при заражении раЩ 
личными путями (Сибирская язва, туберкулез, чума, тулярем! 
лейшманиоз, энцефалит, дифтерия, скарлатина, бартеноллез и др.)| 

Инфекционные болезни должны быть выявлены во время, и; 
лированы - госпитализированы в инфекционные больницы или отД| 
пения и подвергнуты лечению.

Правильно организованный уход, рациональное лечение, 
блюдение больными личной гигиены являются основой своеврем! 
ного выздоровления больных.

Биологическое оружие - Бак очаг, очаги ООИ

Биологическим оружием называют микробы - возбудителе 
ОСИ. карантинных инфекционных болезней и токсины, боеприпасы | ]  
приборы, с помощью которых можно их применять для пораже)- 
людей, животных и растений. К БО относят также переносчиков иь 
фекций • микроорганизмов (насекомых, клещей) и их прокормителе 
хранителей инфекций (грызунов и др. животных), вредителей сель 
скохозяйстаенных культур и др. биологические агенты. В зависимости 
от строения и ряда биологических свойств микробы подразделяют на j 
бактерии, реккетсии, вирусы, грибки, простейшие Токсины - это пр 
дукты жизнедеятельности ряда микробов (например, ботупизма, диф-| 
терии, столбняка и т.д.). Они очень ядовиты и вызывают тяжелые 
отрзвпения. По сообщениям мировой печати, для ведения биолог 
ческой войны могут быть применены микробы, вызывающие боту
лизм, бруцеллез, оспу натуральную, сап, сибирскую язву, холеру, 
чуму, туляремию и др Для заражения воздуха микробы токсины мож
но распылять с помощью специапьных авиационных боеприпасов, 
специальных устройств, устанавливаемых на самолетах, аэростатах. 
Распыленные частицы бактериальной рецептуры смешиваясь с воз
духом, образуют аэрозольное облако, которое перемещаясь по ветру, 
может заражать местность, незащищенных людей и животных. Аэро-! 
зольные частицы, состоящие из возбудитепей тех ипи иных инфекци- j 
онных забс.>ваиий. могут также проникнуть в негерматизированные 
помещения и убежиг^а Наряду с распыпением бактериальных 
средств поражения противник может с диверсионной цепью заражать
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Я
иЦдопроводнь.е системы, водохранилища, продовольственные базы ■ 
И  Клады, предприятия общественного питания, пастбища и т.д. Не- I  
иключено распространение болезнетворных микробов через зара-

f  Йиных насекомых и мелких грызунов. IПоражение людей при применении ЕО может произойти при
Мых.шии зараженного воздуха, употреблении зараженных продуктов
И »оды. укусах зараженными насекомыми и клещами, попадании мик-

* р<Юоп и токсинов на спизистые оболочки и поврежденную кожу, со-
! Прикосновении с зараженными предметами, а также в результате
■ •Ощения с больными людьми и животными.Важная особенность БО состоит в том, что эффект его приме-

мпнин, т.е. то ипи иное заболевание, проявпяется не сразу, а через 
Мвскопько дней (как правило, от 1 до 20 дней). Наличие инкубацион
ною периода затрудняет своевременное обнаружение факта приме- 

Шния БО. Кроме того, заразившиеся лица уже в скрытый период мо- 
lyi быть источником заражения здоровых, что может привести к воз

никновению эпидемий.Меры защиты. Защита от БО во многом сходна с мероприя
тиями по защите от ХО. В частности, в качестве индивидуальных 
Средств защиты органов дыхания применяют противогаз, респиратор, 
•агно-марлевую повязку. (Респираторы - приспособления для инди
видуальной защиты органов дыхания от радиоактивной пыли, возбу
д им ей воздуш но-капельной инфекции).Карантинизация (К) - комплекс административно-санитарных
И противоэпидемических м е р о п р и я т и й ,  направленных на предупреж
дение заноса и р а с п р о с т р а н е н и я  карантинных инфекционных .болез
ней - чумы, холеры, н а т у р а л ь н о й  оспы и др. особо - опасных инфек-

Ш Ций. Карантину могут подвергаться как отдельные лица, семьи, ор
ганизованные коллективы (детский сад, общежитие, воинская часть, 
корабль, эшелон и др.), так и населенные пункты и районы (при угро
зе распространения особо-опасных инфекций).Карантин означает запрещения передвижения лиц и групп на
селения за пределы к а р а н т и н н о й  зоны предварительной обсервации 
(временная изоляция и медицинское наблюдение), при которой осу
ществляется весь комппекс противоэпидемических, лабораторных и 
санитарно-гигиенических мероприятий применительно к каждой ин
фекционной болезни. Лицам, подвергающимся карантинизации, вы-
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дается листок нетрудоспособности, подлежащий оплате на тех 
основаниях, что и при заболеваниях Срок карантинизации. как п^— 
вило, превышает длительность скрытого (инкубационного) периоду 
заболевания

Карантинизация находится в ведении санита, 
эпидемиологических служб, (с-э с.). которые решают также и вопр_. 
организации и проведения предохранительных прививок населени,- 
С.-эс. осуществляют контроль за проведением мероприятий, напра4 
ленных на ликвидацию и предупреждение загрязнений окружающей 
среды (сан охрана водоемов, почвы и воздуха)

С целью профилактики заболевания особенно важно в очап 
заражения соблюдать личную и общественную гигиены Тщательн., 
уход за кожей, полостью рта повышает сопротивляемость организм 
к вредным воздействиям внешней среды. Эффективной мерой защ| 
ты являются профилактические приемы специфических препарате— 
которые содержатся в индивидуальной аптеке, а также максимальны^ 
охват населения предохранительными прививками. В связи с эти 
население должно содействовать их четкой и быстрой организации.

При установлении факта применения противником БО или п 
явления среди населения инфекционных (особо опасных) заболев 
ний может устанавливаться режим обсервации или карантина. В 
население при выходе из очага заражения обязательно должно про™ 
ти санитарную обработку. Большое значение имеет защита продуктов 
питания Целесообразно хранить продукты в плотно закрывающей^ 
посуде или в мешках из синтетических материалов. Воду перед ynotf 
реблением необходимо кипятить в течение 30 минут Жилье, предме 
ты домашнего обихода, одежду, обувь подвергают дезинфекции На
ряду с этим необходимо принять меры для уничтожения насекомых и 
грызунов При первых признаках недомогания (слабость, головокру-i 
жение. разбитость, повышения температуры тела, болевые ощуще
ния в груди или животе, высыпании на теле, рвота, жидкий стул) не
обходимо немедленно обратиться к медработнику
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Раздел VII. Медицинская помощ ь при травмах

Цели и задачи дисциплины, ее место з 
учебном процессе

Цель преподавания дисциплины - научить студенток распозна
т ь  и правильно оценивать симптомы различных видов траематиче- 
[Иих повреждений и острых хирургических заболевании, оказывать 
Ь#дицинскую помощь хирургическим пораженным и больным на эта- 
Б цх эвакуации МСГЗ

Оказать первую медицинскую помощь при неотложных состоя
нии и поражениях:

а) наложение повязок;
б) временные способы остановки кровотечения 

I  . в) транспортная иммобилизация стандартными шинами с по
мощью подручных средств при повреждениях костей, изготовление

I гипсовых бинтов и лонгет;
г) пользование биксом, стерилизация инструментов, леревязоч- 

I  кого материала, белья, подготовка наркозного столика для оказания 
неотложной помощи при рвоте, западении языка, остановке дыхания 

1й сердечной деятельности, наложение герметической повязки при 
повреждениях грудной клетки. Оказание первой помощи при утомле
нии проведение искусственного дыхания, непрямого массажа сердца

Введение

! Цель ознакомить студенток с характером современной войны и 
с особенностями поражений населения в результате действия ядео- 
ного оружия с основными принципами и особенностями организации 
хирургической помощи пораженным на этапах медицинской эвакуа- 

Г ции МСГО.
Задачи - научить студенток оказать самопомощь, ззаимопо- 

I мощь и первую медицинскую помощь при очаге поражения, а также 
I  подготовить раненых и больных к эвакуации.

Содержание занятия
Краткий обзор развития хирургии. Доантисептический Совое- 

менный асептико-антисептический советский период. Пирогов Н И 
г основоположник военно-полевой хирургии. Характеристика санитар-
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ных потерь хирургического профиля о современных видах opyifl 
Основные принципы организации хирургической помощи нагсепвИ 
СССР в военное и в мирное время. Организация и объем хи р ур ге  
ской помощи пораженным на этапах медицинской эвакуации м Л  
Особенности хирургической помощи детям. Роль медицинской с е а |  
хирургического отделения в оказании помощи пораженным на эл 
эвакуации МСГЗ

Профилактика хирургической инфекции

■
Цель- ознакомить студенток с видами ран. инфекции, с пожЩ 

ем об асептике и антисептике, с основными антисептическими вид; 
и способами их применения, с основными способами обработки р 
операционного поля со стерилизацией операционного белья, пе 
зочного материала, перчаток, инструментов и шовного материала.!

Задачи - студентки должны уметь соблюдать при оказании q 
вой медицинской помощи пораженным правила асептики и антисе 
ки

Содержание занятий:
Дается общее понятие о хирургической инфекции и ее опа_ 

сти. Виды асептики ранней инфекции гноеродная, гнидостная, а 
эробная. специфическая, смешанная Пути проникновения инфе
в организм

Асептика и антисептика как система профилактики и борьб 
ранней инфекцией. Виды асептики и антисептики (прокалывание,- 
жигание. кипячение, автоклавировка). Виды антисептики: механ 
ская, физическая, химическая, биологическая. Контрольная стер 
зация. Требования к устройству и режиму работы операцион. 
перевязочного блока. Особенности медперсонала по соблюден! 
требований асептики и антисептики.

Основы анестезиологии и реаниматологии

Цель - ознакомить студенток с понятие^ реанимации, об обе 
болевании местном и общем, основными препаратами для местнс 
и обшего ооезболевания. стадия наркоза с осложнениями и мера* 
предупреждения борьба с уже возникшими осложнениями
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Задачи - ознакомить студенток с видами местного и общего 
|Щоиевания, оказать первую помощь при осложнениях наркоза 

J  Содержание занятия: Общее понятие об анестезиопогии и реа- 
J M n iih m  В и д ы  обезболевания: местное и общее. Местное обезболе- 
Б м н1 препараты для местной анестезии. Способы и техника их при- 
Кмпния Новокаиновая блокада по А. Н. Вишневскому. Общее обез- 
Вмш яние и его виды. Ингапяционный и неингаляционный наркоз

Вещества для наркоза, маски, аппараты, оснащение наркозного 
Ъфрикл Подготовка больного к наркозу Техника наркоза и контроль
■  состоянием больного. Осложнение при наркозе, профилактика и 
К(Ц.Г)П с ним.

