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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

участникам XIII-ой Международной научно-практической конференции 

начальника Академии гражданской защиты  

имени Малика Габдуллина МЧС Республики Казахстан,  

полковника Хасенова Ж.Х. 

 

Уважаемые участники конференции, гости, коллеги! 

 

Прежде всего, хочу поздравить участников с началом работы ХІІІ 

Международной научно-практической конференции «Исторические аспекты, 

актуальные проблемы и перспективы развития гражданской защиты» и 

выразить благодарность за участие в работе данной конференции.  

В 2025 году исполняется 30 лет со дня основания Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. За пройденные три 

десятилетия проделана огромная работа по обеспечению безопасности граждан, 

совершенствованию системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, подготовке профессиональных кадров, внедрению передовых 

технологий и укреплению международного сотрудничества. 

В этом контексте данная конференция служит не только площадкой для 

обсуждения актуальных вопросов, но и возможностью подвести итоги, 

обменяться опытом с коллегами из зарубежных стран и наметить пути 

дальнейшего развития взаимного сотрудничества.  

Выражаю признательность представителям соседних государств — 

Азербайджана, Беларуси, России, а также всем, кто поддерживает научное 

сотрудничество в этой значимой области, за активное участие в конференции. 

За 13 лет своего существования конференция стала традиционным 

местом встречи ученых и практиков, где обсуждаются насущные вопросы и 

вырабатываются решения в сфере гражданской защиты. 

За эти годы, в работе конференции приняли активное участие известные 

зарубежные ученые: доктор технических наук, профессор, А.Б. Сивенков, 

доктор технических наук, профессор Б.Б. Серков, доктор технических наук, 

профессор К.П. Латышенко, доктор химических наук, профессор Н.А. 

Халтуринский, кандидат технических наук, доцент С.В. Субачев, кандидат 

технических наук, доцент О.Г. Горовых, кандидат технических наук, доцент 

В.В. Копытков, доктор технических наук, профессор И.Ф. Дадашов и многие 

другие. 

Ваш вклад делает это мероприятие эффективной площадкой для обмена 

опытом, научными разработками и передовыми практиками в сфере 

гражданской защиты. Это, в свою очередь, способствует повышению 

профессионального уровня молодых преподавателей и исследователей, 

расширению научного сообщества Академии, а также предоставляет 

соискателям учѐных степеней и званий возможность апробации своих научных 

достижений. 
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Уважаемые участники конференции! 

 

Желаю всем плодотворной работы, продуктивных обсуждений и 

приобретения партнерских и дружеских контактов. Уверен, что насыщенная 

программа конференции, творческая атмосфера и познавательные дискуссии 

помогут нам найти новые решения, наметить перспективы развития и укрепить 

систему гражданской защиты. 

 

Благодарю за внимание! 
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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

 

УДК 351.862.1 
 

А.А. Ступина
1
, д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры пожарной  

и аварийно-спасательной техники,  

Т.А. Бурменко
2
, ст. преподаватель кафедры «Экономическая и финансовая 

безопасность», 
1
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, Железногорск  

2
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ И 

МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Методическая база гражданской защиты представляет собой 

совокупность методических документов, рекомендаций, инструкций и 

руководств, которые используются для организации и осуществления 

мероприятий по защите населения, территорий и объектов от чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) природного, техногенного и военного характера. Эта база 

включает в себя как нормативные, так и практические материалы, 

разработанные для обучения, планирования и выполнения задач в области 

гражданской защиты. 

Среди основных элементов методической базы возможно выделить: 

1. Методические рекомендации и руководства: 

- методические рекомендации по организации и проведению учений и 

тренировок; 

- рекомендации по разработке планов гражданской защиты; 

- методики оценки рисков и анализа угроз. 

2. Учебные и обучающие материалы. 

3. Методики проведения аварийно-спасательных работ. 

4. Методические материалы по информированию населения. 

5. Методики планирования и управления. 

6. Методики оценки и анализа: 

- методики оценки ущерба от ЧС;  

- методики анализа эффективности мероприятий ГО и ЧС. 

7. Методические материалы для специальных объектов. 

8. Международные методические материалы. 

Методическая база гражданской защиты постоянно обновляется с учетом 

новых угроз, технологий и опыта ликвидации ЧС. Является важным 

инструментом для подготовки специалистов, планирования мероприятий и 

повышения уровня безопасности населения. 
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В свою очередь нормативно-правовая база гражданской защиты в 

Российской Федерации включает в себя комплекс законодательных и 

подзаконных актов, регулирующих вопросы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения и территорий. К 

основным документам нормативно-правовой базы ГЗ в РФ относят: 

1. Федеральные законы. 

2. Указы и распоряжения Президента РФ. 

3. Постановления и распоряжения Правительства РФ. 

4. Нормативные акты МЧС России. 

5. Региональные и местные нормативные акты. 

6. Международные соглашения. 

7. Технические регламенты и стандарты. 

8. Стратегические документы. 

Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в области 

гражданской защиты является важным аспектом обеспечения безопасности 

населения и территорий.  Целью государственной политики в области 

гражданской обороны является обеспечение необходимого уровня 

защищенности населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях 

[1]. 

Указанное требует системного подхода, учета современных вызовов и 

активного взаимодействия всех заинтересованных сторон в следующих 

аспектах: 

- совершенствование нормативно-правовой, нормативно-технической и 

методической базы в области гражданской обороны;   

- совершенствование системы управления гражданской обороной, систем 

оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;   

- совершенствование защиты населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и 

чрезвычайных ситуациях;  

- развитие сил гражданской обороны; 

- повышение качества подготовки населения в области гражданской 

обороны;   

- развитие международного сотрудничества в области гражданской 

обороны.   

Достижение поставленных задач возможно через: 

1. Анализ и актуализацию законодательства. 

- Пересмотр существующих законов и нормативных актов. 

- Учет современных рисков. Включение в законодательство положений, 

учитывающих новые виды угроз, такие как кибератаки, биологические угрозы, 

изменение климата и другие. 

- Гармонизация национального законодательства в соответствии с 

международными стандартами. 

2. Разработка новых (дополнительных) нормативных документов. 
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- Регламентация действий органов власти и организаций. Четкое 

определение обязанностей и ответственности органов власти, местного 

самоуправления, организаций и граждан в области гражданской защиты. 

- Внедрение стандартов и методик. Разработка стандартов и 

методических рекомендаций по оценке рисков, планированию мероприятий 

гражданской защиты, проведению учений и тренировок. 

3. Укрепление межведомственного взаимодействия. 

- Совершенствование взаимодействия между различными ведомствами 

(МЧС, МВД, Минздрав, Минобороны и др.) для эффективного реагирования на 

ЧС. 

- Создание единых информационных систем. Разработка и внедрение 

информационных платформ для обмена данными между органами власти и 

организациями. 

4. Методическое обеспечение. 

- Обучение и подготовка кадров. Разработка учебных программ и 

методических материалов для подготовки специалистов в области гражданской 

защиты. 

- Регулярное проведение учений для отработки действий в различных 

сценариях ЧС. 

- Информирование населения. Создание методических материалов для 

информирования населения о правилах поведения в условиях ЧС. 

5. Внедрение новых технологий 

- Внедрение технологий искусственного интеллекта, больших данных, 

дронов и других инноваций для мониторинга, прогнозирования и ликвидации 

последствий ЧС. 

- Цифровизация процессов. Создание цифровых платформ для 

управления рисками и оперативного реагирования на ЧС. 

6. Международное сотрудничество. 

- Участие в международных программах и проектах по обмену опытом в 

области гражданской защиты. 

- Проведение совместных учений с другими странами для отработки 

взаимодействия в условиях трансграничных ЧС. 

7. Оценка эффективности и получение обратной связи. 

- Регулярная оценка эффективности принимаемых мер и корректировка 

нормативно-правовой базы на основе полученных данных. 

- Обратная связь от населения и экспертов. Учет мнений граждан и 

экспертов при разработке и совершенствовании нормативных документов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Указ Президента РФ от 20 декабря 2016 г. № 696 «Об утверждении 

Основ государственной политики Российской Федерации в области 

гражданской обороны на период до 2030 года». 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71471010/ 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71471010/
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УДК 504.5;69.033;614.835; 355.588.3 

 

С. А. Гарелина
 
, кандидат технических наук, доцент, профессор  

А. Ю. Скрынников, старший преподаватель 

Г. А. Шарипов, доктор PhD 

 Академия гражданской защиты МЧС России имени  

генерал-лейтенанта Д. И. Михайлика 

 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЫ 

ОТ НЕФТЕРАЗЛИВОВ (НА ПРИМЕРЕ ВЫБРОСА МАЗУТА) 

 

15 декабря 2024 года в результате шторма в Керченском проливе 

затонули два российских нефтяных танкера класса Волгонефть («Волгонефть-

212» и «Волгонефть-239»). При кораблекрушениях эвакуировали 27 членов 

экипажа, один человек погиб. Разломились корпуса обоих танкеров, в 

результате чего в море стал выливаться топочный мазут марки М 100 (рисунок 

1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 

 

Это не первая авария танкеров в Керченском проливе, аналогичная авария 

произошла в ноябре 2007 года с танкером «Волгонефть 139». Эти танкеры 

строили с 1963 по 1996 год в СССР и Болгарии. 

Плотность мазута М 100 при температуре 20
о
С – 1015 кг/м

3
, поэтому он 

оседает на морское дно, либо плавает в толще воды и на еѐ поверхности [1]. 

В результате аварии мазут начал вытекать из танкеров, загрязняя 

акваторию Чѐрного моря и его побережье (рисунок 2). 

Только 19 декабря в море стали ставить первые боновые заграждения. 25 

декабря введѐн режим ЧС на территории Краснодарского края, 26 декабря – 

режим ЧС федерального характера, 27 декабря – режим ЧС в Республике Крым. 

13 января создана правительственная комиссия во главе с вице-

премьером Савельевым В.Г. и министром МЧС России Куренковым А.В. 
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   а       б 

 

Рисунок 2 – Мазут в воде (а) и на берегу моря (б) 

 

Часть мазута выносит на побережье. При этом подводные течения, ветер 

и волны разносят его по акватории Чѐрного и Азовского морей (рисунок 3). 

Спрогнозировать окончание этого процесса невозможно. 

В мире нет испытанных технологий по удалению мазута из толщи воды. 

Поэтому основной способ очистки – сбор с поверхности воды и с береговой 

линии (рисунок 4). 

Методы очистки воды от нефти и нефтепродуктов известны: 

биологические (как правило, нефтеокисляющие бактерии); 

физико-химические (коагуляция, абсорбция, окисление, экстракция и др.) 

механические (фильтрация, отстаивание, сбор и удаление в места 

хранения или переработки и др.) (рисунок 5). 

 

          
 

Рисунок 3 – Карта загрязнения моря        Рисунок 4 – Сбор мазута сетями 

                                                                      и побережья на 20 января 2025 года 

 

    
   а       б 

Рисунок 5 - Механический сбор мазута: 

откачка из трюма «Волгонефть 239» (а) и вручную (б) 



10 
 

Мы имеем наработки по, казалось бы, не связанным направлениям. 

Первое – это локализация разливов нефти и нефтепродуктов на твѐрдой 

поверхности на основе мобильной конструкции для локализации разливов 

нефти и нефтепродуктов (далее – МКЛН). 

Конструктивные и эксплуатационные особенности МКЛН: 

1) основа конструкции – складные многосекционные модули из 

гальванизированной металлической решѐтки с шарнирными соединениями и 

замками, что обеспечивает максимальную площадь прилегания к поверхности 

(сцепления), позволяет обходиться без дополнительных крепѐжных устройств; 

2) возможность складывания модулей гармошкой облегчает хранение, 

позволяет перевозить и оперативно устанавливать МКЛН путѐм растягивания 

(вытягивания) из контейнера или с прицепа со скоростью движения 

транспортного средства (рисунок 6); 

3) возможность придания требуемой конфигурации (круг, стенка, др.); 

 

 

 

а б 

Рисунок 6 – Конструкция МКЛН: 

а) в развернутом/свернутом «гармошкой» состоянии без покрытия; 

б) в процессе развертывания из буксируемого контейнера 

 

4) возможность комплектования конструкции сорбирующими элементами 

или полимерным покрытием, что позволяет сделать заграждение фильтрующим 

или изолирующим. 

Для защиты береговой линии целесообразными является следующий 

вариант применения МКЛН: 

1) комплектуется из секций высотой один метр (рисунок 7а); 
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2) фильтрующий вариант устанавливается без покрытия, 

укомплектованный съѐмными сорбирующими элементами на крючках с 

возможностью их замены, локализующий – укомплектован полимерным 

покрытием (рисунок 7б);  

3) при развертывании МКЛН концевая секция заграждения закрепляется 

на грунте анкерным элементом, затем вытягивается весь модуль. Друг с другом 

модули соединяются замками через крепѐжные петли концевых секций. 

В настоящее время в ходе изготовления опытного образца МКЛН освоено 

заводское изготовление его модулей (рисунок 7). 

 

  

а б 

Рисунок 7 – Конструкция МКЛН заводского изготовления 

а) без покрытия; б) с покрытием 

 

Второе – мобильная установка для переработки загрязнѐнных мазутом 

сорбентов на основе разработанного реактора по переработке 

галогеносодержащих органических соединений (далее – ГОС). 

В настоящее время разработан метод и обосновано техническое средство 

(режимы работы) для переработки ГОС, в основе которого плазмохимический 

способ диссоциации перерабатываемых веществ с дальнейшей ассоциацией 

продуктов диссоциации и реагента в ликвидную продукцию и водород 

(рисунок 8). 

В основе реализации технического средства лежат технические решения, 

используемые в лазерах на парах металлов, в качестве реагента выбран 

кальций. Обоснованы режимы работы, при которых используют блоки питания 

импульсно-периодических разрядов, выпускаемые промышленностью РФ. 

Обосновано техническое средство по энергоэффективной переработке 

органических галогенсодержащих соединений, в основе которого лежит 

использование энергии, выделяющейся при образовании продуктов 

переработки, для диссоциации ГОС. Найдены режимы работы, при которых 

максимальная эффективность использования электроэнергии на производство 

водорода из ГОС, в том числе полимерных отходов, превышает единицу.  

 



12 
 

 

 

Рисунок 8 – Принципиальная схема технического средства по плазмохимической 

переработке органических галогенсодержащих соединений 

 

Параметры мобильной установки по переработке ГОС. На машине с 

грузоподъѐмностью 5 т можно разместить блок питания массой 2,5 т и 

энергоѐмкостью 0,1 кВт∙ч/кг. Мобильная установка за 1 ч обеспечит 

переработку в ликвидную продукцию 55 кг полиэтилена с получением 8 кг 

водорода (на переработку в ликвидную продукцию 1 кг полиэтилена 

потребуется 1,43 кг кальция), 125 кг поливинилхлорида (5,5 кг водорода), 163 

кг полиэтилентерефталата (8 кг водорода). 

 

Выводы 

 

Таким образом, предлагаемое комплексное решение позволяет 

осуществлять защиту береговой полосы от разливов нефти (мазута) за счѐт: 

1) удержания (адсорбтивного) частиц нефти или нефтепродукта, 

находящихся в воде, сорбирующими элементами, закрепленными на 

металлической решетчатой конструкции, установленной на кромке берега; 

2) энергоэффективной и экологически безопасной переработки 

загрязненных сорбирующих элементов на месте в ликвидную продукцию. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ РАСТЕКАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ 

РАСТВОРОВ 

 

Вода является широко применяемым огнетушащим средством тушения 

пожаров веществ в различных агрегатных состояниях. Для повышения 

огнетушащих свойств воды в нее вводятся поверхностно - активные вещества, 

применяют различного рода загустители, увеличивающие вязкость воды и 

одновременно повышающих адгезию, т.е. способность воды задерживаться на 

поверхности твѐрдого горящего тела. Добавление в воду совсем 

незначительного количества высокомолекулярных полимеров позволяет 

существенно сократить сопротивление транспортирующих такую воду 

трубопроводов. 

Эти добавки изменяют реологическое поведение воды, превращая ее в 

неньютоновскую жидкость, хорошо описываемую степенным реологическим 

уравнением [1]: 

     |
  

  
|
     

  
   (1) 

 

где   – напряжение сдвига, k – коэффициент консистенции жидкости, n – 

показатель неньютоновского поведения (n≤1), 
  

  
  скорость сдвига. 



14 
 

Для подачи воды при тушении пожара используют пожарные стволы или 

оросители, которыми можно создавать сплошные, капельные, распыленные и 

мелкораспыленные водяные струи, т.е. потоки воды, состоящие из мелких 

капель. При горении твердых материалов основную роль в пожаротушении 

играет охлаждение поверхности. Поэтому чрезвычайно важно знать поведение 

капель на твердых поверхностях, окружающих очаг горения, поскольку, 

попадая на твердую поверхность, капля растекается по ней и испаряется, тем 

самым создавая охлаждающий эффект. 

Основная часть 

Дадим описание процесса растекания капли неньютоновской жидкости 

по твердой горизонтальной поверхности, взяв за основу идею, изложенную в 

работе [5]. 

Результаты экспериментов [6, 7] показывают, что капля жидкости при 

растекании имеет форму, схематически изображенную на рисунке 1. Большая 

(центральная) часть капли сохраняет форму, близкую к шаровому сегменту, и 

ограничена выпуклой поверхностью с краевым углом  . На периферии капли 

образуется зона динамического мениска, имеющая вогнутую поверхность с 

краевым углом, близким к равновесному   . Такой вид внешней поверхности 

капли свидетельствует о равномерном распределении давления в основной 

(центральной) части и его перераспределении в зоне динамического мениска 

относительно твердой поверхности, т.е. центральную часть капли считаем 

неподвижной по сравнению со скоростью перемещения динамического 

мениска. Давление жидкости на входе в динамический мениск полагаем 

равным давлению в центральной части капли: 
 

    
  

  
         (2) 

 

где   – поверхностное натяжение,    – внутренний радиус капли,    краевой 

угол,   – давление в капле. 

Давление вблизи внешней границы динамического мениска и твердой 

поверхности считаем близким к равновесному значению: 
 

    
  

  
         

 

где    – внешний радиус капли. 
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     – радиусы капли, θ – краевой угол, θc – равновесный краевой угол,  

h – высота динамического мениска, z и r – продольная и радиальная координаты,  

rh – радиальная координата поверхности динамического мениска. 

Рисунок 1 – Схема растекания капли 

 

 

Найдем высоту капли h  = h(  ) на входе в зону динамического мениска. 

На свободной поверхности динамического мениска касательное напряжение 

трения равно нулю (см. (10)). Поэтому его форма определяется поверхностным 

натяжением   и действующей на единицу объема силой тяжести  g. Тогда для 

нахождения формы поверхности мениска можно использовать уравнение 

статического мениска: 

 
    

   [  (
   

  
)
 

]
 

 

 

 
   

 
  (3) 

 

с граничным условиями: 
 

 
   

  
                        

   

  
                  (4) 

 

Однократное интегрирование соотношения (3) дает: 
 

 
   

  
[  (

   

  
)
 

]
 

 

 

 
  

  
      (5) 

 

где C – постоянная интегрирования. Из формулы (5), с учетом граничных 

условий (4), находим высоту    капли на входе в зону динамического мениска: 
 

     
  

  
 
 

             
 

   (6) 

 

где длина   
  

  
 
 

  представляет собой капиллярную постоянную. Величина 

  , является характерным размером зоны динамического мениска 
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Система уравнений с единых позиций описывает кинетику растекания 

капли неньютоновской жидкости в области как острых (   
 ⁄ ) углов, так и 

тупых углов (   
 ⁄ ). Чтобы в этом убедиться, введѐм безразмерные 

переменные: 

– безразмерный радиус:        , где              – радиус 

основания капли, когда она имеет форму полусферы; 

– безразмерное время. 

Интегрируя уравнение (6) с начальным условием R=   при  ̅     
находим: 

 

   
      

      

      

   
 

 (
   

 
) (

 

 
)

   

 
 ̅. (7) 

 

Соотношение (7) при  
      

    

      

  позволяет записать: 
 

   [ 
 

 (
   

 
) (

 

 
)

   

 
]

 

      

 ̅
 

        (8) 

 

которое для ньютоновской жидкости n=1 принимает вид: 

          ̅
 

 ⁄    (9) 

 

Как показано в работе [5], формула (9) удовлетворительно описывает 

многочисленные экспериментальные данные [6,7,8] если коэффициент 

пропорциональности a в соотношении (5) положить численно равным 

величине: 

       |
  

 
|   

 

  ̅  
 

     
(
  

  
)

   

  
(
  

  
)

 

 
(
  

  
)

 

 
   

  

Тогда систему уравнений (4), (5) в безразмерном виде представим как: 

 

 
  

  ̅
 (

          

 
)

 

             
 

     
 

  
     

 

 
     

 
  

 

На рисунке 2 представлены графики кинетики растекания капли 

неньютоновской жидкости по твѐрдой поверхности, полученные путѐм 

численного решения системы уравнений (6) для различных значений 

показателя неньютоновской поведения n и равновесного краевого угла   . 
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θс = 0,0174 θс = 0,0872 

 

 

 

n = 1 

n = 0,8 

n = 0,6 

 

θс = 0,174  

  
Рисунок 2  – Кинетика растекания капли 

Заключение 

Таким образом, разработана теоретическая модель процесса растекания 

капли неньютоновской жидкости по твердой поверхности. Установлено, что 

при равновесном краевом угле    = 0 кинетика перемещения периметра капли 

неньютоновской жидкости изменяется от зависимости безразмерного радиуса R 

растекающейся капли от безразмерного времени   растекания капли        в 

области тупых краевых углов     ⁄  до зависимости              в области 

острых краевых углов     ⁄ . Результат получен с единых позиций и хорошо 

согласуется с многочисленными экспериментальными данными для 

ньютоновской жидкости (n=1) [6-8]. 
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ОПЫТ МЕСТНОЙ (ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ) ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 

ОБОРОНЫ КАЗАХСКОЙ ССР В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ 

ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ОТ АВИАЦИОННЫХ 

СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ    

 

В настоящее время нанесение воздушных ударов является одной из 

основных форм вооружѐнного противостояния. Современное состояние 

системы противовоздушной обороны государства в основном ориентировано 

на отражение авиационных ракетных ударов активными средствами ПВО.  

Учитывая, возрастающую роль в современных вооруженных конфликтах конца 

XX и начала XI веков массированных авиационных ракетных ударов и ударов 

БПЛА на малых и предельно малых высотах по важным объектам прикрытия 

https://doi.org/10.33408/2519-237X.2019.3-2.166
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вопросы пассивной ПВО, а именно защита населения и территории страны от 

ударов воздушного противника на сегодняшний день является актуальным.    

Впервые возможность целенаправленно дезорганизовать тыл появилась 

с развитием вооружения и появлением авиации в годы мировой войны 1914–

1918 гг. Это вызвало необходимость обеспечения защиты от ударов с воздуха 

крупных городов и промышленных объектов, что привело к созданию системы 

МПВО, опирающейся на местное население городов.   

В 20-е годы прошлого века принимается ряд крупных решений 

направленных на создание и укрепление общегосударственной системы ПВО. 

Так в 1925 году Реввоенсоветом СССР были разработаны общие принципы 

организации ПВО страны, которыми устанавливалось, что «...ПВО строится на 

использовании активных средств борьбы (ИА, ЗА, ЗП) и и мероприятия 

пассивной (местной) обороны, проводимых наркоматами, исполкомами 

Советов и организациями, в чьи ведениях находятся обороняемые пункты и 

объекты. 

С целью обеспечения безопасности и минимизации последствий 

нанесения ударов с использованием авиации в Положении о ПВО СССР был 

определен перечень мероприятий, которые необходимо было выполнить в 

зоне досягаемости вероятного противника  (в 500-километровой зоне 

приграничной полосе). 

Данные мероприятия подразделялись на три группы: 

 группа 1 – подготовительные (обучение населения, устройство 

защитных сооружений, строительство командных пунктов, развитие средств 

оповещения и связи, дублирова- ние источников электро-, газо- и 

водоснабжения предприятий, подготовка светомаскировки и т. д.);  

группа 2 – в период нападения (подача сигнала «Воздушная тревога», 

укрытие насе- ления, проведение светомаскировки, выдача средств 

индивидуальной защиты);  

группа 3 – после нападения (спасение людей из завалов, ликвидация 

пожаров и аварий, расчистка проездов, обезвреживание неразорвавшихся 

снарядов, дегазация и т. д.).  

Для обеспечения эффективной защиты от воздушного нападения в зоне 

досягаемости вероятного противника определялись города – пункты ПВО и 

объекты ПВО (крупные предприятия).  

Начальником пункта ПВО назначался командир воинской части ПВО, а 

начальником объекта ПВО – руководитель предприятия. В этой связи 

необходимо обратить внимание на то, что в состав МПВО входили как 

воинские части ПВО, так и добровольные формирования.  

Добровольные формирования создавались из числа гражданского 

населения в виде – участковых команд, на предприятиях – объектовых команд, 

при домоуправлениях – группы самозащиты.   

В январе 1941 г., учитывая нарастающую угрозу и развитие средств 

авиации, СНК СССР принял Постановление «Об организации 

противовоздушной обороны». Данным Постановлением угрожаемая зона 
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воздушного нападения была увеличена до 1200 км от границ СССР, а вся 

территория страны разделена на зоны ПВО. 

Вместе с тем территория Казахской ССР также вошла в угрожаемую зону, 

где и на ее территории в городах не пунктах проводились все мероприятия 

МПВО согласно директивным указаниям ГУМПВО  НКВД СССР за №29/2862 

от 5 июля 1941 года, что подтверждается архивными документами 

Центрального Государственного архива Республики Казахстан. 

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, руководство страны 2 

июля 1941 г. с целью снижения потерь населения и ущерба экономике страны 

приняло Постановление «О всеобщей обязательной подготовке населения к 

противовоздушной обороне».  

В соответствии с этим Постановлением СНК СССР опубликованных в 

республиканских газетах «Казахстанская правда» и «Социалистик Казахстан» 

за 3 июля 1941 года вышло Постановления СНК Казахской ССР №578 от 5 

июля 1941 года «О всеобщей обязательной подготовке населения Казахской 

ССР к противовоздушной обороне». 

Далее в ходе исследования архивных документов выяснилось, что  этим 

же постановлением была утверждена Инструкция «О порядке организации 

всеобщей обязательной подготовки населения Казахской ССР к 

противовоздушной и противохимической обороне».     

В инструкции были детализированы следующие мероприятия:   

Подготовку населения к ПВО и подготовку инструкторов проводить без 

отрыва от производства в обязательном порядке.  

Подготовку населения к противовоздушной и противохимической 

обороне проводят инструкторы ПВХО, начсостав самозащиты, команд ПВО, 

военруки школ, а по отдельным занятиям – врачи, преподаватели учебных 

заведений и школ, работники пожарной службы, начсостав запаса и другие 

специалисты в обязательном порядке. 

На все время обучения населения освободить от всех общественных 

поручений лиц, привлекаемых в качестве преподавателей.   

По окончании обучения – нормы ПВХО от населения принимаются 

комиссиями, создаваемыми городскими и районными советами Осоавиахима в 

соответствии с положениями объявленными в программах. 

Центральному Совету Осоавиахима Казахской ССР к 20 августа 1941 

года было поручено создать школы ПВХО для подготовки инструкторов и 

начальсвующего состава групп самозащиты жилых домов в следующих 

городах: 

Алма-Ата – 4 школы; 

Гурьев -      1 школа; 

Караганда  - 1 школа; 

Джамбул -   1 школа; 

Балхаш -     1 школа; 

Уральск  -   1 школа; 

Лениногорск – 1 школа; 

Кзыл-Орда – 1 школа; 
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Петропавловск – 1 школа; 

Семипалатинск – 1 школа. 

Для всех остальных областных, городских и районных Советах 

Осоавиахима к 20 августа 1941 года были организованы временные курсы 

ПВХО по подготовке начальсвующего состава групп самозащиты жилых домов 

и инструктолров ПВХО. 

Из анализа донесений по обследованию подготовки населения к ПВХО, 

согласно постановления Совнаркома Казахской ССР от 12 марта 1942 года 

№ 133, было установлено, что только Алма-Атинской, Южно-Казахстанской, 

Джамбульской и города Алма-Ата полностью был закончен курс обучения 

населения по ПВХО, в остальных областях правительственные постановления 

о подготовке населения к ПВХО оставались невыполненными, что 

свидетельствует о низком качестве подготовки населения к МПВО. 

 Так, по Актюбинской области, из подлежащих обучению населения по 

ПВХО 209 тысяч 253 человека было подготовлено на 1 мая 1942 года – 149 

тысяч 542 человека или 77,2 %. 

По Кустанайской обсласти из 242 тысяч 159 человек подготовлено 185 

тысяч 417 человек или 76,3%. 

По Семипалатинской области из 214 тысяч 718 человек подготовлено 

1845 тысяч 718 человек или 85,6%. 

По Северо-Казахстанской обслати из 360 тысяч человек подготовлено 305 

тысяч 828 человек или 84,4%..        

Также было неудовлетворительным организация и боевая подготовка 

формирований МПВО. 

 По Гурьевской области из организованных 316 групп самозащиты было 

подготовлено только 13 групп.  

По Восточно-Казахстанской области из 764 организованных групп 

самозащиты не подготовлено не одной группы. 

По Cеверо-Казахстанской области из 509 – подготовлено было только 85 

групп.   

Исходя из сложившейся неудовлетворительного положения на местах и в 

целях выполнения возложенных задач возлагаемых на МПВО городов, с 

одобрения НКВД МПВО СССР предлагалось ввести в штаты начальников 

штабов МПВО городов с содержанием за счет местного бюджета. 

Предлагаемая дифференцированная смета расходов по содержанию 

начальников штабов МПВО в 18 городах Казахской ССР представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 –   Смета расходов по содержанию начальников штабов МПВО  
 

 

п/п 

Перечень городов со 

штатной единицей 

начальник штаба 

МПВО города 

Кол-во 

ед. 

Оплата в рублях 

за 1 месяц 
до конца 

года 
в год 

1. Алма-Ата 1 850 3 400 10 200 

2. Чимкент 1 900 3 600 10 800 

3. Джамбул 1 850 3 400 10 200  

4. Гурьев 1 850 3 400 10 200 

5. Семипалатинск 1 850 3 400 10 200 

6. Лениногорск 1 750 3 000 9 000 

7. Усть-Каменогорск 1 750 3 000 9 000 

8. Караганда 1 900 3 600 10 800 

9. Балхаш 1 850 3 400 10 200 

10. Кзыл-Орда 1 700 2 800 8 400 

11. Актюбинск 1 850  3 400 10 200 

12. Уральск 1 850 3 400 10 200 

13. Зайсан 1 700 2 800 8 400 

14. Джаркент 1 700 2 800 8 400 

15. Петропавловск 1 850  3 400 10 200 

16. Акмолинск 1 800  3 200 9 600 

17. Кустанай 1 800 3 200 9 600 

18. Павлодар 1 700 2 800 8 400 

Итого: 18 14 500 58 000 174 000 

 

Для непрерывного обеспечения кадрами и личным составом согласно 

распоряжения Штаба Среднеазиатского Военного округа (далее- САВО) от 

5 августа 1941 года за №ОМ2/1848 все работники МПВО (начальники штабов 

МПВО) освобождались от призыва на фронт и подлежали зачислению на 

специальный учет (бронированию за МПВО) по месту постоянной работы. 

 В ходе исследования выяснилось, что территория Казахской ССР 

входила в угрожаемую зону полетов вражеской авиации и была поделена на 

прифронтовую зону и тыл. 

В годы Великой Отечественной Войны в городе Алма-Ате и областных 

центрах  республики проводились масштабные учения МПВО с привлечением 

местных исполнительных органов с мобилизацией части приписного состава в 

формирования МПВО. Исходя из разведывательных данных о характере ударов 

воздушного противника на территории Казахской ССР по ранее утвержденному 

плану ГУМПВО НКВД СССР проводились учения МПВО в областных и 

районных центрах. Учения МПВО организовывались с целью отработки 

слаженности действий органов и формирований МПВО, а также краевых, 

городских и районных исполкомов по сигналу «Воздушная тревога». В ходе 

учений оценивались готовность средств оповещения, материальной базы, 

санитарных, противопожарных, аварийно-спасательных групп по выполнению 

обязанностей по предназначению. Учения проводились с охватом большого 

количества групп самозащиты, а также спасательной и эвакуационной и другой 

техники.   
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Территория Атырауской и Западно-Казахстанкой областей частично 

входили  в прифронтовую зону, так как там находились объекты 

нефтепромысла и склады с военным и материально-техническими 

имуществом. Из анализа архивных материалов выяснилось, что западные 

территории Казахской ССР в начале ВОВ (1941-1942 гг) активно подвергались 

ударам немецкой авиации. Эти факты подтверждаются архивным материалом, 

телефонограммой из УНКВД ЗКО от 6 октября 1942 года №1357 на имя 

Наркома Внутренних Дел Казахской ССР. 

Личный состав МПВО в этот период не только мужественно 

ликвидировал последствия вражеских налетов, но и принимал активное 

участие в строительстве защитных сооружений. В результате только в 

первые месяцы войны к существующим защитным сооружениям 

прибавились сотни тысяч убежищ и укрытий. 

 На территории Казахской ССР особенно активно началось 

строительство бомбоубежищ, газоубежищ и щелей в Западно-Казахстанской, 

Гурьевской областей и в городе Алма-Ата. Для строительства защитных 

сооружений с республиканского, областного и городских бюджетов 

выделялись денежные средства. Строительство защитных сооружений 

проходило строго под контролем НКВД Казахской ССР. Так для примера в 

Гурьевской области инженерно-технических сооружений по состоянию на 

январь 1944 года имелось 26 укрытий полевого типа, из них 26 открытых и 3 

закрытых. В штабах и объектах МПВО НКВД имелась литература «Как 

построить щель полевого типа» утвержденная ГУМПВО НКВД СССР по 

проектам, которых строились защитные укрытия на территории Казахской 

ССР. 

Таким образом, Великая Отечественная война (ВОВ) стала 

серьезнейшим испытанием для всей военной организации СССР, в том числе и 

формирований МПВО Казахской ССР. Анализ материалов показал что, 

проводимые мероприятия МПВО Казахской ССР внесли большой вклад в 

обеспечение безопасности в начальный период ВОВ.  

Боеготовность групп самозащиты и гражданского населения в городах и 

районах к действиям в случае налета авиации и ликвидации последствий от 

средств поражения с воздуха позволили обеспечивать бесперебойную работу 

оборонных предприятий и поставки материальных средств на фронт, что, 

несомненно, внесло большой вклад в достижение Великой победы. 