Основы реанимации: искусственное дыхание, прямой и непря
мой массаж сердца, электростимулятор сердца, медикаментозное 
■Мдсйствие. Уход за больными и пораженными после наркоза

Кровотечения. Переливание крови и ее 
заменителей

Цель - ознакомить студенток с различными видами кровотече
нии и способами временной и окончательной остановки кровотечения 

П  понятием о группе крови, со способами переливания, хранения кон- 
Г|вр«ированной крови, возможными осложнениями и мерами их пре
дупреждения. Ознакомить с наиболее часто применяемыми препара- 
1йми крови, ее заменителями

Задачи - научить студенток правильно оказывать первую меди- 
имскую помощь при кровотечениях.

Содержание - студенткам дается общее понятие о кровотече- 
ииих опредепение классификации и характера кровотечений; арте
риальное, венозное, капилярное, паренхиматозное

Опасности кровопотери: острое малокровие, воздушная эмобо- 
нми Остановка кровотечения Способы временной остановки крово- 
••чония: наложение давящей стерилизованной повязки на рану, 
пальцевое прижатие артерии, к подлежащей коститугая тампонада 
рамы наложение жгута

Зиды жгутов: резиновый, матерчатый жгут, закрутка, подручные 
Фвдства. Показания к применению жгута, правипа наложения

Ошибки пои наложении жгута и их последствия. Правила нало-
■  ' ■••• 53



жения и снятия жгутов. Способы окончательной остановки кровощ 
ния механическая, физическая, химическая, биологическая. Осо® 
ности остановки кровотечения у детей. Борьба с острым малокроЛ 
при оказании первой медииинской помощи (горизонтальное полоГ 
ние. приподнятое положение конечностей с. низким бинтование»^ 
обильное питье). ' ^ L

Неотложная помощь при кровотечении на этапах медицина! 
эвакуаиии МСГЗ. Обязанности медицинской сестры в борьбе с кров 
течениями. Значение переливания крови и ее заменителей. Пока! 
ния и поотивопоказания к переливанию. Правила переливания. Onfl 
деление группы крови, резус фактора. Биологическая проба на \  
вместимость Методы переливания крови Донорство Консерващ 
транспортировка крови в мирное и военное время. Признаки пригв 
ности и непригодности консервированной крови. Система для п(1 
пивания крови, подготовка и заполнение ее. Действие перелитой я  
ви Переливание крови детям. Возможные осложнения во время п< 
оеливания крови и после него, меры по их предупреждению и устрЯ 
нению Компоненты крови эритроцитарная лейкоцитарная uacid 
тромбоцит пативная плазма

Препараты крови гипостатического. пластического, против® 
свертывающего имуннобиологического и антиостемического дейсЯ 
вия. Особенности их применения. Плазмозаменитель: противош оя 
вый (полиглюиин, поливинил, гемовинил, желатиноль) дезинтоксиД  
ционного действия (гемодез реополиглюкин) парэнтеральное питанЯ  
(гидролизин. Л-103, аминопептид, аминокровин).

Солевые кристаллоидные растворы: физический раствор. Ря 
пер Локка, солевой инфеурен. Переливание крови. плазмозаменит< 
пей и солевых растворов на этапах медицинской эзакуации МСГСя 
Медицинская документация по учету переливания крови. Роль медй| 
иинской сестры при переливании крови и ее заменителей

Открытые повреждения - раны. Десмургия

цель - ознакомить студенток с понятием о ранах, их класси^. 
каиией опасными осложнениями ран, раневыми инфекциями, объе 
оказания первой медицинской помощи ран. принципами лечения чист, 
тых и инфекцированных ран понятие о заживании ран первичного Ц 
вторичного натяжения
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Задачи научить студенток правильно оказать первую меди- 
■>.' - ■ помощь при ранениях, соблюдая правила асептики и анти- 
МНики Предупредить инфицирования раны, гноеродными и ана- 
ВОиыми микробами.

■  Содержание занятий:
г  Студенткам дается общее понятие об открытых поврежденных

Виды ран огнестрельные (касательные, слепые, сквозные, про- 
мякнцие. непроникающие), неогнестрельные раны (резаные, рубле
вое рвано-ушибленные, преднамеренные, чистые, случайные инфи-

IE)̂('н.̂ нныe заражения ОВ и РВ. Клинические признаки ран: боль 
анис кровотечения, нарушение функции поврежденной части тела 
1иболее опасные осложнения ран: кровопотеря. инфекцирование, 
Ьйпматический шок. Хирургические инфекционные ранения Понятие 

М  общей и очаговой хирургической инфекции, причинах и механизм 
м  развития. Очаг инфекционных ран, фурункул, абсцесс, флегмона 
■ржистое воспаление, лимфангоит, лимфаденит, флебит, тромбоф- 
т б и т  Общая гнойная инфекция: сепсис, клиника, лечение, уход за 
вольными, профилактика. Аэробная инфекция, газовая гангрена, 
[Столбняк, местные признаки и общее течение, профилактика и лече
ние Особенности ухода и содержание раненых с рожистым воспале
нием. газовой гангреной, столбняком. Правила поведения медицин
ского персонала.

Профилактика анаэробной инфекции на этапах медицинской
такуации МСГО.

Т равм атический ш ок

Нель - ознакомить студенток с причинами и предрасполагаю
щими факторами, фазами и ступенями травматического шока, с ос
новными противошоковыми мероприятиями на этапах медицинской 
эвакуации и ролью медицинской сестры за шоковыми больными.

Задачи - студентки должны уметь оказать первую помощь при 
травме, предупредить возникновения шока и вывести больного из
шокового состояния.

Содержание занятия:
Дается общее понятие о травме. Виды шока. Причины и усло

вия, способные к возникновению или отягощению травматического
и



шока (тяжелая травма, сильная боль, кровопотеря, радиационн 
поражение, охлаждение и др.). Травмы, наиболее часто сопрова 
дающиеся шоком. Фазы и степени шока. Основные противошоковь 
мероприятия, проводимые при оказании первой медицинской помои 
(остановка кровотечения, обезболевание, иммобилитация, бережнг 
транспортировка)

Профилактика и борьба с шоком на этапах медицинской эва
куации МСГЗ. окончатепьная остановка кровотечения, переливание! 
крови и ее заменителей и противошоковых жидкостей, проведение 
новокаиновых блокад, применение обезбопевающих средств.

Кислородотералия. Противошоковые палаты, их оснащение и 
оборудование, температурный режим Особенности работы медицин
ской сестры в этих палатах. Уход за ранеными, находящихся в со
стоянии шока. Особенности проведения противошоковых мероприя
тий и ухода за пораженными и детьми.

Закрытые повреждения

Цель - ознакомить студенток с признаками вывихов, ушибов и 
разрывов связочного аппарата и оказание медицинской помощи по
страдавшим на этапах медицинской эвакуации МСГЗ. Ознакомить с 
понятием о травматическом токсикозе, его признаками и оказании 
медицинской помощи при травматическом токсикозе

Ознакомить с признаками асфиксии и уметь правильно оказать 
первую медицинскую помощь.

Асфиксия при обвапах, засыпании землей
Первая медицинская помощь и лечение

«
Переломы костей. Транспортная 

иммобилизация и гипсовая техника

Цель - ознакомить студенток с видами и основными симптома
ми перепомое, правилами оказания первой медицинской помощи при 
закрытых и открытых переломах, с опасностями при переломах и 
осложнением Общими принципами лечения переломов на этапах 
медицинской эвакуации Гипсовая техника

Задачи - студент;* должны распознать признаки и виды пере-
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помов, а такжь оказать первую медицинскую помощь при переломах 
Содержание занятия:
Дается общее понятие о видах и признаках переломов. Значе

ние рентгенограммы в диагностике переломов костей. Правила оказа
ния и объем первой медицинской помощи при переломах костей. По
мощь в ОПМ. Общие принципы консервативнбго лечения переломов 
на втором этапе медицинской эвакуации МСГЗ. Понятие о вытяжной 
репозиции обломков костей, основные сведения о современном ле
чении переломов. Уход за больными с переломом. Наблюдение и 
уход за системой вытяжения и гипсовой повязки. Особенности пере
ломов костей у детей, надломы. Подпадкостничные переломы, эпи- 
филиомиды. Особенности лечения и ухода.

Ожоги, отморожение, утопление, 
электротравма

Цель - ознакомить студенток с различными видами ожогов, 
причин их возникновения, особенности течения комбинированных 
ожогов, от напалма и фосфора. Ознакомить с особенностями оказа
ния первой медицинской помощи при ожогах различной степени и 
общими принципами лечения ожогов и ожоговой болезни. Ознакомить 
с причинами, признаками отморожений и электротравм, с первой ме
дицинской помощью при обмороке и электротравмах.

Ознакомить с признаками утопления и первая медицинская по
мощь при утоплении.Задачи - студентки должны распознать виды ожогов, признаки
ожогов, электротравмы и отморожений. Правильно оказать первую 
медицинскую помощь при них, а также они должны уметь оказать 
первую медицинскую помощь при утоплении. Они должны правильно 
производить виды искусственного дыхания и нагрудный массаж серд

ца.
Содержание занятия:Студенткам дается понятие об ожогах, частота ожогов в мирное 

и военное время при применении противником средств массового 
поражения (ожоги покровов тела, глаз, верхних дыхательных путей).

Виды ожогов: термические, химические, лучевые. Степени ожо
гов. Определения площади ожога в целях проведения медицинской
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сортировки и прогнозировании. Ожоговая болезнь, ее сущность^ 
проявпения. Ожоговый шок, меры борьбы с ним и его профилакти! 
Первая медицинская помощь при ожогах: устранение причин! 
(тушение горящей одежды, длительное смывание струей воды) н| 
ложение стерипьной повязки, введение обезбопевающих среде 
потокой, согревание Общее и местное печение ожогов на этаг 
эвакуации (открытый и закрытый способ печения ожогов).

Электротравма Местные и общие явления при электротравм^ 
Первая медицинская помощь и печение. Утопление. Первая мед|) 
цинская помощь. Искусственное дыхание, наружный массаж сердца.

Повреждение головы, шеи, позвоночника

Цель - ознакомить студенток с закрытыми повреждениями ч{ 
репа, гопоеного мозга, с проникающими и непроникающими ранение 
ми черепа, с особенностями челюстно-лицевых ранений. Поврежд* 
ние позвоночника и основными принципами оказания медицинскои 
помощи при повреждениях головы, лица и позвоночника на этапа* 
медицинской эвакуации.

Задачи - студентки должны распознавать признаки открытых и
закрытых повреждений черепа Они должны правильно оказать пер?!
вую медицинскую помощь при повреждениях головы, лица и позво-| 
ночника

Содержание занятия
Студенткам дается понятие о закрытых и открытых поврежде*. 

ниях черепа и головного мозга. Сотрясение, ушиб и сдавление мозга. I 
Переломы свода и основания черепа, симптомы, оказание первой 
медицинской помощи при черепно-мозговом ранении, непроникнове- 
иие ранение черепа, осложнения.

Первая медицинская помощь при закрытых и открытых повреж
дениях черепа и гопоеного мозга, а также ранениях черепа Челюст-j 
мо-лицевые повреждения Осложнения при них. Первая медицинская 
помощь и меры борьбы с западанием языка, способы фиксации его

Особенности транспортировки раненых в голову и с челюстно- ]  
лицевыми повреждениями, особенности ухода

В ы в и / нижней челюсти, выправление его
Травма глаз мгланическая, термическая, световая при ядер- 

ном взрыве Ожоги глаз кислотами и щелочами Удаление инородного
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гела из глаза. Оказание первой медицинской помощи при п о в р е ж д е н и  

j уха. Травматическое повреждение носа. Оказание первой медицин 
ской помощи. Понятие об интубации и трахеотологии.

Ранение крупных сосудов шеи, признаки, осложнения. Перв? 
медицинская помощь и понятие о лечении. Положение раненого лр 
транспортировке. Особенности ухода закрытых повреждений лозв> 
ночника, неосложненные и осложненные повреждения спинного мо 
га. признаки. Медицинская помощь. Особенности иммобилилаи^ 
Общие принципы лечения и ухода на этапе МСГО

Повреждения грудной клетки и органов 
грудной полости

Цель - ознакомить студенток с симптомами повреждения реое' 
органов полости, осложнениями, наблюдающимися при этих повре’- 
дениях, с способами оказания медицинской помощи пострадавц.
на этапах медицинской эвакуации.

Задачи - студентки должны правильно распознавать симптом 
повреждения грудной клетки, органов грудной полости и оказать nei 
вую медицинскую помощь при всех ранениях грудной клетки и ос1 
нов грудной полости.

Содержание занятий:
Студенткам дается понятие о закрытых и открытых повреж- 

ниях грудной клетки и органов грудной полости.
Переломы ребер. Травматическая подкожная эмфизема. Пе* 

вая медицинская помощь при переломах ребер. Травматическая а* 
фиксия при сдавлении грудной клетки. Непроникающие и проникай
щие ранения грудной клетки.

Осложнения плевро, пульмональный шок, пневмоторакс, тем; 
форакт. Симптомы и первая медицинская помощь. Наложение возд 
хо-непроницаемой оклюционной повязки на грудную клетку. Полож* 
ние раненных при эвакуации Помощь при кровохарканье и легко 
кровотечении. Оказание медицинской помощи, лечение и уход : 
ранеными, пораженными при ранениях грудной клетки и ее органе 
на этапах медицинской эвакуации МСГЗ Противошоковые меропри> 
тия.

Хирургические вмешательства, борьба с интоксикацией.
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Повреждения живота и острые заболевания орга 
брюшной полости и таза

Цель - ознакомить студенток с основными принципами зац 
тых и открытых повреждений органов брюшной полости и костей т| 
особенностями оказания медицинской помощи на этапах медии

* ской эвакуации i
Задачи - студентки должны уметь правильно распознавать Л[ 

знаки повреждения живота и заболевания органов брюшной поле 
и оказания первой медицинской помощи.

Содержание:
Студенткам дается понятие о повреждении живота, кпассич 

кация повреждений живота. Закрытые повреждения живота. Призн! 
закрытых повреждений полых и паренхиматозных органов брюши 
попости. Понятие об остром животе. Признаки. Оказание первой
дицинской помощи. а

Общие сведения о лечении и уходе за больными. Первая м( 
дицинская помощь, лечение и уход на этапе медицинской эвакуац 
МСГЗ. Ранение живота Ранения, проникающие и непроникающ» 
Первая медицинская помощь в очаге поражения. Особенности оказ 
ния помощи при выпадении в рану внутренних органов. Медициной 
помощь, лечение и уход на этапах эвакуации МСГЗ. Перепомы кост* 
таза, неосложненные и осложненные повреждения внутренних oprta 
нов. Признаки, первая медицинская помощь при лечении и уход на 
этапах эвакуации. Ранения органов мочевыводящей системы. поч( 
мочевого пузыря, мочеиспускательного канала.

Признаки, осложнения, первая медицинская помощь в очаг« 
поражения Понятие о лечении и уходе за ранеными на этапах эва- | 
куации МСГЗ.

Комбинированные поражения

ЯЦель - ознакомить студенток с общим понятием о комбиниро
ванном поражении при применении средств массового поражения, 
особенностями течения этих поражений и оказанием хирургической 
помощи при комбинированных лучевых поражениях, ранах, ожогах б 
особенностью ухода за ранеными с комбинированными лучевым*
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■ряжениями.
Задачи - студентки должны уметь оказать первую медицинскую 

■|Мощь при комбинированных пучевых поражениях в очаге массово-
■  Поражения.
Г Содержание занятий;

Дается общее понятие о комбинированном поражении при при
менении оружия массового поражения и их классификация, комбини- 

шяянные лучевые поражения, возможные их виды: патогенез, осо
бенности клинического течения, оказание первой медицинской помо
щи и печение на этапах эвакуации МСГЗ.

Комбинация травматопогического повреждения с радиацион
ными поражениями и поражениями ОВ. Патогенез, клиническая кар- 
Гинл оказание первой медицинской помощи в очаге поражения и пе
чение на этапах эвакуации МСГЗ.
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_______ Раздел VIII. Охрана материнства и детства

В октябре 1997 года инициатива "Безопасного материнстве*] 
метила десятую годовщину, проведя в Шри-Ланке встречу экслвй 
для рассмотрения опыта работы и исследований за последнее дЗ 
типетие и выработки эффективной стратегии по сокращению урЙ 
материнской смертности и нетрудоспособности во всем мире. Бь 
сделан вывод о том, что ежегодно свыше полумиллиона женщв 
умирают напрасно вследствие осложнений при беременности из*| 
отсутствия политической воли и отказа предпринимать действм 
этой сфере

1998 год был объявлен Всемирной организацией здравоо* 
нения Годом безопасного материнства, акция имеет своей цел|Л 
повысить осведомленность о проблеме и усилить ответственное 
всех имеющих к ней отношение специалистов медицинского, соцД  
ального, политического, психологического и статистического сектороЩ 
в предотвращении смертей и заболеваний, вызванных береме* 
стью, а также популяризации вопросов здорового материнства.

ОМиД в Узбекистане

ОМиД - система государственных, общественных и медици 
ских мероприятий направленных на охрану и укрепления здоровь 
матери и ребенка, воспитание здоровых, физически и умственно раз 
витых детей Важнейшие принципы ОМиД - государственный харак 
тер и профилактическая направленность акушерско-гинекологичес 
помощи и лечения - профилактической помощи детям. ОМиД гараи 
тируется законом и обеспечивается государством специальными м« 
рами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позвс 
ляюших женщинам сочетать труд с материнством: правовой защитой^ 
материальной и моральной поддержкой материнства и детств 
включая представление оплачиваемых отпусков и др. льгот береме* 
ным женщинам и матерям, сокращение рабочего времени женщин,] 
имеющих малолетних детей

Учреждения здравоохранения обеспечивают каждой женщине 
квалифицированное медицинское наблюдение за течением беремен- ] 
ности стационарную помощь при родах и лечение - профилактиче-
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B fK i помощь матерям и новорожденному ребенку. В Узбекистане
В |/)н н а  и постоянно расширяется сеть лечебно-профилактических
Шфк/ндений, обеспечивающих медицинскую помощь женщинам и
И #) мм Органы здравоохранения через сеть детских лечебно-
■^Офилактических учреждений обеспечивают непрерывное врачеб-
К с  диспансерное наблюдение за каждым ребенком до 15 лет, про-

.... -тыирсше мероприятия по охране и укреплению здоровья детей------ - в работе врачей - педиат-
-----ПйТ-НЩшх-..Щ т-рвы х дней их жизни, преемыоог...___|(юи Этапность в лечении: поликлиника -стационар - сантиу*... 

j  <«иг поликлиники являются основными учреждениями в организации 
■мг'улаторно-поликлинической помощи детям. Наличие в них спе- 

I ци.чпистов различного профиля позволяет раньше выявить отклоне- 
I  нии в состоянии здоровья детей, врожденные и приобретенные забо- 
I  пенания, а это повышает качество и эффективность диспансериза- 
|  ции Большие успехи достигаются в организации стационарной по-

^щи Все большее значение приобретает специализированная 
... алогическая, кардиологическая) помощь детям. Увеличивается 
® сеть санаторных пионерских лагерей, где отдыхают дети с легкими 
I  формами ревматизма, хронической п н е в м о н и е й ,  нарушением осанки,

| речи и т.д.
С о сто я н и е  з д о р о в ь я  детей  и п о д р о с тко в .