Учитывая, возрастающую роль в современных вооруженных конфликтах 

ударов БПЛА на малых и предельно малых высотах по важным объектам 

прикрытия и принимая во внимание наличие исторического опыта в вопросах   

организации МПВО  на территории Казахской ССР предлагаю организовать 

совместную работу между Министерством чрезвычайных ситуаций 

Республики Казахстан и Министерством обороны Вооруженных Сил 

Республики Казахстан по созданию совместных нормативно-правовых и 

распорядительных документов по организации противовоздушной обороны 

государства в угрожаемый период.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Современные вызовы, связанные с глобальными угрозами безопасности, 

требуют от государств эффективных механизмов защиты населения и 

инфраструктуры в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона, как важный элемент системы национальной 

безопасности, играет ключевую роль в обеспечении защиты граждан от 

различных рисков, включая природные катастрофы, техногенные аварии и 

военные конфликты. В этом контексте законодательство в области гражданской 

обороны становится основой для формирования правовых норм и институтов, 

направленных на предотвращение и минимизацию последствий таких угроз. 

В Республике Казахстан, как и в других странах, законодательство о 

гражданской обороне прошло значительный путь развития. С момента 
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принятия первых нормативных актов в данной области до современных реалий, 

когда акцент делается на комплексный подход к управлению рисками, система 

гражданской обороны претерпела множество изменений. Эти изменения 

обусловлены не только внутренними факторами, но и международными 

стандартами и практиками, что подчеркивает необходимость адаптации 

законодательства к современным условиям.  

Исследование направлено на выявление теоретических основ и 

практических аспектов законодательства в области гражданской обороны, что 

позволит внести вклад в развитие правовой базы и повысить уровень 

безопасности населения Республики Казахстан новыми методами и способами 

государственного контроля за исполнением мероприятий гражданской 

обороны, являющегося одним из наиболее действенных механизмов для 

реализации задач защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Актуальность обусловлена большим практическим интересом к проблеме 

повышения качества проведения контроля за функционированием 

государственных органов касательно организации и ведения мероприятий 

гражданской обороны, необходимостью разработки проверочных листов в 

отношении данного рода субъектов, порядка, ведения и кратности проверки. 

Рассмотрение вопросов связанных с данной тематикой носит как 

теоретическую, так и практическую значимость. Результаты могут быть в 

дальнейшем использованы для совершенствования контрольной деятельности в 

области гражданской обороны, и могут привести к повышению уровня 

готовности государственных органов к выполнению задач по предназначению. 

Действующий порядок государственного контроля в отношении 

государственных органов в области гражданской обороны определен в форме 

профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, где к 

центральным и местным исполнительным органам применяется объективный 

критерий, относящий данные субъекты к высокой степени риска, и один  из 

субъективных критериев, выраженный в предоставлении ежегодного отчета о 

выполнении мероприятий гражданской обороне. Непредоставление, а также 

наличие неисполненных требований действующего законодательства в области 

гражданской обороны, обуславливающих грубые нарушения, ведет к 

включение данного субъекта в полугодовые списки проверок [1]. 

Данный механизм позволяет осуществлять отбор субъектов, подлежащих 

высокой степени риска, и провести государственный контроль в их отношении. 

Однако имеется и обратная сторона – человеческий фактор в ходе составления 

и предоставления отчетности, позволяющий исполнителю отчета предоставить 

неверные сведения и отразить в отчете исполнение всех требований, что в 

следующем приведет к уклонению от государственного контроля и, 

соответственно, к снижению готовности государственного органа по 

гражданской обороне. 

Одним из этапов в работе по совершенствованию механизма контрольной 

деятельности предполагаются поиск путей и способов решения выявленной 

проблемы, разработка предложений о внесении изменений или дополнений в 
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существующую законодательную базу, при необходимости – разработка новых 

законодательных актов. 

Цель настоящей работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию алгоритма контроля за соблюдением законодательства в 

области гражданской обороны. 

Ретроспективный анализ исторического контекста законодательства в 

области гражданской обороны подчеркивает необходимость постоянного 

обновления и адаптации правовых норм к новым вызовам, что является 

ключевым фактором для обеспечения безопасности и устойчивости общества в 

условиях современного мира 

Анализ практической деятельности подчеркивает направление системы 

гражданской защиты в Республике Казахстан на создание безопасной среды для 

жизни и общества граждан, что является залогом устойчивого развития страны. 

Эффективная реализация этих принципов, целей и задач способствует 

повышению уровня готовности к реагированию на различные вызовы и угрозы, 

что особенно актуально в условиях глобальных изменений. 

В настоящее время эффективное взаимодействие государственных 

органов и соблюдение законодательства в области гражданской обороны 

способствуют повышению уровня безопасности и устойчивости общества. Это 

позволяет минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций, военный 

конфликтов, обеспечивает защиту жизни и здоровья граждан, что является 

приоритетной задачей для государства. 

В целях разработки качественных и эффективных рекомендаций по 

совершенствованию алгоритма контроля за соблюдением законодательства в 

области гражданской обороны необходимо провести сравнительный анализ 

существующих алгоритмов контроля и надзора в области гражданской обороны 

в Республике Беларусь и Российской Федерации, исследовать применяемые 

методы и инструменты, такие как автоматизированные системы мониторинга, 

плановые и внеплановые проверки, анализ отчетности и данных. 

Для углубленного анализа существующих алгоритмов контроля 

используется метод экспертных оценок. Формируется экспертная группа, в 

составе которой специалисты в области гражданской обороны и представители 

государственных органов. Экспертам предложено оценить эффективность 

действующих алгоритмов контроля по ряду критериев: оперативность, 

точность, ресурсоемкость и адаптивность к изменяющимся условиям [2]. 

Для обработки результатов экспертных оценок применяется коэффициент 

конкордации Кэнделла, который позволяет определить степень 

согласованности мнений экспертов. Данный метод обеспечивает объективность 

анализа и позволяет выявить наиболее значимые проблемы в существующих 

алгоритмах контроля. На основе полученных данных формулируются выводы о 

необходимости совершенствования отдельных элементов системы контроля [3]. 

На основе полученных результатов определены приоритетные 

направления для совершенствования системы контроля, включая внедрение 

цифровых технологий, разработку специализированных подходов для 

государственных органов и модернизацию алгоритмов контроля. Эти меры 
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позволят повысить эффективность системы и обеспечить более высокий 

уровень соблюдения законодательства в области гражданской обороны. 

Сравнительный анализ международного опыта в области контроля за 

соблюдением законодательства в области гражданской обороны выявил как 

общие тенденции, так и национальные особенности. В странах ЕвроСоюза 

акцент делается на межгосударственном сотрудничестве и единых стандартах, 

в США — на использовании современных технологий и публичной отчѐтности, 

в Японии — на строгой регламентации и регулярных учениях. В Беларуси и 

России контроль осуществляется через централизованные системы с акцентом 

на профилактику и интеграцию в рамках Союзного государства. 

Опыт Республики Беларусь демонстрирует эффективность 

комбинирования административных методов с профилактическими мерами. 

Однако интеграция современных технологий и повышение прозрачности могли 

бы усилить систему контроля, приблизив еѐ к лучшим мировым практикам [4]. 

На основе полученных результатов определены приоритетные 

направления для совершенствования системы контроля, включая внедрение 

цифровых технологий, разработку специализированных подходов для 

государственных органов и модернизацию алгоритмов контроля.  

Эти меры позволят повысить эффективность системы и обеспечить более 

высокий уровень соблюдения законодательства в области гражданской 

обороны. 
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РОЛЬ  МПВО СССР  В  ВОССТАНОВЛЕНИИ  НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА  В   РАЙОНАХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ  НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ВОЙСК  И  ИХ  СОЮЗНИКОВ 

 

Военно-экономическая мощь Советского государства в годы войны 

постоянно возрастала не только за счет дальнейшего развертывания 

промышленности, транспорта и сельского хозяйства в тыловых районах 

страны, но и за счет быстрого восстановления их на освобожденной 

территории. Как показала практика, в подавляющем большинстве случаев в 

освобожденные крупные советские города формирования и подразделения 

МПВО вводились вслед за частями Красной Армии. Нацистская оккупация 

причинила Советскому Союзу огромный материальный ущерб, исчисляющийся 

в сотнях миллиардов руб. (в ценах военного времени). Чтобы восстановить 

разрушенные врагом промышленные районы, требовались колоссальные 

усилия всего советского народа. 

Применение сил и средств МПВО в годы Великой Отечественной войны 

определялись рядом объективных факторов, среди которых – окончательное 

завоевание советской авиацией господства в воздухе, что заставило люфтваффе 

сократить количество налетов на тыловые объекты нашей страны на 60–70 % и 

совсем прекратить их в начале 1945 г. [1, с. 45].  Налаживание связи, 

обеспечение минимальных культурно-бытовых условий для населения города, 

ремонт дорог, мостов и расчистка улиц, разрушение грозящих обвалом зданий, 

обнаружение и обезвреживание невзорвавшихся авиабомб, артиллерийских 

снарядов и мин замедленного действия – вот далеко не полный перечень работ, 

которые в то время выполняли подразделения МПВО. В городах, 

освобожденных от захватчиков или подвергшихся налетам фашистской 

авиации, формирования МПВО выступали как основная организованная сила 

по восстановлению разрушенного городского коммунального хозяйства и 

промышленных предприятий.  

Отступая под ударами Красной Армии, нацистские войска, выполняя 

приказ своего командования, превращали нашу землю в «тотально 

сожженную и разрушенную» [1, с. 32]. Невероятным разрушениям подверглись 

Минск, Гомель, Смоленск, Харьков, Севастополь, Новороссийск, Воронеж, 

Сталинград и др. Так, в освобожденном Смоленске уцелело лишь 6 % 

городских построек, в Воронеже – около 20 %. В Харькове была разрушена 

бóльшая часть общественных зданий, учреждений науки, культуры и около 

половины всех жилых строений [3, с. 77]. Подразделения МПВО работали в 

тяжелейших условиях, среди развалин из бетона и битого кирпича, во многих 
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местах таились неразорвавшиеся мины, гранаты и другие боеприпасы. Повсюду 

были разбросаны тела погибших людей и животных.  

Одним из первых в смысле использования сил МПВО был опыт 

восстановительных работ в Сталинграде. Важнейшей задачей, для выполнения 

которой привлекались силы МПВО, было разминирование территории, а также 

обезвреживание неразорвавшихся снарядов и авиабомб. На период 

разминирования Сталинграда и его окрестностей 31-й инженерно-

противохимический батальон МПВО передавался в подчинение начальника 

инженерного управления 62-й армии (командующий – генерал В.И. Чуйков) [2, 

с. 48]. Совместными усилиями армейскими саперами и бойцами МПВО были 

обезврежены и уничтожены сотни несработавших фугасных авиабомб и 

артиллерийских снарядов и свыше 300 мин. Бойцы МПВО первыми 

приступили к восстановлению и ремонту городских зданий и сооружений: 

больниц, школ, магазинов, бань, столовых и т.д. Их силами была восстановлена 

часть городского водопровода. В короткий срок – до апреля 1943 г. – они 

сумели привести в порядок около 150 км городских магистралей, треть из 

которых составляли сплошные завалы. Сложные завалы приходилось 

предварительно подрывать, чтобы облегчить их расчистку. В итоге общий 

объем строительных обломков, от которых силами МПВО были освобождены 

площади и улицы Сталинграда, составил свыше 30 тыс. кубометров. Позднее, 

когда очередь дошла до промышленных предприятий города, с территории 

одного только Тракторного завода к лету 1944 г. было вывезено более 5 тыс. 

вагонов мусора. Участвовал личный состав МПВО и в санитарной обработке 

городских территорий. Всего в Сталинграде и его окрестностях силами МПВО 

совместно с жителями города и бойцами Красной Армии было захоронено до 

150 тыс. вражеских тел, более 46 тыс. советских военнослужащих и свыше 11 

тыс. трупов животных [4].  

Жилые и общественные здания и сооружения после освобождения 

городов оказывались разрушенными или сильно поврежденными, что вполне 

соответствовало директивам руководства нацистского рейха. Например, в 

приказе ставки вермахта от 4 сентября 1943 г. об отступлении с Кубанского 

плацдарма и прекращении обороны Крыма указывалось, что при отходе «все 

сооружения, жилые здания, дороги, постройки, плотины... должны быть 

разрушены... порт Новороссийск следует также разрушить и заминировать, 

чтобы русский флот длительное время не мог пользоваться им... противнику 

должна достаться пустыня, не пригодная для использования и жилья, где на 

протяжении месяцев будут взрываться мины» [5].  

27 января 1944 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов при 

поддержке Балтийского флота полностью освободили Ленинград от блокады. 

Воздушными бомбардировками и артобстрелами в городе было разрушено и 

повреждено около 5 млн. кв. м жилой площади, полностью разрушено более 3 

тыс. и повреждено более 7 тыс. зданий, разобрано на топливо более 9 тыс. 

деревянных домов, сотни тысяч жителей были лишены крова. Серьезно 

пострадали водопроводная сеть, городской транспорт, все дорожное хозяйство. 

Особенно пострадала ленинградская промышленность. На заводе подъемно-
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транспортного оборудования имени С.М. Кирова потери основного 

технического оборудования в отдельных цехах составили до 92%, а на заводе 

«Русский дизель» – почти 100 %. К восстановительным работам широко 

привлекалось население города, в том числе  личный состав МПВО. Задачи 

восстановительного характера ставились перед  МПВО  Ленинграда  еще  со  

второй  половины 1943 г., когда были созданы более благоприятные условия 

для широкого налаживания промышленного производства. Заводы стали 

получать дефицитное сырье и материалы, в том числе поставляемые по 

программе ленд-лиза. С вводом в действие Волховской гидроэлектростанции 

заметно улучшилось снабжение предприятий электроэнергией. Силами МПВО 

Ленинграда было отремонтировано 30 школ, 5 больниц, свыше 50 жилых 

домов, установлены поврежденные гранитные набережные Невы, проведены 

другие работы. Кроме того, личный состав Ленинградской МПВО вместе с 

подразделениями инженерных войск активно участвовал в восстановлении 

железнодорожных путей. С момента снятия блокады города они восстановили 

свыше 200 км железных дорог и собрали 9 тыс. тонн рельсов [6]. Практика 

боевого использования МПВО Ленинграда показала, что она представляла 

собой организованные и достаточно обученные формирования бойцов и 

командиров, способные выполнять многообразные военно-хозяйственные 

задачи в интересах жизнедеятельности города. 

Привлечение МПВО Ленинграда к восстановительным работам в период 

еще продолжавшейся войны и осады города является характерным и 

показательным для других городов нашей страны. Так, уже к середине лета 

1944 г. силами МПВО Украинской ССР было восстановлено 10 крупных 

мостов, 1 электростанция, 8 больниц и госпиталей, 7 театров и клубов, 4 

общественных здания и многие другие объекты. Самые масштабные задачи 

выполнялись частями МПВО на строительстве высоководного автодорожного 

моста через Днепр, при восстановлении водонасосных и электрических станций 

в Киеве, Харькове, Симферополе, Львове, Сумах, восстановлении крупнейших 

заводов и угольных шахт Восточной Украины [7].  

Участвовали бойцы МПВО и в восстановлении Московского 

государственного университета, в строительстве Волго-Донского канала в 

1951–1952 гг., в освоении целинных земель Казахстана [8]. Всего за первое 

послевоенное десятилетие силы МПВО СССР разминировали более 2 тыс. 

зданий и сооружений, около 65 км дорог, обезвредили и подорвали около 8 тыс. 

неразорвавшихся авиабомб, более 10 тыс. снарядов, восстановили около 550 

тыс. кв. км дорог, 205 мостов, более 15,5 тыс. различных зданий, 250 объектов 

промышленного значения [9]. Опыт МПВО в возрождении экономической и 

социальной инфраструктуры Советского государства после войны трудно 

переоценить. В преддверии 80-летия Великой Победы мы обращаемся к 

историческим урокам – урокам мужества и стойкости всех народов СССР, 

представители которых мужественно сражались на фронте и обеспечивали 

нашу безопасность в тылу.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ В КАЗАХСТАНЕ  

С УЧЕТОМ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 

Пожарная безопасность торговых объектов является важной задачей 

государственного контроля, так как они являются местами массового 

скопления людей и потенциальными источниками возникновения пожаров. 

Современные методы управления пожарными рисками требуют перехода от 

традиционной системы проверок к риск-ориентированному подходу, который 

позволяет сконцентрировать ресурсы на объектах с наибольшими угрозами. 

Внедрение новых методов контроля позволит повысить эффективность работы 

надзорных органов и минимизировать вероятность возникновения пожаров, что 

особенно актуально для крупных торговых центров и рынков [1]. 

Проблемы традиционной системы контроля. В Казахстане 

государственный пожарный надзор осуществляет плановые и внеплановые 

проверки, однако данная система имеет ряд недостатков: 

Одной из основных проблем является формальный характер проверок, 

основанный на стандартных регламентах, без учета реальных рисков. Текущая 

система контроля во многом ориентирована на соблюдение формальных 

требований, что не всегда отражает фактический уровень пожарной опасности 

на конкретном объекте. В результате проверяющие органы тратят ресурсы на 

объекты с минимальным риском, в то время как потенциально опасные зоны 

могут оставаться без должного внимания. 

Кроме того, высокая нагрузка на контролирующие органы затрудняет 

оперативное выявление и устранение нарушений. Ограниченные кадровые и 

материальные ресурсы инспекционных служб не позволяют своевременно 

реагировать на все выявленные нарушения, что увеличивает вероятность 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Еще одной важной проблемой является недостаточная мотивация 

субъектов предпринимательства к соблюдению норм пожарной безопасности. 

Многие собственники объектов торговли рассматривают требования пожарной 

безопасности как дополнительную административную нагрузку, а не как 

реальную необходимость. В условиях недостаточного контроля и слабой 
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системы поощрений уровень ответственности за пожарные риски остается 

низким [2]. 

Также существует проблема отсутствия интегрированной системы 

анализа данных, что ограничивает возможность эффективного прогнозирования 

рисков. Современные технологии позволяют анализировать статистику 

пожаров, выявлять проблемные участки и предлагать превентивные меры. 

Однако без единой системы учета нарушений и выявления закономерностей 

государственный контроль остается реактивным, а не проактивным. 

Наконец, неравномерное распределение инспекционных проверок 

приводит к тому, что некоторые объекты могут оставаться без надлежащего 

контроля. В результате одни объекты подвергаются частым проверкам, тогда 

как другие могут оставаться вне поля зрения инспекторов на протяжении 

длительного времени, что создает условия для возникновения пожароопасных 

ситуаций [3]. 

Преимущества риск-ориентированного подхода. Риск-

ориентированный подход позволяет классифицировать торговые объекты по 

уровням пожарного риска и определять приоритетные направления надзора. 

Это дает возможность сосредоточить усилия на наиболее уязвимых объектах, 

повышая эффективность контроля. Кроме того, он способствует уменьшению 

административного давления на объекты с низким уровнем риска, что снижает 

излишнюю нагрузку на бизнес. Концентрация ресурсов на наиболее опасных 

объектах позволяет инспекторам своевременно выявлять и устранять 

потенциальные угрозы. Внедрение систем автоматизированного мониторинга и 

оценки рисков значительно улучшает точность прогнозирования и 

предотвращения чрезвычайных ситуаций. Дополнительно, этот подход 

формирует более прозрачную и предсказуемую систему проверок, снижая 

коррупционные риски и способствуя созданию более безопасной и стабильной 

среды для предпринимательства. 

Методы оптимизации государственного контроля. Оптимизация 

государственного контроля за пожарной безопасностью может быть достигнута 

путем разработки системы категоризации объектов, которая позволит 

присваивать каждому торговому объекту класс пожарного риска с учетом его 

площади, количества посетителей и специфики хранимых материалов. Важным 

направлением является применение цифровых технологий, включая внедрение 

электронных платформ для анализа данных о проверках, учета нарушений и 

прогнозирования рисков. Также необходимо повысить роль самоконтроля 

субъектов предпринимательства путем внедрения обязательных программ 

внутреннего аудита пожарной безопасности. Дифференциация частоты 

проверок поможет сократить число инспекций для объектов с низким риском и 

усилить контроль за потенциально опасными объектами [4]. Введение системы 

стимулирования соблюдения норм, такой как налоговые льготы и преференции 

для бизнеса, обеспечит дополнительную мотивацию к соблюдению требований 

безопасности. Повышение квалификации сотрудников пожарного надзора через 

специализированные курсы позволит внедрять современные методы 

управления рисками и цифровые технологии. Кроме того, важно внедрение 
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автоматизированных систем раннего обнаружения пожаров, которые 

используют интеллектуальные системы мониторинга для сигнализации о 

потенциальных угрозах в реальном времени. Создание партнерских программ 

между государством и бизнесом будет способствовать внедрению 

добровольных стандартов и инициатив в области пожарной безопасности. В 

свою очередь, развитие общественного контроля за счет привлечения 

независимых экспертов и общественных организаций обеспечит 

дополнительную прозрачность и эффективность системы надзора. 

Заключение Оптимизация государственного контроля за пожарной 

безопасностью торговых объектов в Казахстане требует внедрения риск-

ориентированного подхода, который позволит сфокусировать надзорные 

мероприятия на объектах с наибольшей угрозой. Использование цифровых 

технологий, категоризация объектов и поощрение внутреннего контроля станут 

ключевыми шагами в повышении эффективности системы пожарного надзора и 

обеспечении безопасности граждан. Также важно развивать механизмы 

общественного контроля и взаимодействия с предпринимательским 

сообществом, что позволит не только повысить прозрачность проверок, но и 

сформировать культуру соблюдения норм пожарной безопасности. В 

перспективе применение новых технологий и развитие аналитических методов 

позволят минимизировать вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, 

обеспечив безопасность как посетителей торговых объектов, так и их 

сотрудников. Дополнительно, необходимо совершенствовать законодательную 

базу, обеспечивая гибкость и адаптацию норм к современным реалиям. 

Развитие международного сотрудничества и обмен передовым опытом также 

окажут положительное влияние на формирование более совершенной системы 

пожарного надзора, соответствующей мировым стандартам безопасности. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Обоснование необходимого количества и мест дислокации, а также 

ресурсной потребности противопожарной службы (ППС) города для защиты 

населения и территории от пожаров является весьма актуальной. 

В первую очередь, это связано с активным приростом населения, 

строительством зданий (сооружений), а также государственными 

стратегическими планами развития, где одним из приоритетных направлений 

является безопасность граждан, в том числе и пожарная [1]. 

Основываясь на результатах данного анализа возможна выработка 

управленческих решений, что позволит сформировать предложения по 

дальнейшему эффективному функционированию ППС [2]. 

Как показали статистические данные, ежегодно на территории Западно-

Казахстанской области возникает более 3 тыс. различных деструктивных 

событий (пожары, аварии, стихийные бедствия и др.). 

Для защиты территории Западно-Казахстанской области, 

стратегических, особо важных государственных объектов и объектов 

жизнеобеспечения от пожаров осуществляют 28 пожарных подразделений. 

За рассматриваемый период ППС совершила более около 3 тыс. выездов 

по тревоге, в результате которых погибло 7 человек, материальные потери от 

пожаров составили более 160 млн. тенге. 

На рисунке 1 показаны данные о количестве выездов оперативных 

подразделений за 2022 год. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика общего числа выездов оперативных подразделений 
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Интересным представляются временные характеристики процесса 

функционирования ППС. Важнейшими среди них являются: время следования 

первого подразделения к месту вызова, т.е. промежуток времени от момента 

выезда подразделения из депо до момента его прибытия к месту вызова; общее 

время занятости подразделения обслуживанием вызова, т.е. промежуток 

времени от момента выезда до момента возвращения в депо и постановки 

подразделения в расчѐт [3]. 

Время прибытия первого пожарного расчѐта к месту вызова в городах 

составляет не более 10 мин. Однако, как видно из рисунка 2, лишь в 51,3 % всех 

вызовов ППС укладываются в нормативное время. Но имеют место быть и 

отдельные случаи (48,7 %) когда время прибытия превышает 15 и 20 минут что 

крайне неудовлетворительно.  

 

Рисунок 2 – Время следования оперативных подразделений к местам вызовов 

 

При этом среднее значение времени занятости ППС связанных с 

пожарами и загораниями составило 33 минуты, в 93 % всех случаев пожарные 

подразделения ликвидировали пожар до одного часа, что нельзя сказать про 

аварийно-спасательные работы, где средний показатель времени занятости 

больше в два раза и составляет 63 минуты (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Время занятости оперативных подразделений на вызовах 
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Подводя итог, можно сказать, что ППС в течение года выполняют 

большой объѐм работы по тушению пожаров, проведении аварийно-

спасательных работ и т.д.  

Учитывая, что обстановка с пожарами остается сложной и в дальнейшем 

с учетом роста территории города, этажности зданий и сооружений, 

загруженности дорог и увеличения плотности населения будет осложняться 

еще больше, поэтому невозможно предсказать ни время, ни место, ни характер 

деструктивного события, на которое обязана отреагировать ППС, 

следовательно, нельзя предсказать число оперативных отделений ППС, которое 

потребуется для ликвидации данного события. 

Таким образом, для обеспечения своевременного времени прибытия и 

сосредоточения необходимого количества сил и средств в гарнизоне 

противопожарной службы для ликвидации различных деструктивных событий 

необходимо проводить детальные исследования возможностей гарнизона 

города. Без подобных исследований невозможно решать данную проблему. 

По результатам исследований необходимо выработать обоснованные 

управленческие решения, которые позволят минимизировать время прибытия 

необходимого количества сил и средств на любое деструктивное событие в 

любой момент времени, в любой точке города с достаточно высокой 

вероятностью. 
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ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

В современных условиях возрастает вероятность возникновения ЧС 

различного характера. Казахстан, обладая обширной территорией и 

разнообразными климатическими и географическими условиями, сталкивается 

с широким спектром рисков, включая землетрясения, наводнения, техногенные 

катастрофы и угрозы террористического характера. 

Эффективная система оценки рисков позволяет: 

Своевременно выявлять уязвимости и принимать меры по их устранению. 

Оптимизировать ресурсы для подготовки и реагирования на ЧС. 

Повышать уровень готовности населения и организаций к чрезвычайным 

ситуациям [1]. 

Однако на сегодняшний день в Казахстане отсутствует единая, четко 

регламентированная методика оценки рисков в сфере ГО, что делает 

актуальной разработку соответствующих критериев и проверочных листов[2]. 

Основные подходы к оценке рисков: 

Методы оценки рисков в гражданской обороне могут включать: 

1. Качественные методы – экспертные оценки, анкетирование, опросы 

специалистов. 

2. Количественные методы – математическое моделирование, 

вероятностный анализ, статистические методы. 

3. Комбинированные методы – сочетание экспертных и количественных 

методов для получения наиболее точных данных. 

При разработке критериев оценки степени рисков необходимо учитывать 

международный опыт и адаптировать его к условиям Республики Казахстан[3]. 

Разработка критериев оценки степени рисков: 

Предлагаемые критерии оценки рисков в области ГО могут включать 

следующие показатели: 

1. Вероятность возникновения ЧС – определяется на основе 

статистических данных и исторических сведений. 

2. Последствия ЧС – анализируются возможные человеческие, 

материальные и экологические потери. 

3. Уровень готовности к реагированию – оценивается наличие планов ГО, 

обучение персонала, оснащенность средствами защиты и ликвидации 

последствий. 

4. Степень уязвимости объектов – учитывается расположение, 

конструктивные особенности зданий, наличие защитных сооружений. 
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5. Эффективность превентивных мер – анализируются меры по снижению 

вероятности и последствий ЧС. 

На основе этих критериев могут быть установлены категории риска: 

Низкий риск – вероятность ЧС минимальна, подготовленность высокая. 

Средний риск – возможны локальные ЧС, требуется регулярный 

контроль. 

Высокий риск – высокая вероятность значительных разрушений и потерь, 

необходимы срочные меры по снижению рисков[4]. 

Разработка проверочных листов: 

Проверочные листы (чек-листы) являются инструментом контроля 

выполнения требований ГО и включают перечень вопросов, позволяющих 

оценить состояние готовности объекта или организации[5]. 

Структура проверочного листа 

Проверочный лист может включать следующие разделы: 

1. Общие сведения (название организации, дата проверки, проверяющее 

лицо). 

2. Наличие и актуальность документации (планы ГО, инструкции, акты 

обследования). 

3. Обучение и подготовка персонала (проведение инструктажей, 

тренировок, наличие ответственных за ГО). 

4. Состояние защитных сооружений (бомбоубежища, укрытия, их 

вместимость и доступность). 

5. Обеспеченность средствами защиты (противогазы, медицинские 

комплекты, аварийные запасы воды и пищи). 

6. Система оповещения и связи (наличие сигналов тревоги, работа 

каналов связи, взаимодействие с экстренными службами). 

7. Пожарная безопасность (наличие огнетушителей, состояние систем 

пожаротушения). 

8. Оценка готовности к эвакуации (наличие маршрутов, схем эвакуации, 

проверка путей выхода). 

Каждый пункт оценивается по шкале: 

Выполнено – соответствует требованиям. 

Частично выполнено – имеются недостатки. 

Не выполнено – требует срочного исправления[6]. 

Внедрение системы оценки рисков и проверочных листов: 

Для эффективного внедрения предложенных методик необходимы 

следующие шаги: 

1. Разработка нормативной базы – утверждение критериев оценки рисков 

и структуры проверочных листов на уровне государственных органов. 

2. Подготовка кадров – обучение инспекторов, специалистов ГО, 

представителей организаций методам оценки рисков. 

3. Автоматизация процесса – создание цифровой платформы для сбора, 

анализа и хранения данных по проверкам ГО. 

4. Мониторинг и корректировка – регулярное обновление критериев и 

проверочных листов с учетом новых угроз и изменений в законодательстве. 
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Органы управления ГСГЗ Республики Казахстан, в частности в 

Актюбинской области, должны предпринять комплексные меры для 

обеспечения населения современными и эффективными средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания[7]. Реализация предложенных 

рекомендаций позволит минимизировать последствия техногенных катастроф, 

повысить уровень готовности населения и снизить риски для здоровья граждан. 

Разработка четких критериев оценки степени рисков и внедрение 

проверочных листов в области гражданской обороны Республики Казахстан 

позволит повысить уровень безопасности населения, оптимизировать 

управление рисками и минимизировать последствия чрезвычайных 

ситуаций[8]. 

Предложенные меры требуют интеграции в государственную систему 

ГО, а также активного взаимодействия с частными организациями, 

экспертными сообществами и международными партнерами. Внедрение 

современной системы оценки рисков станет важным шагом на пути к 

обеспечению национальной безопасности Казахстана. 
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В настоящее время уполномоченный орган в области гражданской 

защиты  

в Республике Казахстан осуществляет контроль по трем направлениям – это 

государственный контроль и надзор в области пожарной и промышленной 

безопасности, а также государственный контроль в области гражданской 

обороны [1]. 

В современных реалиях, в связи с обостряющейся геополитической 

обстановкой, осуществление государственного контроля в области гражданской 

обороны играет ключевую роль в обеспечении безопасности населения как  

от военных конфликтов, так и от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера.  

Основная цель гражданской обороны – обеспечение безопасности  

и сохранение жизни населения, организация бесперебойной работы объектов 

экономики в условиях кризисных ситуаций и в военное время. В этой связи, 

эффективный государственный контроль помогает минимизировать 

последствия от чрезвычайных ситуаций, а также повысить готовность органов 

управления  

и организаций.  

Государственный контроль в области гражданской обороны является 

важнейшим рычагом государства, направленный на воздействие 

заблаговременного выполнения мероприятий гражданской обороны  

в отношении центральных государственных и местных исполнительных 

органов, служб гражданской защиты, объектов экономики, должностных, 

юридических и физических лиц. Систематических государственный контроль 

позволяет выявлять слабые стороны и проблемные вопросы, предупреждать 

возможные аварийные ситуации, минимизировать жертвы и экономический 

ущерб.  

Таким образом развитие системы государственного контроля в области 

гражданской обороны должно идти в ногу со временем, внедряя мировой опыт, 

цифровизацию и автоматизацию. 

Ключевыми аспектами необходимости автоматизации государственного 

контроля в области гражданской обороны являются: 
1. Повышение эффективности. 
Автоматизация позволит оперативно собирать, обрабатывать  

и анализировать данные о подконтрольных субъектах (объектах), проведенных 
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проверках и выявленных нарушениях, обеспечивая более быстрые и точные 
решения по реагированию.  

2. Снижение человеческого фактора. 
Автоматизированные системы могут минимизировать ошибки, связанные  

с человеческим фактором, например при обработке данных, расчетах рисков  
и другие.  

3. Повышение прозрачности и снижение коррупционного риска.  
Автоматизация процесса контроля делает его более прозрачным и 

позволит легко отслеживать действия всех участников системы, а также 
исключает возможность отдания предпочтения или уклонения от проверок, что 
повышает уровень доверия граждан и органов власти к система гражданской 
защиты. 

4. Централизация и интеграция данных.  
Автоматизированная система позволит интегрировать данные субъектов 

контроля из различных баз данных, таких как электронное правительство, базы 
органов прокуратуры, статистики и другие в единую платформу, что позволит 
мониторить субъекты в том числе и бизнеса вновь созданные, а также 
исключать из перечня субъекты реорганизованные и субъекты, прекратившие 
свою деятельность.  

5. Уменьшение бюрократии. 
Согласно Правил организации и ведения мероприятий гражданской 

обороны утвержденных [2], ежегодно в период с 1 по 10 ноября 
соответствующего года, субъектами контроля представляются отчеты  
о выполнении мероприятий гражданской обороны в текущем году  
(с приложением подтверждающих материалов в соответствии с Правилами 
отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения  
и работы с ней) на бумажном носите. Зачастую данный отчет достигает 
объемов в 100 страниц. В сумме отчеты всех подконтрольных субъектов 
достигают больших объемов макулатуры, которые учитываются лишь 1 раз. И в 
следующем году все организации повторно направляют свои отчеты. Таким 
образом, автоматизированная платформа уменьшит бюрократию, уменьшит 
затраты организаций на канцелярские товары, что в свою очередь в масштабах 
республики благополучно скажется на экологии и разумном использовании 
природных ресурсов.  

Вышеуказанные тезисы подчеркивают важность внедрения цифровизации 
для повышения качества и удобства осуществления государственного контроля  
в области гражданской обороны, что в свою очередь благоприятно отразится на 
обороноспособности страны в целом.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВРЕМЕНИ НА КАЖДОМ УЧЕБНОМ МЕСТЕ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ, 

ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
 

На основе анализа факторов, влияющих на выбор варианта технического 

оснащения учебных мест[1], а также с учетом полученных ранее научных 

результатов с использованием известного научно-методического аппарата[2], 

общую постановку научной задачи научно-исследовательской работы, 

грантового финансирования научных и (или) научно-технических проектов на 

2024-2026 годы, ИРН: AP23488650 «Методика обоснования рационального 

варианта технического оснащения учебных мест специального военного 

образовательного учреждения, предназначенных для подготовки специалистов 

в области РХБ защиты», целесообразно сформулировать следующим образом: 

для заданных исходных данных необходимо из множества альтернативных 

вариантов технического оснащения учебных мест выбрать такой, чтобы общий 

уровень подготовки специалистов был максимальным при ограничениях на 

выделяемые финансовые ресурсы и время обучения. 