Профилактика детских болезней

Одним из главных забот з д р а в о о х р а н е н и я  является вырастить
здоровую, физически крепкую молодежь, социальное богатство об
щества. С этой целью осуществляются планы повседневной дея
тельности женских и детских консультаций, детских поликлиник, вра- 

|  чей детских дошкольных учреждений и школ: ведутся осмотры, дис
пансерные наблюдения за детьми с  наличием тех или иных врожден
ных дефектов, врожденных болезней, психические расстройства. 
Принимаются соответствующие меры по восстановлению нормаль
ных анатомо-физиологических структур, предупреждению возникно
вения или развития заболеваний (нервно-психических, сердечно
сосудистых, зрения, органов слуха, к о с т н о - о п о р н о й  системы, внут
ренних органов - пищеварения и обмена веществ мочеполовой сис

темы, а также физического роста и развития).73



Профилактика туберкулеза, кожных и другм| 
заболеваний у детей

Начиная с первых дней рождения медики заботятся ов 
детей, берегут их от таких коварных заболеваний как: туОя|нМ 
детские кожные недуги, расстройства пищеварения, летучая щ 
ция (фипп, респираторные инфекции, пневмония).

Применяя передовые профилактические меры воздейст*М|^| 
организм предупреждают возникновения вышеперечисленных | ^ И  
леваний (прививки, применения при необходимости пекарстммиЛ 
препаратов).

Здоровый образ жизни и половое воспитание 1 
молодежи

Особую роль играют воспитание молодежи по вопросам зд о Д  
вого образа жизни в семье, обществе и половое воспитание девоч<КЯ 
мальчиков, строгому соблюдению правил личной и общественной 
гигиены. С этой целью для молодежи организуются лекции. ф уп л И  
вые беседы, викторины, тематические вечера и т.п., вослитательнм ! 
мероприятия

Особенно важны эти меры в переходном возрасте подростков 
когда необходимо их беречь от таких вредных поступок, как курениД 
алкоголизма и наркомании. Ведь, этот возраст является периодов 
"планирования семьи* • брак, беременность и роды - материнство и 
тд  Нельзя упустить из виду и венерических заболеваний, которые ■  
последние десятилетия нарастают среди молодежи, особенно среди I 
алкоголиков, наркоманов, занимающихся проституцией или 'вольноЙ| 
поповой жизнью" В воспитании молодежи успех зависит от совмест- j 
ной работы медиков, общественности и родителей

Итак. забота о матери и ребенке является важнейшей задачей 
общества. Огромная, поистине государственная ответственность воз
лагается на женщину - мать за здоровье детей, за их умственное и 
физическое развитие, воспитание, наконец, за их будущее. Плани
рование семьи Свадьба Десять лунных месяцев. Не хлебом 
единым.. Сймая быстрая ’ скорая помощь’ - материнская. Роды. 
Добрый друг матери и ребенка - детский врач.. Уход и воспитание
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Часть вторая 

Гражданская защита

Гражданская защита, ее цели и задачи

ГЗ- составная часть системы общегосударственных оборонных; 
мероприятий, проводимых в мирное и военное время от оружия MOj 
coeoro поражения, а также стихийных бедствий, не поддающие 
влиянию человека, чрезвычайные события, являющиеся результатом] 
действий сил природы, в целях защиты населения.

ГЗ организуется на всей территории страны по терреториальн 
производственному принципу, на территории областей, города и ра< 
она, согласно административному делению и в каждом мирном обч 
екте, учебном заведении. Начальником ГЗ является руководите 
объекта. ВУЗа, которые несут ответственность за организацию и 
стояние ГЗ, за постоянную готовность ее сил и средств к проведени* 
спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ.

При начальнике ГЗ ВУЗа или объекта создается штаб ГЗ - органу 
управления начальника ГЗ. Работа штаба организуется на основани! 
приказов, распоряжений начальника ГЗ объекта, вышестоящего шта- 
ба ГЗ и решений исполкома и хакима

Силами ГЗ, предназначенными для выполнения возложеннь 
на них задач, являются невоенизированные формирования и воин 
ские части ГЗ. По подчиненности формирования могут быть объ£ 
тивными и территориальными.

Принципы организации МСГЗ и ее задачи

Медицинская служба ГЗ (МСГЗ) предназначается для медици* 
ского обеспечения насепения при применении противником ОМП и 
при чрезвычайных обстановках, а также в зонах стихийных бедствий 
катастрофического затопления и крупных авариях (землятресени* 
извержения вулканов, сели, оползни, пожары лесные, снежные занс 
сы и т.п.). ‘J

В составе МСГЗ здздаются невоенизированные формирования,
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! учреждения и органы управления. К медицинским формированиям 
относятся: Санитарные посты (СП), санитарные дружины (СД) отря
ды СД (ОСД), отряды первой медицинской помоши <ОГ!М'; отряды 
(бригады) специальной медицинской помоши ,'ОСМП. бСМР сд
вижные протиеоэпидемные отряды <ППЭО) и некоторые другие 3 
системе МСГО предусматривается широкое использование больниц, 
поликлиник, диспансеров, санэпидстанций, станций переливания кос

ей и др-
Оценка опасности ядерного взрыва----

Защита населения то ОМП - комплекс организованны х, инже
нерных, медицинских и др. мероприятий, направленны х на предот
вращение или ослабление поражающего действия оружия массово-- 
поражения. Защита организуется в соответствии с условиям и обста
новки, масштабами применения противником ОМП возможностями 
войск и гражданской обороны. Все виды ОМП (ЯО. ХО и ^ > облада
ют разнообразным поражающим действием, что обусловливав •

сложность защиты.Комплекс мероприятий по защите населения от ОМП весьма
обширен. О н включает: обучение населения способам зашиты и 
приёмам оказания само - и ззаимопомощи: обеспечение населения 
средствами защиты (противогазами, респираторами, индивидуаль
ными аптечками и др.), своевременные оповещения населения об 
опасности нападения противника, зывод населения из крупных горо
дов в загородную зону и проведение мероприятий по рассредоточе
нию рабочих и  служащих, подготовку убежищ и укрытий и др

Ядерное оружие.

ЯО - один  из видов ОМП, действие которого обусловлено энер- 
ией. освобождающейся при лдерном взрыве. Среди современных 

средств вооружённой борьбы ЯО является наиболее мошным сред- 
:таом поражения войск и населения, а также важных административ
ных. промыш ленных и др. объектов. ЯО может доставляться к цели
оакетами. сам олетам и - носителями и др. средствамиПоражающее действие ЯО зависит от мощности и вида ядерно-
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_  {наД0°днь,е) "  г,0  
го взрыва воздушные, наземнЫ® зеМцЫ* и низких 
(подводные) ядерные взрывы. При *  свЯтяшаяся облает^ _
взрывах в начальной фазе образуете? я вВерх Затем э т ^ ' ныя|  
наюшая полусферу которая п о д н и м а  обра3ованием *лу§  ° ^ И*Г  
постепенно увеличивается в объеме когор0е захватывает 6 fib, '0 
превращается в грибовидное облако, актИВно за гр я зн ё н ,^  ае7 *З Р  
сотни тысячи тонн измельченного и Р итСЯ на десятки и со> го гГ,п и ' 
та Подхваченное ветром, облако Ун° вах грцбовидное облак ^И Ки Н*|
метров При высоких воздушных взрь' це
разуется озникает ряд поражён н  1

В результате ядерного взрыва излучение. прощ ../1*
торов: воздушная

результате ядерного взрыва в ое излучение п р о щ ^ 1*  ф 1 
- г -_. _оздушная ударная волна, све^ местн0сти. Соотнощ^*Э 

радиация и радиоактивное з а г р я з н е н и е  и Зависит в °сн о е 
жду отдельными поражающими ФакТ „ ример ПРИ высоких ®"
вида и мощности ядерного взрыва. На ^  местности практиц 1
ных взрывах радиоактивное загрязняй < ^ у щ -
возникает ,уется 0 результате не

Воздушная ударная волна <>бР д^виеМ ° гРомного 
расширения продуктов взрыва под де Ю1ДИХ ся°ев воздуха. ^  
тепла и последующего сжатия окру* 0 а взрыва со сверх3б5 "  
распространяется во все стороны от м ударной волны 
скоростью Последняя фаница воздУ^н ой воЛны обусловлю 
фронтом Поражающее действие Уд еМ во фР0” 76 (разнос^  ^ Т с я  
главным образом избыточным давленИ^ ^ агмосферным м е.
жду давлением во фронте ударной воЛ Ни-ему а также временем действия лИцивается радиус

С увеличением мощности взрыв3 . волИы оказывает Bj-,. ч»Ны 
поражения. На распространение удар* (направпение и **4»^

Па
рельеф местности и метеорологические У тм0Сферы) 
взрывов, температура в различных слоя g _ 15 Сек., т.е. пока н

Световое излучение действует в се совокупность .5 Ио.
чезнет огромный шар. Оно представлю ой инфракрасной и 
тромагнитных излучений в ультрафиоЛ® д возникновения 
мой областях спектра. В начальным гтИГдть сотен тысяч rpa,nv 
температура в огненном шаре может Д°с иЯ характеризуется 
Поражающее действие светового и3/1̂ гиИ светового излучен^ ^ о -  
вым импульсом, т. е. количеством энеР повеР*нОСТИ’ РаспоЛ о ^  
дающего за время излучения на единииУ
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мой перпендикулярно к направлению прямого излучения. Световой 
импульс измеряется в калориях на квадратный сантимето. Величина 
мощности светового излучения прямо пропорциональна мощности 
взрыва и обратно пропорциональна квадрату расстояния до центра 
взрыва. Интенсивность светового излучения зависит от прозрачности 
атмосферы.

Проникающая радиация представляет собой поток гаммаизлу- 
чений и нейтронов, испускаемых из зоны ядерного взрыва в период 
ядерных реакций и в период радиоактивного распада продуктов де
пения. Несмотря на разную природу потока нейтронов и потока гам- 
маизлучений, общим для них является то, что они в зависимости и от 

1 мощности взрыва могут распространяться на сотни и тысячи метров 
проникая в различные зоны, ионизируя их атомы и молекулы. Сте
пень ионизации среды определяется дозой, единицей измерения ко
торой является рентген (доза радиации измеряется специальными 
приборами). Проникая в живую ткань, гаммаизлучения и нейтроны 
нарушают биологические процессы, физиологические функции орга
нов и систем организма, в результате чего возникает лучевая бо
лезнь.

Радиоактивное зафязнение местности может возникать на 
очень больших площадях и представляет серьезную опасность для 
войск и населения. Источником радиоактивного загрязнения местно
сти являются выпавшие из облака ядерного взрыва на землю продук
ты деления ядерных боеприпасов, наведенная радиоактивность неко
торых элементов почвы (кремний, железо, марганец и др.) в зоне воз
действия нейтронов, а также не разделившиеся продукты ядерного 
взрыва. Радиоактивные частицы при воздушных взрывах, поскольку 
они не связаны с частицами почвы, имеют малые размеры. Воздуш
ными потоками они уносятся на большие расстояния и постепенно 
оседают на обширной территории. В этой связи не происходит силь
ного загрязнения местности. Наибольшее радиоактивное загрязнения 
местности возникает при наземных и неглубоких подземных ядерных 
взрывах в связи с образованием огромного количества грунтовой пы
ли, которая вовлекается в огненный шар. При подъеме огненного 
шара и по мере его охлаждения радиоактивные продукты перемеща
ются с частицами грунта и оседают на поверхности этих частиц. Ра
диоактивное обпако перемешивается по направлению воздушных 
продуктов. Наиболее крупные частицы оседают на поверхности зем-
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ли еще до момента достижения облаком максимальной высоты Я  
создают зону опасного загрязнения, а легкие частицы рассеиваютЫИ 
выпадают на большем расстоянии от эпицентра взрыва СсздакнЯ 
та* называемые зоны радиоактивного загрязнения с различными 
у осенями радиации С увеличением мощности взрыва и скорости 
ветра размеры зараженной территории возрастают Форма радиоЭД 
тивногс следа на местности зависит от направления движения not 
ков воздуха, метеоусловий и рельефа местности В результате пор 
жения может развиться лучевая болезнь. Лучевая болезнь - ковар 
заболевание возникающее в результате воздействия на орган» 
ионизирующих излучении в дозах, превышающих допустимые МожайН 
оазвиться при внутреннем облучении в связи с проникновением ря-1 
диоактивных вешеств в организм через дыхательные пути или в м ест^Н  
с зараженной пищей и водой Радиоактивные вещества. попавин^И  
внутрь, могут накапливаться в тканях и органах, создавая очаги п<№Н 
стоянного оолучения. Острая лучевая болезнь возникает в результ^И  
те однократного или ряда последовательных воздействий иснизир^Я  
ванных излучений в больших дозах.

Кснткая характеристика воздействия поражающих факторов Яр Я  
на человека и мероприятия по защите, профилактике поражений I  
оказание само (взаимо) помощи представлены в таблице №1

Таблица 1.
Краткая характеристика воздействия поражающих факто- 1  

ров ядерного взрыва на человека и меры профилактики.
Поражаю - | Краткая характеристика 

‘ шие ф акте- ’ мпа воздействий на 
О ы  Я О ! человека

М ероприятия  по  защите Мероприятия по профи* | 
I лаггике поражений и само 
! {взаимо) помощи

В оздуш но- Непосредственное пора- 
ударная • жение возникает от воз- 
волна деистви* избыточного

давления вг* фронте 
I ударной волны Ударная 
i волна мгновенно охваты

вает человека и сжимает, 
l4s*khm у да» юм что сбро- 

| си- ***ловеку на значи- 
• тельное расстояние с  

травмами различной
I тяжести

Кол л ективны м  сред ст
вом  заш иты  является 
убежищ е отдельно
о б о р удованное  в  п одва 
лах зданий с входом  и 
аварий ны м  вы ходом .

При невозм ож ности 
во сп о л ьзо в а ться  убе
жищ ем и у кры ти ем  для 
защ и ты  от уд арной 
в о л н ы  следует л е чь  на 
зем лю  л ицом  вниз, 
го ло во й  или ногам и в 
сто р о н у  в зры ва

Важно во  время и пра
в и л ьн о  оказать (взаим о) 
пом ощ ь. временная 
остановка  кровотечения, 
для благоприятного  
исхода пораж енных. 
П равильная  им м обили
зация п р и  переломах и 
вы ви ха х  костей, проф и
лактика  шока, и спол ьзо 
вание перевязочного  
пакета и средств из 
инди видуал ьной  алтеч-

, Д л г  оказания первой !

холим о бы стр о  поту-

менное ослепление и | н о  ------------------------  ш ить горящ ую  сдежду
более тяжелые пораже- ■ ми непр озрачны м и I накры ть  одеялом или

------------ ...,» | иатеоиалами. которы е  ! д ругой плотной тханыо.
На оботенм ую  поверх
н ость  накладывать 
стерильную  повязку из 
перевязочного  индиви
д уального  пахета Пора
ж енного следует доста
вить  в  ОПМ или в бли 
жайшее лечебное учреж 
дение

Г св ё то в о е  излучение 
| вы зы вает ожогу вре- 
j менное ослепление 

тяжелые пор;
„и я  глаз Возникш ие 
пожары  могут вы звать 

ожоги.

> Д ля  защ иты  кроме 
убежищ  и у кр ы ти й  мож- 

j но  п ол ьзо ваться  л ю б ы 
ми непрозрачны м и 
материалами. которы е 
не восплам еняю тся
Одежда светл ы х тонов  
менее подвержена во с
пламенению  от светово 
го излучения При за
кр ы ты х  глазах тяжелые 
поражения глаз. к «  
правило, исклю чаю тся.

Проникая в  ткань гамма - 
излучения и нейтроны  
нарушают биологиче
ские и физиологические 
функции ор ганов  

, систем организма, р « -  
I вивается лучевая оо - 

| лезнь

О чень важно пользо
ваться убежищами и 
укры ти ям и  для заш иты  
от проникновения  ра
диаций. Воздействие 
ослабляется различны 
ми материалами 
(дерево, вода, полетелен 
и др.). » также стройма
териалами (бетой, св и 
нец. земля, кирпичи т 
д р .) , их сочетание может 
обеспечить надежную 
защиту

в  период  предполагае
м ого  оолучения в целях
проф илактики лучевой 
болезни используется 
радиозащ итное средст
во  N (из индивидуально
го  пакета аптечки no  S 
таблеток за один прием, 
при новой угрозе через *
- 5 часа г а е  6 таблеток 
П ри первы х признаках 
лучевой болезни следу
ет пораженного напра
вить в  ОПМ или бли
жайшее лечебное учреж-

Радиоактив-
i ное загряз

нение

для людей, в загрязнен- 
ной зоне представляет 
внешнее гамма - излуче
ние Степень зэвисимо- 

I сти от полученной дозы  
'р а д и а ц и и  и времени 

j  пребы вания на очаге^ 
Развивается лучевая 
болезнь Поражения
людей могут вы звать  
п р и  попадании радиоак- 

1 тивны х веществ внутрь 
организма и на х о ж у  В 
п о с л е д н е м  случае могут 
возникнуть радиацион

ные ожоги

Для защ иты  от радиоак
ти в н ы * осадков, пом им о 
убежищ  и укры ти и  и с
пользую т защ итные 
свойства  различны х 
зданий и сооружении 
одноэта ж ны й деревян
ны й  дом. что снижает 
дозу  излучения я 7 раза 
откры тая  щель - в
раза производственны е
здания - в 7 раз, кам ен
н ы й  дом  - в 10 раз,

в '  целях проф илактики 
лучевой болезни необ
ходимо о граничить  или 
исклю чить  пребывание 
населения на загрязнен
ной  радиоактивны ми 
вещ ествами местности, 
пользо ваться  рддиоза- 
ш итны м и средствами из 
аптечки На загоязнен- 
иои территории прово 
дить  частичную  дезак
тивацию  одежды 1ны й  дом  -  В 10 раз, тивацию  

перекры тая  щ ель и частичную  санитарную  
подвал  каменного дома - обработку откры ты х 
в40 - 100 раз. Д ля за щи- частей кож и тела, наде
т ы  органов д ы хания  еатъ ватно-марлевую  
и с п о л ьзую т противогаз, повязку. защ итную



° РЫ' По«РОвЫ
о т  радиоактивной  

пы л и  защищает одежда 
го п о в У » неовход  и- 
“ °  н « Р « п .  тканевы м  
капю ш оном  из средств 
£ Д "» и д у а л ь и о й  „ щ н -

МЛС*У' респиратор или 
противогаз и доставит*

_ “трязненну*
территорию  или now » 
щени*  (уве*ищ е), к у м  
Р адиоактивны е аещест.
«  Н* ПРОНИКЛИ. 
«ы ходом  из К1<ы

перед входом  ,

необходимо 
подвергать частичной 
Дегазации одежды  а 
частичной санитарной 
обработке. Воду б р « ь
т о л « о  из в о д о п р о ^
или защищенных колоЕ 
!}” ' Перед /потреблю 
нием следует удалить 
загрязненные - " -н а

ИЛИ иного

Химическое оружие

Химическое оружие - включает в себя отравляющие веществу 
(ОВ) и средства их применения с целью вызвать массовые пораже
ния людей Отравляющие вещества являются высокотоксичными 
соединениями, которые могут поражать незащищенных людей и жи
вотных, заражать воздух, местность, сооружения, технику, воду и 
продукты питания. Несмотря на наличие международных соглашений 
о запрещении применения химического оружия, оно состоит на вооружении ряда политических государств.

Отравляющие вещества могут быть применены в капельно - 
жидком, паро (газо) образном состоянии, а также в виде аэрозопей 
(туман, дожди). Аэрозопьный способ является наиболее эффектив
ным. т. к. заражается приземной слой воздуха мельчайшими капель
ками отравляющих веществ или твердыми частицами (в виде дыма). 
За короткое время примененные отравляющие вещества могут вы
звать массовые поражения, проявляются, как правило, острой инток
сикацией (отравлением). Отравляющие вещества могут проникать в 
негермитиризованные защитные сооружения (помещения) и вызвать 
поражения находящихся в них людей, поражение которых происхо-
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дит при еды днии зараженного воздуха, при попадании капель и воз
действии паров на кожу и слизистые оболочки, при употреблении 
зараженных пищевых продуктов и воды, а также при соприкосновении 
с предметами, зараженными отравляющими веществами. Характер и 
тяжесть поражений отравляющими веществами зависит от их 
свойств, условий, при которых происходит поражение, особенностей 
внешней среды. Главным свойством отравляющих веществ является 
их токсичность, которая определяется химическими свойствами того 
или иного отравляющего вещества. Токсический эффект зависит так
же от концентрации отравляющих веществ, от времени пребывания 
человека в отравленной атмосфере. В зависимости от времени про
явления токсического действия (признаков поражения) отравпяющие 
вещества могут быть быстродействующими и замедленного дейст
вия. В зависимости от характера токсического действия на организм 
все отравляющие вещества разделяются на ряд групп, что обуслов
ливает различные мероприятия по защите и способам оказания само 
(взаимо) помощи при поражении различными отравляющими вещест
вами.