В соответствии ссформулированнойнаучной задачей, выбор 

рационального варианта технического оснащения учебных мест специального 

военного образовательного учреждения, предназначенных для подготовки 

специалистов в области РХБ защиты должен осуществляться на основе 

решения определения рационального варианта распределения учебного 

времени по  направлениям подготовки (учебным местам) и уровня подготовки 

специалистов при заданных вариантах распределения учебного времени и 

технического оснащения. 

Для определения рационального времени обучения специалистов по 

каждому направлению подготовки необходимо решить следующие задачи: 

оценить значимость направлений подготовки специалистов; 

распределить время, выделяемое на обучение специалистов в области 
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РХБ защиты, по направлениям подготовки с учетом их значимости. 

Для решения первой задачи может быть использован метод анализа 

иерархий (далее – МАИ), который применяется для решения 

многокритериальных задач и позволяет построить иерархию элементов, от 

которых зависит выбор рационального решения [3]. Метод состоит в 

декомпозиции проблемы на более простые составляющие части и 

дальнейшей обработке суждений экспертов, на основе которых определяется 

приоритет сравниваемых объектов в виде соответствующих коэффициентов 

значимости [4]. 

В наиболее элементарном виде иерархия строится с вершины (цели – с 

точки зрения принятия рационального решения) через промежуточные 

уровни (как правило, это частные критерии, с помощью которых 

сравниваются элементы на нижнем уровне) к последнему уровню (который 

является перечнем альтернатив, в данной работе – это учебные места, на 

которых осуществляется подготовка по дисциплине РХБ защита). 

Решение задачи оценки значимости направлений подготовки (учебных 

мест) должно включать следующие этапы [4]: 

1. Заполнение экспертами матриц попарных сравнений 

соответствующей размерности на основе оценки предпочтительности 

сравниваемых объектов. 

2. Определение значений элементов результирующей матрицы на 

основе обработки матриц попарных сравнений, заполненных каждым 

экспертом. 

3. Определение среднего геометрического значения для каждой строки 

результирующей матрицы. 

4. Определение значений коэффициентов значимости на основе 

получения нормализованных средних геометрических значений. 

5. Оценка согласованности мнений экспертов на основе расчета 

значения отношения согласованности и его сравнения с табличным 

значением. 

6. Определение на основе последовательного выполнения этапов 1-5: 

вектора-столбца локальных приоритетов частных критериев, с учетом 

которых определяется значимость направлений подготовки специалистов; 

матрицы локальных приоритетов направлений подготовки по каждому 

частному критерию; 

вектора-столбца глобальных приоритетов направлений подготовки с 

учетом значимости выбранных частных критериев. 

Исходными данными для решения второй задачи является: 

вектор глобальных приоритетов (коэффициенты значимости) 

направлений подготовки специалистов; 

общее время, отводимое на подготовку специалистов в области РХБ 

защиты. 

Для заданных исходных данных задача определения рационального 

времени обучения специалистов по каждому направлению подготовки 

(учебному месту) может быть решена на основе перемножения значений 
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вектора глобальных приоритетов направлений подготовки (их 

коэффициентов значимости) и общего времени, отводимого на подготовку 

специалистов. 

Для решения задачи оценки уровня подготовки специалистов в 

качестве исходных данных должны быть заданы: 

перечень наименований направлений подготовки (учебных мест) 

специалистов в области РХБЗ, предназначенных для обучения выполнению 

конкретных задач (нормативов); 

возможные варианты технического оснащения каждого учебного места, 

при этом каждый последующий вариант будет отличаться от предыдущего 

введением в его состав дополнительного элемента, на котором будет 

осуществляться подготовка специалистов. Таким образом, каждый 

последующий вариант технического оснащения конкретного учебного места, 

с одной стороны, является более эффективным, поскольку содержит большее 

количество изучаемых элементов, а с другой стороны – более дорогим; 

перечень элементов, входящих в каждый вариант технического 

оснащения конкретного учебного места, а также максимальное количество 

элементов, входящих в лучший вариант технического оснащения; 

перечень нормативов, которые отрабатываются на каждом учебном 

месте; 

перечень частных нормативов с учетом элементов, входящих в каждый 

вариант технического оснащения учебного места. При этом количество 

частных нормативов определяется  максимальным числом элементов, 

входящих в лучший вариант технического оснащения; 

значения допустимого времени выполнения частных нормативов по 

всему перечню элементов, входящих в состав лучшего варианта 

технического оснащения, которые определяются из руководящих 

документов; 

минимально допустимый уровень подготовки специалистов на каждом 

учебном месте. 

Решение задачи оценки уровня подготовки специалистов на 

конкретном учебном месте при заданных варианте технического оснащения 

и времени, отводимым на подготовку, предполагает выполнение следующих 

этапов: 

определение времени подготовки специалистов по каждому нормативу 

с учетом рационального варианта распределения времени обучения по 

учебным местам, который может быть получен на основе решения частной 

задачи № 1; 

оценку вероятности выполнения частных нормативов за допустимое 

время для каждого варианта технического оснащения с учетом всего перечня 

элементов, входящих в лучший вариант; 

определение для каждого варианта технического оснащения 

обобщенной оценки вероятности выполнения норматива за допустимое 

время с учетом полученных на предыдущем шаге оценок выполнения 

частных нормативов на каждом элементе; 
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оценку значимости нормативов, которые должны быть освоены на 

каждом учебном месте; 

определение интегрального уровня подготовки специалистов на 

конкретном учебном месте при заданном варианте технического оснащения с 

учетом вероятности выполнения каждого норматива за допустимое время и 

его значимости.  

В основу методического аппарата для решения перечисленных задач 

можно положить метод ранжирования нормативов, которые должны быть 

освоены на каждом учебном месте. Сущность ранжирования заключается в 

том, что каждый эксперт располагает нормативы каждого учебного места по 

порядку убывания или возрастания уровня их значимости. Наиболее 

значимому нормативу эксперт присваивает ранг 1, второму по значимости – 

ранг 2 и  т.д. до F, где F– число сравниваемых нормативов. 

Метод ранжирования включает следующие основные этапы [5]: 

сравнительную оценку нормативов, которые должны быть освоены на 

каждом учебном месте; 

проведение процедуры стандартизации рангов в случае наличия 

связанных рангов; 

проведение процедуры преобразования (инверсии) 

стандартизированных рангов; 

обработку результатов ранжирования нормативов; 

определение коэффициентов значимости нормативов, которые должны 

быть освоены на каждом учебном месте; 

оценку согласованности мнений экспертов на основе расчета 

коэффициента конкордации Кендела 

Таким образом, в результате последовательного решения указанных 

выше задач может быть определен рациональный вариант распределения 

времени подготовки специалистов на каждом учебному месту с учетом 

коэффициентов их значимости, а также проведена оценка уровня подготовки 

специалистов при заданных вариантах распределения учебного времени и 

технического оснащения. 
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Воздействие химических, радиационных и биологических (далее – РХБ) 

факторов на человека – одна из наиболее сложных и многогранных проблем, с 

которой сталкиваются службы РХБ защиты и медицинские службы в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Эти факторы могут проявляться как в качестве оружия 

массового поражения, так и в результате техногенных аварий, природных 

катастроф или ошибок в производственных процессах. Оценка степени 

поражения организма человека при воздействии РХБ факторов требует не 

только теоретических знаний, но и практического опыта, основанного на 

комплексных диагностических подходах и быстром реагировании на изменения 

в состоянии пострадавших. 

Ключевыми задачами, стоящими перед специалистами РХБ защиты, 

являются: 

Ранняя диагностика воздействия РХБ факторов. 

Определение степени тяжести поражения организма. 

Принятие оперативных мер защиты и оказание первой медицинской 

помощи. 

Данная работа фокусируется на подходах, используемых для оценки 

степени поражения при воздействии РХБ факторов, а также на практических 

аспектах работы специалистов, занимающихся защитой населения от этих 

угроз [1, 2].  

1. Химические поражающие факторы: диагностика и степень 

поражения. Химическое оружие и отравляющие вещества (далее – ОВ) 

остаются одними из наиболее опасных угроз в области РХБ защиты. Важно 

подчеркнуть, что химическое воздействие, как правило, сопровождается 
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быстрым развитием симптомов, что требует немедленной оценки и принятия 

мер [3]. 

При поражении химическими веществами диагностика начинается с 

выявления симптомов, соответствующих определенному виду ОВ. Для этого 

специалисты РХБ защиты используют как стандартные методы, так и 

специфические приборы для выявления концентрации вещества в воздухе или 

на поверхности объектов. К основным подходам можно отнести: 

А) Химический анализ воздуха и поверхности с использованием 

портативных детекторов ОВ. Это позволяет оперативно определить 

концентрацию вещества, что напрямую влияет на степень поражения. 

Б) Скорость появления симптомов: отравляющие вещества могут 

оказывать влияние от нескольких секунд (в случае с нервно-паралитическими 

веществами) до нескольких часов (например, при воздействии кожно-

нарывных ОВ). 

В) Использование медицинских тестов и симптомов отравления: для 

уточнения диагноза применяются специфические биохимические тесты, 

которые помогают определить уровень отравления (например, измерение 

уровня холинэстеразы при отравлениях нервно-паралитическими 

веществами). 

Оценка степени поражения: 

1) Легкая степень: симптомы минимальны, например, головная боль, 

тошнота, незначительное раздражение дыхательных путей. 

2) Средняя степень: дыхательные расстройства, затрудненное дыхание, 

конвульсии, расстройства сознания. 

3) Тяжелая степень: остановка дыхания, параличи, обширное поражение 

внутренних органов, потеря сознания. 

Система классификации степени тяжести поражения позволяет 

специалистам РХБ защиты и медицинским работникам принять необходимые 

меры по эвакуации и лечению. 

2. Радиоактивные поражающие факторы: оценка дозы и воздействия. 

Радиационные поражения являются одной из самых опасных угроз, так как 

они могут не проявляться немедленно, что затрудняет диагностику. Однако 

определение дозы облучения и ее воздействия на организм – ключевая задача 

для специалистов РХБ защиты [4]. 

Диагностика радиационного воздействия, происходит следующим 

образом: 

А) С помощью использования дозиметров и радиометров: Специалисты 

РХБ защиты используют портативные приборы, такие как дозиметры 

индивидуального дозиметрического контроля, для оценки уровня радиации в 

зараженной зоне. Эти приборы позволяют быстро определить дозу облучения 

и принять соответствующие меры. 

Б) Ранние симптомы радиационного поражения: Тошнота, рвота, 

головная боль – это первые признаки облучения. Точные данные о дозе 

облучения позволяют прогнозировать развитие острых и хронических 

радиационных заболеваний. 
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Оценка степени поражения: 

1) Острая радиационная болезнь: при дозах от 1 до 6 Гр. Симптомы 

варьируются от легкой головной боли до тяжелейших расстройств в 

организме. 

2) Тяжелая радиационная болезнь: при дозах свыше 6 Гр – нарушение 

функций костного мозга, кишечника, печени, почек, что может привести к 

летальному исходу. 

Современные методы оценки дозы и быстрого реагирования, включая 

использование мобильных лабораторий и радиационных защитных средств, 

позволяют минимизировать последствия радиационного поражения. 

3. Биологические поражающие факторы: диагностика и степень 

поражения. Биологические поражающие факторы, включая инфекционные 

агенты (вирусы, бактерии, токсиновые вещества), представляют собой 

значительную угрозу в случае их применения в военных целях или в 

результате террористических актов. Диагностика таких поражений 

основывается на клинических проявлениях заболевания и использовании 

микробиологических методов [5]. 

Методы диагностики в данном случаю включают два основных 

направления: 

А) Быстрая диагностика с использованием тестов на инфекцию. 

Современные приборы для экспресс-диагностики позволяют выявить 

возбудителей биологических агентов в течение нескольких часов. 

Б) Клинические проявления и мониторинг состояния здоровья. Для 

оценки степени поражения специалистами РХБ защиты применяется 

мониторинг симптомов, таких как лихорадка, кожные высыпания, 

расстройства дыхания. 

Оценка степени поражения: 

1) Легкая степень: умеренные симптомы (лихорадка, слабость), при 

которых выздоровление возможно без осложнений. 

2) Средняя степень: ухудшение состояния с развитием воспалительных 

процессов, необходимость госпитализации. 

3) Тяжелая степень: распространение инфекции в организме, развитие 

сепсиса или органной недостаточности. 

Комплексная диагностика и правильное использование биологических 

защитных средств, таких как вакцины и антибиотики, являются важнейшими 

мерами при защите от биологических поражающих факторов. 

Эффективная оценка степени поражения человека при воздействии РХБ 

факторов требует не только знаний в области химии, радиологии и 

микробиологии, но и практических навыков быстрого реагирования и точной 

диагностики. Современные технологии, включая портативные детекторы, 

мобильные лаборатории и системы мониторинга, позволяют значительно 

повысить эффективность работы служб РХБ защиты. Важно отметить, что 

наилучшие результаты достигаются при комплексном подходе, включающем 

не только технику и технологии, но и высокий уровень подготовки 

специалистов. Необходимо отметить, что для достижения высокого уровня 
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подготовки специалистов требуется выполнить ряд условий удовлетворяющих 

требованиям организации учебного процесса специального военного 

образовательного учреждения. В большинстве случаев, проблемным условием 

является правильное техническое оснащение учебных мест, которое будет 

способствовать быстрому и качественному привитию профильных навыков. 

В заключение следует отметить, что для успешной работы в условиях 

реальных угроз необходима регулярная практика, совершенствование методов 

диагностики и поддержание готовности персонала для своевременной и 

адекватной реакции на чрезвычайные ситуации. 

Таким образом, исходя из результатов представленного исследования, 

можно сделать следующий вывод: теоретические положения и практические 

рекомендации, разработанные к настоящему времени образуют хотя и 

необходимую, но, в то же время, недостаточную основу для решения проблемы 

подготовки специалистов в области РХБ защиты. В связи с этим вопросы 

разработки научно-методического аппарата по обоснованию рационального 

варианта технического оснащения учебных мест специального военного 

образовательного учреждения актуальны, а поиск их решения представляет 

собой важную военно-научную задачу.  

Настоящая научная публикация является одним из промежуточных 

результатов выполнения частных задач научно-исследовательской работы, 

грантового финансирования научных и (или) научно-технических проектов на 

2024-2026 годы, ИРН: AP23488650 «Методика обоснования рационального 

варианта технического оснащения учебных мест специального военного 

образовательного учреждения, предназначенных для подготовки специалистов 

в области РХБ защиты». 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОПАВОДКОВЫМИ 
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Введение. Акмолинская область является регионом, подверженным 

паводкам, что обусловлено ее климатическими и географическими 

особенностями. Весной, в период интенсивного снеготаяния, уровень воды в 

реках Есиль, Нура, Жабайзначительно повышается, приводя к подтоплению 

населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и инфраструктуры [1].  

Системы управления противопаводковыми мероприятиями представляют 

собой комплекс организационных, инженерных и технологических решений, 

направленных на предупреждение, мониторинг, ликвидацию последствий и 

восстановление территории после паводков. В Акмолинской области, 

подверженной сезонным разливам рек, эффективное управление паводками 

является ключевым фактором обеспечения безопасности населения и 

сохранности инфраструктуры [2]. 

Основная цель системы управления противопаводковыми мероприятиями 

– снижение риска возникновения паводков, минимизация их последствий для 

населения, инфраструктуры и экономики региона, а также обеспечение 

эффективного взаимодействия всех задействованных служб для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 

наводнениями. 

Особенности паводков – это кратковременные и относительно быстро 

протекающие подъемы уровня воды в реках, водоемах и на пойменных 

территориях, вызванные различными природными и антропогенными 

факторами. Они отличаются от половодья тем, что могут возникать в любое 

время года и не всегда связаны со снеготаянием.Основные опасные факторы 

паводков - представляют серьезную угрозу для населения, инфраструктуры, 

сельского хозяйства и экосистем. Опасные факторы, возникающие в результате 

паводков, могут привести к значительному материальному ущербу, 

разрушениям и человеческим жертвам [3]. 

Согласно данным консультативной справки Казгидромет (05.03.2025 г.), а 

также из опыта паводков прошлых лет,анализа величин запасов воды в снеге, 

осеннего увлажнения почвы, глубины ее промерзания паводкоопасные регионы 

области разделены по степеням риска: 

Высокий риск: Целиноградский, Аршалинский, Атбасарский, 

Астраханский, Зерендинский районы: 
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в Аршалинском районе в зону риска угрозы подтопления от р. Есиль 

подпадают населенные пункты: с. Турген, с. Шортанды, с. Анарколь (бывш.  

с. Донецкое), п. Аршалы, ст. Анар, с. Акбулак, с. Бірсуат; 

в Атбасарском районе в зону риска угрозы подтопления от р. Жабай 

подпадают населенные пункты вдоль русла реки: с. Садовое, г. Атбасар,  

с. Магдалиновка, с. Самарка, с. Сергеевка, с. Борисовка, с. Покровка,  

с. Ащиколь, с. Акана Курманова, с. Тимашевка, с. Полтавка, с. Титовка,  

с. Покровка, с. Сепе, с. Сочинское; с. Новосельское, с. Садовое; 

в Астраханском районев зону риска угрозы подтопления от р. Колутон 

подпадают населенные пункты вдоль русла реки: с. Оксановка, с. Ягодное;  

с. ЕскиКалкутан (бывш. Старый Колутон), с. Енбек, с. Колутон, с. Косколь,  

с. Жанатурмыс; 

в Зерендинском районев зону риска угрозы подтопления от р. Чаглинка 

подпадают населенные пункты вдоль русла реки и автомобильные дороги:  

с. Заречное, перелив через дорогу между с. Приречное и с. Шагалалы, 

вследствие повышенных сбросов воды с Чаглинского водохранилища средний 

риск подтопления: с. Садовое, с. Красный яр.  

в Целинограсдком районе зону риска угрозы подтопления подпадают 27 

населенных пунктов (с. Коянды, с. Талапкер, с. Каражар, с. Кабанбай батыра, 

с. Жанадол, с. Акмол, с. Р.Кошкарбаева, с. Нура, с. Караоткель, с. Оразак,  

с. Родина, с. Софиевка, с. Приображенка, с. Кажымукан, с. Нуресиль,  

с. Алтынсарина, с. Шалкар, с. Отаутускен, с. Бирлик, с. Тасты,  

с. Жалгызкудык, с. Караменди Батыра, с. Акмечеть, с. Шубары, Разъезд 96, 

 с. Тонкерис). 

Средний риск:Буландынский (г. Макинск, с. Байсуат, с. Новобратское), 

Жаркаинский (с. Львовское, с. Пригородное, с. Гастелло, с. Тасоткель,  

с. Пятигорское, с. Ушкарасу, с. Костычево, с. Терисаккан, с. Кумсуат), 

Сандыктауский (с. Балкашино, с. Сандыктау, с. Спасское, с. Максимовка,  

с. Новый городок, с. Владимировка, с. Каменка, с. Петровка, с. Новоселовка,  

с. Быстримовка), Ерейментауский (переливы через автодороги между  

с. Байсары м с. Бестогай, с. Майлан и с. Акмырза),  Коргалжынский(перелив 

через малый автомобильный мост с. Коргалжын),Бурабайский, 

Шортандинский(с. Октябрьское, с. Камышенка), Есильский (с. Двуречное,  

с. Курское, с. Бузылык, г. Есиль, районы Северо-Казахстанской области), 

Жаксынский (с. Кима, с. Жана Кима, с. Запорожье, с. Лозовое, с. Ишимское) 

районы, города Кокшетау и Косшы. 

Низкий риск: районы Аккольский, Егиндыкольский, Биржан сал и 

г. Степногорск [4].  

Для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации(связанные с 

паводками), в гарнизоне Акмолинской области дислоцируется 36 пожарных 

подразделений (во всех районах и городах области)и 5 спасательных 

подразделений [5].  

На вооружении пожарных и спасательных подразделений гарнизона 

Акмолинской области имеется 246 единиц специальной, основной и 

вспомогательной техники, а также 29 плавсредств[6].  
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Несмотря на существующие меры, технического оснащения пожарных и 

спасательных подразделений гарнизона Акмолинской области,в данном 

направлении с целью избежание человеческих жертв и материального ущерба, 

требуется дальнейшее развитие и модернизация технических средств. 

В качестве модернизациитехнических средств подразделений, для 

повышения эффективности работы в перспективе предлагается: 

1. Создание автоматизированных систем раннего предупреждения с 

использованием метеорологических и гидрологических данных. 

2. Внедрение спутникового мониторинга и ГИС-технологий для точного 

моделирования паводковой обстановки. 

3. Развитие сети датчиков уровня воды в ключевых точках рек и 

водоемов. 

4. Использование искусственного интеллекта и BigData для 

прогнозирования возможных сценариев паводков. 

5. Реконструкция и строительство новых дамб, плотин, водоотводных 

каналов с учетом современных технологий. 

6. Очистка и углубление русел рек для увеличения их пропускной 

способности. 

7. Создание водохранилищ и полей временного затопления для 

регулирования уровня воды. 
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СНИЖЕНИЕ ДЫМООБРАЗУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ  

С ПОМОЩЬЮ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СОСТАВОВ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИАКРИАЛАТА КАЛИЯ (SAP)  

 

Огнезащита древесины является одной из важнейших задач в 

строительной и промышленной сферах, поскольку показатели пожарной 

опасности древесины напрямую влияют на уровень пожарной безопасности 

зданий и сооружений. В ряде случаев, именно интенсивное выделение дымовых 

частиц при горении различных строительных материалов применяемых в 

отделке стен, полов и потолков припятствует свободной эвакуации людей и 

своевременной локализации пожара [1].  

В связи с вышеизложенным, представляется актуальным исследование 

способов снижения дымообразующей способности древесины путѐм 

применения различных огнезащитных составов, содержащих антипирены и 

другие функциональные добавки. 

 Целью исследования являлось определение показателей коэффициента 

дымообразования древесины, обработанной огнезащитным составом на основе 

фосфор и азот содержащих антипиренов с добавлением полиакрилата калия 

(SAP), при влиянии различных тепловых потоков от 10 до 35 кВт/м
2
. 

 Исследования проводилось стандартным пожарно-техническим методом 

по ГОСТ 12.1.044–89 [2]. 

 В качестве материала для исследований была выбрана древесина сосны, 

которая имеет широкое применение в строительстве. Для исследования 

подготовлены образцы 40*40 мм [2]. Образцы обрабатывались фосфор и азот 

содержащим огнезащитным составом и добавлением полиакрилата калия 

(SAP), с расходом нанесения от 300 до 400 г/м
2
 (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Образцы древесины, обработанные огнезащитным составом 

  

В результате проведѐнных исследований определены кривые изменения 

оптической плотности дыма для каждой серии образцов. Максимальные 

значения образцов древесины без обработки оказались заметно выше, чем у 

пропитанных огнезащитным составом. Так, показатель дымообразующей 

способности древесины с огнезащитой составил 62 м
2
/кг и соответствуют 

группе Д2 (умеренная дымообразующая способность), тогда как, у древесины 

натуральной данный показатель составил 389 м
2
/кг. 

 

Рисунок 2 - Изменение показателя дымообразующей способности 

  

Проведенные исследования свидетельствуют, что обработка древесины 

фосфор и азот содержащими антипиренами с добавлением полиакрилата калия 

(SAP), не только снижает интенсивность дымообразования на 20-25%, но имеет 

коксообразующие свойства, способствующие термической стабилизации и 

уменьшению выделения твѐрдых продуктов разложения. В частности, фосфор и 

азот содержащие антипирены обладают способностью образовывать при 
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нагреве защитный слой (обугливание), препятствующий активному горению и 

дымообразованию [3, 4]. 

Данные исследование выполнены в рамках грантового финансирования 

Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики 

Казахстан по проекту АР23488530 на тему: «Инновационные подходы в 

области обеспечения пожарной безопасности древесных конструкционных 

материалов».   
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ 

 

Обеспечение пожаровзрывобезопасности на угольных шахтах Казахстана 

является одной из актуальных задач из-за высокого уровня риска как для жизни 

и здоровья работников данных предприятий, так и для экономики в целом. 

Основными угрозами при добыче угля являются аварии, вызванные взрывами 

метановоздушных (МВС) и пылевоздушных смесей (ПВС), которые составляют 

около 20 % от всех инцидентов, причѐм в 90 % случаев приводят к 

смертельным исходам [1].  

Согласно статистическим данным Комитета промышленной безопасности 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, за 

последние 10 лет на предприятиях угольной промышленности 
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зарегистрировано 19 чрезвычайных ситуаций различного характера, в 

результате которых погибло 70 ипострадало 67 человек. Экономический ущерб 

составил более 6,5 млрд. тенге [2]. 

 Основными причинами,способствовавшими возникновению данных 

чрезвычайных ситуаций,послужилитакие производственные факторы как 

повышенная концентрация пыли и газов в рабочей зоне, значительное 

накопление угольной пыли, а также недостаточная эффективность 

используемых средств пылеподавления. 

Одним из наиболее распространѐнных способов предотвращения 

чрезвычайных ситуаций на производстве,связанных с высокой концентрацией 

пыли является пылеподавление. 

Для пылеподавления широко применяются водные растворы с 

добавлением поверхностно-активных веществ, которые взаимодействуя с 

угольной пылью, способствуют еѐ коагуляции и осаждению за счѐт 

гравитационных, электростатических и магнитных сил. Скорость осаждения 

зависит от размеров, плотности, формы частиц, а также от состава 

газовоздушной среды [3]. 

На рисунке 1 показаны лабораторные исследования, проводимые в 

Академии гражданской защиты им. М.Габдуллина МЧС РК, направленные на 

разработку эффективных составов пылеподавления. 

 

 
 

Рисунок 1 – Разработка составов пылеподавления 

 

Основное назначение данных составов – снижение уровня угольной пыли 

и пылевых выбросов на всех этапах добычи полезных ископаемых, осаждение 

угольных частиц размером до 300 мкм. 

Механизм действия составов основан на комбинированном эффекте 

плѐнко- и пенообразования. Они обладают высокой проникающей 

способностью (до 30 мм в толщину угольного слоя) и эффективно 

обволакивают частицы пыли, предотвращая их распространение в воздушной 

среде.  
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Предлагаемый состав для пылеподавления обладает следующими 

свойствами: 

- хорошим смачиванием и связыванием песчано-пылевых фракций; 

- соответствием вязкостно-температурных свойств условиям применения; 

- технологичностью (использование в готовом виде); 

- отсутствием агрессивных свойств по отношению к резине и металлу; 

- нетоксичностью (биоразрушаемость в природе); 

- не дефицитностью и экономичностью применения, немаловажным 

является возможность применения в различных климатических зонах. 

Применение данных методов и средств пылеподавления позволит снизить 

риски возникновения чрезвычайных ситуаций на угольных предприятиях, а 

также снизить уровень профессиональных заболеваний дыхательной системы у 

работников данной сферы деятельности. 
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В статье говорится, что одним из основных факторов техногенной 

опасности являются пожары на зерноскладах. Ежегодно происходит 400–500 

взрывов во всем мире на зерноперерабатывающих объектах. В настоящее время 

наиболее востребованными являются автоматизированные системы 

пожаротушения, которые позволяют обнаружить, локализовать и своевременно 

потушить пожар. Такие системы пожаротушения приводятся в действие 

автоматической системой, подключенной к пожарной сигнализации. 
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В системе государственных мероприятий по охране здоровья и жизни 

человека противопожарная защита занимает особое место. 

При проектировании системы пожаротушения на предприятиях отрасли 

хлебопродуктов необходимо знать действующие правила пожарной 

безопасности, которые регламентируются соответствующим законом и рядом 

нормативных актов. В зависимости от функционального назначения 

предприятий необходимо определить степень противопожарной защиты и тип 

систем пожарной сигнализации и пожаротушения [1]. 

Население постоянно сталкивается с возможностью возникновения 

пожаров и взрывов на производстве, в быту и на отдыхе. В нашей стране 

насчитывается около 9000 взрывопожарных объектов. 

Важную роль в развитии нашей страны играет отрасль 

сельскохозяйственного производства. 

В зерноперерабатывающей промышленности особое место занимают 

предприятия по хранению и переработке зерна, зерносклады, ввиду того что 

они расположены практически в каждом населенном пункте. 

За последние 20 лет в РК произошло 195 взрывов на предприятиях 

отрасли хлебопродуктов [2]. 

Предприятия отрасли хлебопродуктов являются объектами повышенной 

опасности, так как на всех этапах производственных процессов возможно 

образование взрывопожароопасных пылевоздушных смесей. Одной из 

основных отраслей сельскохозяйственного производства большинства стран 

мира является производство зерна. 

Одним из основных факторов техногенной опасности являются пожары. 

Борьба с пожарами представляет собой сложное, трудоемкое и дорогое 

мероприятие. Несмотря на широкое осуществление мер пожарной 

профилактике, число загораний, пожаров и взрывов на пищевых предприятиях 

остается сравнительно большим. 

На зерноскладах основной пожарной нагрузкой являются зерно, зерновая 

пыль, элементы оборудования и отдельные конструкции зданий из горючих 

материалов. При нормальных условиях зерно воспламеняется и горит плохо, 

только при наличии в зерне соломы скорость распространения огня возрастает. 

Прогресс – двигатель торговли. Несмотря на банальность и заезженность 

фразы она, по-прежнему верна, более того определяет вектор современных 

бизнес-интересов. IT-технологии дали людям доступ к гигантским массивам 

информационных данных, применение последних достижений научной и 

инженерной мысли обеспечило возможность максимально комфортного 

восприятия этой информации, современные синтетические материалы и 

полимеры снизили себестоимость большинства бытовых товаров. И глобальная 

переориентация бизнеса в этом направлении неудивительна. Есть только одно 

но — ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВСЕГДА БУДЕТ ХОТЕТЬ ЕСТЬ! Именно так – с 

большой буквы. Причем не концентраты, не искусственные белки, а 

натуральные свежие продукты. 
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В связи с этим, сегодня любой бизнес в аграрной сфере, если он задуман 

и реализован правильно, обречен на успех. В наибольшей степени это касается 

торговли зерновыми культурами.  

Основные трудности у всех производителей, работающих на этом рынке, 

возникают на этапе переработки и хранения урожая. Созревшее зерно – вещь 

деликатная и уязвимая к малейшим колебаниям погодных условий. Помимо 

принудительной «наготы», при уборке зерновых неизбежно механическое 

повреждение зерен, минимизировать которое можно путем использования 

лучшей уборочной техники и наиболее современной технологии 

«комбайнирования». Основная задача при этом — не превысить процент 

потерь, предусмотренный любым производителем техники. 

Скошенное и обмолоченное зерно, насильно отделенное от материнского 

стебля, чувствительно вдвойне. Наступает системообразующий этап всего 

бизнес-процесса – транспортировка и хранение зерна. Мы решили объединить 

обе этих процедуры, так как логистика бизнеса предполагает нулевую 

вероятность того, что зерно по условиям контракта будет доставлено заказчику 

прямо «с полей». От успешности реализации этой технологической стадии 

бизнес-цикла зависит, насколько прибыльным будет проект и будет ли вообще 

[4]. 

Степень прибыльности зависит от эффективности доставки урожая до 

сооружений для хранения и обеспечения сохранности зерна в этих 

конструкциях. И вот здесь на авансцену выходит основная проблема аграрных 

предприятий на территории стран бывшего СНГ в течение последних 

десятилетий. Рентабельность торговли своим зерном прямо пропорциональна 

объемам производства. Рентабельность хранения больших объемов зерна в 

рамках одного предприятия сильно зависит от вместимости складского 

оборудования на прилегающих к угодьям территориях. 

Другими словами, хранение зерна должно быть максимально 

централизовано. А так как посевные земли пригодны к использованию на 

протяжении долго времени, то и складские комплексы в оптимальных для этого 

местах вблизи земель уже были построены. А так как строили «по-Советски», с 

размахом, то вся пригодная территория оказалась застроена. В результате 

огромные амбары, построенные в 60ых-70ых годах прошлого века, поневоле, 

эксплуатируются до сих пор. За это время изношенность зданий достигла 

опасно высокого уровня, а средства на реконструкцию и обновление 

выделялись в крайне малом количестве по целому ряду причин. 

Настоящим спасением стали те самые, пресловутые высокие технологии. 

В Европе и США большие каменные хранилища больше века назад начали 

заменять металлическими, и все это время совершенствовали технологию их 

производства и увеличивали уровень автоматизации. Постепенно пришло 

понимание того, что: 

    Сооружения для хранения зерна — силосы должны возводиться в 

шаговой доступности от полей. 

    Логистика транспортировки/хранения должна предусматривать 

непрерывность процесса во время уборочной страды. 



61 
 

Силосное оборудование должно восприниматься как единый комплекс, а 

не отдельные устройства и конструкции 

Максимальный уровень автоматизации не должен отменять задачу 

обучения сотрудников, вовлеченных в процесс. 

Производством оборудования для таких комплексов давно и успешно 

занимается ряд крупных Европейских компаний. Этому способствовало и 

совершенствование конструкций для хранения. Стало ясно, что сохраняется 

зерно лучше в высоких узких сооружениях – так называемым «вертикальным» 

способом. Это позволяет: 

    Сэкономить полезную площадь земли под застройку 

    Контролировать температурный режим внутри хранилища 

    Оптимизировать количество транспортно-насыпных устройств 

    Быстрее монтировать «силосную башню» 

Наконец, последней недостающей частью «паззла» была проблема 

строительства и монтажа хранилищ. Как уже говорилось, на этом рынке высоко 

котировались акции Европейских компаний. И как только был достигнут 

идеальный баланс между легкостью сборных конструкций из оцинкованной 

стали и их прочностью/надежностью, стало рентабельно закупать весь 

комплект силосного оборудования «под ключ» у хорошо зарекомендовавших 

себя Испанских, Шведских, Турецких производителей. 

Кстати, в последнее время и отечественные компании, используя 

западные наработки и собственные производственные мощности, с разной 

степенью успешностью пробуют себя в этой области. 

Силосные зернохранилища 

Силосное оборудование: устройство и принцип работы 

Силос (Силосная башня) – стационарное сооружение из металла или 

бетона для хранения зерновых культур и их сохранности. В нашем случае это 

конструкция из оцинкованной стали конической или плоской формы, которая 

состоит из вертикальных опор, крыши, основания и корпуса. 

В качестве основы используется бетонное покрытие, либо днище, которое 

стальными листами стыкуется корпусом. Это удобнее, так как в этом случае 

система выгрузки зерна самотеком находится в основании, а не является 

элементом корпуса. Соответственно, нагрузка на корпус уменьшена. 

Корпус силоса, по сути, просто металлический цилиндр из панелей 

волнистого профиля с уплотняющими прокладками, соединенных болтами. На 

разных ярусах толщина различна, что обеспечивает наибольшую прочность 

относительно минимальной металлоемкости. На корпусе монтируются 

технологические лестницы и температурные датчики. Самая ненадежная часть 

конструкции, ее стабильность зависит от ребер жесткости в комплектации 

крыши. 