Признаки поражения отравляющими веществами и мероприя
тия по защите, профилактике поражений и оказанию само (взаимо) 
помощи представлены в таблице № 2.

Таблица № 2
Признаки поражения отравляющими веществами и меро

приятия по защите, профилактике поражений и оказанию 
само (взаимо) помощи.

Основные 
группы ОВ

0 6  нервно - 
парали
тического 
действия: 
основные 
пред
ставители - 
V - газы, 
зарин, 
зоман

П ризнаки поражения

Быстродействующие OB 
опасны при воздействии на 
органы дыхания, на кожу, 
раны и желудочно- кишеч
ный тракт.
В легких случаях отравле
ния наблюдается сужение 
зрачков, понижение зрения, 
боль в глазах, отделение 
слизи из носа, тяжесть в 
груди У части больных 
головная боль, общая 
слабость. Вое эти явления

Мероприятия по защите

Надежным является
гермитиэированиые убе
жища. оборудованные 
фкльтровентнляционными 
установками. Органы
дыхания, глаза и лицо 
защищает противогаз, а 
покровы тепа специальная 
защитная одежда, иэоли- 
риющая и фильтрующая 
Изолирующая защитная 
одежда может быть герме
тичной (защищает все ieno

Мероприятия по профилак
тике поражений и оказанию 
само (взаимо) помощи
Для профилактики исполь
зуют специальное средство 
из индивидуальной аптеч
ки: 1 - 2 таблетке, по сиг
налу ГО "Химическое 
нападение* повторно
через 5 - 6 часов.
При движении в зоне или 
очаге заражения нельзя 
прикасаться к окружающим 
предметам и наступать не 
видимые ш и ш  ОВ O npw - 
тые участки теяа или



j  Ов a6ue-
j ?!ЖИЧвГ.М>’
ю дейс-вм

проходят через 2 - 5 суток 
При среднем тяжести 
поражен*? •  начальной 
стадии эти жл симптомы, 
затем отдышка с присту
пами удуиья. беспокойст- 
*о  При своевременном 
печении через ! - 2 недели 
пораженный выиоравлм- 
вает.
Т чжвлые поражения №
проводдаютея потерей 
сознания. судоргамм.
резким удушьем При 
своевременно начатом 
.чечении выздоравление 
наступает через 1 - 2 
месяца

L

Ьысттх) действующее О в 
опасны главным образом 
при воздействии на органы 
дыжаиия. но могут прони
кать в организм чер«з 
ранение поверхности, 
слизистые оболочки 
«е/тудочно кииечным 
тракт
При лпражлнмм синильной 
м слотой обуча ется  залах 
горного миндаля, горький 
nvMesyc во рту, побледне
ние слизистой оболочки 
р»а тошнота, юловная 
боль толсеокружянме и 
слабость Кожа и слизи
стая Ы « л о ч ы  за тем 
лрмг/,ретакл ярко розовую 
окраску. наступает резкая 
одыика и судиргя Пора
женный испытывает страх 
и теряет соаиаме. насту
пав’  потеря чуасгвигегъ-

мыьйл. ром са нарушение 
■ сердечной 

деятельности в  тяяелых 
случаях, лря хегъядалом 
•  Л1л~т> медицинской 

ло*йг 'ля прс**схсзд|т оста- 
» • ^»а»ня

и защищает от парсе и 
капель). негермитичной 
(защищает от капель Ов) 
Фильтрующая защитная 
одежда - кз хлопчатобу
мажной ткани, которые 
обязательно пропитывают
ся специальными химиче
скими веществами или 
мыльно - масляной эмуль
сией Такая одежда исклю
чает попадание зараженно
го эоздуха под одежду, 
защищает тело при нахож
дении в очаге химического 
заражения

одежду, на которые попали | 
капли О в, необ* 
обработать жидкостью 
индивидуального протим У 
химического пакета 
выхода и района з а р а ж *] 
ния необходимо 
санитарную обработку, 1 
одежду и др. Предм 
подвергнуть дегаэац 
Пораженного необ* 
быстро вынести или аывеэ<] 
ти за пределы очага 
доставить в ОПМ.

Наиболее надежным
коллективным средством 
защиты являются герме ти 
итроеанные убежища, 
обооудованные фипьгро • 
вентиляционными установ
ками Органы дыхания 
надежно защищает проти
вогаз

X

Т>6 кг-жио - Сй ■ пленного ^»*нг'вия наиболее 
-J lx tH O rn  ^OOdaaer ’ Пввным ‘ м ш  

' *и« ; к j  и м  ■ Жм я спят - 
1 й с н в м м  ' стыв ^ю лочья. но можгт 
1 • «•»- •■рдчкатч « дрочим через

надежным 
и>ллекти«*ым соедс’ воы 
«вииты являются рялпич- 
иого рода убежища осо
бенна

На пораженного над 
противогаз. При первых 
признака* поражения J 
вдыхание паров амилнит- 
рига (пропил нитрита). 
Ампула содержится §
индивидуальном п рот и во* 
химическом пакете Раз- 
давленная ампула под с 
ами пни три том вводится 
лод противогаз, между 
щелыо и лицевом частью 
противогаза При резком 
ослаблении ипи прекраще
нии дыхания повторно 
дают вдыхать амилнитрмт. 
Пораженною необходимо 
быстро вынести или вывез
ти иэ » « г а  заражения и 
направить в ОПМ.

При движении •  зона или 
очаге заражения нельзя 
прикасаться .  окружающим 
предметам и поступать на 

капли О в На

органы дыхания, раневые 
поверхности, жвлудочно - 
кишечный тракт (с пищей и 
водой), оказывая как 
местное так и общеядови
тое действие При попада
нии на кожу спустя 2 - 3  
часа появляется зуд и 
жжение, на локрасненных и 
отечных частях. Через 13 - 
24 часа образуется пузыри, 
наполненные прозрачной 
жидкостью, которая затем 
мутнеет На месте пузырей | 
могут образоваться долго ( 
незаживающие до вы Иприт 
поражает глаза, зоспале- I 
ния и глубокие поражения j 
в  органах дыхания вызы
вает серьезное воспаление 
(пневмонию) воспаление 
желудочно - кишечного 
тракта (при попадании с 
пищей и водой) Общая 
интоксикация, в тяжелых 
случаях нарушение психи-

фильтро - зен!ипя икон
ными установками.
Органы дыхания, глаза и 
лицо надежно защищает 
противогаз.
Тело - различная одежда 
(см. выше) и мероприятия 
по защите от нервно - 
паралитического действия.

О в обще-
удущающе- 
го дейст
вия: основ
ной пред
ставитель - 
фосген.

ки.

О в  замедленного дейст
вия. Опасны при взаимо
действии на органы дыха
ния. При поражении появ
ляется слабое раздраже
ние слизистой оболочки 
глаз и носа, тошнота, 
ощущение запаха гнилых 
яблок, неприятный вкус во 
рту и головные боли. Эти 
явления стихают, наступает 
так называемая стадия 
"мнимого благополучия" 
которая длится 4 - 6 часов 
Затем состояние поражен- | 
нот о резко ухудшается 
одышка, общая слабость, 
головная боль, мучитель
ный кашель с мокротой, 
шумное клекочущее дыха- , 

{ ние. повышается гэ м пе о а -! 
тура тел» до Зв - 38° С 
Сознание временами
теряется Кожа и слизи
стые приобретают синюш
ную окраску. При своавре- 

лемении эти яала-

пораженного немедленно 1 
надевают противетаз, , 
производят частичную 
санитарную обработку 
открытых частей жидко
стью иэ индивидуального 
противохимического паке
та. При попадании в глаза 
следует обильно промыть 
водой или 2% зодным 
эаствором соды .чайная 
ложка на 1 стакан воды) 
При проникновении 08 
«елудок с пищей * воао»

I следует промыть дают 
выпито 3- 5 стаканов воды, 
а затем вызывают овоту 
раздражая корня нзыком 
Эту процедуру повторяют 5 
- 3 раз. При заражении 
раны или обожженной 
поверхности производят 
дегазацию открыть.» частей 
и накладывают повязку на 
рану. Пораженного быстро 
эвакуируют а ОПМ или 
ближайшее лечебное 
учреждение

Наиболее надежным
коллективным средством 
защиты является гермети
зированные убежища, 
оборудованные фильтро- 
вентиляционными установ
ками. Индивидуальным 
средством защиты являет
ся противогаз.

На пораженного немедлен
но надевают противотш и 
выносят или вывозят из 
очага в лежащем положе
нии вне зависимости от 
тяжести состояния Затем 
предоставляется полный 
покой, надо его согоеп,. 
дать геппое литье. Реко
мендуется вдыхать амил- 
нитрит из индивидуального 
противохимического паке
та. Искусственное дыхание 
противопоказано Пора
женного надо быстро 
доставить а ОПМ



; ния проходят через двое , 
1 сутои а полное вызаорав- | 

пение - через несколько ' 
I недель_____________  I

О б раз- : Хлорацетофенон возденет- ; Надежно защищает лроти- 
доажаюше- | вуе- гп образом на слизи- j вогаз 
го  двйст- ! стую оболочку глаз выэы- I 
аия: основ- | вая резь, жжения и свето [ 
мые пред- I боязнь, слезоточения и i 
ставителк боль в глазах 
хлорааг Адвмит преимущественно 
тенофеноь i действует на дыхательные 
адемит CS I (органы) пути, вызывая 
(Си - ас) j резкую боль в груди и 

1 жжение е глотке, кашель.
| тошноту, рвоту 
! CS (Си - эс) обладает 
| сильным действием ка», на 
1 слизистую оболочку т а з .
! тек и на верхние дыхатель

ные пути Все явления 
связанные с отравлениями !
О б рвздоажающего типа j 
проходят как правило, j 
через несколько часов

ОВ психи
ческого 
действия 
Типичный 
представи
тель
диэтилам- 
ид лиэерги- 
новой 
кислоты
(LC D )

На пораженного следуя, 
надеть противогаз Рлю> 
мендуется вдыхания а м ||

I нитрита ( пропили 
«мпулы которого имеются о 

| индивидуальном 
! химическом пакете 
| При выходе ю  очага за| 
i жения следует об|
I промыть глаза, 

скать рот 2% 
метеором соды

Попадая в организм через 
органы дыхания, оказыва
ют сильное воздействие на 
центральную нервную 
систему, вызывая психозы. 
Отравления проявляются 
через 1 5 - 3 0  минут после 
воздействия ОВ. Появля
ется слабость, головная 
боль. головокружения. 
Через 1 - 2 часа развивает
ся ряд своеобразных 
нарушений со  стороны 
психики, у одних - чувство 
возбуждения дурачли- 
востъ. беспричинный смех, 
быстрая неадекватная 
умственная реакция. у 
других - подавленное 
состояние, страх, тревога, 
замкнутость У всех пора
женных как правило раз
вивается галлюцинации - 
слуховые зрительные, 
вкусовые Симптомы
отравления проходят без 
лечения на вторые сутки

Надежно защищает лротн
во газ

На пооаженного нале 
противогаз Осталь 
медицинские меропр 
ровно по назначению i

С тихийны е бедствия

Явления, действия сил природы, имеюшие чрезвычайный ха
рактер и приводящие к нормальной жизни более или менее значи
тельных фупп людей, человеческими жертвам, уничтожению матери
альных ценностей. К стихийным бедствиям  относятся землетрясения 
наводнения, цунами, сели, бури и ураганы , оползни и обвалы пожа
ры. снежные заносы и лавины, засухи.

Землетрясения (ЗТ) - подземные толчки и колебания земной 
коры, вызванные естественными причинами, главным образом текто
нической деятельностью. Согласно международной сейсмической 
шкале MSK - 64, землетрясения подразделяются на 12 баллов 
(градаций), землетрясения интенсивностью в 1 балл регистрируются 
только сейсмическими приборами. а самые сильные 
катастрофические) - в 11 -1 2  баллов - сопровождаются образована 

ем в почве многочисленных широких трещин, оползнями, обвалами 
водопроводами на реках, полным разрушением всех построек i со
оружений. Землетрясения в 6 - 7 бал лов  и выше приводят к. наруше
нию нормальной жизни людей и связаны  с опасностью для здоровье 
и жизни. Людские потери и материальный ущерб при землетрясении 
обусловлены прежде всего степенью разрушения здании. Поэтому 
землетрясения, интенсивность которы х достигает 9 - 1 0  баллов, как 
правило, сопровождаются массовыми людскими потерями, возни
кающими в течении нескольких м инут и даже секунд. 3 результате 
землетрясения на о. Хонсю (Япония) 1 сентября 1923 года погибло и 
пропало без вести около 137 тысяч и  ранено более 103 тысяч чело
век. осталось без крова около 3.3 миллионов человек. 3 СССР наи
более сильное землетрясение, вызвавш ее большие разрушения и 
человеческие жертвы произошло в о ктябре  1948 года в районе Ашха
бада. 0 1966 году сильное землетрясения в районе Ташкента про
должалось несколько суток. У пострадавш их во время землетрясения 
часто наблюдаются тяжелые закрытые травмы черепа, грудной клет
ки и таза, конечностей, ушибы мягких тканей с обширными кровоиз
лияниями, раны, загрязненные землей. При землетрясениях сопро
вождающихся пожарами, может быть много обоженных. У лиц. нахо
дящихся в зоне землетрясения, наблюдаются нервно - психические 
реакции различной тяжести, в профилактике которых большое значе
ние имеет хорошо продуманная система информации, разъясняющая
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сложившуюся ситуацию, успокаивающая, рассеивающая отрицатель* I 
ные ложные слухи снижающая влияние воображения и устрашав 1
щей фантазии.

Наводнения (НВ^ - значительное затопление местности в ре
зультате подъема уровня воды в реке, озере или море Наводнении 
происходят от резкого возрастания количества воды в водоем# 
вследствии таяния снега или ледников, расположенных в его бассей» ? 
не в результате выпадения обильных осадков, загромождения русла 
льдом при ледоходе. В условиях рек, впадающих в море, наводнений! 
нередко возникают под действием нагонных ветров, задерживающие 
в устье реки притекающую воду На морских побережьях и островах 
наводнения могут возникнуть в резупьтате затопления волной, поро*1 
жденной сипьным подводным землетрясением. Такие гигантские вол* ] 
ны цунами( “большая волна гавани") достигают у побережья высоты ] 
1 5-3 0 метров и обпадают копоссальной разрушительной силой.

Сель (С) - кратковременный бурный грязекаменный горный по
ток возникающий при выпадении дождей ипи при интенсивном тая
нии снега или ледника на крутых покрытиях разрушенными горными 
породами склонах, лишенных растительности и явившимся несколько! 
столетий стеной образовавшегося горного озера. Движатся сели со 
скоростью до 10м/ сек. и более, перенося большое количество мелко
зема. гальки крупных камней (диаметром 2 - 5 и более метров), и 
нередко производит крупные разрушения на пути своего движения. 
Так. 1921 году по долине реки Малая Алма - Атынка промчался поток, 
принесший в город 1.5 млн. м J гальки, песка, обломков скал весом 50 
- 70 тонн В нашей стране уделяется большое внимание защите горо
дов от селевых потокоь

Борьба со стихийными бедствиями

Для борьбы с крупными стихийными бедствиями, а также для 
принятия неотложных мероприятий по ликвидации их поспедствий 
создается правительственная чрезвычайная комиссия ( и чрезвычай
ные комиссии при хакимах, а также органах Советов народных депу
татов с широкими полномочиями по использованию имеющихся сил и 
средств для оказания помощи пострадавшему населению, спасения 
государственных материапьных ценностей и личного имущества
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сердца; согревания обмороженных участков тела СД оПм'шц i 
вует на определенном объекте (участке) работ самостоиТдД 
совместно с другими формированиями ГЗ, например со ( М  
отрядами (командами) Пострадавшие после оказания им пяМЦ 
мощи направляются в ОПМ, где они получат первую ври<инЦ| 
мощь и квалифицированную медицинскую помощь по »hjm# 
показаниям а также в сохранившиеся близлежащие лечиПимв! 
ждения для оказания необходимой медицинской помощи и »шц|
В ОПМ, развертываемых вблизи от районов спасательных (utOAyl 
сохранившиеся близлежащие лечебные учреждения дли ошЦЙ 
необходимой помощи и лечения. В ОПМ, развертываемых пПицЛ 
районов спасательных работ, и в сохранившихся лечебных 
ниях организуются прием и медицинская сортировка поступав 
пострадавших, оказание им первой врачебной помощи, вклюцщ 
отложную, временная изоляция инфекционных больных и лиц #1 
рушениями психики, осуществляется подготовка пострадавши!» « 
куации в последующие лечебные учреждения для оказании р  
альной медицинской помощи и дальнейшего лечения.

При крупных стихийных бедствиях большое значение 
тают вопросы организации размещения и питания населений, 
печения доброкачественной питьевой водой Необходимо учигывМ 
что в первые дни после стихийного бедствия потребность о гюмвш 
ниях. размещение населения, лишившегося крова, может быть 
тельной в связи с опасностью находиться в неповрежденных з д и м м | 
проводить активную работу по профилактике инфекций, которая 
ществляется под руководством местных органов здравоохр«Щ ^| 
личным составом формирований ГЗ. медицинским персоналов 
чебно - профилактических учреждений. При этом основное вним|ц|Н 
обращается на раннее выявление инфекционных больных и их щ у н  
временную изоляцию, санитарный контроль за территорией райв|В 
размещения населения, за качеством продуктов питания, питнЙ |Н  воды и качеством приготовления пищи.

Эффективность профилактических мероприятий находйГОЦЯ 
прямой зависимости от активного участия в их проведении < ам пж  
населения, соблюдения им правила личной и коллективной гигиены, ■  
также четкогр выполнения всех рекомендаций медработников
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Государственный надзор по Охране окружающей 
среды и Санитарно - защитных зон.

Государственный санитарный надзор (Г.С.Н.) осуществляется 
^■^И '/ю ннцией, он обеспечивает контроль -за соблюдением и вы- 
Н М н и г м  санитарно - гигиенических и противоэпидемических норм и 

В соответствии с Положением о ГСН и основами законода- 
mi.I страны о здравоохранении на Сан. - эпид. службу Минздра- 

цасиублики возложено осуществление ГСН, основной задачей 
■Имио является осуществление контроля за проведением меро- 

юнии направленных на предупреждение и ликвидацию инфекци- 
1мм < болезней и их очагов, а также загрязнения объектов окружаю- 

Н М  нреды промышленными и хозяйственно - бытовыми отходами, на 
^Н |роппение  условий труда и быта.

Г  Санитарно - защитные зоны (С. - 3.3.) - зоны разрыва между 
Вымышленными предприятиями и ближайшими жилыми и общест- 
^Виными зданиями. Создаются с целью защиты населения от влия- 
Т м *  вредных производственных факторов (шум, запыленность, газо-

...... . выбросы и т. п. ). Ширина санитарно - загрязненных зон
■Иймииливается с таким расчетом, чтобы выбросы, достигающие 
ЕШИшнт жилой застройки, не превышали установленных предельно - 
К п у п и м ы х  концентраций. В зависимости от степени вредности вы- 
в»пмнмых в атмосферу выбросов, совершенства технологического 

■роцпгхя, эффективности установленных очистных сооружений все 
Вымышленные предприятия СНГ подразделяются на 5 классов: для 
Видмриятий I класса устанавливается санитарно - защитная зона
1 кич ‘И11<>и 1000 метров, II - 500 метров. Ill - 300 метров. IV -100 метров, 
Ку метров. Для предприятий с замкнутым производственным цик- 
Б |М  не производящих выбросов в атмосферу, ширина санитарно - 
Мши’ных зон устанавливается с учетом возможных вредных послед- 
IM ции для населения при возникновении аварийной ситуации и сти- 

Бциных бедствий.
В случаях, в особенности при невозможности обеспечить про-^ 

ми. эффективных мероприятий по снижению концентрации 
Г||и1;|ных веществ, поступающих в атмосферу с промышленными вы- 
й|им .1ми. до установленных уровней предельно - допустимых концен- 
ц^мии или при расположении жилых районов с подветренной сто-
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роны органов санитарно - эпидемиологической службы страны шири 
на санитарно - защитной зоны может быть увеличена (в точности 
превышая ширину, установленную для предприятий I класса). В тоже 
время при наличии усовершенствованных технопогических процессов 
и эффективных очистных сооружений органы сан. - эпид службы 
могут уменьшить ширину санитарно - защитных зон для отдельных 
предприятий.