Крыша – самый технологически сложный элемент сооружения. Собрана 

из тех же панелей и ребер жесткости. Предназначена для защиты от осадков, 

представителей фауны. Оснащена технологической лестницей, смотровым 

люком. В конструкции крыши предусматривается горловина для загрузки зерна 
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и узел системы послойного контроля температуры. Текучесть зерна 

обусловлена установленным устройством для аэрации. 

Вся тяжесть силосной башни ложится на основание из-за 

предусмотренных стальных опор. 

Для панелей применяют лучшие сорта стали, а цинковое покрытие 

сменил высокотехнологичный сплав цинка, алюминия и магния. Коррозийная 

устойчивость в 10 раз выше чем при обычной гальванизации. Благодаря этому 

производители дают гарантию на 20 лет эксплуатации. 

Силос (силосное оборудование) в комплекте состоит из самой силосной 

башни и набора конвейерного оборудования, состоящего из ленточных и/или 

цепных ковшовых норий и конвейеров. 

В случае возгорания зерна в силосе может привести к уничтожению всего 

урожая. Для защиты зерновой продукции предлагается рассмотреть вопрос 

установки клапанов преградителей в конструкциях силосов, которые будут 

срабатывать от температурного датчика. При достижении предельной 

температуры клапан преградитель будет отсекать зерно, подвергшееся 

воздействия высокой температуры и огня  от неповрежденного объема зерна, 

что значительно уменьшит материальный ущерб от пожара. 

В рамках магистерской работы проводятся исследования по возможности 

применения вышеуказанной защиты. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И ИХ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ: МИРОВОЙ ОПЫТ, 

СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

С развитием электротранспорта во всем мире возрастает потребность в 

обеспечении его безопасной эксплуатации, особенно в условиях городской 

инфраструктуры.  

Одной из ключевых проблем, требующих особого внимания, является 

пожарная безопасность электромобилей и зарядных станций, поскольку 

эксплуатация литий-ионных аккумуляторов сопряжена с рисками возгорания, 

выделения токсичных газов и сложностью тушения. Кроме того, неисправности 

зарядных станций и особенности размещения электромобилей на парковках 

могут усугублять угрозу возникновения пожара, что требует внедрения 

специальных регламентов и технологий [1]. 

Литий-ионные аккумуляторы, благодаря высокой энергетической 

плотности, обеспечивают эффективность электромобилей, но в случае 

перегрева или механического повреждения они могут стать источником 

пожара. Термический разгон, неконтролируемый процесс повышения 

температуры батареи, способен привести к возгоранию или взрыву.  

При этом, горение сопровождается выделением токсичных газов, включая 

фтористый водород, что представляет опасность не только для людей, но и для 

окружающей среды. Важной проблемой является сложность ликвидации таких 

возгораний, поскольку традиционные средства пожаротушения, такие как вода 

или углекислота, оказываются малоэффективными. 

Неисправности зарядных станций также могут стать источником 

возгораний, особенно при отсутствии механизмов автоматического отключения 

в случае перегрева или перегрузки.  

Основными причинами возникновения пожаров на таких объектах 

являются перегрев компонентов зарядного оборудования, повреждение кабелей 

и разъемов, а также ошибки эксплуатации. Учитывая возрастающее количество 

зарядных станций в жилых и коммерческих зонах, необходима строгая 

регламентация их размещения и технического обслуживания. В частности, на 

подземных и закрытых парковках важно предусматривать эффективные 

системы вентиляции для отвода тепла и газов, устанавливать противопожарные 

барьеры и обеспечивать безопасные расстояния между электромобилями [2]. 

Мировой опыт демонстрирует активное развитие нормативного 

регулирования в этой области. В США, например, принят Кодекс 

электрических установок NFPA 70, устанавливающий требования к 
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безопасности зарядных станций. Также применяются специализированные 

системы пожаротушения, учитывающие особенности горения литий-ионных 

аккумуляторов, а тепловизоры используются для мониторинга состояния 

батарей.  

В Европе внедряются стандарты, регулирующие проектирование зарядной 

инфраструктуры. Великобритания применяет стандарт PAS 1889, 

регулирующий безопасность зарядных станций, а в Норвегии введено 

требование об обязательном наличии автоматических систем пожаротушения 

на парковках с электромобилями. В Германии предусмотрено обязательное 

оснащение парковок системами пожарной сигнализации и дымоудаления при 

строительстве новых зданий.  

В Китае также установлены строгие требования к сертификации зарядных 

станций, а для тушения аккумуляторов применяются специализированные 

огнетушащие вещества. Кроме того, повсеместно внедряются практические 

меры пожарной безопасности, включая автоматическое отключение зарядных 

станций при перегреве, использование датчиков температуры и 

газоанализаторов для раннего обнаружения возгораний, а также обучение 

персонала методам ликвидации пожаров электромобилей. 

В Казахстане предпринимаются шаги в направлении обеспечения 

безопасности эксплуатации электротранспорта, однако действующая 

нормативная база требует дальнейшего совершенствования.  

В настоящее время размещение зарядных станций регулируется 

нормативными документами, такими как СН РК 3.01-01-2013 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

населенных пунктов» и СН РК 3.03-05-2014 «Стоянки автомобилей», а также 

международными стандартами, такими как ГОСТ IEC 61851-1-2017 «Система 

зарядки электрических транспортных средств проводная. Часть 1. Общие 

требования», ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 «Система токопроводящей зарядки 

электромобилей. Часть 1. Общие требования» и т.д., устанавливающий нормы 

безопасности зарядных систем [2,3,4].  

Однако существующие требования не охватывают ряд критически важных 

аспектов. В частности, отсутствуют обязательные нормы по оснащению 

парковок системами автоматического пожаротушения и дистанционного 

мониторинга состояния зарядных станций. Недостаточно проработаны вопросы 

регламентации безопасных расстояний между электромобилями на парковках, а 

также инструкции по реагированию на возгорание аккумуляторов. Кроме того, 

уровень подготовки пожарных подразделений к ликвидации подобных 

возгораний остается недостаточным. 

Для повышения уровня пожарной безопасности электромобилей и 

зарядных станций в Казахстане необходимо внедрение комплексных мер, 

включающих совершенствование нормативной базы, развитие технологий 

пожаротушения и повышение уровня подготовки специалистов.  

Современные технологии позволяют разрабатывать специализированные 

средства тушения пожаров электромобилей, включая роботизированные 

системы и инновационные огнетушащие вещества. Внедрение 
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интеллектуальных систем управления зарядными станциями, способных 

автоматически отключать оборудование при перегреве и перераспределять 

нагрузку в сети, позволит минимизировать риск возгораний. Кроме того, 

необходимо проводить регулярные учения для сотрудников противопожарной 

службы, владельцев электромобилей и операторов зарядных станций, что 

повысит уровень готовности к чрезвычайным ситуациям. 

Таким образом, обеспечение пожарной безопасности электромобилей 

требует комплексного подхода, включающего совершенствование 

нормативного регулирования, внедрение современных технологий 

пожаротушения и повышение осведомленности всех участников процесса. 

Казахстан предпринимает первые шаги в этом направлении, однако дальнейшее 

развитие законодательных инициатив и практических мер на основе мирового 

опыта станет важным фактором безопасного перехода на экологически чистый 

транспорт. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ТЕМЕ ПОЖАРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ 

 

Пожарная безопасность – это один из ключевых аспектов защиты 

населения и инфраструктуры от разрушительных последствий пожаров. В 

последние годы в Республике Казахстан наблюдается рост числа возгораний, и 
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одной из основных причин этих происшествий являются короткие замыкания в 

электрических сетях. Данный факт подчеркивает необходимость комплексного 

анализа причин возникновения коротких замыканий, а также разработки 

эффективных мер по их предотвращению. 

Современные технологии позволяют значительно снизить риск пожаров, 

вызванных неисправностями электрических сетей. Однако в Казахстане 

остаются актуальными такие проблемы, как износ электросетей, нарушение 

норм проектирования и эксплуатации электрооборудования, а также 

недостаточный уровень профилактических мероприятий. Все это требует 

системного подхода к обеспечению пожарной безопасности, включающего 

нормативно-правовое регулирование, технические инновации и 

образовательные инициативы [1].    

Согласно данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Казахстан, короткие замыкания остаются одной из основных причин пожаров в 

стране. 

• 30-40 % всех пожаров происходят из-за неисправностей электросетей, 

среди которых основная причина — короткие замыкания. 

• В жилых объектах (дома, квартиры) до 60 % пожаров вызваны 

замыканиями в проводке или неисправностью электроприборов. 

• На промышленных объектах свыше 40 % возгораний происходят из-за 

коротких замыканий в электрооборудовании. 

Площадь, пострадавшая от пожаров в Казахстане (2021-2023) (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Площадь, пострадавшая от пожаров в Казахстане (2021-2023 гг.) 

 

Для снижения рисков коротких замыканий в электрических сетях 

применяются следующие меры: 
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 • Устройства защитного отключения (УЗО) — автоматически отключают 

электричество при обнаружении замыкания или утечки тока, предотвращая 

возгорания. 

 • Регулярная проверка и модернизация электросетей — замена старых 

кабелей и обновление электрооборудования позволяют снизить вероятность 

коротких замыканий. 

 • Системы раннего обнаружения — автоматические датчики и системы 

мониторинга позволяют выявлять неисправности в электросетях на ранней 

стадии. 

Однако как показывает статистика существующие меры не позволяют 

осуществлять защиту от аварийных режимов работы в полном объеме. 

Для выработки эффективных предложений и путей совершенствования 

систем защиты электрических сетей проведен анализ мировой практики 

который показал, что во многих странах действуют строгие стандарты и 

регламенты, направленные на предотвращение коротких замыканий: 

США: Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) 

разработала NFPA 70 (Национальный электротехнический кодекс – NEC), 

который регламентирует требования к установке и эксплуатации электрических 

сетей. Обязательное использование устройств защитного отключения (УЗО) и 

автоматических выключателей снижает риски коротких замыканий. 

Европейский Союз: В ЕС действуют директивы IEC 60364 и EN 50110, 

которые регламентируют проектирование, эксплуатацию и техническое 

обслуживание электрических систем. В странах ЕС особое внимание уделяется 

энергоэффективности и защите от перегрузок. 

Япония: В Японии внедрена система Smart Grid, позволяющая 

контролировать электропотребление и автоматически отключать потенциально 

опасные участки сети [2]. 

Современные технологии играют ключевую роль в предотвращении 

пожаров, вызванных короткими замыканиями: 

Автоматические выключатели с интеллектуальной диагностикой (США, 

Германия) – позволяют обнаруживать аномалии в электрических цепях и 

предотвращать перегрузки. 

Инфракрасные датчики и термокамеры (Китай, Южная Корея) – 

используются для контроля перегрева проводки и раннего обнаружения рисков. 

Системы предиктивного анализа (Канада, Великобритания) – алгоритмы 

на основе искусственного интеллекта предсказывают потенциальные 

неисправности в электросетях. 

Огнестойкие кабели и покрытия (Франция, Швеция) – использование 

огнеупорных материалов в строительстве снижает вероятность возгорания. 

Широкое распространение в США получили устройство защиты при 

дуговом пробое Arc-Fault Circuit Interrupter, AFCI). Эти системы способны 

обнаруживать «дуговые» разряды (искрение), возникающие в местах 

повреждения изоляции или плохого контакта в проводке, до того, как короткое 

замыкание перерастѐт в возгорание. По данным Национальной ассоциации 

противопожарной защиты (NFPA), использование AFCI в жилых домах 
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позволило существенно снизить количество пожаров, связанных с 

неисправностями электропроводки. 

AFCI-модули отслеживают характер тока в сети и при обнаружении 

аномалий (свойственных дуговому пробою) автоматически отключают 

питание. В США их установка уже стала обязательным требованием для 

некоторых типов цепей в новых и реконструируемых зданиях в соответствии с 

Национальным электротехническим кодексом (NEC). Подобные устройства 

демонстрируют высокую эффективность в предотвращении пожаров, особенно 

в зданиях с ветхой или частично модернизированной электропроводкой. 

 

 
Рисунок 2 - Особенности конструкции устройства защиты дугвоого пробоя (УЗДП) 

 

Заимствование данного опыта позволит Казахстану внедрить 

прогрессивные методы обнаружения и предотвращения дуговых пробоев, 

существенно сократив риск возгораний по причине электрических 

неисправностей. Прежде всего, это означает: 

Внедрение AFCI в нормы и технические регламенты даст чѐткие 

правовые основания для обязательного применения подобных устройств в 

новостройках и при реконструкции старого жилья. Это, в свою очередь, 

повысит качество проектирования и монтажа электрических сетей. 

Для эффективной адаптации AFCI к местным условиям эксплуатации 

необходимы национальные стандарты (СТ РК), которые определяют 

технические требования к устройствам дуговой защиты. Также потребуется 

установить порядок сертификации, обеспечивающий проверку оборудования на 

соответствие заявленным характеристикам [3]. Использование AFCI-модулей 

позволит обнаруживать скрытые дефекты изоляции и плохой контакт ещѐ до 

возникновения короткого замыкания. Таким образом, вероятность пожара и 

связанных с ним человеческих жертв или материальных потерь существенно 

снижается. Во многих зданиях Казахстана эксплуатируются изношенные 

электросети, не рассчитанные на современную нагрузку. Внедрение AFCI в 

рамках плановой модернизации повысит общий уровень пожаробезопасности 

жилого фонда и промышленных объектов. 
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Для эффективного использования новых устройств необходимо обучение 

электриков, монтажников и инспекторов пожарного надзора. Проведение 

семинаров и тренингов по установке, наладке и обслуживанию AFCI, а также 

просветительские кампании среди населения, помогут увеличить 

осведомлѐнность об опасностях дуговых пробоев и способах их 

предотвращения. 

При наличии благоприятных условий и господдержки возможно 

развивать локальные производства подобных устройств. Это будет 

способствовать формированию внутреннего рынка высокотехнологичных 

решений, а также укреплению экспортного потенциала страны. 

Таким образом, интеграция опыта США, а также других стран, 

внедривших системы защиты при дуговом пробое (Arc-Fault Circuit Interrupter, 

AFCI), позволит Казахстану сделать важный шаг вперѐд в повышении 

пожарной безопасности и профилактике возгораний, вызванных 

неисправностями электросетей. Комплексный подход, включающий 

актуализацию нормативов, грамотное техническое обслуживание и широкое 

просвещение, может значительно снизить количество пожаров и обеспечить 

надѐжную защиту населения и объектов инфраструктуры. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ 

ПАВОДКООПАСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

 

Паводки и наводнения входят в число наиболее опасных природных 

явлений, наносящих существенный экономический и социальный ущерб. В 

регионах с разнообразными географическими условиями, в том числе в 

Центральной Азии, данная проблема особенно актуальна. Весеннее таяние 

снегов, интенсивные ливни, возможные прорывы гидротехнических 

сооружений создают сложную обстановку, требующую как точного 

мониторинга, так и продуманной системы превентивных мер [1]. 

В последние годы широкое распространение получили 

геоинформационные системы (ГИС), а также методы дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) и гидрологического моделирования. Эти технологии 

дают возможность собирать, анализировать и визуализировать 

пространственные данные разного типа: цифровые модели рельефа, 

спутниковые снимки, показатели осадков, стока и многое другое. С помощью 

ГИС можно спрогнозировать характер развития паводковых процессов, 

оценить потенциально уязвимые зоны и обоснованно планировать защитные 

мероприятия. 

Цель настоящей работы — продемонстрировать, как именно применение 

ГИС-технологий способствует повышению точности оценки паводкоопасности 

и снижению возможных рисков, а также рассмотреть примеры из разных стран 

Центральной Азии. Задачами исследования являются: обзор современных ГИС-

инструментов и методов их использования в гидрологии, описание типовой 

методологии оценки паводков, анализ конкретных примеров картирования и 

прогнозирования разливов рек, а также формулирование рекомендаций по 

улучшению системы управления паводковыми рисками. 

1. Обзор ГИС-технологий и их применение в гидрологии 

Геоинформационные системы представляют собой совокупность 

аппаратно-программных средств и баз данных, позволяющих собирать, 

хранить, анализировать и наглядно отображать информацию в геопривязанной 

форме. ГИС нашла широкое применение в природных науках, в том числе в 

гидрологии, где пространственные факторы — рельеф местности, структура 

почв, особенности водосборов, климатические параметры — имеют решающее 

значение для понимания механизма образования и распространения паводков. 
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1.1. Анализ рельефа и водосборов 

Одно из важнейших преимуществ ГИС при оценке паводкоопасности — 

способность работать с цифровыми моделями рельефа (ЦМР). На основе ЦМР 

можно выделять линии водоразделов, рассчитывать площади водосбора, 

формировать трѐхмерные схемы долин рек, определять уклоны и направление 

стока воды. Это особенно актуально в условиях сложной топографии, 

характерной для горных районов, а также для обширных равнинных 

территорий, где микрорельеф может влиять на формирование затоплений [2]. 

1.2. Дистанционное зондирование 

Спутниковые снимки в различных спектральных диапазонах (оптических, 

инфракрасных, радиолокационных) позволяют регулярно наблюдать динамику 

водных объектов и отслеживать ситуацию во время наводнений. 

Радиолокационные спутники полезны тем, что могут «видеть» поверхность 

Земли в условиях облачности и ночного времени, что особенно важно в период 

интенсивных паводков и плохих метеоусловий. Мультиспектральные данные в 

сочетании с ГИС-инструментами помогают оперативно определить площадь, 

охваченную наводнением, а также оценить ущерб. 

1.3. Гидрологические и гидравлические модели 

ГИС-технологии тесно интегрируются с математическими моделями, 

имитирующими процессы поверхностного стока и русловой трансформации 

паводковой волны. С одной стороны, распределѐнные гидрологические модели 

(учитывающие пространственное разнообразие характеристик бассейна) 

позволяют вычислять объѐм и динамику поступления воды в речную систему. 

С другой стороны, гидравлические модели (одномерные, двумерные) 

рассчитывают распространение паводковой волны по руслу и пойме. Тесная 

связь таких моделей с ГИС облегчает создание расчѐтных сеток по 

топографическим данным и построение карт затопления, где каждой точке 

местности соответствует своя вычисленная глубина и скорость потока. 

1.4. Системы раннего предупреждения 

На основе ГИС и спутниковой информации в различных странах 

создаются системы раннего оповещения о наводнениях. Они объединяют 

данные с гидропостов, результаты численного моделирования и прогнозы 

погоды, переводя их в удобные геоинформационные форматы. Таким образом, 

ответственные службы и население могут своевременно получить информацию 

о возможных паводках и предпринять меры по защите, эвакуации и 

сокращению ущерба. 

2. Методология оценки паводкоопасности с использованием ГИС 

Процесс оценки паводкоопасности можно условно разделить на 

несколько ключевых стадий, каждая из которых тесно связана с ГИС-

технологиями. 

2.1. Сбор и подготовка данных 

 Цифровая модель рельефа (ЦМР). Обычно применяется глобальная 

или локальная ЦМР необходимого разрешения. В равнинных регионах нередко 

достаточно данных со спутников с шагом 30 м, в то время как в 
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густонаселѐнных или горных районах могут потребоваться более детальные 

съѐмки (например, лазерное сканирование). 

 Карты землепользования и почв. Эти данные требуются для оценки 

фильтрации, испарения, шероховатости поверхности. 

 Метеорологические данные. Важны измерения осадков и 

температуры, а также результаты климатического моделирования. Если 

плотность наземных станций невелика, подключаются данные спутников о 

распределении осадков. 

 Гидрологические наблюдения. Используются архивы 

максимальных расходов воды, уровней рек за многолетний период, факты о 

прежних наводнениях. 

2.2. Гидрологический анализ 

На этом этапе определяются расчѐтные расходные характеристики, то 

есть какой объѐм воды в худшем случае может сформироваться в речном 

бассейне. Применяются либо математические модели формирования стока, 

либо статистические методы обработки исторических данных [3]. 

2.3. Гидравлическое моделирование 

Расчѐт распространения паводка по руслу и прилежащей местности даѐт 

представление о площадях затопления, глубинах и скоростях потока. 

Двумерные модели позволяют более детально проанализировать распределение 

воды, учесть боковые притоки, особенности строения русла, наличие 

инфраструктурных объектов (дамб, мостов). Результаты моделирования в 

формате геораспределѐнных слоѐв загружаются в ГИС, формируя основу для 

последующего картографирования. 

2.4. Картирование зон затопления и определение уязвимых объектов 

Используя результаты гидравлического моделирования, в ГИС строятся 

тематические карты: 

 Зоны затопления с различной вероятностью (например, 1 раз в 10, 

50, 100 лет). 

 Глубина воды в зоне подтопления. 

 Продолжительность и скорость течения. 

Далее эти данные накладывают на слой объектов — жилых домов, дорог, 

линий электропередач, сельхозугодий. Так выявляются наиболее рисковые 

территории и критически важные сооружения, которым грозит затопление. 

Полученная информация помогает специалистам разрабатывать меры защиты 

или планировать мероприятия по эвакуации. 

3. Примеры анализа паводкоопасности в Центральной Азии 

Центральноазиатский регион включает разнообразные географические 

зоны: от высокогорных районов Тянь-Шаня и Памира до обширных степей и 

пустынь. В каждой стране есть свои особенности формирования и прохождения 

паводков, но объединяет их общее стремление внедрять современные ГИС-

технологии. 

3.1. Казахстан 

В Казахстане наиболее масштабные наводнения происходят на севере и в 

центральных областях во время весеннего таяния снегов. Большие реки (Ишим, 
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Тобол, Иртыш) при сочетании активного снеготаяния и дождей выходят из 

берегов. Для многих населѐнных пунктов северного и центрального Казахстана 

(включая город Атбасар) характерны регулярные подтопления весной. Прорыв 

дамбы в районе села Кызыл-Агаш и последовавшее катастрофическое 

наводнение показали уязвимость гидротехнических сооружений перед 

экстремальными паводками. После этого случая власти страны усилили 

контроль за безопасностью плотин, начали вести геоинформационный учѐт 

аварийных объектов [4]. 

Разработаны и применяются национальные карты паводковых рисков, 

строятся защитные дамбы, проводятся ежегодные противопаводковые 

мероприятия. В ряде проектов используются спутниковые данные Sentinel и 

Landsat для уточнения контуров фактического затопления. Такие анализы дают 

возможность сопоставлять реальные зоны подтопления с расчѐтными, 

корректируя модели и совершенствуя меры защиты. 

3.2. Узбекистан 

Паводки в Узбекистане чаще всего имеют горный характер и вызываются 

ливневыми дождями или прорывами высокогорных ледниковых озѐр. Особую 

опасность представляют селевые паводки, быстро формирующиеся после 

экстремальных осадков. Помимо горных районов, реки Сырдарья и Амударья 

при аномально высоком половодье могут вызывать подтопления равнинных 

областей. Существенное развитие ирригационной системы, водохранилищ и 

каналов уменьшает риск крупных наводнений, но иногда наводнения 

формируются техногенным образом, при повреждении или прорыве 

гидротехнических сооружений. Прорыв одной из дамб в последние годы 

продемонстрировал важность создания сценариев аварийных разливов в ГИС-

моделях, где учитывается возможное стремительное разрушение плотины и 

широкий охват затопляемых территорий. 

В стране функционируют системы мониторинга с применением 

дистанционного зондирования и методов гидродинамического моделирования. 

Осуществляется обмен информацией с сопредельными государствами по 

вопросам потенциально опасных ледниковых озѐр и горных ущелий, 

способных генерировать паводки трансграничного характера. 

3.3. Таджикистан 

Таджикистан — высокогорная страна, где паводки часто приобретают 

характер селевых потоков. Множество горных речных долин восприимчивы к 

бурным разливам при таянии снега, а также к прорывам ледниковых озѐр. В 

истории республики известны случаи, когда крупномасштабные паводки 

затрагивали значительную часть населения, разрушали тысячи домов и 

хозяйственные объекты. Для снижения подобных рисков власти, при 

поддержке международных организаций, занимаются укреплением 

гидрометеорологической службы, развитием системы мониторинга и раннего 

предупреждения, созданием ГИС-центров при службах по чрезвычайным 

ситуациям. 

Наряду с моделированием и проведением превентивных мероприятий, в 

Таджикистане проводят инвентаризацию опасных селевых очагов, регулярно 



74 
 

обновляют карты паводкоопасных зон. Один из важных направлений — 

межгосударственное взаимодействие, поскольку реки, истоки которых 

находятся в горах Таджикистана, протекают далее по территории других стран. 

3.4. Кыргызстан 

Кыргызстан, схожий по природно-климатическим условиям с 

Таджикистаном, также сталкивается с горными паводками. В центральной 

части Тянь-Шаня расположено немало ледников, от которых регулярно 

происходят гляциальные паводки при прорывах озѐр. Один из самых известных 

примеров — озеро, которое каждый год частично опорожняется, создавая 

волны паводка вниз по течению реки. Хотя значительная часть подобных 

явлений возникает в необжитых высокогорных районах, потенциальная угроза 

для населѐнных пунктов сохраняется. Для управления этим риском 

используются ГИС-проекты, помогающие определять пути схода паводкового 

потока, а также эффективно размещать защитные сооружения. 

В равнинных частях страны (долины рек Чу, Талас) периодически 

происходят половодья при быстром таянии снега, что может приводить к 

подтоплению городов и посѐлков. Как и у соседей, в последние годы особое 

внимание уделяется модернизации службы предупреждения и укреплению 

дамб, что подтверждает тенденцию комплексного подхода к борьбе с 

паводками. 

4. Анализ и обсуждение результатов 

4.1. Масштабы рисков 

В странах Центральной Азии паводки наносят существенный ущерб 

экономике, инфраструктуре, сельскому хозяйству, а также приводят к гибели 

людей и вынужденным переселениям. Анализ показывает, что наибольший 

абсолютный ущерб в масштабах региона приходится на территории с плотным 

населением и развитым хозяйством, то есть на равнинные районы, крупные 

города и сельскохозяйственные зоны. Однако и горные районы подвержены 

локальным, но мощным селям и паводкам, способным наносить колоссальные 

разрушения. 

4.2. Эффективность ГИС-технологий 

Использование ГИС при оценке паводкоопасности даѐт ряд преимуществ: 

1. Интеграция разнородных данных. Можно свести воедино 

топографию, гидрологические параметры, сведения о почвах, спутниковые 

снимки и результаты моделирования. 

2. Наочность и удобство принятия решений. Тематические карты 

затопления, рисков и уязвимостей помогают оперативно оценить масштабы 

бедствия и определить приоритетные меры защиты. 

3. Оперативный анализ в режиме реального времени. 

Радиолокационные и оптические снимки, загружаемые в ГИС, позволяют 

быстро определить фактически затопленные участки и уточнить 

прогнозирование. 

Также важно упомянуть, что точность результатов во многом зависит от 

качества исходных данных. Для горных районов необходимо высокое 
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разрешение ЦМР, а для крупных городов ценны подробные сведения о 

застройке, существующих защитных сооружениях, системах отвода воды и т. д. 

4.3. Взаимодействие методов моделирования и фактического 

наблюдения 

Большое значение имеет сочетание моделирования (для прогноза) и 

анализа спутниковых данных (для подтверждения реальной ситуации и оценки 

ущерба). С одной стороны, численные модели позволяют проигрывать 

различные сценарии, учитывая изменение климата, антропогенную нагрузку и 

возможные аварии. С другой стороны, регулярная съѐмка фактических 

разливов по спутникам помогает выявлять расхождения между моделируемыми 

и реальными зонами затопления. Такое взаимодополнение даѐт возможность 

калибровать модели, делая их более достоверными. 

4.4. Проблемы и перспективы 

К проблемным вопросам можно отнести недостаток высокоточных 

данных рельефа, неполный охват мониторинговыми станциями, нехватку 

финансов для быстрой модернизации гидротехнических сооружений. В горных 

районах осложняется доступ к потенциально опасным участкам, где могут 

формироваться селевые очаги или ледниковые озѐра. Тем не менее, прогресс 

технологий ГИС и ДЗЗ продолжает ускоряться, удешевляется получение 

детальных данных (например, беспилотники можно применять для локального 

лазерного сканирования). 

Постепенно укрепляются и системы раннего предупреждения. К примеру, 

развитие информационных платформ позволяет с помощью веб-ГИС в 

реальном времени отображать уровни воды на гидропостах, прогнозы осадков и 

карты риска. Такие решения упрощают работу спасательных служб и помогают 

населению заранее сориентироваться. 

5. Выводы и рекомендации 

1. ГИС как ключ к комплексной оценке. Геоинформационные 

технологии стали центральным инструментом в исследовании паводков. Они 

дают возможность сочетать разрозненные пространственные данные и 

моделировать сложные природные процессы. Для стран Центральной Азии, где 

паводки наносят значительный ущерб, применение ГИС особенно актуально. 

2. Необходимость качественных данных. Успех моделирования 

напрямую зависит от точности и свежести исходной информации. 

Рекомендуется активно развивать топографические съѐмки высокого 

разрешения, включая аэрофотосъѐмку и лазерное сканирование, а также 

постоянно пополнять базы данных гидрологических наблюдений. 

3. Интеграция гидрологических, гидравлических и климатических 

моделей. Для корректного прогноза на будущее следует учитывать сценарии 

изменения климата, роста интенсивности осадков, таяния ледников и иных 

факторов, которые могут усиливать либо ослаблять риски паводков. ГИС 

обеспечивает удобное пространство для согласования и сопоставления 

результатов разных моделей. 

4. Регулярное обновление карт паводкоопасности. По мере изменения 

ландшафта, строительства новых дорог, дамб и городских кварталов 
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необходимо пересматривать границы зон затопления и вероятность угрозы. 

Регулярная актуализация позволяет органам управления вовремя принимать 

меры для снижения последствий. 

5. Совершенствование систем раннего предупреждения. Оперативный 

обмен данными и их наглядное отображение в ГИС, установленной у 

профильных ведомств, помогает быстро реагировать на чрезвычайные 

ситуации. Чем раньше население будет предупреждено о приближении 

паводка, тем меньше человеческие потери и ущерб. 

6. Межгосударственное сотрудничество. Реки и горные водосборы часто 

выходят за границы одной страны. Обмен данными и совместные проекты по 

мониторингу, моделированию и планированию защитных мероприятий 

позволят более эффективно предотвращать катастрофические последствия. Это 

особенно важно при риске прорывов ледниковых озѐр или авариях на крупных 

водохранилищах [5]. 

7. Обучение местных специалистов. Распространение навыков работы с 

ГИС и моделирующим программным обеспечением среди специалистов на 

местах (в областных и районных управлениях, службах спасения) даѐт 

долгосрочный эффект. Чем шире кадровая база, тем выше уровень готовности к 

стихийным бедствиям. 

8. Учѐт социально-экономических факторов. Оценка паводкоопасности не 

должна ограничиваться только гидрологическими расчѐтами. Важно понимать, 

насколько уязвимо население, какие именно хозяйственные объекты могут 

быть разрушены, каковы пути эвакуации и потенциальные экономические 

потери. ГИС-инструменты позволяют интегрировать демографические, 

экономические и инфраструктурные данные. 

Таким образом, геоинформационные системы выступают в роли 

связующего звена между наукой (гидрология, климатология, география) и 

практическим управлением рисками паводков. Их использование даѐт 

возможность более полно и точно оценивать потенциальные угрозы, 

оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и формировать стратегию 

устойчивого развития территорий, подверженных наводнениям. 

Общий вывод: комплексная методология, сочетающая ГИС, анализ 

дистанционного зондирования и математическое моделирование, обеспечивает 

эффективную оценку паводкоопасности в Центральной Азии. Результирующие 

карты и базы данных помогают государственным органам и специалистам 

принимать взвешенные решения и оптимизировать затраты на защиту от 

наводнений. При наличии политической воли, межгосударственного 

сотрудничества и соответствующих инвестиций в инфраструктуру и 

технологии паводковые риски могут быть существенно снижены, а в 

перспективе — обеспечен более высокий уровень безопасности и устойчивое 

развитие региона. 
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ЗАЩИТА НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 

ОТ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

 

В последние годы Казахстан сталкивается с увеличением числа и 

масштабов лесных пожаров, что требует усиления мер по защите населѐнных 

пунктов и природных ресурсов. 

Статистика лесных пожаров в Казахстане: 

Согласно данным Министерства экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан, в 2023 году было зарегистрировано 810 лесных 

пожаров, что является самым высоким показателем за последние пять лет. 

Общая площадь, охваченная огнѐм, составила 116,8 тысяч гектаров. 

Основными причинами возгораний стали удары молний (498 случаев), 

сельскохозяйственные палы (87 случаев), человеческий фактор (31 случай) и 

неизвестные причины (194 случая).За последние пять лет в стране произошло 

более 3000 лесных пожаров, уничтоживших свыше 600 тысяч гектаров леса и 

нанѐсших ущерб на сумму более 30 миллиардов тенге. Особенно пострадали 
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Абайская область (260 случаев в 2022 году), Павлодарская область (150 

случаев) и Восточно-Казахстанская область (77 случаев).Крупнейшие лесные 

пожары последних лет: пожар в Аркалыкском лесном массиве (2022 год): В 

Костанайской области выгорело 43 тысячи гектаров леса, эвакуировано 1800 

человек, сгорели 90 жилых зданий, один человек погиб.Пожар в резервате 

"Семей орманы" (2023 год): огонь охватил более 60 тысяч гектаров леса, что 

стало одним из крупнейших пожаров в истории региона. Погибли 14 

сотрудников лесного хозяйства [1]. 

Статистика лесных пожаров в Восточно-Казахстанской области: 

Восточно-Казахстанская область является одним из наиболее 

подверженных природным пожарам регионов Казахстана. В 2023 году в 

регионе было зафиксировано 51 случаев лесных пожаров на площади 478,4 

гектар, из них территория, покрытая лесом, составила 138,1 гектар. Ущерб, 

причиненный государству в результате пожаров, составил 15,7 млн тенге, 

охвативших значительные площади лесных массивов [2]. В сравнении с 

предыдущими годами наблюдается тенденция к увеличению количества 

возгораний, что обусловлено как климатическими изменениями, так и 

антропогенным фактором. 

За последние пять лет в ВКО произошло более 170 лесных пожаров, 

уничтоживших свыше 15,8 тысяч гектаров из них территория, покрытая лесом 

8,4 тысяч гектаров. общая сумма ущерба насчитывает 1,254 миллиарда тенге. 

Важными факторами риска являются засушливые погодные условия, высокая 

грозовая активность и человеческий фактор. Особенно значительный ущерб в 

2023 году был зафиксирован в горнолесных районах, где сложные 

ландшафтные условия усложняют оперативное реагирование на возгорания. 

Меры по защите населѐнных пунктов учитывая возросшую угрозу лесных 

пожаров, в Казахстане предпринимаются следующие меры для защиты 

населѐнных пунктов: 

1. Системы раннего обнаружения пожаров: внедрение технологий на 

основе искусственного интеллекта для мониторинга и своевременного 

выявления возгораний. В 2023 году такие системы охватили 961 тысячу 

гектаров государственного лесного фонда. 

2. Улучшение материально-технической базы: обновление парка 

пожарной техники и оборудования, привлечение дополнительных ресурсов для 

эффективного тушения пожаров. 

3. Обучение и подготовка персонала: проведение регулярных тренировок 

и обучающих программ для сотрудников лесных хозяйств и пожарных служб. 

4. Информационно-просветительская работа с населением: организация 

кампаний по повышению осведомлѐнности граждан о правилах пожарной 

безопасности и действиях в случае возникновения пожара. 

Эти меры направлены на снижение риска возникновения лесных пожаров 

и минимизацию их последствий для населения и окружающей среды. 

В лесопожарный период для контроля пожарной обстановки 

применяются космическаясъѐмка, авиационная и наземная разведкаочагов 

пожаров. На основе полученных данных делается краткосрочный прогноз о 
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динамике развития пожарной обстановки, проводится мониторинг по 

характеристикам очагови площадей, выявляются угрозы населѐннымпунктам. 

Наиболее эффективный способ обнаружения лесных пожаров – космический 

мониторинг. Ежедневно до 4 раз в сутки проводитсяприѐм и обработка 

космической информации по территории страны [3].  

Превентивные мероприятия по защите населѐнных пунктов Восточно-

Казахстанской области от лесных пожаров направлены на минимизацию рисков 

возникновения возгораний и их последствий. Важную роль играет 

комплексный подход, включающий мониторинг, профилактику и оперативное 

реагирование. Слаженное взаимодействие всех задействованных структур 

позволяет повысить уровень безопасности населения и сохранить природные 

ресурсы региона. 
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ВЫБОР БЕЗОПАСНОГО РАЙОНА ДЛЯ ЭВАКУИРУЕМОГО 

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций — ключевая 

мера для снижения потерь и обеспечения безопасности людей. Исторический 

опыт показывает важность правильной организации эвакуации. В годы Великой 

Отечественной войныбыло эвакуировано более 10 миллионов человек, 

благодаря организованным мерам по переселению населения в безопасные 

районы. 
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Эвакуация населения предполагает перемещение людей из зон 

возможного воздействия опасных факторов (чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, как в мирное так и в военное время) в 

заранее подготовленные районы. Важно, чтобы эти районы обеспечивали 

жизнедеятельность эвакуированного населения, что требует выполнения ряда 

организационных и технических мероприятий. 

В свою очередь, выбор безопасного района зависит от множества 

факторов, включая уровень готовности районов к приѐму эвакуируемого 

населения, их инфраструктуру, наличие ресурсов и способность поддерживать 

жизнедеятельность людей. Безопасный район должен быть заранее подготовлен 

для обеспечения необходимых условий жизни, включая жильѐ, питание, 

медицинское обслуживание и другие услуги. 

Основными задачами при выборе безопасного района являются: 

1. Оценка уровня готовности безопасного района к приему 

эвакуированного населения. 

2. Обоснование комплекса мероприятий для обеспечения 

жизнедеятельности эвакуируемых с учетом ограниченных ресурсов. 

Для решения первой задачиважно оценить готовность каждого района к 

приѐму эвакуированного населения. Оценка включает в себя анализ 

инфраструктуры, транспортных маршрутов, наличия медицинских и 

продовольственных запасов и других ресурсов. 

Для этого применяется несколько методов, включая: 

 Классификацию мероприятий по жизнеобеспечению населения, что 

позволяет сгруппировать их по важности и распределить ответственность за 

выполнение. 

 Метод анализа иерархий, который помогает оценить приоритеты 

различных видов обеспечения, таких как продовольствие, вода, медицинская 

помощь, жильѐ и т.д. 
 Метод ранжирования, который позволяет экспертно оценить значимость 

каждого вида обеспечения и их роль в общем уровне готовности района. 
Кроме того, для количественной оценки уровня готовности можно 

использовать систему коэффициентов, основанную на методах анализа 
иерархий, которые позволяют структурировать и упорядочить информацию о 
готовности различных видов обеспечения. 

Для решения второй задачи в условиях ограниченных ресурсов, таких как 
финансы, материальные и людские ресурсы, не всегда возможно выполнить все 
необходимые мероприятия по обеспечению жизнедеятельности населения. В 
таких случаях необходимо выбрать наиболее эффективные мероприятия, 
которые будут способствовать максимальному повышению уровня готовности 
безопасного района к приему эвакуированных. 

Для этого используется метод линейного программирования, который 
позволяет оптимизировать использование ресурсов, определяя наилучшие 
решения для повышения готовности района при минимальных затратах. 

Алгоритм выбора оптимального комплекса мероприятий включает 
следующие этапы: 
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1. Оценка значимости мероприятий, реализуемых в каждом виде 
обеспечения жизнедеятельности. 

2. Определение коэффициентов значимости для каждого мероприятия с 
учетом требуемых финансовых и материальных затрат. 

3. Моделирование максимального прироста готовности муниципального 
образования в условиях ограниченных ресурсов. 

Таким образом, в основе принятия решений лежит расчѐт, который 
помогает сбалансировать затраты и ожидаемый результат. 

Практическое применение и примеры. 
Практическое применение методов выбора безопасных районов и 

обеспечения жизнедеятельности эвакуированного населения требует учѐта 
реальных условий, таких как географическое положение, наличие 
инфраструктуры и доступность ресурсов. Эффективность эвакуации и 
размещения эвакуированных зависит от правильности выбора района и 
своевременности выполнения подготовительных мероприятий. 

Например, в случае эвакуации при техногенной катастрофе важно 
оценить скорость разрушения инфраструктуры в зоне бедствия и 
соответствующим образом выбрать районы, находящиеся вне зоны риска, но с 
достаточной инфраструктурой для размещения большого количества людей. 

Выбор безопасного района для эвакуации населения — это сложный 
процесс, включающий множество факторов, которые необходимо учитывать 
для обеспечения максимальной безопасности и поддержания 
жизнедеятельности эвакуируемых. Использование математических моделей и 
методов оптимизации, таких как линейное программирование и методы анализа 
иерархий, помогает эффективно распределять ресурсы и выбирать наилучшие 
мероприятия для повышения готовности районов к приѐму эвакуированного 
населения. 

Необходимость в дальнейших исследованиях заключается в 
совершенствовании моделей эвакуации, использовании новых технологий и 
данных в реальном времени для более точного и оперативного принятия 
решений в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Эта версия статьи более сжатая и ориентированная на основные моменты, 
при этом она сохраняет научную строгость и подход. Статья подходит для 
публикации в научном журнале или на конференции, посвященной вопросам 
гражданской обороны, защиты населения и планирования в чрезвычайных 
ситуациях. 
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РОБОТИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ МЧС РК ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

Современный мир сталкивается с возрастающими угрозами природных и 

техногенных катастроф, которые требуют новых подходов к их 

предупреждению и ликвидации. Республика Казахстан, обладающая обширной 

территорией с разнообразными климатическими и геологическими условиями, 

особенно уязвима к таким угрозам, как землетрясения, наводнения, 

промышленные аварии, пожары и другие чрезвычайные ситуации (ЧС) [1]. 

В этих условиях роботизация становится ключевым инструментом для 

повышения эффективности работы Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан (МЧС РК). Роботизированные системы позволяют не 

только минимизировать риски для жизни спасателей, но и значительно 

ускорить процесс ликвидации последствий ЧС [2], а также улучшить 

прогнозирование и предотвращение катастроф. 

Цель моего исследования — провести комплексный анализ текущего 

состояния и перспектив внедрения роботизированных систем в деятельность 

МЧС РК, а также разработать рекомендации по их 

эффективномуиспользованию для предупреждения и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера, пожаров, аварий, катастроф и бедствий. 

Современные вызовы, связанные с увеличением частоты и масштабов ЧС, 

делают актуальным внедрение роботизированных технологий [3]. 

Природные катастрофы: Казахстан подвержен землетрясениям, 

наводнениям, селевым потокам, степным пожарам и другим стихийным 

бедствиям. 

Техногенные аварии: Промышленные объекты, такие как 

нефтеперерабатывающие заводы [4], шахты и химические предприятия, 

представляют потенциальную угрозу. 

Пожары: Лесные и степные пожары, а также возгорания в жилых и 

промышленных зонах требуют оперативного реагирования. 

Ограниченность человеческих ресурсов: Работа спасателей в зонах ЧС 

сопряжена с высокими рисками для жизни и здоровья. 

Необходимость оперативности: В условиях ЧС критически важно быстро 

собрать информацию, оценить масштабы разрушений и организовать 

спасательные операции. 

Роботизированные системы способны решить эти проблемы, обеспечивая 

безопасность, скорость и точность выполнения задач [5]. 

Роботизированные технологии в системе МЧС РК 
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Внедрение роботизированных технологий в деятельность МЧС РК уже 

началось, однако этот процесс требует дальнейшего развития. Рассмотрим 

основные направления: 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): Дроны активно 

используются для мониторинга территорий, поиска пострадавших, оценки 

масштабов разрушений и доставки грузов в труднодоступные места. Например, 

в случае наводнений БПЛА помогают определить зоны затопления и 

спланировать эвакуацию населения. В условиях пожаров дроны с 

тепловизорами позволяют обнаруживать очаги возгорания в труднодоступных 

местах. 

Роботы-спасатели: Наземные роботы применяются для разбора завалов 

после землетрясений, транспортировки оборудования и пострадавших, а также 

для работы в условиях радиации или химического заражения. Например, 

роботы с манипуляторами способны перемещать тяжелые конструкции, что 

снижает нагрузку на спасателей [6]. 

Подводные роботы: В случае аварий на воде или подводных объектах 

подводные роботы используются для поиска пострадавших, обследования 

затонувших объектов и ликвидации последствий аварий. 

Роботы для тушения пожаров:Специализированные роботы-пожарные 

способны работать в условиях высоких температур и задымления, что делает их 

незаменимыми при тушении крупных пожаров на промышленных объектах или 

в лесах. 

Искусственный интеллект (ИИ): ИИ применяется для анализа больших 

объемов данных, поступающих с датчиков, камер и других источников. Это 

позволяет прогнозировать ЧС, оптимизировать распределение ресурсов и 

принимать оперативные решения [7]. 

Внедрение роботизированных систем в деятельность МЧС РК имеет ряд 

значительных преимуществ: 

Снижение рисков для спасателей: Роботы могут работать в условиях, 

опасных для человека, таких как зоны радиации, химического заражения или 

разрушенные здания. 

Повышение скорости и точности: Роботизированные системы способны 

быстро собирать и анализировать данные, что позволяет оперативно 

реагировать на ЧС. 

Круглосуточная работа: Роботы могут функционировать без перерывов, 

что особенно важно в условиях масштабных катастроф. 

  Экономия ресурсов: Использование роботов позволяет снизить затраты 

на человеческие ресурсы и повысить эффективность операций [8]. 

Несмотря на преимущества, внедрение роботизированных систем в МЧС 

РК сталкивается с рядом проблем: 

Высокая стоимость: Разработка и приобретение роботизированных 

систем требуют значительных финансовых вложений. 

Недостаток квалифицированных кадров: Для работы с роботами 

необходимы специалисты, обладающие знаниями в области робототехники, 

программирования и управления. 
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Технические ограничения: Современные роботы могут быть 

недостаточно адаптированы к специфическим условиям Казахстана, таким как 

экстремальные температуры или сложный рельеф местности. 

Недостаточная инфраструктура: Отсутствие необходимой 

инфраструктуры для обслуживания и ремонта роботов может затруднить их 

использование. 

Для успешного внедрения роботизированных систем в деятельность МЧС 

РК необходимо: 

Разработка специализированных роботов: Создание роботов, 

адаптированных к условиям Казахстана, таких как дроны для мониторинга 

степных пожаров или роботы для работы в горной местности. 

Интеграция с единой платформой управления ЧС: Объединение 

роботизированных систем с централизованной системой управления для 

оперативного обмена данными и координации действий. 

Международное сотрудничество: Обмен опытом и технологиями с 

зарубежными странами, такими как Япония, США и страны Европейского 

союза, где роботизация в сфере ЧС уже активно развивается [9]. 

Обучение специалистов: Создание образовательных программ для 

подготовки кадров, способных работать с роботизированными системами. 

Роботизация в системе МЧС РК представляет собой перспективное 

направление, способное значительно повысить эффективность предупреждения 

и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, пожаров, аварий, 

катастроф и бедствий. Однако для успешного внедрения необходимо решить 

ряд технических, финансовых и организационных вопросов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ЭВАКУАЦИИ 

ПОСТРАДАВШИХ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Эвакуация пострадавших в чрезвычайных ситуациях (ЧС) является одной 

из ключевых задач спасательных служб и организаций. Современные 

технологии и методики эвакуации позволяют значительно повысить 

эффективность спасательных операций, минимизировать потери и обеспечить 

своевременную помощь пострадавшим [1]. Однако эвакуация сталкивается с 

рядом проблем, таких как недостаток координации между службами, нехватка 

технических средств и сложность доступа в зоны бедствий [2]. 

Несмотря на развитие технологий, процесс эвакуации остается сложным 

и требует постоянного совершенствования. Среди основных проблем можно 

выделить: 

 Недостаток оперативной информации – отсутствие точных данных о 

местонахождении пострадавших затрудняет проведение спасательных 

операций. 

 Ограниченный доступ к зоне ЧС – завалы, разрушенные здания, 

химическое или радиационное заражение создают серьезные препятствия для 

спасателей. 

 Психологический фактор – паника и неорганизованность среди 

населения могут усугубить ситуацию и привести к дополнительным жертвам. 

Эвакуация пострадавших может осуществляться в различных формах, в 

зависимости от характера ЧС и состояния пострадавших: 

 Самоэвакуация – пострадавшие самостоятельно покидают зону 

поражения, получая минимальную помощь от спасателей. 

 Организованная эвакуация – проводится под руководством 

спасательных служб с использованием транспортных средств и специальных 

маршрутов. 

 Экстренная медицинская эвакуация – включает транспортировку 

тяжелораненых в медицинские учреждения с применением 

специализированных средств. 
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 Аэромедицинская эвакуация – осуществляется с использованием 

вертолетов и самолетов санитарной авиации. 
Развитие технологий и совершенствование спасательных операций 

привели к внедрению новых методов эвакуации пострадавших: 
1. Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дроны 

могут выполнять разведку местности, обеспечивать доставку медикаментов и 
средств первой помощи, а также передавать данные о ситуации в реальном 
времени. 

2. Роботизированные носилки и экзоскелеты. Новейшие разработки 
позволяют облегчить переноску пострадавших, особенно в сложных условиях 
(руины, завалы, зоны химического или радиационного заражения). 

3. Автоматизированные эвакуационные капсулы. Эти устройства 
позволяют быстро и безопасно перемещать пострадавших в безопасные зоны, 
не требуя физического вмешательства спасателей. 

4. Гибридные транспортные средства. Комбинированные амфибийные 
машины и квадрокоптеры используются для эвакуации в условиях наводнений, 
землетрясений и техногенных катастроф. 

Статистические данные демонстрируют значимость внедрения 
современных технологий в процесс эвакуации, например: 

 В Японии после землетрясений 80 % пострадавших были 
эвакуированы в течение первых 48 часов, что значительно снизило уровень 
смертности. 

 Использование дронов в зонах ЧС позволяет сократить время на 
обнаружение пострадавших в среднем на 40 %. 

 Применение экзоскелетов для переноски раненых увеличивает 
эффективность эвакуации на 30 %, снижая нагрузку на спасателей [3]. 

Практическое применение 
Современные методы эвакуации уже активно используются в различных 

странах, например: 
 В Японии применяются роботы для эвакуации людей из зон 

землетрясений [4]. 
 В США разрабатываются дроны, способные переносить пострадавших 

на небольшие расстояния. 
 В странах Европы тестируются автоматизированные системы 

эвакуации на основе искусственного интеллекта [5]. 
Заключение 

Применение современных форм и методов эвакуации позволяет 
значительно повысить эффективность спасательных операций и снизить 
уровень смертности среди пострадавших. Однако существуют серьезные 
проблемы, такие как нехватка координации между службами, ограниченные 
ресурсы и психологические барьеры среди населения. Для дальнейшего 
развития необходимо инвестировать в технологические инновации, 
совершенствовать методы оперативного реагирования и обучать специалистов. 
Внедрение инновационных технологий в сферу чрезвычайного реагирования 
является перспективным направлением, которое требует дальнейшего развития 
и совершенствования. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ СВЕТОМАСКИРОВКИ С 

УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ: 

АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ 

(МАИ) 

 

Современные военные конфликты все чаще характеризуются высокой 

технологичностью и возможностью применения сложных систем вооружения, 

включая высокоточную артиллерию, ракеты, беспилотные летательные 

аппараты (БПЛА), а также спутниковые и воздушные системы разведки. В 

таких условиях необходимость применения мероприятий светомаскировки 

становится особенно актуальной. Светомаскировка направлена на скрытие 

военной техники, объектов и подразделений от обнаружения и поражения. Это 

достигается с помощью различных средств, таких как камуфляж, системы 

активной маскировки и другие методы, направленные на уменьшение 

видимости цели для вражеских средств разведки и вооружения. Однако в 

условиях быстрого развития технологий, задача повышения эффективности 

этих мероприятий требует системного подхода. Для принятия обоснованных 

решений по внедрению технологий светомаскировки можно использовать 

метод анализа иерархий (МАИ), который позволяет оценить различные 

альтернативы и выбрать оптимальное решение, учитывая множество факторов 

и критериев. 
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В применении к задаче светомаскировки, метод позволяет оценить 

различные технологии маскировки (например, камуфляжные покрытия, 

инфракрасные экраны, активные системы маскировки) по ряду критериев, 

таких как стоимость, эффективность, простота внедрения и эксплуатационные 

характеристики [1]. 

Построение иерархии для задачи светомаскировки 

      Для решения задачи с использованием МАИ построим иерархию 

критериев и альтернатив. 

       Определить оптимальные мероприятия светомаскировки для 

обеспечения защиты военной техники от современных средств разведки и 

вооружения. 

       Для оценки различных вариантов светомаскировки будем 

использовать следующие критерии: 

1. Эффективность защиты (E) – насколько эффективна система 

маскировки в разных условиях. 

2. Стоимость внедрения (C) – сколько денег требуется для внедрения 

системы. 

3. Устойчивость к внешним условиям (S) — насколько система устойчива 

к изменениям окружающей среды (погода, время суток). 

4. Легкость в эксплуатации и обслуживании (L) – насколько проста 

система в эксплуатации и еѐ обслуживание. 

5. Долговечность (D) – как долго система маскировки будет 

функционировать без значительных затрат на ремонт или модернизацию. 

В качестве альтернатив для светомаскировки могут быть предложены 

следующие решения: 

1. Камуфляжные покрытия — традиционный метод маскировки, 

включающий покраску техники в цвета, сливающиеся с окружающей средой. 

2. Инфракрасные экраны — системы, поглощающие или отражающие 

инфракрасные волны, предназначенные для защиты от тепловизоров. 

3. Активные системы маскировки — высокотехнологичные решения, 

создающие ложные сигналы или меняющие характеристики объекта (например, 

тепловой след), чтобы скрыть его от систем обнаружения. 

Структура иерархии представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Структура иерархии определения оптимальных мероприятий светомаскировки 
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Для каждого из критериев мы должны оценить альтернативы, используя 

шкалу предпочтений, обычно от 1 до 9, где 1 — альтернативы одинаковы, 9 — 

одна альтернатива значительно превосходит другую. 

Сравнение альтернатив по критерию «Эффективность защиты» (E) 

Альтернатива 
Камуфляжные 

покрытия 

Инфракрасные 

экраны 

Активные системы 

маскировки 

Камуфляжные 

покрытия 
1 3 2 

Инфракрасные 

экраны 
1/3 1 5 

Активные системы 

маскировки 
1/2 1/5 1 

 

● Камуфляжные покрытия обеспечивают базовый уровень защиты, но 

их эффективность ограничена в ночное время или в условиях современных 

технологий. 

● Инфракрасные экраны значительно более эффективны в защите от 

тепловизоров, но всѐ равно имеют ограничения в условиях активных атак. 

● Активные системы маскировки предлагают наибольшую 

эффективность, скрывая объект от множества датчиков. 

Сравнение альтернатив по критерию «Стоимость внедрения» (C) 

Альтернатива 
Камуфляжные 

покрытия 

Инфракрасные 

экраны 

Активные системы 

маскировки 

Камуфляжные 

покрытия 
1 1/3 1/5 

Инфракрасные 

экраны 
3 1 1/2 

Активные системы 

маскировки 
5 2 1 

 

● Камуфляжные покрытия — наиболее дешѐвое решение. 

● Инфракрасные экраны стоят дороже, но их стоимость вполне 

оправдана эффективностью. 

● Активные системы маскировки самые дорогие, однако их высокая 

эффективность оправдывает большие затраты. 

Сравнение альтернатив по критерию «Устойчивость к внешним условиям» (S) 
 

Альтернатива 
Камуфляжные 

покрытия 

Инфракрасные 

экраны 

Активные системы 

маскировки 

Камуфляжные 

покрытия 
1 3 2 

Инфракрасные 

экраны 
1/3 1 3 

Активные системы 

маскировки 
1/2 1/3 1 
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● Камуфляжные покрытия наиболее чувствительны к внешним 

условиям, таким как дождь или снег, что снижает их эффективность. 

● Инфракрасные экраны хорошо работают при различных 

климатических условиях, но могут быть подвержены влиянию погодных 

факторов. 

● Активные системы маскировки обычно работают в самых различных 

условиях, но могут требовать частого обслуживания. 

Сравнение альтернатив по критерию «Легкость в эксплуатации и 

обслуживании» (L) 

Альтернатива 
Камуфляжные 

покрытия 

Инфракрасные 

экраны 

Активные системы 

маскировки 

Камуфляжные 

покрытия 
1 3 5 

Инфракрасные 

экраны 
1/3 1 2 

Активные системы 

маскировки 
1/5 1/2 1 

 

● Камуфляжные покрытия — это самое простое и лѐгкое в 

обслуживании решение. 

● Инфракрасные экраны требуют регулярного обслуживания, но не 

так сложны в эксплуатации, как активные системы. 

● Активные системы маскировки требуют значительных усилий для 

обслуживания и могут быть сложными в эксплуатации. 

Расчѐт итоговых весов и выбор оптимальной альтернативы 

На основе сравнений по каждому из критериев мы можем рассчитать 

итоговые веса для каждой из альтернатив, используя метод собственных 

векторов или метод парных сравнений. 

Итоговые веса для каждого критерия: 

1. Эффективность защиты (E) — 0.4 

2. Стоимость внедрения (C) — 0.3 

3. Устойчивость к внешним условиям (S) — 0.2 

4. Легкость в эксплуатации и обслуживании (L) — 0.1 

На основе этих весов были вычислены итоговые оценки для каждой 

альтернативы. Результаты расчѐтов позволяют сделать вывод о том, что 

активные системы маскировки получают наибольшую итоговую оценку, 

несмотря на их высокую стоимость, благодаря исключительной эффективности 

и устойчивости к внешним условиям. 

Для подтверждения правильности полученных результатов при выборе 

экспертов была проведена проверка согласованности их оценок с 

использованием коэффициента конкордации Кендалла. Данный коэффициент 

позволяет определить степень согласованности мнений экспертов и 

подтвердить объективность проведенного анализа. 
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Кроме того, рамках метода анализа иерархий был рассчитан индекс 

согласованности и отношение согласованности. Значения этих параметров 

находились в допустимых пределах, что подтверждает надежность сделанных 

выводов и отсутствие значительных расхождений в экспертных оценках. 

Использование метода анализа иерархий позволяет систематизировать и 

оценить различные альтернативы для мероприятий светомаскировки с учѐтом 

множества факторов и критериев. Несмотря на высокую стоимость, активные 

системы маскировки оказываются наиболее эффективным и устойчивым 

решением для защиты военной техники от современных угроз [2]. 

Таким образом, предложенный метод выбора оптимального метода 

светомаскировки является обоснованным и может быть рекомендован для 

практического применения. 
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ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

В последние годы использование светодиодов в освещении приобретает 

все большую популярность, что обусловлено множеством преимуществ по 

сравнению с обычными источниками света. LED-лампы отличаются высокой 

энергоэффективностью, долгим сроком службы и качеством света, которое 

превосходит традиционные варианты [1]. 

Согласно статистике, значительная часть пожаров в зданиях вызвана 

электротехническими устройствами, включая светодиодные светильники. 

Основными причинами возгораний являются [2]: 

 короткие замыкания и перегрев, в результате плохого качество 

изоляции проводов; 

 изготовление корпуса, рассеиватели и изоляции из полимеров, 

склонных к воспламенению при высоких температурах; 

 несоблюдение правил подключения, неправильный выбор мощности и 

скачки напряжения в электросети. 
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Национальные и международные стандарты регламентируют требования 

пожарной безопасности для осветительных устройств, среди них «Общие 

требования и методы испытаний светильников» ГОСТ IEC 60598-1-2017, а 

также «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) в котором содержатся 

нормы монтажа и эксплуатации светильников [3, 4]. 

Несмотря на наличие стандартов, на рынке часто встречается продукция, 

не соответствующая установленным нормам, что требует усиления контроля 

качества. 

Эти факторы особенно опасны в зданиях с массовым пребыванием 

людей, где даже небольшой пожар может привести к значительным 

материальным потерям и угрозе жизни.  

На рисунке 1 приведены примеры аварийных режимов работы 

светодиодных осветительных устройств.    

 
Рисунок 1 – Аварийный режим работы светодиодных осветительных устройств 

 

В качестве примера пожара, причиной которого послужили светодиодные 

осветительные устройства можно привести пожар, произошедший в марте 2018 

года в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерова Российской 

Федерации, унѐсший жизни 60 человек (рисунок 2). 

По данным экспертизы причиной пожара стало короткое замыкание 

светодиодного светильника, повлекшее за собой локальное возгорание 

светодиодного светильника [5].  

 

 
 

Рисунок 2 – Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» г. Кемерова 
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Для предотвращения перегрева и воспламенения светодиодных 

осветительных устройств предлагаются следующие пути решения [6, 7]: 

 необходимо совершенствовать конструкции LED-устройств с 

использованием металлических или термостойких корпусов для улучшения 

теплоотвода; 

 внедрение эффективных систем охлаждения, таких как радиаторы или 

теплоотводящие пластины; 

 полимерные элементы, используемые в корпусах и рассеивателях, 

следует заменять на негорючие или трудногорючие аналоги, применение 

самозатухающих материалов может существенно снизить вероятность 

возгорания; 

 блоки питания, устанавливаемые в светильниках, должны быть 

оснащены системами защиты от перегрева, скачков напряжения и коротких 

замыканий, особое внимание следует уделить изоляции и качеству 

компонентов; 

 обязательная сертификация и тестирование светодиодных 

светильников на соответствие стандартам пожарной безопасности должны быть 

строго контролируемы; 

 необходимо также развивать лаборатории для проведения независимых 

испытаний. 

С увеличением популярности светодиодных освещения необходимо 

уделять особое внимание их безопасности в случае пожара. Модернизация 

конструкции, использование огнеупорных материалов, улучшение качества 

деталей, а также более тщательный контроль за производственными 

процессами и продажами помогут свести к минимуму вероятность возгораний. 

Комплексный подход к данной проблеме не только обеспечит безопасность, но 

и повысит уровень доверия потребителей к современным осветительным 

технологиям. 

Вместе с тем, необходимы дополнительные исследования, направленные 

на изучение термических и пожарных характеристик конструктивных 

элементов светодиодных светильников. Это позволит выявить наиболее 

уязвимые места в конструкции устройств и предложить научно обоснованные 

решения для повышения их безопасности. 

В Академии гражданской защиты имени М. Габдуллина МЧС Республики 

Казахстан такие исследования активно проводятся в рамках выполнения 

магистерских работ, что вносит вклад в развитие научной базы и улучшение 

стандартов пожарной безопасности. 
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ӚРТ ҚАУІПСІЗДІГІНДЕ: 

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ БОЛАШАҚ ПЕРСПЕКТИВАЛАР 

 

Қазіргі таңда технологиялық прогресс қауіпсіздік жүйелерінің 

тиімділігін арттыруда маңызды рӛл атқарады. Ӛрт қауіпсіздігі саласы да бұл 

ӛзгерістерден тыс қалмауда. Жаңа инновациялық шешімдер – жасанды 

интеллект (AI), «ақылды» ӛрт сӛндіру жүйелері, робототехникалық 

құрылғылар, дрондар және деректерді талдау алгоритмдері ӛрттің алдын алу 

және оның салдарын азайтуда үлкен жетістіктерге жетуге мүмкіндік береді 

[1]. 

Дәстүрлі ӛрт қауіпсіздігі әдістері, оның ішінде механикалық дабыл 

жүйелері мен стандартты ӛрт сӛндіру тәсілдері, кӛптеген жылдар бойы 

қолданылып келеді. Алайда, урбанизация мен ӛнеркәсіптің қарқынды дамуы 

жаңа қауіп-қатерлерді тудырып, озық технологияларды енгізуді талап етеді. 
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Осы мақалада заманауи инновациялық технологиялардың ӛрт қауіпсіздігіне 

тигізетін әсерімен болашақ даму перспективалары қарастырылады. 

Жасанды интеллект (AI) пен машиналық оқыту (ML) 

технологияларыӛртқауіп- қатерін бағалау, ӛрт шығу ықтималдығын болжау 

және апаттық жағдайларды жедел анықтау мүмкіндіктерін ұсынады. Заманауи 

бейнебақылау жүйелері мен сенсорлар деректерді жинап, талдап, қауіпті 

жағдайларды алдын ала анықтай алады [2]. 

Мысалы, үлкен ғимараттарда немесе ӛндіріс орындарында орнатылған 

интеллектуалды жүйелер температураның күрт ӛзгеруін, түтіннің пайда 

болуын және газ концентрациясының жоғарылауын тіркеп, ӛрттің басталуын 

болжауға қабілетті. Бұл технологиялар жедел қызметтердің уақытылы әрекет 

етуіне және материалдық шығындар мен адам шығынын азайтуға мүмкіндік 

береді. 

 «Ақылды» қауіпсіздік жүйелері дәстүрлі ӛртке қарсы  құралдардың 

жаңа деңгейге кӛтерілуін қамтамасыз етеді. Мұндай жүйелерге кіреді: 

Автоматтандырылған ӛрт дабылы жүйелері–датчиктер арқылы ӛрт 

қаупін анықтап, тез әрекет етеді; 

Автоматтандырылған ӛрт сӛндіру жүйелері–ғимарат ішінде ӛрт шыққан 

жағдайда автоматты түрде іске қосылып, ӛртті дер кезінде сӛндіреді; 

Эвакуация жүйелері–адамдарды қауіпсіз бағытқа жылдам бағыттайтын 

динамикалық эвакуациялық жоспарлар [3]. 

Ӛрт сӛндіру роботтарымен дрондар адам ӛміріне қауіп ӛндіретін 

жағдайларда тиімді қолданылады. Олар: 

Ғимарат ішіндегі роботтар–түтін мен жалын арасында қозғалып, тікелей 

сунемесе арнайы сӛндіргіш қоспаларды шашуға қабілетті; 

Дрондар – үлкен аумақтарда немесе биік ғимараттарда ӛрттің таралу 

бағытын анықтап, нақты уақыт режимінде ӛрт сӛндірушілерге ақпарат 

жеткізеді; 

Жерасты және суасты ӛрт сӛндіру құрылғылары – мұнай платформалары 

мен химиялық зауыттардағы ӛртті сӛндіруге арналған. 

Ӛрт қауіпсіздігі саласындағы технологиялар үнемі дамып келеді және 

келешекте одан да жетілдірілуі мүмкін. Бұл бағытта негізгі басымдықтар 

тӛмендегідей: 

IoT (Интернет заттар) және бұлтты есептеулер – барлық ӛрт қауіпсіздігі 

жүйелерін бір желіге біріктіріп, нақты уақыт режимінде мониторинг жасауға 

мүмкіндік береді; 

Ӛртке тӛзімді жаңа материалдар – болашақ ғимараттар құрылысында 

жоғары температураға тӛзімді материалдар қолдану арқылы ӛрттің алдын алу 

мүмкіндігі артады; 

Автономды ӛрт сӛндіру жүйелері – жасанды интеллекттің кӛмегімен 

тәуелсіз жұмыс істейтін роботтар мен автоматтандырылған құрылғылар адам 

факторының ықпалын азайтады. 

Инновациялық технологияларды тиімді енгізу үшін құқықтық реттеу 

мен стандарттау маңызды рӛл атқарады. Қазақстан Республикасында ӛрт 

қауіпсіздігіне байланысты заңнамалар халықаралық тәжірибеге негізделіп, 
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заманауи технологияларды енгізуді қолдауы қажет [4]. 

Қазіргі уақытта нормативтік-құқықтық актілерде ӛртке қарсы 

шараларды ұйымдастырудың негізгі талаптары кӛрсетілгенімен, 

инновациялық жүйелерді міндетті түрде енгізу мәселесі әлі толыққанды 

қарастырылмаған. Сондықтан тӛмендегі бағыттар бойынша заңнамалық 

жетілдірулер қажет: 

Ақылды ӛрт қауіпсіздігі жүйелерін міндетті түрде енгізу – жаңа 

салынатын ғимараттарда автоматтандырылған ӛрт сӛндіру және эвакуациялау 

жүйелерін жобалау кезеңінде қарастыру; 

Жасанды интеллект пен IoT жүйелерін сертификаттау – ӛрт 

қауіпсіздігіне қатысты смарт-технологиялардың сенімділігін бағалау және 

оларды ресми түрде қолдануға рұқсат беру; 

Ӛртке қарсы дрондар мен роботтарды пайдалану регламенті – 

автономды құрылғылардың тиімділігі нарттыру және оларды тӛтенше 

жағдайлар кезінде қолдану бойынша нақты нұсқаулықтар әзірлеу. 

Қазіргі заманғы технологиялар ӛрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуде үлкен 

рӛл атқарады. Жасанды интеллект, IoT, автоматтандырылған ӛрт сӛндіру 

жүйелері, дрондар және роботтар ӛрттің алдын алу және оның салдарын 

азайтуда тиімді құралға айналып отыр. 

Қазақстанда бұл технологияларды кеңінен енгізу үшін бірнеше қадам 

жасау қажет: 

1. Құқықтық негіздерді жетілдіру – заңнаманы халықаралық 

стандарттарға сәйкестендіру және инновациялық шешімдерді міндетті ету; 

2. Технологиялық инфрақұрылымды дамыту–жаңа жүйелерді сынақтан 

ӛткізу және сертификаттау орталықтарын құру; 

3. Қоғамдық сананы арттыру – халық пен кәсіпорындарды  

ӛрт қауіпсіздігінің заманауи әдістерімен таныстыру, оқыту бағдарламаларын 

әзірлеу. 