Окружающая среда неразрывно связана с человеком, являю* 
щимся активным объектом природы В этой связи И М. Сеченов пи
сал: “Организм без внешней среды, поддерживающей его существо
вание, невозможен, потому в научное определение организма входит 
и среда, влияющая на него' В области охраны окружающей среды 
(О О С.) правительство страны исходит из признания жизненной важ
ности этой проблемы для всего человечества. Бережное отношение к 
природным богатствам, отраженное в декретах и постановлениях, 
стало принципом социалистического природопользования и охраны 
окружающей среды

Научно - технический прогресс, пронизывающий промышленное 
и сельскохозяйственные отрасли народного хозяйства невозможен 
без воздействия на природу, без расходования ее ресурсов. Имея в 
виду хаотическое использование природных богатств, имеющее ме
сто в современном капиталистическом мире, Ф Энгельс писал: “Не 
будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над приро
дой За каждую такую победу она нам мстит. Каждая из этих побед 
имеет, правда, в первую очередь те последствия, на которые мы рас
считывали. но во вторую и третью очередь, совсем другие, непредви
денные последствия, которые очень часто уничтожают значение пер
вых’ . в случаях социалистического общества, когда ha стороне при
роды стоит государство, законодательно регламентирующее исполь
зование природных ресурсов и устанавливающее правила охраны 
природы, вполне осуществима и проблема разумного, рационального 
использования природы и сохранения ее в интересах настоящего и 
будущих поколений. Решение этой огромной и сложной задачи, в 
котором оптимальное качество окружающей среды является элемен
том материального благосостояния людей Это в равной мере отно
сится как .- внешней природной среде, так и к среде, окружающей 
человека в условиях цроизводства. его быта и отдыха

Все элементы окружающей среды имеют непосредственное от-
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ношение к“фйзйческОму и психическому здоровью человека. 3 важной 
и огромной работе по охране природы и защите окружающей среды 
от различных загрязнений значительное место принадлежит населе
нию страны, общественным организациям. В этом отношении дисци
плина и культура производства являются необходимыми условиями 
для осуществления поставленных задач. При этом предполагается 
полностью использовать имеющиеся и потенциальные возможности 
существующих международных организаций, занимающихся вопро
сами охраны окружающей среды, в частности Европейской экономи
ческой комиссии ООН. и Программы ООН по окружающей среде, в 
которых страны СНГ принимают активное участие и вносят конструк
тивный вклад в разработку и осуществление их программ.

Отравления

Острые отравления (0 .0 .)  развиваются вследствия попадания 
в организм человека или животного химического вещества различной 
природы а таком количестве, которое способно вызвать нарушение 
жизненно важных функций и создать опасность для жизни. Подозре
вая об этом универсальном качестве химических веществ, знамени
тый врач древности Парацелы считал, что ‘ все есть яд и ничто не 
лишено ядовитости’ . С другой стороны, из опыта повседневной жизни 
хорошо известно, что многие химические препараты, применяемые 
внутрь в лечебных дозах, приводят к восстановлению ряда нарушен
ных какой-либо болезнью функций организма, т. е. Обладают лечеб
ными свойствами. Таким образом в зависимости от целого ряда об
стоятельств. при которых оно встречается и взаимодействует с орга
низмом. принято делить острые отравления по нескольким основным 
признакам. Так по причине развития этих заболеваний различают 
отравления случайные и преднамеренные.

1. Первая фуппа - случайные острые отравления - наиболее 
многочисленна и составляет около 80 % общего числа отравлений, 
поскольку включает широко распространенные передозировки лекар
ственных средств, особенно опасны самолечения, алкогольные ин
токсикации при приеме внутрь больших доз этилового алкоголя и его 
суррогатов, отравления развивающиеся а результате ошибочного 
приема внутрь какого - либо химического вещества вместо лекарства 
или алкогольного напитка и др.
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20%
2. Преднамеренные острые отравления, составляют около

Острые отравления разделяют также согласно пути поступлю 
ния токсических веществ в организм:

1 Через рот в желудочно - кишечный тракт, наиболее распро
странены

2 Через дыхательные пути - ингаляционные отравления, при 
вдыхании паров, токсических веществ.

3 Через кожные покровы - накожные отравления, при проник
новении ядов.

3 Полостные отравления, при попадании ядовитого вещества в 
различные полости тела: полость носа, полость уха. половых органов
и лр

5. Шприцами и укусами насекомых, змей и других животных в 
ткани ипи ток крови.

Особую актуальность проблема острых отравлений приобрела 
в последние десятилетия, когда в большинстве цивилизованных 
стран мира сложилась “токсическая ситуация”, связанная с накопле
нием в окружающей человека среде большого количества химических 
еешеств применяемых для бытовых, производственных, медицин
ских и др. целей Так по данным ВОЗ по Европейским странам в 
больницы поступают не менее 1 человека с острым отравлением на
10ОО населения и 1 % погибает (это значительно превышает показа
тели дорожно - транспортных происшествий). Отмечается неуклон
ный рост острых отравлений среди детей; в СССР в 80 -е годы около
6 %.

Все поичины острых отравлений можно разделить на две кате
гории 1) субъективные, непосредственно зависящие от поведения 
пострадавшего и объективные, вызванные конкретно сложившейся 
токсической ситуацией”. Однако почти в каждом случае острых от- 

оавлений любым химическим веществом обычно можно обнаружить 
влияние нескольких причин; 2) среди объективных причин, опреде
ляющих рост, острых отравлений, несомненное влияние напряженно
сти современной жизни, вызывающей у некоторых людей потреб
ность в постоянном приеме успокаивающих средств, рост производ
ства препаратов бытовой химии и их безупречная реклама в запад
ных странах стихийные бедствия в шахтах и на химических произ
водствах (пожары, взрывы, утечки ядовитых газов и др.).
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Особое место среди субъективных причин острых отравлений 
отводится злоупотреблению алкогольными напитками и шиооко рас
пространенному пристрастию к приёму наркотических препаратов 
(наркомания), которые в этом отношении следует считать факторами 
риска. Более половины случайных острых отравлений происходит у 
пиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Реальная опасность острых отравлений возникает в случаях 
самолечения. Защитную роль среди субъективных причин отравле
ния продолжает играть употребление токсических доз различных ле
карственных и других химических препаратов для внебольничного 
прерывания беременности у женщин и домашнего лечения алкого
лизма у мужчин.

Причины детских острых отравлений обычно связано с непра
вильным хранением медикаментов и химикатов, з результате чего 
они становятся доступными для детей. Кроме того представленные 
сами по себе дети по ошибке могут принять ядовитые вещества вме
сто витаминов или пищевых продуктов

Наибольшее количество острых отравлений приходится на до
лю «прижигающих» жидкостей преимущественно уксусной эссенции и 
нашатырного спирта в связи с их широким применением в быту, раз
личных медикаментозных средств, в основном снотворного действия 
используемых при самолечении, алкоголя и его суррогатов, ядохими
катов и угарного газа.

Следовательно, острые отравления основываются на ядовитых 
и отравляющих химических веществах следующих групп: отравления 
препаратами бытовой химии, отравления медикаментозными препа
ратами; острые отравления алкоголем и его суррогатами: отравления 
грибами; отравления угарным газом; отравления ядохимикатами 
отравления ядовитыми растениями; отравления животными ядами и 
бактериальные пищевые отравления - пищевые токсиноинфекции

Общие принципы профилактики острых отравлений

Основными положениями по профилактике острых отравлений, 
которыми необходимо руководствоваться в каждой семье, а каждом 
коллективе, являются следующие:

1. Самолечение - это смертельная опасность, которой подвер
гается человек, решивший на свой страх и риск поинять внутрь неиз-
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вестное лекарство или нанести на кожу и слизистые полости не
знакомую мазь или раствор без предварительной консультации с 
врачом или средним медработником, а не со «сведующим знакомым» 
или соседом в квартире Следует хорошо помнить, что одно и тоже 
химическое средство может быть и лекарством, и ядом, и ошибаться 
в его дозировке или назначении равносильно непреднамеренному 
самоубийству

2 Правильное хранение медикаментов в домашней аптечке • 
лучшее «противоядие» лекарственных отравлений у детей В ней 
должны находиться только средства для оказания первой помощи и 
лекарства предназначенные для лечения текущего заболевания. 
Недопустимо хранение лекарства без этикеток, в другой упаковке или 
посуде из-под напитков Все лекарства следует хранить в местах, не 
доступных для детей, лучше в специальном ящике под замком, от
дельно от других химикатов (моющих жидкостей, стиральных порош
ков инсектицидов и др.).

3. Необходимо строго соблюдать инструкции по использова
нию препаратов бытовой химии. Хранить их нужно отдельно, жела
тельно вне жилого помещения, вдалеке от продуктов. На каждом 
препарате должна быть четкая этикетка Растворы препаратов быто
вой химии, особенно жидкие инсектициды, ни в коем случае не сле
дует разливать в посуду из-под вина или пива во избежании ошибоч
ного приема их внутрь.

4 Сбор грибов и ягод в лесу («третья охота») не менее опасен, 
чем охота с человеком, никогда не державшим в руках ружья. Горо
жанин. плохо знающий съедобные грибы и ягоды, подвергает себя и 
окружающих смертельной опасности, употребляя в пищу неизвестные 
растения

5. Любой заменитель (суррогат) алкоголя - потенциальный яд 
Принимать внутрь «неизвестный спирт» нельзя даже из рук самого 
близкого родственника или знакомого.

6 Любое сомнение в доброкачественности пищи, готовой к 
употреблению, особенно консервированной следует решать в пользу 
собственного здоровья и отказываться от ее приема.

7. Подобно правилам дорожного движения правила личной ги
гиены при условиях строгого соблюдения надежно охраняют жизнь 
современного человека от невидимой токсиноинфекционной опасно
сти
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