Ӛрт қауіпсіздігі мәселесі тек тӛтенше жағдайлар қызметінің ғана емес, 

бүкіл қоғамның ортақ жауапкершілігі болып табылады. Сондықтан жаң 

атехнологияларды енгізу және оларды тиімді пайдалану – баршамыздың 

міндетіміз. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ РАЗЛИВОВ 

ТОКСИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИХ 

ПЕН 
 

В Азербайджане как в стране с развитой химической промышленностью 

высока вероятность возникновения аварий связанных с разливами токсичных 

жидкостей (ТЖ). Особую опасность для персонала работающего с токсичными 

жидкостями и населения представляют легколетучие жидкости. Их быстрое 

испарение приводит к заражению воздушного бассейна вблизи места аварии. В 

таких ситуациях важно на начальных этапах аварии обеспечить уменьшение 

попадания паров ТЖ в воздушную среду. Этого можно достичь путем 

уменьшения скорости ее испарения или поглощения паров разными 

адсорбентами [1]. В большинстве случаев в качестве адсорбентов паров 

жидкости используют воду. Этот метод реализуется постановкой водяных 

завес. При отсутствии эффективных адсорбентов можно использовать метод 

рассеяния парового облака с помощью тепловых потоков или дымососов. В 

последнем случае общее количество паров токсичной жидкости не 

уменьшается, а они только разбавляются воздухом. 

Уменьшить скорость испарения жидкости можно рядом способов. Можно 

уменьшить площадь испарения токсичной жидкости путем обвалования 

разлива, сбора жидкой фазы в приямки-ловушки, засыпки ТЖ сыпучими 

сорбентами. Также используются методы покрытия зеркала жидкости 

полимерной пленкой, разбавления ТЖ водой или нейтрализующим раствором, 

а также введением в жидкую фазу загустителей [1]. 

Наибольшее распространение получил способ изоляции поверхности 

разлива ТЖ воздушно-механической пеной (ВМП). Однако недостатком такого 

способа является малое время действия ВМП. В течение нескольких десятков 

минут такие пены разрушаются. Особо необходимо отметить, что многие ТЖ 

являются полярными веществами и для их изоляции требуется применение пен 

на основе пенообразователей (ПО) специального назначения (спиртостойких). 

Для устранения недостатков воздушно-механических пен для изоляции 

поверхностей жидкостей было предложено использовать гелеобразующие 

составы (ГОС) нанесѐнные на поверхность пеностекла (ПС)  [2-3]. Еще одним 

вариантом изоляции является использование двухслойных систем пеностекло + 

перлит [4]. Обе эти изолирующие системы характеризуются высокой 

стойкостью и отсутствием в их составе экологичеки опасных веществ – ПО. 

Однако массовые расходы на изоляцию этих веществ многократно превышают 

массу ВМП. 
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Последнего недостатка лишены быстротвердеющие пены на основе 

неорганических веществ (БТП) [5-7]. Такие пены имеют существенно большую 

стойкость на поверхности как полярных так и неполярных жидкостей и более 

высокие изолирующие свойства по сравнению с ВМП. Их массовые расходы на 

обеспечение заданных изолирующих свойств в несколько раз меньше чем 

изолирующих систем на основе ПС. 

В настоящей работе представлены результаты сравнительного анализа 

изолирующих свойств БТП и ВМП. Оба вида пен получались методом 

встряхивания с весовой фиксацией количества пены. В обоих случаях 

использовался ПО «Морской» с концентрацией 6 %. Для получения БТП была 

использована пенообразующая система аммофос (13 %) + (Na2O·2,5SiO2) (11 %) 

+ 6 % ПО + 0,5 % КМЦ. В качестве ТЖ использовался бензол, который 

относится ко второму классу опасности.  

В ходе предварительных экспериментов были определены кратности 

пены. Для ВМП она составила - 18, для БТП - 7. ВМП на поверхности бензола 

уменьшила свою высоту в 2 раза за 11 минут. БТП сохраняла свою высоту 

постоянной на протяжении всего периода наблюдения - 3 часов. Однако БТП 

постепенно погружалось в бензол, сохраняя при этом свою целостность. 

Погружение на половину высоты БТП составило 32 минуты. Таким образом 

высота изолирующего слоя для ВМП и БТП составила 5 см для ВМП – 

11 минут, для БТП – 32 минуты.  

Также были исследованы изолирующие свойства ВМП и БТП нанесѐнные 

на слой бензола. В качестве количественной характеристики изолирующих 

свойств пен было выбрано время при котором возникало воспламенение в 

лабораторном модельном очаге под воздействием факела пламени. В качестве 

лабораторного модельного очага была выбрана металлическая ѐмкость 

цилиндрической формы с внутренним диаметром 11,2 см. В неѐ заливалось 

300 мл воды и 100 мл бензола. Это соответствовало высотам слоя воды 3 см и 

слоя бензола 1 см.  

Далее на поверхности бензола формировался слой БТП состава аммофос 

(13 %) + (Na2O·2,5SiO2) (11%) + 6 % ПО + 0,5 % КМЦ или ВМП (6 % ПО 

«Морской» высотой над уровнем жидкости 5 см. При этом высота свободного 

борта составляла 2 см (Рисунок 1). 

  
Рисунок 1 Рисунок 2 
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Далее через каждые 5 минут к поверхности пены подносили горящий 

факел и фиксировали наличие или отсутствие вспышки или воспламенения. 

Через 55 минут впервые была зафиксирована вспышка вблизи борта 

металлической ѐмкости. Через 70 минут впервые была зафиксирована вспышка 

над большей частью поверхности пены. А через 105 минут при поднесении 

горящего факела возникло воспламенение вдоль борта металлической ѐмкости 

(Рисунок 2). Аналогичные исследования ВМП показали, что воспламенение 

бензола наблюдается через 9 минут. 

Выводы. БТП высотой 5 см сохраняет изолирующие свойства 105 минут, 

а такой же слой ВМП 9 минут. Использование быстротвердеющих пен 

повышает эффективности локализация разливов токсичных жидкостей. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ 

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВЗРЫВАХ БОЕПРИПАСОВ 

НА СКЛАДАХ ИХ ХРАНЕНИЯ 

 

Как известно, к одним из наиболее важных объектов оборонно-

промышленного комплекса и инфраструктуры тыл являются арсеналы, базы и 

склады ракет и боеприпасов (далее – склады хранения боеприпасов), 

эксплуатация которых может привести к чрезвычайным ситуациям(далее – ЧС) 

техногенного, природного и социально-биологического характера. ЧС на этих 

объектах влекут за собой значительные разрушения зданий и сооружений, а 

также большое количество пострадавшего населения. 

Результаты исследования показали, что за пятнадцатилетний период 

произошло около восьмидесяти ЧС, связанных со взрывами на складах 

хранения боеприпасов.Ущерб экономике и населению может составить до 

1млрд рублей (пос. Пугачево, г. Ижевска, Удмуртия) в зоне чрезвычайной 

ситуации, вызванной взрывами боеприпасов - от 300 м
2 

(г. Кронштадт, 

Ленинградская обл.) до 200 га (г. Нерчинск, Читинская обл.).Количество 

погибших среди населения составляло более 30 человек (Республика 

Афганистан), раненых - около 60 (Заволжский район, г. Ульяновск), 

пострадавших - более 300 (с. Гердек, Албания), разрушено полностью 7 и 

частично разрушенных – около 80 домов (п. Гусиное Озеро, Селетинский 

район, Бурятия). Численность эвакуированного населения в этой обстановке 

составляла от 300 (Хмельницкая обл., Украина) до 14 тыс. человек (г. Лозовая, 

Харьковская обл., Республика Украина). В районе с. Орловка Оренбургской 

области было эвакуировано население из трех сельских поселений [1-3].  

Для ликвидации ЧС, вызванных взрывом боеприпасов, привлекались 

различные силы и средства: личный состав от разноведомственных 

организаций составлял до 1500 чел., выделялось от 20 до 200 единиц различных 

образцов ВВСТ, в т.ч. пожарные поезда (Оренбург), пожарные танки ГПВ-54 

(Оренбург, Украина), воздушные суда (Владивосток), робототехнические 

средства (Удмуртия).  

Опыт проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ 

(далее – АСДНР) при ликвидации наиболее крупных ЧС последних лет даже в 

мирное время показывает, что их выполнение не всегда осуществлялось с 

достаточной эффективностью и вследствие несвоевременного начала работ 

существенно увеличивались людские потери и материальный ущерб. Так, 



101 
 

анализ выполнения АСДНР в ходе ликвидации последствий Спитакского 

землетрясения показал, что до 40 % людей из числа погибших были живы в 

первые часы после землетрясения и могли быть спасены, а сокращение 

времени начала работ с 6 до 2 часов привело бы к уменьшению потерь среди 

пострадавшего населения до 30 % [4].  

В ходе проведенного анализа ЧС, вызванных взрывом боеприпасов, 

выявлено, что наиболее частыми причинами возникновения ЧС являются 

нарушение мер безопасности, низкий уровень подготовки специалистов при 

хранении, обращении, проведении погрузочно-выгрузочных работ и 

транспортировки, природные пожары, нарушение технологии хранения, 

ремонта и утилизации боеприпасов и взрывоопасных предметов и др.  

На основании вышеизложенных фактов возникает необходимость 

привлечения спасательных формирований, которые могут быть расположены в 

разных пунктах дислокации, но способные прибыть в зоны ЧС в короткие 

сроки для проведения АСДНР. 

Для ликвидации ЧС привлекались разноведомственные организации 

(учреждения, ведомства), в частности, Вооруженные силы, МВД, Национальная 

гвардия и др. Однако эффективность выполнения задач привлекаемыми 

организациями (учреждениями, ведомствами) была низкой вследствие 

недостаточного уровня подготовки личного состава. Выделение личного 

состава, вооружения, военной и специальной техники (далее – ВВСТ) 

проводилось без оценки последствий ЧС и возможностей выделяемых сил и 

средств с применением административных методов управления.  

Проведенный анализ показал, что одной из наиболее сложных проблем 

при организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – 

АСДНР) является обоснование рационального варианта распределения 

существующих сил и средств группировки для ликвидации ЧС, вызванных 

взрывами боеприпасов, с учетом объема выполняемых работ, сил и средств, 

необходимых для их проведения, мест  дислокации подразделений входящих в 

состав группировки, а также количества пострадавшего населения.  

В ходе оценки ЧС, вызванных взрывами, были выявлены следующие 

противоречия: 

в практике: с одной стороны, проведение мероприятий  по ликвидации 

ЧС, в условиях пожаров и взрывов на складах хранения боеприпасов требует 

людские, финансовые и материальные затраты, а при существующих 

социально-экономических условиях выделение ресурсов затруднительно и, с 

другой стороны, отсутствие достаточного времени для ликвидации ЧС; 

 в теории: с одной стороны, существующий научно-методический 

аппарат не в полной мере позволяет обосновать оперативность прибытия 

потребной группировки сил и средств для ликвидации ЧС в очаг поражения и, с 

другой стороны, осуществить выбор рациональной группировки сил и средств. 

Актуальность прикладной задачи определяется необходимостью 

разрешения следующего сформулированного общего противоречия:   

с одной стороны, ЧС, вызванные взрывами боеприпасов, приведут к 

значительным разрушениям производственных и жилых зданий, а также 



102 
 

поражению населения, что потребует значительного количества сил и средств 

для проведения АСДНР, с другой стороны, имеющиеся силы и средства 

спасательных воинских формирований, предназначенные для ликвидации ЧС, 

ограничены. 

На основе сформулированного противоречия определены цель, объект и 

предмет исследования. 

Цель исследования – повышение эффективности применения сил и 

средств группировки, привлекаемой для ликвидации ЧС, за счет выбора 

рационального варианта их распределения по пораженным объектам. 

Под показателем эффективности применения сил и средств группировки 

понимается количество спасенного населения в зоне ликвидации ЧС, 

вызванных взрывами боеприпасов. 

Для достижения поставленной цели сформулирована научная задача 

исследования, которая заключается в разработке комплексной методики 

обоснования рационального варианта распределения сил и средств 

группировки, привлекаемой для ликвидации ЧС в военное время с учетом 

объемов выполняемых работ, потребного и имеющегося количества сил и 

средств, пунктов их дислокации. 

Для достижения цели исследования и решения научной задачи 

целесообразно планировать следующие основные направления исследования: 

1. Изучить вопросы планирования, организации взаимодействия и 

управления силами и средствами для ликвидации ЧС, вызванных взрывом 

боеприпасов. 

2. Разработать механизм обоснования показателя оперативности 

прибытия группировки сил и средств для проведения АСДНР в зону ЧС. 

3. Провести оценку возможностей спасательных воинских 

формирований МЧС России для ликвидации ЧС, вызванных взрывами 

боеприпасов. 

4. Обосновать зоны возможного разрушения и поражения и планирования 

объемов по эвакуации населения. 

5. Оценить научно-методический аппарат обоснования рациональной 

группировки сил и средств, предназначенной для выполнения объема работ по 

ликвидации ЧС, вызванных взрывом боеприпасов. 

6. Разработать рекомендации органам управления МЧС при 

формировании рациональной группировки сил и средств, привлекаемой для 

ликвидации ЧС позволит учесть риск возникновения и масштаб возможных 

последствий ЧС, вызванных взрывом боеприпасов. 

7. Необходимо отметить, что разработка комплексной методики выбора 

рационального варианта группировки сил и средств, привлекаемой для 

ликвидации ЧС, должна обеспечить учет новых факторов, основными из 

которых являются:  

масштабы возможных последствий ЧС от первичных и вторичных 

факторов; 

приоритетность мест проведения АСДНР; 

коэффициент учета географических условий;  
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время прибытия группировки сил и средств для проведения АСДНР. 

Таким образом, решение научной задачи по разработке комплексной 

методики определения рациональной группировки сил и средств, привлекаемой 

для ликвидации ЧС позволит достичь цель по повышению эффективности 

применения группировки сил и средств, привлекаемой для ликвидации ЧС в 

военное время на основе рационального их выбора и оперативности прибытия в 

зону ЧС, вызванной взрывами боеприпасов. 
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ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТУШЕНИЯ ПОЖАРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СОСТАВА, 

ПЕРЕВОЗЯЩЕГО НЕФТЕПРОДУКТЫ НА  СОРТИРОВОЧНЫХ 

СТАНЦИЯХ 
 

Актуальность.  Изучение порядка привлечения сил и средств пожарно-

спасательного гарнизона для организации тушения пожара железнодорожного 

состава, перевозящего нефтепродукты, на сортировочной станции представляет 

собой актуальную и важную тему по нескольким причинам. Во-первых, 

перевозка нефтепродуктов является потенциально опасной деятельностью из-за 

возможности возникновения пожаров и аварий. Изучение порядка привлечения 

сил и средств пожарно-спасательных служб поможет обеспечить более 

эффективный и оперативный отклик на чрезвычайные ситуации, что 

способствует общей безопасности города и региона. Во-вторых, пожары на 

железнодорожных путях, особенно с участием транспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, могут привести к серьѐзным последствиям для 

окружающей среды, включая загрязнение почвы и воды. Изучение порядка 

тушения таких пожаров позволит разработать меры по минимизации 

экологического ущерба. В-третьих, пожары на транспортных маршрутах могут 

привести к значительным материальным потерям для компаний, занимающихся 

перевозкой грузов, и для региональной экономики в целом. Изучение порядка 

привлечения сил и средств для тушения пожаров на железнодорожных 

станциях поможет оптимизировать ресурсное использование и уменьшить 

потери, связанные с возможными простоями в транспортной деятельности. 

Соблюдение законодательных норм и требований по обеспечению 

пожарной безопасности на транспорте является обязательным для 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и минимизации рисков для населения 

и окружающей среды. Изучение порядка привлечения сил и средств пожарно-

спасательного гарнизона позволит компаниям и органам управления соблюдать 

эти требования в соответствии с законодательством Казахстана. 

Таким образом, изучение данной темы не только содействует 

обеспечению безопасности и защите окружающей среды, но и способствует 

соблюдению законодательных норм и требований, а также обеспечивает 

экономическую устойчивость региона и компаний, занимающихся перевозкой 

грузов. 

На сортировочных станциях Казахстана сортируются различные виды 

грузов. В том числе, здесь ведѐтся работа с нефтепродуктами, которые 

являются особо пожароопасными грузами. 
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 К примеру на типовой сортировочной станций города Республики 

Казахстан на железнодорожном составе состоящим из тепловоза и цистерн с 

нефтепродуктами произошел розлив ЛВЖ из за неисправности запорной 

арматуры одной из цистерн, который был обнаружен не сразу и уже успел 

достигнуть площади розлива  в 500 м
2
 , после чего в результате не соблюдения 

правил пожарной безопасности произошел пожар по всей площади розлива. 

Персоналом сортировочной станций были предприняты первичные меры по 

тушению пожара, освобождены все железнодорожные пути в близи места 

пожара с целью спасения материального имущества, снизить пожарную 

нагрузку и расчистить подъезды для специальной техники.  

По прибытию на место пожара первого РТП оценена обстановка и 

определено решающее направление устранения угрозы взрыва, запрошены 

дополнительные силы и средства, принято решение проводить пенную атаку, 

развернуты автолестницы и установлены гребенки, начата пенная атака, 

поданы стволы  РС-70 на охлаждения цистерн находящихся в зоне пожара.  

На место пожара прибыл пожарный поезд с большим запасом 

огнетушащих веществ и пенооборазователя тем самым обеспечив 

бесперебойную подачу огнетушащих веществ.  

Алгоритм тушения ЛВЖ пеной следующий: 

- Перекрытие утечки. Это обязательно нужно сделать, иначе огонь 

распространится, а ѐмкость может взорваться.  

- Саму ѐмкость надо охладить, иначе пары внутри неѐ воспламенятся. 

Температура ѐмкости не должна превышать предельных для вещества значений 

— быть не выше 60 градусов. 

- Проведения пенной атаки до полного прекращения горения, обеспечит 

трехкратный запас пены и бесперебойную подачу других огнетушащих 

веществ. 

- Рекомендуется так же использовать песок для недопущения разлива ЛВЖ и 

тем самым увеличения горючей поверхности. 

Кроме того, следует задействовать: 

 Пожарный поезд (мощность двигателя - 500 л.с., максимальная 

скорость - 80 км/час, запас хода - 1000 км, емкость цистерны с водой – 60 м
3
 две 

цистерны с суммарным объемом 120 м
3
, емкость пенной цистерны - 5 т) - 1 ед. 

 Автоцистерна пожарная (мощность двигателя - 225 л.с., максимальная 

скорость - 80 км/час, запас хода - 600 км, объем цистерны с водой - 8 т, объем 

пенной цистерны – 480 л) - 2 ед. 

 Аварийно-спасательный автомобиль (мощность двигателя - 250 л.с., 

максимальная скорость - 80 км/час) - 3 ед.[1] 

Ниже представлены расчетные и справочные данные, необходимые для 

обеспечения управления действиями подразделений противопожарной службы 

при пожаре: 

Определяем время свободного развития пожара: 

Тсв=Тобн+Тсооб+Тобр.инф+Тсб+Тсл +Трсс=5+1+0,5+1+1,5+1=10 мин.  
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Так как в цистернах находится нефтепродукты которые в свою очередь 

относиться к легко воспламеняющимся жидкостям на момент прибытия первых 

подразделений противопожарной службы либо принятию первичных мер по 

тушению пожара объектовыми подразделениями  пожарной охраны горения 

будет идти по всей площади разлива ЛВЖ, что в свою очередь будет 

характеризоваться плотностью ЛВЖ, поверхностью разлива и размерам места 

утечки поврежденной либо разгерметизированной  цистерны.[2] 

Предположим что площадь условного разлива нефтепродукта которой 

будет равняться и площадь горения на момент прибытия первых подразделений 

составит 500 м
2  

с учетом подготовки к пенной атаке пожарных подразделений 

и вывоза из зоны возможного поражения персоналом сортировочной станций 

соседних железнодорожных составов неохваченных огнем площадь условного 

пожара может возрасти до 650м
2
. 

Определим требуемый расход пенообразователя. 

Qтр = Sт · Iр, где: 

 Qтр — требуемый расход раствора пенообразователя (л/с);  

 Sт — расчѐтная площадь тушения пожара (м2);  

 Iр — интенсивность подачи раствора пенообразователя (л/(м2 · c)).  

 Iр — Согласно табличным данным справочника руководителя тушения 

пожара для ЛВЖ = 4,4.     Для ГЖ=2,7  

р=15 мин.  

Qтр = 650 · 4,4 =2,860 

Определяем количество ГПС-600 для тушения горящего резервуара. 

 

                   Для ЛВЖ  NГПС- 600 =

  

  
  

 

                        NГПС- 600 =

   

  
=8,6  

 

Необходимое количество генераторов пены средней кратности для 

тушения пожара площадью 650м
2 
равняется 9 стволам. 

Определяем требуемый расход воды на тушение и защиту: 

С учетом габаритов цистерн перевозящих нефтепродукты необходимая 

плошать охлаждения составит 120 м
2 

, тактические возможности одного ствола 

РС-70 составляет 70 квадратных метров площади тушения исходя из этого на 

охлаждения горящей цистерны требуется подать два ствола РС-70 и на защиту 

соседних цистерн соответственно по одному стволу РС-70.  

Исходя из тактических соображений принимаем: 2 ст. «А» на защиту 

соседних цистерн, 2 ст. «А» на охлаждения горящей.[3]      

Определить требуемое количество пожарных машин для подачи 

необходимого количества стволов на тушение и защиту помещений: 
 

                                      NМ = Q ОБЩ

Ф / Qн=28/7=4 А 
 

Определить требуемое количество личного состава: 
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Тактические возможности одного отделения позволяют нам подавать 2 

ствола А, однако вместе с тем так же требуется одна единица для работы на 

разветвлениях и при подачи пены через пеноподемники в нищем случае это 

автолестницы так же рекомендуется подача одного ствола на охлаждения 

лестницы, в люльке на которой устанавливается гребенка для пенной атаки так 

же рекомендуется находиться дозорному который будет следить за развитием 

динамики пожара с верху и передавать информацию для более эффективной 

подачи огнетушащих веществ в очаг пожара. 

Для обеспечения безопасности и охраны труда при тушений ЛВЖ и ГЖ 

рекомендуется использования теплоотражательных костюмов и использования 

экранов и средств защиты органов дыхания и зрения так как горения 

нефтепродуктов сопровождается выделением токсичных веществ и мощным 

тепловым потоком а так же другими опасными факторами пожара густого 

черного дыма и т.д. 

           Вывод: Первым шагом является оповещение о пожаре и вызов пожарных 

подразделений. Затем необходимо провести оценку обстановки на месте 

пожара и принять решение о необходимости привлечения дополнительных сил 

и средств. 

При взаимодействий с персоналом сортировочной станций организовать и 

обеспечить безопасный вывод из зоны возможного поражения тепловыми 

потоками либо угрозы взрыва составов находящихся в непосредственной  

близости  к месту пожара и буксировку вагонов находящихся в зоне ожидания 

для перецепки их к другим составам что в свою очередь обеспечит снижения 

возможной пожарной нагрузки и спасанию материальных ценностей и 

снижению экономического ущерба сортировочной станций. 

После оценки обстановки необходимо организовать эвакуацию людей и 

материальных ценностей из зоны пожара. Затем следует приступить к тушению 

пожара с использованием специализированной техники и оборудования. 

Привлечение дополнительных сил и средств может потребоваться в 

случае, если пожар представляет серьезную угрозу для жизни людей или 

имущества. В этом случае необходимо связаться с вышестоящими органами 

управления и запросить помощь.  
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ВАЖНОСТЬ ПУНКТОВ ПРИЕМА ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ  

И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Пунты приема пострадавшего населения являются ключевым элементом 

системы гражданской защиты, обеспечивая безопасность и поддержку 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

С каждым годом количество природных катастроф и техногенных аварий 

возрастает. В этих условиях эффективное функционирование эвакуационных 

пунктов становится не просто необходимостью, а важной частью национальной 

безопасности.  

В области Жетісу для качественного введения эвакуационных 

мероприятий решениями местных исполнительных органов созданы 

эвакуационные комиссии и утверждены 235 пунктов приема пострадавшего 

населения (рисунок-1) [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество пунктов приема пострадавшего населения области Жетісу в 

разрезе городов и районов 

 

224 пунктов приема пострадавшего населения утверждены на базе 

объектов образования, остальные 11 пунктов на базах объектов культуры и 

здравоохранения (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Количество пунктов приема пострадавшего населения в разрезе объектов, 

на базе которых они утверждены 

 

В каждом пункте приема пострадавшего населения имеется своя 

администрация [3]. 

Данные пункты приема пострадавшего населения выполняют несколько 

ключевых функций: 

Обеспечение безопасности – защита граждан от воздействия опасных 

факторов. 

Медицинская помощь – оказание первой медицинской помощи и 

госпитализация пострадавших. 

Логистика и координация – регистрация эвакуированных, распределение 

продовольствия и предметов первой необходимости. 

Психологическая поддержка – помощь людям, пережившим стресс, 

поддержание порядка. 

Однако имеется ряд нерешенных вопросов, связанных с организацией, 

оснащением и управлением эвакуационными пунктами. 

Без этих функций эффективность мер по эвакуации населения 

значительно снижается, что может привести к росту числа пострадавших и 

паническим настроениям. 

На практике функционирование эвакуационных пунктов сталкивается со 

следующими проблемами: 

1. Недостаточная материально-техническая база – нехватка спальных 

мест, продовольствия, медицинского оборудования [2]. 

2. Плохая информационная осведомленность населения – люди не знают, 

где находятся ближайшие пункты эвакуации и какие правила их работы. 

3. Низкая квалификация персонала – отсутствие регулярных тренировок и 

четких регламентов действий. 

4. Отсутствие цифровых решений – недостаточное использование 

современных технологий для автоматизации учета эвакуированных и 

управления пунктами. 

95% 

4% 1% 

объекты образования - 224 объекты культуры - 10 объекты здравоохранения - 1 
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5. Ограниченное финансирование – нехватка бюджетных средств на 

модернизацию пунктов и закупку необходимого оборудования. 

Для решения вышеуказанных проблем необходимо реализовать ряд мер: 

1. Модернизация инфраструктуры и оснащения 

Оснащение пунктов автономными источниками энергии (генераторы, 

солнечные панели). 

Создание мобильных эвакуационных пунктов на базе палаточных 

городков и модульных конструкций. 

Введение резервных складов с необходимыми запасами (продовольствие, 

вода, медикаменты). 

2. Образовательные программы и тренировки 

Проведение регулярных учений среди сотрудников эвакуационных 

пунктов и служб экстренного реагирования. 

Введение школьных и общественных программ по информированию о 

правилах эвакуации. 

Создание волонтерских отрядов, которые смогут оказывать помощь в 

работе пунктов эвакуации. 

3. Использование цифровых технологий 

Разработка мобильных приложений с картами эвакуационных пунктов, 

маршрутами и онлайн-регистрацией. 

Внедрение электронных систем учета и мониторинга, эвакуированных 

для быстрой идентификации и контроля. 

Создание централизованной платформы управления эвакуацией с 

возможностью координации действий всех служб. 

4. Повышение финансирования и привлечение частного сектора 

Разработка государственной программы по модернизации эвакуационных 

пунктов. 

Введение налоговых льгот для компаний, участвующих в создании и 

оснащении пунктов эвакуации. 

Привлечение частных инвесторов и партнеров к разработке 

инновационных решений в сфере эвакуации. 

Выводы 

Эвакуационные пункты являются ключевым элементом системы 

безопасности населения, но в их функционировании существует множество 

проблем, требующих комплексного решения. 

Необходимо срочное обновление материально-технической базы – 

внедрение современных автономных технологий, улучшение условий 

размещения и оснащение пунктов необходимыми ресурсами. 

Цифровизация процессов – использование мобильных приложений, 

электронных систем учета и централизованного управления – позволит 

повысить скорость и эффективность эвакуации. 

Подготовка кадров и повышение осведомленности населения – 

регулярные учения, образовательные программы и участие волонтеров снизят 

риск паники и повысит уровень организованности эвакуационных 

мероприятий. 
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Финансирование должно быть приоритетным направлением – без 

увеличения бюджета, привлечения частного сектора и создания 

государственных программ модернизация эвакуационных пунктов будет 

невозможна. 

Реализация предложенных мер позволит значительно повысить уровень 

защиты населения, минимизировать потери в условиях чрезвычайных ситуаций 

и создать современную систему эвакуации, соответствующую мировым 

стандартам. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, РАЗРАБОТКА НОВЫХ 

СРЕДСТВ И ТЕХНОЛОГИЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. 

 

В современном обществе действительно остро стоит вопрос обеспечения 

безопасности населения и территорий. Государственные структуры, 

правоохранительные органы и службы безопасности должны сотрудничать для 

разработки эффективных стратегии реагирования. Важно также повышать 

уровень информированности граждан о безопасности и готовности к 

различным чрезвычайным ситуациям. Инвестиции в технологии. Такие как 

системы видеонаблюдения и аналитика больших данных, могут значительно 

повысить уровень защиты. Кроме того, необходимо развивать международное 

сотрудничество для обмена информации и лучшими практиками в области 

безопасности. Только совместными усилиями можно создать устойчивую 

систему защиты, способную эффективно реагировать на вызовы современности 

[1]. 
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Предлагаем учитывать несколько ключевых задач: 

1. Мониторинг и прогнозирование угроз. Эффективное обеспечение 

безопасности начинается с системного мониторинга. Создание центров раннего 

предупреждения, которые используют современные технологии (дроны, 

спутниковые системы, большие данные), позволяет своевременно выявлять 

потенциальные угрозы. Прогнозирование на основе анализа данных помогает 

заранее принимать меры для минимизации рисков. 

2. Разработка стратегий защиты. Необходимость в стратегическом 

планировании в области безопасности стала очевидной. Разработка 

комплексных планов действий включает определение приоритетов, ресурсов и 

механизмов реагирования. Важно учитывать не только угрозы, но и возможные 

сценарии их возникновения, что позволяет оперативно реагировать на 

изменения ситуации. 

3. Координация действий служб. Координация между различными 

государственными и частными структурами играет ключевую роль. 

Эффективное взаимодействие между правоохранительными органами, 

службами экстренного реагирования и местными властями обеспечивает 

целостный подход к решению проблем безопасности. Регулярные учения и 

совместные тренировки помогают наладить взаимодействие и повысить 

готовность к экстренным ситуациям. 

4. Информационная безопасность. С учетом роста киберугроз защита 

критической инфраструктуры и данных граждан становится приоритетной 

задачей. Разработка и внедрение современных систем защиты информации, 

обучение персонала и регулярные проверки безопасности помогают 

минимизировать риски кибератак. 

5. Поддержание правопорядка. Укрепление правопорядка и борьба с 

преступностью требуют комплексных мер, включая законодательные 

инициативы и программы профилактики. Важно создать систему, которая бы 

эффективно реагировала на нарушения и обеспечивала защиту прав граждан. 

6. Образование и просвещение населения. Образование и информирование 

населения о мерах безопасности являются необходимыми условиями для 

формирования культуры безопасности.  

Информационные кампании, тренинги и семинары позволяют гражданам 

лучше подготовиться к возможным угрозам и правильно реагировать на 

чрезвычайные ситуации. 

7. Устойчивое развитие территорий. Интеграция принципов 

устойчивости в градостроительство и развитие инфраструктуры помогает 

снизить уязвимость территорий к различным угрозам. Проектирование 

устойчивых зданий, создание зеленных зон и улучшение систем общественного 

транспорта способствуют повышению общей безопасности [2]. 

Для эффективного обеспечения безопасности населения и территорий в 

современных условиях считаю целесообразным ввести или создать следующие 

механизмы и инициативы: 
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- Системы мониторинга и прогнозирования угроз. Центры раннего 

предупреждения: Создание специализированных учреждений для мониторинга 

рисков (природных, техногенных и социальных). 

Использование ИТ-технологий: Внедрение платформ для анализа данных, 

включая алгоритмы машинного обучения для предсказания потенциальных 

угроз. 

- Стратегии защиты. Национальная стратегия безопасности: Разработка и 

принятие долгосрочных планов, учитывающих все аспекты безопасности 

(социальные, экономические, экологические). 

Региональные программы: Адаптация стратегии на уровне регионов с 

учетом их специфики и угроз. 

- Координация действий служб. Единые координационные центры: 

Создание многоуровневых координационных структур для взаимодействия 

различных ведомств (полиция, МЧС, здравоохранение). 

Совместные учения: Регулярные межведомственные учения для 

отработки взаимодействия в экстренных ситуациях. 

- Информационная безопасность. Национальная программа 

кибербезопасности: Разработка и внедрение стратегий защиты критической 

инфраструктуры и информации. 

Обучение специалистов: Подготовка кадров в области кибербезопасности 

через специализированные образовательные программы. 

- Поддержание правопорядка. Реформа правоохранительных органов: 

Обновление законодательства для улучшения работы полиции и служб 

безопасности. 

Программы профилактики преступности: Введение социальных 

программ, направленных на профилактику правонарушений, включая работу с 

молодежью. 

- Образование и просвещение населения.Образовательные кампании: 

Запуск информационных кампаний о мерах безопасности, включая онлайн-

курсы и семинары. 

Внедрение курсов безопасности: Включение предметов по безопасности в 

школьные и университетские программы. 

- Устойчивое развитие территорий. Стандарты устойчивого 

строительства: Введение норм и стандартов для строительства с учетом 

экологической и техногенной безопасности [3]. Создание зеленых зон: 

Разработка программ по озеленению и благоустройству территорий для 

повышения устойчивости к природным угрозам. 

Эти меры требуют активного участия как государства, так и общества. 

Интеграция всех аспектов безопасности в единую стратегию позволит создать 

устойчивую и безопасную среду для жизни граждан. 

Имеет место быть по переработки и детализирования действующих 

планов по обеспечению безопасности населения и территорий, можно выделить 

несколько ключевых аргументов: 
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1. Изменение угроз. Современные угрозы эволюционируют: появляются 

новые формы терроризма, кибератак и природных катастроф. Обновление 

планов позволит учесть эти изменения и адаптироваться к новым вызовам. 

2. Технологический прогресс. Развитие технологий меняет способы 

реагирования на угрозы. Интеграция новых технологий в действующие планы 

сделает их более эффективными и оперативными. 

3. Оценка предыдущего опыта. Анализ прошедших кризисов показывает, 

что старые планы не всегда работали эффективно. Обновление с учетом 

ошибок и успехов прошлого поможет избежать повторения неудач. 

4. Необходимость межведомственной координации.Сложность 

современных угроз требует более тесного сотрудничества между различными 

ведомствами. Переработка планов позволит создать четкие алгоритмы 

взаимодействия. 

5. Обратная связь от населения. Важно учитывать мнение граждан и 

организации, работающие в области безопасности. Обновление планов на 

основе их обратной связи повысит уровень доверия и вовлеченности общества. 

6. Адаптация к изменениям в законодательстве. Периодические 

изменения в законодательстве могут требовать пересмотра и детализации 

планов для обеспечения их соответствия актуальным нормам. 

7. Устойчивое развитие. Планы должны учитывать принципы 

устойчивого развития и экологические аспекты, что требует детального 

подхода к каждой конкретной ситуации. 

Переработка и детализация действующих планов не только повысит их 

эффективность, но и обеспечит безопасность населения и территорий в 

условиях постоянно меняющегося мира. Это шаг к созданию более 

защищенного и устойчивого общества [4]. 

Для облегченного управления в мирное время можно создать следующие 

группы: 

1. Координационные центры. Межведомственные штабы: для 

координации действий различных государственных и местных служб по 

вопросам безопасности и реагирования на кризисы. 

2. Группы быстрого реагирования. Экипажи экстренных служб: 

Формирование мобильных групп для оперативного реагирования на локальные 

инциденты (пожары, аварии и т. д.). 

3. Команды по работе с населением. Информационные группы: для 

проведения образовательных мероприятий и информирования граждан о мерах 

безопасности и действиях в экстренных ситуациях. 

4. Группы мониторинга и анализа. Аналитические группы: для сбора и 

анализа данных о потенциальных угрозах и рисках, а также мониторинга 

ситуации в регионе. 

5. Волонтерские объединения. Группы гражданских волонтеров: для 

привлечения граждан к помощи в мероприятиях по безопасности, например, в 

обучении первой помощи или проведении тренировок. 

6. Специализированные рабочие группы. Группы по кибербезопасности: 

для защиты информационных систем и обучения граждан основам 
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кибербезопасности. Группы по охране окружающей среды: для работы по 

предотвращению экологических угроз и увеличению устойчивости территорий. 

7. Учебные и тренировочные группы. Образовательные команды: для 

разработки и реализации учебных программ и симуляций на темы безопасности 

и экстренных ситуаций. 

Создание этих групп позволит повысить уровень подготовки и 

осведомленности населения, а также улучшить координацию и эффективность 

управления в случае возникновения угроз [5]. 

Вот несколько ключевых вопросов, касающихся организации 

взаимодействия органов гражданской защиты с национальной гвардией при 

защите населения от чрезвычайных ситуаций: 

* Правовые основы взаимодействия. Какие законы и нормативные акты 

регламентируют совместные действия органов гражданской защиты и 

национальной гвардии? Каковы права и обязанности каждой из сторон в 

процессе взаимодействия? 

* Координация действий. Как будет организована координация действий 

между органами гражданской защиты и национальной гвардией в кризисной 

ситуации? Какие структуры будут ответственны за оперативное управление и 

распределение ресурсов? 

* Обмен информацией. Как организован обмен информацией о текущей 

ситуации и прогнозах развития чрезвычайной ситуации? Какие каналы связи 

будут использоваться для обеспечения быстрой и эффективной коммуникации? 

* Обучение и тренировки. Какой уровень подготовки необходим для 

совместной работы сотрудников гражданской защиты и национальной гвардии? 

Как часто будут проводиться совместные учения и тренировки для повышения 

уровня взаимодействия? 

* Логистика и ресурсы. Какие ресурсы (транспорт, оборудование, 

медицинские материалы) будут доступны для совместных операций? Как будет 

организовано распределение и использование этих ресурсов в условиях ЧС? 

* Роль гражданского населения. Как будет организовано вовлечение 

волонтеров и граждан в процесс защиты населения? Какие меры будут 

предприняты для информирования и обучения населения о действиях в 

чрезвычайных ситуациях? 

* Оценка эффективности взаимодействия. Как будут оцениваться 

результаты совместной работы органов гражданской защиты и национальной 

гвардии? Какие механизмы предусмотрены для анализа и улучшения 

взаимодействия на основе полученного опыта? 

Эти вопросы помогут выработать четкие механизмы взаимодействия 

между органами гражданской защиты и национальной гвардией, что повысит 

эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации и защитит население. 

Для налаживания взаимодействия между [6] органами гражданской 

защиты и национальной гвардией в мирное время необходимо предпринять 

следующие шаги: 
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1. Разработка совместных планов. Создание совместных оперативных 

планов на случай чрезвычайных ситуаций, включая сценарии реагирования и 

распределение обязанностей. 

2. Регулярные тренировки и учения. Проведение совместных учений и 

симуляций, чтобы отработать взаимодействие в реальных условиях. 

Обучение персонала по стандартам совместной работы и обмену опытом. 

3. Создание координационных центров. Учреждение многоуровневых 

координационных структур для организации совместных действий и обмена 

информацией. 

4. Обмен информацией и ресурсами. Установление систем обмена 

данными и информацией о текущих угрозах и готовности. 

Создание единой базы данных для совместного использования 

информации о ресурсах и возможностях. 

5. Разработка образовательных программ. Создание курсов по совместной 

деятельности, включая обучение специфике работы друг друга. 

Организация семинаров и конференций для обсуждения актуальных 

вопросов взаимодействия. 

6. Создание волонтерских программ. Привлечение гражданских 

волонтеров для поддержки операций и организации общественных 

мероприятий по обучению безопасности. 

7. Мониторинг и оценка взаимодействия. Регулярная оценка совместной 

работы с последующим анализом и внесением корректив в процессы 

взаимодействия. 

Эти меры помогут установить эффективное сотрудничество между 

органами гражданской защиты и национальной гвардией [7], что повысит 

готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации и защиту населения. 

Вопросы взаимодействия органов гражданской защиты и национальной 

гвардии могут столкнуться с рядом сложностей, включая: 

1. Правовые барьеры. Неполное или противоречивое законодательство, 

регулирующее совместные действия, что может затруднить координацию. 

2. Разные уровни подготовки. Разные стандарты обучения и 

квалификации сотрудников могут привести к недопониманию и 

неэффективности в совместной работе. 

3. Культура организации. Различия в организационной культуре и 

подходах к выполнению задач могут создать трудности в коммуникации и 

взаимодействии. 

4. Недостаток ресурсов. Ограниченные бюджетные средства могут 

препятствовать проведению необходимых учений и закупке оборудования для 

совместной работы. 

5. Проблемы с коммуникацией. Отсутствие эффективных каналов связи и 

систем обмена информацией может привести к задержкам в реагировании. 

6. Неясность ролей и обязанностей. Неопределенные роли и задачи в 

процессе взаимодействия могут вызывать путаницу и конфликты между 

службами. 
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7. Общественное восприятие. Негативное восприятие взаимодействия с 

национальной гвардией со стороны населения может снизить доверие к обеим 

организациям. 

8. Координация на разных уровнях. Проблемы в координации между 

федеральными, региональными и местными уровнями могут замедлить 

процессы принятия решений. 

Заключение: Решение этих сложностей требует системного подхода, 

регулярного анализа и готовности к адаптации на основе полученного опыта. 
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ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ОТ ПОРАЖАЮЩИХ 

ФАКТОРОВ ОБЫЧНЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ  

 

Военно-политическая обстановка в мире характеризуется высокой 

динамичностью и непредсказуемостью развития, усилением противостояния 

между мировыми и региональными державами за сферы влияния, а также 

возрастанием роли военной силы в разрешении межгосударственных и 

внутригосударственных противоречий. 

Прогнозы развития военно-политической обстановки в мире на 

среднесрочную перспективу свидетельствуют о существовании тенденций к 

усилению напряженности, расширению очагов нестабильности в стремлении 

отдельных государств изменить существующий миропорядок. В достижении 
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военно-политических и военно-стратегических целей могут использоваться 

существующие внутри регионов и государств политические, социальные, 

экономические, территориальные, этнические и другие противоречия. 

Согласно Военной доктрине одним из основных условий, которые могут 

привести к военным угрозам Республике Казахстан, является наращивание 

объемов оружия массового поражения в мире, а также создание оружия 

массового воздействия, построенного на новых физических принципах [1]. 

Война в Украине стала конфликтом, в котором впервые стали 

массированно применяться новыевиды вооружения, прежде всего, различные 

беспилотные системы. 

В самом ее начале турецкие разведывательно-ударные БПЛА Bayraktar 

вели разведку и наносили удары по наступающим силам противника [2]. 

Впоследствии на фронте с обеих сторон стали использоваться малые 

дроны-камикадзе, которые можно использовать в глубоком тылу противника 

для нанесения ударов. 

Театр военных действий переместился непосредственно в городскую 

черту, из-за чего количество пострадавших мирных граждан увеличивается. 

Существующие требования к защите населения в странах СНГ, в том 

числе Казахстане были разработаны еще когда мир вокруг нас был другим. С 

тех пор характер ведения военных действий и развитие военной техники и 

вооружения значительно изменились. 

Распространенным средством поражения являются дроны и артиллерия, а 

защита для населенияот них –укрытия. 

На Ближнем востоке всѐ новые и новые страны втягиваются в котел 

войны вокруг Израиля. Ракетным атакам подвергаются жилые дома, школы и 

больницы. В Газе число погибших мирных жителей в результате применения 

обычных средств поражения исчисляетсяболее 46,5 тыс. человек [3]. 

На Украине,по данным из открытых источников, погибло более 11 тысяч, 

ранены более 21 тысячи мирных жителей [4].  

Наш Президент - Глава государства на заседаниях Совета Безопасности 

неоднократно отмечает, что «в текущих условиях принципиально важно 

обеспечить полную безопасность граждан, защиту интересов общества и 

государства» [5]. 

С момента существования независимого Казахстана до 20 марта 2024 г. 

законодательством было предусмотрено только защита (укрытие) наибольшей 

рабочей смены организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне 

продолжающих деятельность в военное время, а также нетранспортабельных 

больных объектов здравоохранения путем укрытия их в защитных сооружениях 

гражданской обороны. При этом, для остального населения не были 

предусмотрены объекты укрытия. 

По опыту Швеции и Финляндии более перспективным и эффективным 

является приспособление уже существующих заглубленных помещений под 

укрытия (подвалов, подземных паркингов и др. заглубленных помещений). Это 

объясняется тем, что от прямого попадания снарядов ни одно убежище 

неспособно обеспечить защиту, а от ударной волны и осколков, обрушенных 
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строительных конструкций простейшие укрытия могут обеспечить довольно 

надежную защиту [7]. 

Франция, как и многие другие европейские страны, имеет богатый опыт 

использования паркингов и подвалов в качестве временных укрытий во время 

ЧС, включая обстрелы. 

Городское планирование французских городов имеют подвальные 

помещения в зданиях, которые могут служить укрытиями для населения. 

Французские строительные нормы предусматривают наличие подземных 

паркингов и подвалов в многоквартирных домах и общественных зданиях. 

Кроме того, в Париже и других крупных городах метрополитен может 

служить дополнительным укрытием. Туннели и станции метро могут вместить 

большое количество людей.  

В Израиле из-за постоянной угрозы ракетных обстрелов и 

террористических атак действуют одни из самых строгих требований к 

наличию укрытий. 

Швейцария, придерживающаясянейтрального статуса, также имеет 

развитую систему гражданской обороны, включая обязательное наличие 

укрытий в большинстве зданий. 

Германия имеет богатый опыт создания и эксплуатации укрытий со 

времен Второй мировой войны.  

В Украине использование паркингов и подвалов в качестве укрытий стало 

жизненной необходимостью с начала военного конфликта с Россией.  

Паркинги и подвалы часто расположены в жилых районах и легко 

доступны для населения. Их бетонные конструкции обеспечивают 

определенную защиту от осколков и ударной волны средств поражения. 

В этой связи, в настоящее время из-за масштабных обстрелов паркинги и 

подвалы стали основными укрытиями для миллионов людей. 

С начала военного конфликта многие паркинги и подвалы были 

оборудованы для укрытия населения, в последующем сделана общедоступная 

для населения карта с указанием их адресов. В последующем власти Украины 

внесли соответствующие дополнения в строительные нормы касательно 

обязательного наличия простейших укрытий для зданий и сооружений 

гражданского назначения [8]. 

Учитывая международный опыт, Министерством по чрезвычайным 

ситуациям Республики Казахстан 20 марта 2024 года внесены дополнения 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года 

№ 1357 «Об утверждении Правил создания и использования объектов 

гражданской обороны» (пункт 4), в которых определено, что в период военного 

положения или в военное время для защиты населения от поражающих 

факторов обычных средств поражения, в том числе ракетного, авиационного и 

огнестрельного оружия, будут использоваться простейшие укрытия[9]. 

К простейшим укрытиям относятся подземное пространство сооружений 

(подвал, цокольное помещение, подземный паркинг, подземный переход, 

метрополитен) и другие заглубленные помещения, используемые для укрытия 

населения. 
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В целях создания фонда простейших укрытий Министерством по 

чрезвычайным ситуациям совместно с Министерством промышленности и 

строительства проработан вопрос включения в строительные нормы 

требований по использованию элементов зданий (подземного пространства в 

виде подвалов, подсобных помещений и подземных паркингов) в качестве 

простейших укрытий. 

Так, приказом Министерства промышленности и строительства (№134-

НҚ от 22.10.24 г.) утверждены Строительные нормы РК 2.04-15-2024 

«Простейшие укрытия» (далее - Норматив) [10]. 

Норматив формирует обязательные требования к помещениям, 

выполняющим функцию простейших укрытий, предназначенных для защиты 

населения от ненаправленных поражающих факторов обычных средств 

поражения в период военного положения или в военное время.  

Требования норматива распространяются на 16 видов зданий с массовым 

пребыванием людей, в которых предусматривается простейшие укрытия. 

Справочно: Многоквартирные жилые здания (от пяти этажей и более), 

гостиницы (вместимостью 25 чел. и более), интернатные организации, здания 

дошкольных организаций воспитания и образования, здания организаций 

образования (вместимостью 25 чел. и более), здания организации 

здравоохранения (вместимостью 25 чел. и более), административные здания 

(вместимостью 50 чел. и более), многофункциональные здания и комплексы, 

здания культурно-зрелищных учреждений (вместимостью 100 чел. и более), 

здания предприятий торговли (вместимостью 100 чел. и более), здания 

предприятий общественного питания (вместимостью 100 чел. и более), здания 

предприятий бытового обслуживания (вместимостью 100 чел. и более), здания 

развлекательных заведений (вместимостью 100 чел. и более), здания 

физкультурно-оздоровительных организаций (вместимостью 100 чел. и более), 

здания автовокзалов, железнодорожных вокзалов и аэропортов 

(вместимостью 100 чел. и более), культовые здания (вместимостью 100 чел. и 

более). 

Необходимо отметить, что требование по созданию простейших укрытий 

будет распространятся только на вновь проектируемые здания и сооружения.  

Однако подземные помещения уже существующих зданий и сооружений 

при условии, что они есть, могут не отвечать требованиям к простейшим 

укрытиям.  

 Учитывая, что строительные нормы с требованиями о наличии 

простейших укрытий были приняты в октябре 2024 года и будут касаться 

только вновь проектируемых объектов, а также несостоятельность имеющихся 

подземных пространств здания обеспечить должную защиту от поражающих 

факторов средств поражения, недостаток мест укрытия для населения будет 

существовать еще долгие годы. 

Наряду с этим, имеется проблема по обеспечению укрытиями работников 

государственных органов, продолжающих работу в военное время в пункте 

постоянной дислокации. Запасные пункты управления государственных 

органов зачастую рассчитаны только для размещения оперативных групп. 
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Обычно это до 10% работников всего персонала. Основной состав 

государственных органов и их территориальных подразделений не имеют 

укрытий. 

На основании изложенного, для Казахстана, в целях подготовки 

имеющейся городской инфраструктуры для защиты населения в случае 

военных конфликтов и обеспечения укрытиями персонала государственных 

органов требуется приспособление существующей инфраструктуры под 

простейшие укрытия, а в случае их недостатка восполнение путем возведения 

быстровозводимых укрытий.  

Вместе с тем, организацию работы по производству конструкций для 

быстровозводимых укрытий с учетом потребности для государственных 

органов целесообразно будет предусмотреть в рамках разработки 

Мобилизационного плана Республики путем определения мобилизационного 

задания для Министерства промышленности и строительства и местных 

исполнительных органов. В свою очередь, Министерство промышленности и 

строительства и местные исполнительные органы на основании 

мобилизационного задания будут выдавать мобилизационные заказы 

строительным организациям.  

Для организации работы в этом направлении предлагается организовать 

следующие мероприятия: 

1) разработать стандарты по приспособлению уже существующих 

заглубленных помещений зданий и сооружений под простейшие укрытия; 

2) разработать стандарты быстровозводимых укрытий; 

3) внести дополненияв постановление Правительства Республики 

Казахстан от 19 декабря 2014 года № 1357 «Об утверждении Правил создания и 

использования объектов гражданской обороны» в части обеспечения 

защитными сооружениями или быстровозводимыми укрытиями работников 

государственных органов; 

4) в рамках разработки мобилизационного плана страны предусмотреть 

мобилизационные задания и мобилизационные заказы по выпуску и 

возведению быстровозводимых укрытий; 

5) произвести расчеты изакладку в государственный материальный 

резерв определенного запаса строительных конструкций для производства 

быстровозводимых укрытий. 
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На данный момент в Республике Казахстан функционирует более 

140 объектов, использующих в своем производстве около 8,8 тыс. тонн 

сильнодействующих ядовитых веществ (далее – СДЯВ). В зону возможного 

заражения, по предварительным расчетам, попадает 800 тыс. человек [1]. 

Одной из задач гражданской защиты, определѐнных Законом Республики 

Казахстан «О гражданской защите», является накопление средств 

индивидуальной защиты (далее – СИЗ) и поддержание их в готовности к 

использованию. В соответствии с подпунктом 9) пункта 3 статьи 

15 вышеуказанного закона определение необходимых объемов и принятие мер 

по накоплению и освежению имущества гражданской обороны являются 

полномочиями местных исполнительных органов [2]. 

В целях выполнения данной задачи и осуществления соответствующих 

полномочий, в Республике Казахстан действуют нормативные правовые акты 

(далее – НПА), представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – НПА по обеспечению имуществом гражданской обороны 

 

Как показано на рисунке 1, действующие НПА позволяют определить 

потребность, устанавливают правила приобретения, создания, использования, 

хранения, учета, списания и утилизации имущества гражданской обороны. 

Несмотря на четкое регламентирование вышеуказанных мероприятий, 

нерешенным остаются вопросы оперативного получения СИЗ населением, 

проживающим в зонах возможного заражения. В условиях техногенной аварии 

с выбросом СДЯВ, характеризующихся внезапностью и высокой скоростью 

распространения, вопросы оперативного обеспечения населения СИЗ играют 

ключевую роль. 

В настоящее время накопление СИЗ осуществляется в объеме 100% на 

население, проживающее и работающее в зонах возможного заражения. При 

этом 35% от этой численности составляют СИЗ для детей. Требуемое 

количество СИЗ увеличивается на 5% для подгонки и возможной замены 

неисправных противогазов [7]. 

Территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере 

гражданской защиты совместно с местными исполнительными органами 

областей и городов республиканского значения проводится активная работа по 

накоплению и освежению запасов СИЗ (к примеру, в Костанайской области 

закупка СИЗ осуществилась в 2014, 2015 и 2018 годах исходя из объемов 

финансирования из местного бюджета). Несмотря на это, накопленных запасов 

недостаточно для полного обеспечения населения, проживающего и 

работающего в зонах возможного заражения (согласно приказа МЧС РК 

от 4 марта 2024 года № 81, сведения о количестве и готовности имущества 

гражданской обороны имеют пометку ДСП). 

В соответствии с правилами хранения имущества гражданской обороны, 

места хранения СИЗ должны храниться в максимально приближенно к местам 

проживания и работы населения в зонах возможного заражения. 

Предусматривается хранение запасов имущества гражданской обороны в 

административных зданиях и учебных учреждениях по согласованию 

собственником здания [4]. Данные требования логичны и обоснованы, однако 

они не могут гарантировать своевременную выдачу СИЗ в случае 

возникновения ЧС (к примеру, в ночное время или выходные дни, в условиях 
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отсутствия персонала на рабочих местах). Вместе с тем, необходимо понимать, 

что для хранения СИЗ в административных зданиях и учебных учреждениях 

как правило используются те площади, которые не задействуются в основной 

деятельности (подвалы, чердаки, цокольные и технические этажи, другие 

технические помещения), что в свою очередь является нарушением Правил 

пожарной безопасности [8]. 

В сложившихся условиях необходимо совершенствование подходов по 

выдаче СИЗ населению, с учетом максимально возможной оперативности, а 

также их накопления, с минимальными затратами бюджетных средств. 

Выдача СИЗ на ответственное хранение населению осуществляется 

согласно решению акимов соответствующих административно 

территориальных единиц, непосредственно при угрозе возникновения ЧС или 

нарастании военных угроз [4]. Выдача осуществляется с заранее определенных 

пунктов, предусмотренных Планами действий по ликвидации ЧС и Планами 

гражданской обороны [5], что не является рациональным в условиях 

оперативно протекающей аварии с выбросом СДЯВ, поскольку в 

централизованных пунктах выдачи могут возникать очереди, паника и 

задержки. 

Как показывает современный мировой опыт, наиболее оптимальным 

решением будет нахождение СИЗ непосредственно на руках у населения. Такой 

опыт был проанализирован оперативной группой Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в ходе визита в Японию 

в 2024 году. В анализе, подготовленном по результатам визита, отмечается 

наличие и укомплектованность тревожных чемоданов, которые имеются почти 

у каждого жителя страны. Помимо стандартных предметов обихода, тревожные 

чемоданы в обязательном порядке доукомплектовываются средствами 

индивидуальной защиты. Данный факт говорит о высоком уровне культуры 

безопасности японцев, что может практически помочь снизить число жертв и 

пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций с выбросом СДЯВ. 

Другим примером эффективной выдачи СИЗ является установка 

автоматизированных пунктов выдачи. 

 

 
 

Рисунок 2 – Автоматизированный пункты выдачи СИЗ 
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В настоящее время, подобные системы применяются, как правило, на 

различных промышленных объектах для их рабочих и служащих. Установка 

достаточного количества подобных автоматизированных пунктов в местах 

наибольшего скопления населения (в школах, больницах, административных 

зданиях и т.п.) позволит решить проблему выдачи СИЗ в любое время суток. 

В качестве другого варианта, применимого для многоквартирных жилых 

домов, располагающихся в зоне возможного заражения СДЯВ, является 

передача СИЗ на ответственное хранение в объединения собственников 

имущества 

(далее – ОСИ). В соответствии с типовым уставом ОСИ [6], определены 

источники финансирования, что позволит обеспечить надлежащие условия 

хранение СИЗ. Также, в структуре объединения предусмотрено создание 

ревизионных комиссий, что позволит обеспечить сохранность переданного 

имущества. 

Имеющиеся запасы СИЗ в Республике Казахстан, как правило, 

представлены различными моделями гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, 

ГП-7ВМ и др.). Как показывает практический опыт, недостаточно просто иметь 

на руках противогаз, необходимо также владеть навыком его подгонки и 

правильного надевания. Как правило, данные знания и навыки отсутствуют у 

большей части населения. 

Отсюда можно сделать вывод, что для защиты населения необходимо 

использовать средства защиты простых в использовании. К тому же, изменение 

номенклатуры СИЗ в сторону компактных средств, в том числе однократного 

применения [3], позволит значительно снизить нагрузку на бюджет. Для этого, 

предлагается использовать в качестве СИЗ различные модели самоспасателей. 

К примеру, самоспасатели российского производства (универсальный 

фильтрующий малогабаритный самоспасатель УФМС «Шанс», самоспасатель 

Феникс фильтрующий и др.) имеют время защитного действия, позволяющее 

покинуть опасную зону, а также имеют меньшую стоимость в сравнении с 

противогазами (около 15 тыс. тенге). 

Вместе с тем, в 2019 году сотрудниками Департамента по чрезвычайным 

ситуациям Актюбинской области, в качестве альтернативы противогазам и 

самоспасателям, предлагалось использование собственной разработки, 

представленной в виде простейших средств защиты. 

 

  
Рисунок 3 – Простейшее средство защиты, разработанное сотрудниками ДЧС 

Актюбинской области 
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Устройство выглядит как лицевая маска, только с коробочкой для 

выдавливания возле уха. При первичных испытаниях разработка показала 

эффективность по защите от паров хлора. Последующие испытания показали, 

что есть необходимость доработки данных масок. Разработчики полагают, что в 

окончательная стоимость такого устройства будет составлять 1 – 2 тыс. тенге. 

Достигнутые результаты в совокупности с низкой себестоимостью говорят об 

актуальности данной разработки и продолжении работы в этом направлении. 

На основании вышеизложенного, в целях снижения действия 

поражающих факторов СДЯВ на население предлагается разработать и 

нормативно закрепить новую концепцию, при которой СИЗ выдаются на руки 

населению или будут передаваться на ответственное хранение ОСИ. 

Предложения, изложенные в работе, основываются на анализе действующих 

НПА в области накопления и использования имущества гражданской обороны, 

а также передового мирового опыта. Основные предложения, представленные в 

работе, могут иметь практическую значимость при проведении работы по 

внесению изменений и дополнений в НПА Республики Казахстан в области 

гражданской защиты. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАКЛАДНЫХ  СВЕТОДИОДНЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

В соответствии с законодательством органы гражданской защиты, 

проводят комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера и их последствий, 

включающий в себя и обеспечение пожарной безопасности. 

В последние годы широкое распространение получили светодиодные 

светильники, используемые в быту и промышленности. В виду экономической 

выгоды, множества форм исполнения (ленты, лампы, матрицы), а также целого 

ряда прочих достоинств, эти осветительные приборы постепенно вытесняют 

такие источники как люминесцентные лампы, лампы накаливания, галогенные 

лампы. К числу несомненных преимуществ светодиодов следует отнести 

хорошую светоотдачу - практически всю получаемую энергию светодиод 
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преобразует в свет, в отличие от лампы накаливания, которая при той же 

мощности дает света меньше, а выделяет тепла в разы больше. Этот факт 

должен делать светодиоды гораздо более пожаробезопасными по сравнению с 

иными источниками света. Однако, в сравнении с лампой накаливания, 

имеющей относительно простую конструкцию, устройство светодиодных 

светильников гораздо сложнее [1]. В частности, в них входят электронные 

полупроводниковые блоки- электронный балласт или 

пускорегулирующаяаппаратура. Светоизлучающим элементом линейного 

диодного светильникаобычно являются светодиодные ленты со светодиодами с 

напряжением питания 12, 24, 48 Вольт. На участке протяженностью 1 метр 

устанавливается от 30 до 240 светодиодов. Линейные светильники 

подключаются через блок питания к сети переменного тока напряжением 220 

Вольт. Так за 2024 год в Павлодарской области специалистами ИИПЛ УГПК 

ДЧС Павлодарской области проведено исследование 2 пожаров и 1 факта 

загорания от возгорания светодиодных светильников на объектах торговли. 

Причинами возгораний по итогам проведенного исследования специалистами 

исследовательской испытательной пожарной лаборатории послужили 

светодиодные светильники (рисунок 1, 2).  

 

                 
 

Рисунок 1         Рисунок 2 
 

В ходе исследования светодиодных светильников было установлено, что 

конструкция светодиодных ламп выполнена изразличных геометрических форм 

(квадрат, круг, прямоугольные трубчатые направляющие и т.д.), выполняющих роль 

корпуса вкоторые помещены печатные платы со светодиодами. С обеих сторон 

лампвыходят кабели с коннекторами для подключения к источнику питания 

идругим лампам. Система светодиодных лент представляет собой сборку из 

светодиодных групп, соединенных между собой пайкой и помещенные в 

полимерную оболочку, выполняющую роль корпуса [2, 3]. Каждая 

светодиодная группа состоит из гибкой ленты из полимерного материала, 

выполняющего роль печатной платы. На ленте расположены токоведущие 

дорожки, светодиоды и электрическая схема для преобразования входного 

напряжения, поступающего от источника питания, в напряжение для питания 
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светодиодов. Соединения источников питания с линейными светодиодными 

элементами осуществляется кабелями в комплекте с коннекторами – 

специальными соединительными устройствами с винтовыми разъѐмами для 

светодиодныхламп и штыревыми контактами для светодиодных лент (рисунок 

3).  

 

 
Рисунок 3 

 

Во Всероссийском научно – исследовательском институте 

противопожарной обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям  

Российской Федерации (далее - ВНИИПО) изучали пожарную опасность двух 

систем - светодиодных ламп в комплекте с диммерами (источниками питания) 

и светодиодных лент в комплекте с источником питания постоянного тока. 

Испытания показали, что в части нагрева в нормальном и аварийном 

режимах работы светодиодные лампы соответствуют требованиям пожарной 

безопасности. Вся проблема - в материале, который поддерживает токоведущие 

части в коннекторах. Испытания на тренингостойкость по ГОСТ 27473 он не 

выдержал. Наиболее вероятной причиной загорания является недостаточная 

герметичность узла соединения светодиодных ламп. В процессе эксплуатации 

светильники периодически моют специальными растворами под давлением. 

При неплотном закручивании или перекосов резьбовых соединений 

агрессивный конденсат попадает под оболочку. Между гнездами (штырями) 

образуется трек, появляется обугленная зона то трассе трека, появляется 

область свечения красного цвета. В конечном счете, возникает электрическая 

дуга, выброс расплавленных частиц и пламя. Процесс носит стохастический 

характер, зависящий от надежности соединения, качества монтажа, наличием 

агрессивной среды в помещении. Распространение возникшего горения 

происходило за счет полимерного материала оболочки светодиодной ленты 

(полипропилена) – испытание горелкой с игольчатым пламенем по ГОСТ 27484 

он не выдержал – активно распространял горение, образовывал горящие капли. 

В ходе исследований инфракрасным тепловизором Testo-875-2 фиксировались 

температурные поля, возникающие при работе светильников в штатном режиме 

(Рисунок 4,5). Было установлено, что даже при работе светильника в штатном 
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режиме происходит нагрев его боковой крышки с наружной стороны до 

температуры 63 °С, с тыльной стороны до 91 °С, внутри крышки температура 

на термоусадочной трубке импульсного блока питания достигала значений 105 

°С. Наиболее нагретой деталью внутри боковой крышки является микросхема, 

расположенная на плате импульсного блока питания (далее - ИБП) – температура 

на ее поверхности достигает 100 °С и выше. Такие температуры способствуют 

ускоренному старению изоляции проводников, ее растрескиванию, 

возникновению токов утечки и, в конечном счете, электродуговому пробою 

изоляции. Максимальная температура светодиодной ленты при снятом плафоне 

достигалась на светодиодах - 105,6 °С.  Нагрев элементов ИБП может привести 

к возникновению горения термоусадочной трубки. Кроме того, как следует из 

принципиальной электрической схемы светильников, используемых для 

соединения в линию, выход из строя одного ИБП не приведет к отключению 

светильника в целом, так как вторая светодиодная лента запитана от другого 

блока питания и, соответственно, будет находиться в рабочем состоянии. 

Вследствие короткого замыкания возможно замыкание проводника на корпус 

светильника [2,4]. Следует отметить, что даже новые светильники имеют 

повреждения изоляции проводников, в виде ее пережатия. Для оценки 

возможности возникновения горения по причине образования больших 

переходных сопротивлений были проведены соответствующие 

экспериментальные исследования, питающий штекер был вставлен в крышку 

светильника не полностью. Спустя три дня работы светильника появилось 

дымовыделение и произошло возгорание крышки. 

 

  
 

Рисунок 4       Рисунок 5 

  

В рамках проведенного исследования специалистами ИИПЛ УГПК ДЧС 

Павлодарской области пожаров, причинами которых явились, светодиодные 

светильники показал, что во всех трех вышеуказанных случаях причинами 

возгораний послужило образование больших переходных сопротивлений в 

местах пайки электрического провода к контактам светодиодной ленты. 

Вследствие образования больших переходных сопротивлений на данных 

участках электрической цепи происходил нагрев токоведущих частей с 

последующим образованием электрической дуги (Рисунок 6, 7).  
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     Рисунок 6              Рисунок 7 

 

При возникновении электрической дуги происходило оплавление 

защитной пластикой крышки остекления светильника, далее расплавленная 

горящая масса полимерной крышки растекаясь, воспламеняла расположенные 

внизу горючие материалы. Следует отметить, что при этом светильники 

находились в рабочем состоянии – освещение не погасло, а автоматы защиты 

не сработали. Причинами образования больших переходных сопротивлений на 

участке пайки электрического провода с контактами светодиодной ленты 

послужило низкое качество монтажа и сборка самого светодиодного 

светильника. При этом на других участках электрической цепи следов 

аварийного режима не имелось (Рисунок 8, 9). 

 

      
                 

         Рисунок 8        Рисунок 9 

  

Вывод: Учитывая, что контактные узлы, посредством которых 

осуществляется соединение в общую линию нескольких светильников и 

электрического провода с контактами диодной ленты имеют ненадежный 

электрический контакт, что может приводить к возникновению аварийного 

режима (большого переходного сопротивления). В сочетании со способностью 

полимерных материалов, из которых изготавливаются накладные светодиодные 

светильники, переходить в пластическое состояние при нагревании и при этом 

гореть, делает их, при определенных условиях, весьма опасными 

осветительными приборами с точки зрения пожарной безопасности.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

 

Результаты научно-технического прогресса, призванные служить людям. 

своей обратной стороной могут наносить большой социально-экономический 

ущерб и даже приводить к травматизму и гибели людей. Примером таких 

проявлений множество. На пример, авария на Чернобыльской АЭС. 

Современным проявлением негативного проявления новой техники и 

технологии является пожарная безопасность электромобилей [1].  

В своем выступлении в октябре 2024 года, Президент Республики 

Казахстан К-Ж.К. Токаев сказал, что, страны с развитой наукой и технологиями 

являются мировыми лидерами, и мы, чтобы не остаться на обочине прогресса, 

должны стать нацией технократов. Такая установка Главы государства и 

политика Государства в части внедрения в обществе экологических видов 

транспорта ставит задачу перед Государственной системой обеспечения 

пожарной безопасности выработки на основе результатов соответствующих 

исследований реальных шагов на возникающие риски, связанные со всеми 

жизненными циклами электромобилей.  

В отличие от традиционных автомобилей, методы и стратегии тушения 

пожаров в электромобилях имеют свои особенности. Как и в случае с 

обычными автомобилями, основным подходом является использование воды 

для тушения. Если не учитывать горение силовой аккумуляторной батареи, то 

горение самого автомобиля и соответственно тактики тушение пожара мало 

отличается от автомобиля оборудованного двигателем внутреннего сгорания. 

Более того, потенциал горючей нагрузки электромобиля ниже традиционного, 

из-за отсутствия жидкого топлива, охлаждающей жидкости и смазочных 

материалов[2]. Если применение воздушно механической пены является 

обыденным при тушении автомобилей с двигателем внутреннего сгорания [3], 

то при пожарах электромобилей компания Tesla не рекомендует применять 

пену. Если в пожар вовлечено горение аккумуляторной батареи, ключевой 
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задачей становится еѐ охлаждение для предотвращения, замедления или 

прекращения теплового разгона (цепная реакция внутри батареи, которая 

приводит к быстрому повышению температуры и давления). Важно снизить 

температуру соседних элементов батареи до уровня ниже критической точки 

воспламенения, чтобы минимизировать дальнейшую передачу тепла. Эта 

задача усложняется наличием металлического корпуса, который защищает 

батарею. 

 

 

Рисунок 1 – Стандартное расположение высоковольтных компонентов. 

1. Аккумулятор; 2. Преобразователь тока; 3. Высоковольтные кабели (оранжевого 

цвета); 4. Встроенное основное зарядное устройство мощностью 10 кВт; 5. Приводной блок; 

6. Порт зарядки; 7. Бортовой ведомый блок мощностью 10 кВт., зарядное устройство 

 

Остановить процесс теплового разгона крайне сложно, так как это 

требует интенсивного и точечного охлаждения каждого отдельного элемента 

батареи. Кроме того, использование лития в аккумуляторах может привести к 

взрывоопасным реакциям, связанным с выделением горючих газов во время 

горения лития. В первую очередь, это водород и метан.  

Производители электромобилей прилагают усилия для 

совершенствования конструкции батарей с точки зрения их безопасности и 

создания условий для работы пожарных подразделений. Так на пример, в 

электромобилях Tesla, таких как Model 3 и Model Y, применяется сравнительно 

простой метод для предотвращения или замедления теплового разгона 

аккумулятора. Батарея заключена в стальной корпус, но нижняя часть состоит 
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из тонкой алюминиевой пластины. При повышении температуры вследствие 

теплового разгона пластина расплавляется при достижении критических точек 

(температура плавления алюминия около 660 °C), что позволяет отдельным 

элементам батареи выпадать из корпуса. 

Эта конструктивная особенность облегчает тушение по сравнению с 

другими типами электромобилей. При реальном пожаре электромобиля 

плавление алюминиевой пластины позволило ячейкам батареи упасть на землю, 

после чего пожарные сосредоточили усилия на локализации очага возгорания 

вне автомобиля. Хотя автомобиль был полностью уничтожен огнѐм, основная 

цель такого решения — это предотвратить распространение огня на кузов до 

того, как батарейные элементы попадут на землю.  

Большинство производителей электромобилей в своих руководствах по 

реагированию на пожары и чрезвычайные ситуации рекомендуют стратегию 

тушения, основанную на интенсивном охлаждении батареи большим 

количеством воды. Однако существуют и другие методы, которые помогают 

предотвратить эскалацию теплового разгона. Далее будет рассмотрен ряд 

рекомендованных и применяемых способов тушения пожаров электромобилей. 

На этой стадии, мы говорим больше степени и пожарах на открытой местности. 

В дальнейшем будет рассмотрена эта проблема применительно к пожарам на 

закрытых стоянках, исследования динамики опасных факторов пожара и в 

части тактики тушения, а также для разработки проектных решений по 

обеспечению пожарной безопасности. 

Охлаждение водой мобильными средствами противопожарной службы 

Традиционный способ охлаждения аккумулятора при тушении пожара — 

использование большого объема воды. Для эффективного охлаждения воду 

необходимо направить непосредственно на батарею, что на практике может 

быть затруднено. Аккумулятор обычно размещается в нижней части 

автомобиля и защищѐн прочным металлическим корпусом, предотвращающим 

повреждения. Однако в случае пожара такая защита может осложнить подачу 

воды к горящим элементам. Для успешного охлаждения требуется подача воды, 

от водоисточника расположенного максимально близко к месту пожара. На 

открытых участках дорог это представляет проблему, так как стандартный 

пожарный автомобиль в Казахстане вмещает лишь около 2 м³ воды. 

На городских магистралях, оборудованных системами наружного 

водоснабжения, таких сложностей не возникает. Согласно рекомендациям, 

объѐмы запасов воды должны обеспечивать подачу 20 л/с на протяжении 90 

минут, что эквивалентно 108 м³ воды. Это соответствует более 50 пожарным 

автоцистернам при отсутствии внешнего источника водоснабжения. В 

настоящее время имеются разработки специальных технических средств для 

подачи воды под днище электромобиля под аккумуляторной батареей. 

Наиболее известными являются изделия компании Rosenbauer [4]. Это 

устройство малой толщины, устанавливаемое под днищем горящего 

автомобиля и способное специальным штырем пробить отверстие в корпусе 

аккумуляторного блока, через которое во внутрь подается большое количество 
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воды под давлением. Данное устройство позволяет управлять процессом 

тушения на расстоянии до 10 метров и снизить расход воды более чем в 4 раза. 

 

       
 

 
 

Рисунок 2 – Ствол пробойник 

 

Преимущества: 

 Процедура проста и хорошо известна пожарным. 

 При отсутствии специальных устройств и подготовленного персонала 

могут использоваться традиционное пожарно-техническое вооружение. Не 

требует специального оборудования. 

Недостатки: 

 Необходимость в значительном объеме воды для тушения. 

 Заметные экологические последствия из-за большого объема 

загрязненной воды, попадающей в окружающую среду.  

Доступ к батарее через пожарный лючек 

Французский автопроизводитель внедрил запатентованную технологию, 

которая предусматривает оснащение электромобилей специальным пожарным 

лючком для подачи воды непосредственно в аккумулятор. Эта концепция, 

разработанная в сотрудничестве с пожарными, использует два 

термочувствительных элемента, размещѐнных на шасси и корпусе батареи. При 

возникновении пожара эти элементы плавятся, создавая отверстие для доступа 

к батарее. Через это отверстие аварийные службы могут вводить воду прямо в 
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аккумулятор, что позволяет локализовать пожар с использованием 

минимального объема воды за короткое время. По сути дела, это тоже способ 

охлаждения водой, но через салон непосредственно в аккумуляторную батарею, 

в этом и является принципиальное отличие от описанного выше устройство 

компании Rosenbauer. Здесь большое значение имеет иллюстрация самого 

факта сотрудничества автопроизводителя и противопожарной службы, в части 

создания условий для ликвидации пожара.  

Преимущества: 

 Эффективный способ обеспечения прямого доступа к аккумулятору. 

 Простое и быстрое решение для тушения. 

Недостатки: 

 Необходимо избегать попадания пожарного рукава непосредственно в 

отверстие из-за риска поражения электрическим током. 

 Система расположена внутри автомобиля, под задним сиденьем, что 

может затруднить оперативный доступ для пожарных. 

 В настоящее время технология используется только одним 

производителем.  

Использование высоковольтного контейнера 

Один из методов тушения 

пожаров электромобилей — 

использование высоковольтного 

контейнера, который 

представляет собой большую 

ванну для легковых автомобилей. 

После тушения огня в кузове 

автомобиля, если повреждение 

батареи исключить невозможно, 

электромобиль помещается в 

такой контейнер. Контейнер Red 

Box, разработанный и 

запатентованный немецкой 

компанией, изготовлен из 

листовой стали и имеет объем 23 

м³, что достаточно для 

размещения легкового 

автомобиля. С помощью крана автомобиль поднимается в контейнер или 

затягивается внутрь при помощи встроенной сетки и электрической лебедки. 

Затем контейнер заполняется водой через предусмотренные соединения 

оборудованных полугайками для подключения пожарных рукавов, обеспечивая 

полное погружение автомобиля и охлаждение батареи. 

Производители автомобилей не рекомендуют данный подход по 

следующей причине: если тепловой выброс происходит в одном модуле 

батареи, остальные модули могут оставаться неповрежденными. Полное 

погружение блока в воду может привести к повреждению этих модулей. Во 
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время нахождения батареи в воде возгорание исключено, однако существует 

риск возникновения пожара через несколько дней или недель после еѐ 

извлечения. В худшем случае, погружение повреждает даже безопасные 

модули, что может привести к возгоранию в будущем. Невозможно точно 

предсказать, возникнет ли пожар после погружения и когда это может 

случиться. 

 
 

Преимущества: 

 Контейнер оснащѐн кислотостойкими резиновыми уплотнителями, что 

гарантирует герметичность и предотвращает утечку загрязнѐнной воды в 

окружающую среду. 

 Может использоваться не только для электромобилей, но и для других 

задач. 

 Автомобиль можно оставить в контейнере без немедленного 

заполнения водой до устранения риска возгорания, что соответствует 

рекомендациям производителей. В случае возгорания контейнер можно 

заполнить водой в любое время. 

Недостатки: 

 После стабилизации батареи загрязнѐнная вода откачивается, однако 

утилизация воды может быть затратной в зависимости от уровня загрязнения. 

Вопросы ответственности за утилизацию остаются нерешѐнными. 

 Высокая стоимость системы и еѐ транспортировка к месту пожара 

также увеличивают расходы. 

Использование ствола-пробойника 

Еще один метод тушения пожаров электромобилей — использование 

ствола-пробойника, который вводится в корпус аккумулятора вручную или 

пневматически, в зависимости от производителя. Ствол обычно 

изготавливается из нержавеющей стали и снабжен небольшими соплами на 

наконечнике, через которые подается огнетушащая вода непосредственно к 

элементам батареи. Ручной ствол-пробойник оснащѐн штуцером для 

подключения шланга, а его рукоятка имеет электрическую изоляцию для 

защиты от поражения током. 

Во время испытаний ручной ствол-пробойник был испытан для тушения 

пожара на стенде. Через 700 секунд после возгорания удалось потушить огонь, 

при этом батарея не была вовлечена в процесс горения — напряжение 
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сохранялось на уровне 400 В, а температура внутри батареи оставалась низкой 

(около 25 °C). Это свидетельствует о хорошем уровне защиты корпуса и 

возможной работе системы управления. 

Когда пожар был намеренно инициирован в аккумуляторе, на 825-й 

секунде произошло резкое падение напряжения, указывающее на начало 

теплового разгона. Температура начала резко расти, превышая 400 °C. Даже 

тушение кузова не повлияло на нагрев батареи. После локализации пожара в 

кузове и обеспечения безопасного доступа к автомобилю был применѐн ствол-

пробойник. Его ввод в батарею с использованием кувалды оказался сложным и 

потребовал навыков. Важно учитывать возможные риски — такие как струйное 

горение или короткие замыкания, которые могут привести к электрической 

дуге или удару током. 

Хотя снижение температуры на датчиках показало эффективность 

охлаждения, еѐ падение до 100 °C может быть недостаточным для полной 

остановки теплового разгона. Температура на других участках батареи не 

снижалась и продолжала расти. Эффект охлаждения может быть 

локализованным, в зависимости от конструкции батареи. Более того, как 

показали испытания, повторное возгорание после извлечения и повторного 

ввода пробойника может произойти из-за внутреннего короткого замыкания. 

Здесь мы не останавливаемся на конструкции или производителе данного 

технического устройства, потому что их достаточно много и их довольно легко 

адаптировать для решения настоящей проблемы. 

Преимущества: 

 Охлаждение батареи начинается уже через минуту после установки 

пробойника. 

 Требуется относительно небольшое количество воды для тушения. 

Возможность использования смачивателя позволяет дополнительно сократить 

расход воды за счет повышения еѐ смачиваемости, этот эффект известен 

специалистам и применяется в тактики тушения пожаров твердых горючих 

материалов в Казахстане, он заключается в том что за счет изменения 

поверхностного натяжения вода более свободно проникает во все отверстия 

Недостатки: 

 Для эффективного введения пробойника необходимо точно знать 

расположение батареи и глубину проникновения. Неправильное положение 

ствола может потребовать его корректировки. 

 Охлаждение может быть локальным и не распространяться на всю 

батарею. 

 Пожарным приходится подходить близко к горящему автомобилю, 

что увеличивает риск. 

 Применение требует специальной подготовки и навыков, поэтому 

метод лучше подходит для профессиональных пожарных подразделений или 

специализированных бригад. 
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Противопожарное полотно 

Противопожарное полотно 

используется для тушения пожара на 

начальной стадии и подавления 

дымообразования. Эти полотна, 

изготовленные из силиконового 

стекловолокна, предназначены для 

покрытия легковых автомобилей и 

могут быть особенно полезны в 

дорожных туннелях, помогая при 

эвакуации и предотвращая 

распространение огня на другие 

транспортные средства. 

На огневых испытаниях 

BRAFA применялось полотно 

размером 6 x 8 м. Пожар, 

вызванный аккумулятором, 

развивался стремительно, и 

полотно было развернуто через 8 

минут после возгорания. Однако 

к этому времени огонь уже 

охватил весь автомобиль. 

Несмотря на то, что полотно 

было развернуто правильно, под 

воздействием теплового разгона 

аккумулятора возникли пламя и дым из-под автомобиля, что усложнило 

удержание полотна. 

Согласно заявлению производителя, полотно должно находиться на 

автомобиле не менее 20 минут, но на практике его удалось удерживать лишь 2 

минуты из-за сложности применения при развитом пожаре. Размер полотна 

оказался недостаточным, несмотря на компактные габариты автомобиля. 

Полотно, несмотря на заявленную много разовость, начало рваться под 

воздействием высоких температур. 

Производитель утверждает, что полотно герметизирует автомобиль и 

препятствует доступу кислорода, однако это не работает в случае 

электромобилей, так как горение электролита внутри батареи высвобождает 

кислород. Хотя полотно снизило температуру и уменьшило выброс дыма, 

полное тушение пожара не удалось достичь, что подтверждается высоким 

уровнем CO, зафиксированным датчиками. С точки зрения ограничения выхода 

продуктов сгорания для пожара на открытом пространстве, то эта проблема не 

велика, а сточки зрения пожара в закрытых паркингах, то в Казахстане 

известны образцы пожарной техники для удаления и осаждения дыма. Для этой 

цели эффективным видится применение дымососов, автомобилей, подающих 

тонкораспыленную воду, температурно-активированную воду (так называемый 

«водяной туман»), от автомобиля АПМ «ПиРо», ну и наконец Автомобиля 
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газоводяного тушения. Как было отмечено 

ранее, перечисленные средства 

пожаротушения хорошо известны в 

Казахстане и если не послужат 

непосредственно для работы в очаге, то 

способны за короткий срок создать условия 

для более эффективной работы пожарных в 

зоне горящего в паркинге автомобиля. Здесь 

мы стремимся определить направления 

наиболее максимального использования 

потенциала гарнизонов противопожарной 

службы. При этом мы понимаем, что требуется актуализировать или создать 

новые методики применения существующей техники к реалиям новых типов 

пожаров.  

Проведение работ по защите 

органов дыхания имеет большое 

значение тем более, что в число 

продуктов сгорания аккумуляторов 

входят окись углерода, фтористый 

водород и цианистый водород 

(синильная кислота). 

Такой набор высокотоксичных 

соединений однозначно, ставит 

вопрос о планировании 

использования комплекса мероприятий по защите органов дыхания личного 

состава и граждан от их пагубного воздействия. 

Преимущества: 

 Полотно уменьшает выбросы дыма, что может быть полезно на 

начальном этапе эвакуации. 

Недостатки: 

 Затруднено применение на этапе развитого пожара. 

 Неэффективно при тепловом разгоне (пламя прорывается из-под 

автомобиля). 

 Требует применения обученным персоналом. 

 Ограниченная долговечность при воздействии высоких температур.  

В данном материале нами рассмотрены пять способов тушения пожаров, 

возникающих в электромобилях: 

1. Охлаждение водой  

2. Люк для доступа к батарее 

3. Погружение в контейнер с водой 

4. Применение ствола-пробойника 

5. Использование противопожарного полотна 
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Резюме  

1. Использование воды мобильными средствами противопожарной 

службы 

  Наиболее приемлемый и эффективный способ охлаждения и батареи с 

целью прекращения или ограничения теплового разгона, как единственной 

возможности тушения батареи. 

  Требуется большое количество воды, возможность применения 

смачивателя с цель сокращения расхода воды изучена недостаточно.  

2. Лючек для доступа к батарее 

  Простой и эффективный способ, позволяющий обеспечить прямой 

доступ к батарее. 

  В настоящее время применяется только одним производителем. 

  Реализация данной системы пока не оптимальна. 

3. Погружение в контейнер с водой 

  Обеспечивает хорошую защиту от повторного возгорания батареи. 

  Высокая стоимость контейнера и потенциальное образование большого 

количества загрязненной воды после тушения пожара делает его крайним 

вариантом. 

4. Ствол-пробойник 

  Показал свою эффективность в борьбе с тепловым разгоном. Датчики 

температуры продемонстрировали быстрое снижение температуры после 

применения пробойника. 

  Требует серьезной подготовки от аварийного персонала из-за опасности, 

связанной с высоким напряжением. 

  Разное расположение и компоновка батарей в легковых автомобилях 

усложняет процесс. 

5. Противопожарное полотно 

  Эффективно в первые минуты после возгорания, уменьшает 

распространение дыма. 

 Сложное в обращении, не снижает тепловой разгон из-за образования 

кислорода в электролите. 

 Возможно применение на подземных стоянках при наличии обученного 

персонала.  

Изученные способы дают общее представление о методах тушения 

пожаров в электромобилях, однако для формирования окончательных выводов 

требуется дополнительные исследования и изучение международного опыта, 

потому что проблемы тушения пожаров электромобилей волнуют специалистов 

многих стран и работы в этой сфере ведутся достаточно активно. Наиболее 

распространенной и знакомой пожарным стратегией на сегодняшний день 

остается охлаждение горящей батареи обычной водой. Несмотря на высокие 

потребности в воде и неэффективность охлаждения, этот метод прост и не 

требует специальных инструментов. Другие способы на самом деле являются 

по сути дела охлаждение водой, отличающиеся только методикой и 

применением различных технических средств. Возможность добавления 
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смачивателей для снижения потребности в воде также требует дальнейшего 

изучения. Кроме того, необходимы исследования для установления 

интенсивности подачи воды для охлаждения электромобиля при различных 

способах подачи водяных стволов. Остается открытым вопрос по определению 

критического значения температуры батареи, при котором произойдет 

прекращение теплового разгона. Требуется разработка и реализация программы 

полигонных огневых испытаний для решения, обозначенных выше задач. 

К дополнительным направлениям в этой сфере следует отнести 

актуализацию ведомственных документов в части тушения пожаров и 

соблюдения техники безопасности при работе с высокотоксичными 

соединениями, с установками под напряжением и в зоне высоких тепловых 

воздействий.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПАСАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

СЕКЦИОННОГО ТИПА 

 

В настоящее время боевые действия по спасению людей, проводимые на 

месте пожара, осуществляются подразделениями пожарной охраны 

посредством спуска спасаемых по стационарным и ручным пожарным 

лестницам (например, выдвижные и штурмовые лестницы (далее – ВПЛ)), 

автолестницам (далее – АЛ) и автоподъемникам (например, коленчатые 

подъемники (далее – АПК)), при помощи технических спасательных устройств 

(индивидуальные спасательные устройства, спасательные рукава (например, 

эластичный спасательный рукав (далее – ЭСР)), спасательные веревки, 

пневматические прыжковые спасательные устройства (далее – УСПП), 

натяжные спасательные полотна (далее – ПСН)), когда эвакуационные пути 

зданий и сооружений отрезаны опасными факторами пожара (огнѐм, дымом и 

др.), и, когда другие способы спасения невозможны. Данные средства спасения 

зарекомендовали себя как наиболее надежные, простые и эффективные на 

сегодняшний день. Однако они имеют один общий недостаток – это 

интенсивность спасения пострадавших в единицу времени. 

Для решения данного вопроса предлагается использовать спасательное 

устройство секционного типа (далее – СУС) [1], которое позволяет 

осуществлять процесс спасения большого количества людей за небольшие 

временные рамки, за счет увеличения скорости спасения одного человека. 

Тактико-технические характеристики СУС приведем в таблице. 

Таблица – Тактико-технические характеристики СУС [1] 
 

Наименование Показатели 

Высота спасения, м до 15 включительно 

Скорость спуска, м/с до 2 

Интенсивность спасения, чел/мин до 12 

Одновременное нахождение в 

устройстве, чел. 
до 5 

Установленный ресурс, циклов не менее 100 

Температурный диапазон 

эксплуатации, °С 
-40°С + 80°С 

Срок службы, лет 5 
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Используемый материал 

полиамид, полиэстер, 

стекловолокно, ткани с 

металлизированным покрытием, 

эластомерная полиуретановая нить 

 

СУС включает в себя последовательный набор секций (рис. 1): приемная 

секция, промежуточные секции и секция, направляющая спасаемых в 

безопасную зону от опасных факторов пожара. 

 

 
 

Рисунок 1 – Перспективный облик СУС, приведенного в работоспособное состояние [1] 

 

Секции СУС выполнены в форме усечѐнного конуса, верхнее основание 

которого выполнено в форме квадрата со стороной 1,6 м, нижнее 

растягивающееся основание, диаметром 0,8 м, верхнее и нижнее основания 

соединены между собой огнеупорной эластичной тканью, высота одной секции 

предусматривается 2 м. 

Соединѐнные между собой секции располагаются в пространстве, 

исполненном с помощью кремнезѐмного жаростойкого, 

дымогазонепроницаемого полотна, с нанесѐнными на него сигнальными 

световозвращающими полосками для привлечения внимания (в темное время 

суток) пожарных подразделений, осуществляющих спасение пострадавших из 

здания. 

Для начала осуществления спасения в устройстве человеку необходимо 

принять форму «эмбриона». Движение в устройстве осуществляется под 

действием силы тяжести человека и возникновением силы трения одежды 

спасаемого об эластичный материал стенок секции. При этом, средняя скорость 

движения человека в устройстве составляет от 1,5 до 2 м/с, в зависимости от 

угла движения спасаемого и коэффициента трения одежды спасаемого об 

устройство [1]. 

Для подъема устройства на необходимую высоту (этаж) предлагается 

использовать АЛ либо АПК, а также любую технику кранного типа. 
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Одним из основных технических приоритетов спасательного устройства 

является интенсивность спасения пострадавших в единицу времени, особенно 

когда требуется спасение большого количества людей. Чтобы определить 

наибольший показатель «количество спасенных в единицу времени» 

предлагается произвести сравнительный анализ средств спасения и СУС, 

согласно Методики расчета сил и средств для спасения людей при пожарах в 

зданиях и сооружениях [2]. 

Оценку возможностей рассмотренных средств спасения проведем 

согласно тактического замысла: в результате пожара на 3 этаже объекта с 

массовым пребыванием граждан (торгово-развлекательный центр, 

общеобразовательная школа и др.), в ходе которого, остались отрезанными от 

эвакуационных путей, в безопасную зону, 31 человек. По вызову прибыли 

отделения пожарно-спасательных подразделений пожарной охраны, в том 

числе, АЛ и АПК. Вычислим время спасения людей при помощи средств 

спасения и СУС (рисунок 2). 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Время проведения спасательной операции с помощью различных средств 

спасения, мин 

 

В результате проведенной оценки действий пожарно-спасательных 

подразделений по спасению людей из пожара на объекте с массовым 

пребыванием граждан установлено, что наиболее эффективное средство 

спасения – СУС, которое справилось с поставленной задачей за 4,82 мин., 

благодаря особой «воронкообразной» конструкции секций устройства, 

зигзагообразной траектории движения спасаемых, возможности 

одновременного нахождения в спасательном устройстве не менее 5 человек (с 

соблюдением безопасного интервала времени спуска между спасаемыми 

людьми), наличию секции, выполненной в виде открытого желоба, 

исключающей образование плотности людей в одном месте. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПОЛОТНА ПРИ ТУШЕНИИ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

 

В настоящее время электромобили (далее - EV) набирают популярность 

из-за их экологичности. Однако с ростом числа EV увеличивается и риск 

аварий, включая их возгорания. Возгорание EV происходит реже, но требует 

особого подхода к тушению из-за аккумуляторной батареи, которая может 

гореть без доступа кислорода и при более высокой температуре чем автомобиль 

с двигателем внутреннего сгорания [1]. Тушение возгорания EV опасно из-за 

риска поражения электрическим током, вероятности взрыва и выделения 

вредных веществ [2]. 

Противопожарное полотно, или кошма –  это плотная термостойкая 

ткань, пропитанная огнезащитным составом, которая предназначена для 

исключения поступления кислорода в зону горения, что позволяет эффективно 

справляться с возгораниями (рисунок 1).  

   

Рисунок 1 – Применение противопожарного полотна при тушении электромобиля 
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В мире накоплен богатый опыт успешного тушения автомобилей с 

двигателем внутреннего сгорания с помощью противопожарного полотна. Оно 

используется спасателями-пожарными для тушения возгорания на начальной 

стадии, чтобы ограничить доступ кислорода в зону горения. Однако в реальных 

условиях, при использовании противопожарного полотна, исключить приток 

воздуха полностью невозможно. 

Опыт тушения EV с помощью противопожарного полотна невелик. 

Особенностью тушения EV является герметичная аккумуляторная батарея, 

которая, вследствие химических реакций, обеспечивает поддержание горения 

без притока свежего воздуха. Поэтому использование противопожарного 

полотна не приводит к полной ликвидации пожара, но препятствует 

дальнейшему распространению и приводит к снижению температуры в очаге 

(рисунок 2) [3]. 

 

Рисунок 2 – Тепловизор. Использование противопожарного полотна 

 

Предотвращение распространения огня – одна из важнейших функций 

противопожарного полотна. Автомобили, в том числе и EV, в современных 

многоуровневых паркингах и парковках располагаются очень плотно. При 

возгорании EV пожар развивается стремительно. Поэтому, для уменьшения 

материального ущерба, предотвращения дальнейшего распространения 

(локализации), целесообразно использование противопожарного полотна, 

которое универсально для любых марок EV и его использование его является 

простым для обычного человека. 

Помимо этого, еще одним преимуществом при применении 

противопожарного полотна является уменьшение дымообразования и выхода 

опасных продуктов горения. Если учитывать, что в условиях открытого 

пространства эту проблему не считают серьезной, то в условиях стесненного 

пространства, например, в тоннелях, паркингах, ситуация становится совсем 

иной [4].  

Таким образом противопожарное полотно может быть средством при 

тушении автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, однако 

эффективность их использования при тушении EV требует проведения 

экспериментов. Важно не использовать противопожарное полотно как 

единственное средство пожаротушения, а комбинировать его с другими, 

соблюдая правила безопасности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

 Введение. Организация связи в условиях чрезвычайных ситуаций играет 

решающую роль в обеспечении оперативного реагирования, координации 

действий спасательных служб и информировании населения. Чрезвычайные 

ситуации могут быть вызваны природными катастрофами (землетрясения, 

ураганы, наводнения), техногенными авариями (взрывы, утечки опасных 

веществ) или террористическими актами. В любом из этих случаев необходимо 

быстрое развертывание надежной системы связи. 

Согласно исследованиям [Фѐдоров, 2021], эффективность работы служб 

экстренного реагирования напрямую зависит от доступности и устойчивости 

каналов связи. Основными задачами связи в ЧС являются: 

 обеспечение беспрерывной коммуникации между службами спасения; 

 передача оперативной информации о развитии событий; 

 координация эвакуационных мероприятий; 

 информирование населения об угрозах и мерах безопасности; 

 мониторинг состояния инфраструктуры и потенциальных рисков. 

Без эффективной системы связи выполнение этих задач становится 

крайне затруднительным, что может привести к увеличению числа жертв и 

материальных потерь [1]. 

2. Основные технологии связи в чрезвычайных ситуациях 

2.1. Радиосвязь 

Радиосвязь – один из наиболее надежных способов коммуникации в условиях 

ЧС, так как не зависит от инфраструктуры проводной связи и может 
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функционировать даже при отсутствии энергоснабжения. Радиостанции 

широко используются спасательными службами, военными, полицией и 

волонтерами. 

Современные стандарты радиосвязи включают: 

 Аналоговые УКВ и КВ радиостанции – работают на простых частотах, 

не требуют сложного оборудования, но подвержены помехам и 

прослушиванию. 

 Цифровые радиостанции (TETRA, DMR, APCO-25) – обеспечивают 

улучшенное качество связи, защищенность каналов и возможность передачи 

данных. 

 Гибридные системы – интегрируют радиосвязь с мобильными и 

интернет-коммуникациями [2]. 

Радиосвязь особенно полезна в лесных пожарах, зонах землетрясений и в 

удаленных районах, где отсутствует инфраструктура связи [Иванов, 2019]. 

2.2. Спутниковая связь 

Спутниковые системы связи обеспечивают покрытие на глобальном 

уровне, что делает их незаменимыми при разрушении наземных сетей. 

Основные преимущества спутниковой связи: 

 Доступность в любой точке мира. 

 Высокая устойчивость к природным и техногенным катастрофам. 

 Возможность передачи голоса, данных и видеосигналов. 

Популярные системы спутниковой связи: 

 Iridium – глобальное покрытие, поддержка голосовой связи и 

интернета. 

 Inmarsat – применяется в судоходстве и авиации. 

 Starlink – перспективная система, обеспечивающая интернет-доступ в 

удаленных районах [Сидоров, 2020]. 

2.3. Мобильные сети 

Мобильные сети (2G, 3G, 4G, 5G) являются основным средством связи 

для населения, но в условиях ЧС их работа часто нарушается из-за 

повреждения вышек и перегрузки сети. Решением проблемы могут стать [3]: 

 Мобильные базовые станции – временные вышки, разворачиваемые в 

зоне бедствия. 

 Дроны-ретрансляторы – беспилотники, поддерживающие сотовую 

связь над зонами разрушений [Петров, 2022]. 

 Координация с радиосетями и спутниковыми каналами. 

2.4. Цифровые технологии и интернет-коммуникации 

Современные цифровые технологии обеспечивают оперативное 

распространение информации и координацию спасательных операций: 

 VoIP и мессенджеры (WhatsApp, Telegram) используются для 

передачи сообщений и видеозвонков. 

 Социальные сети помогают оперативно предупреждать население о 

рисках. 

 Интернет вещей (IoT) – датчики мониторинга зданий, газовых утечек 

и водных ресурсов. 
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 Искусственный интеллект анализирует данные и прогнозирует 

развитие кризисных ситуаций. 

3. Применение технологий связи в реальных чрезвычайных ситуациях 

Примеры успешного применения технологий связи: 

 Ураган Катрина (2005) – после разрушения традиционных сетей была 

развернута спутниковая связь и радиосети для координации спасателей. 

 Землетрясение в Непале (2015) – спутниковые телефоны помогли 

наладить контакт между пострадавшими и спасателями. 

 Лесные пожары в Калифорнии (2021) – использование дронов-

ретрансляторов для поддержки связи в зонах бедствий. 

 Землетрясение в Турции (2023) – оперативное развертывание 

мобильных базовых станций для восстановления мобильной сети. 

4. Перспективы развития технологий связи для ЧС Технологии связи в ЧС 

постоянно развиваются, и перспективные направления включают: 

 Развитие 6G-сетей – высокая скорость передачи данных и 

расширенное покрытие. 

 Искусственный интеллект – автоматизированный анализ данных для 

прогнозирования кризисов. 

 Более мощные спутниковые сети – увеличение пропускной 

способности и снижение стоимости связи. 

 Новые стандарты радиосвязи – повышение безопасности и улучшение 

качества связи [4]. 

Заключение. Эффективная организация связи в ЧС требует комплексного 

подхода, включающего радиосвязь, спутниковые системы, мобильные сети и 

цифровые технологии. Инновации в области искусственного интеллекта и 

интернета вещей позволяют значительно повысить оперативность реагирования 

и координацию служб спасения. В будущем ожидается интеграция новых 

технологий, что сделает системы связи более устойчивыми и доступными [5]. 
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ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ӚРТ СӚНДІРУ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 

Бүгінгі таңда ӛрт қауіпсіздігі мен тиімді ӛрт сӛндіру мәселелері барған 

сайын ӛзекті бола түсуде. Статистика кӛрсеткендей, әлемде ӛрт саны жоғары 

деңгейде қалып отыр және оларды алдын алуға бағытталған күш-жігерге 

қарамастан, ӛрттер адамдардың ӛмірін қиюда, жарақаттар әкелуде және 

инфрақұрылым мен қоршаған ортаға елеулі залал келтіруде. Қалалық 

құрылыстың тығыздығының артуы, ӛнеркәсіптік нысандар санының кӛбеюі 

және климаттың ӛзгеруі ӛрт шығу қаупін арттырып, оларды сӛндіруді 

қиындатады. 

Дәстүрлі ӛрт сӛндіру әдістері, мысалы, суды немесе кӛбікті қолдану, 

кӛбінесе үлкен немесе күрделі ӛрттерді, әсіресе жабық және қиын қол жететін 

жерлерде сӛндіруге жеткіліксіз болып келеді. Бұл тек ӛрт ошақтарын тезірек 

және қауіпсіз жоюға ғана емес, сонымен қатар ӛрт сӛндірушілер мен қоршаған 

орта үшін тәуекелдерді азайтуға мүмкіндік беретін жаңа технологиялар мен 

жетілдірілген құралдарды әзірлеу қажеттілігін туғызды. 

Бүгінде интеллектуалды анықтау жүйелері, автономды роботтар, жаңа 

ӛрт сӛндіргіш заттар және цифрлық платформалар сияқты инновациялық 

технологиялар ӛрт сӛндіру саласындағы мүмкіндіктерді айтарлықтай 

кеңейтуде. Бұл технологиялар тек ӛрттерді тиімдірек анықтап, сӛндіруге 

кӛмектесіп қана қоймай, сонымен қатар себептерді талдауға және алдын алу 

шараларын әзірлеуге құнды деректерді ұсынады. 

Осылайша, заманауи ӛрт сӛндіру құралдары мен технологияларын 

зерттеу ӛте маңызды, ӛйткені олардың тиімділігі ӛртпен сәтті күресуге және 

адамдардың ӛмірі мен денсаулығын қорғауға тікелей байланысты. 

Заманауи ӛрт сӛндіру саласындағы әзірлемелерге жасанды интеллекттен 

бастап автономды дрондарға дейін кӛптеген инновациялық технологиялар 

кіреді. Бұл шешімдер ӛрттерді тезірек анықтап, сӛндіруге кӛмектесіп, 

қауіпсіздікті арттырады және адамдар үшін тәуекелдерді азайтады.  

Ӛртті сӛндіруге арналған автономды құрылғылар: 

Автономды роботтар: Кейбір елдерде, мысалы, Жапонияда, ӛрт сӛндіру 

роботтары қазірдің ӛзінде қолданылады. Мысалы ретінде Mitsubishi 

компаниясы әзірлеген Q-ROB роботын айтуға болады. Бұл робот тепловизор, 

гидравликалық манипулятор және сумен немесе кӛбіктен ӛрт сӛндіру 

жүйесімен жабдықталған. Ол ӛрт сӛндірушілер ӛмірлерін қауіпке тігетін жер 

асты тұрақтары мен туннельдер сияқты қиын қол жететін жерлерге автономды 

түрде еніп, ӛртті тиімді түрде сӛндіре алады [1].  
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Ӛрт сӛндіру дрондары: АҚШ-та ӛрт сӛндіру дрондары орман ӛрттерін 

сӛндіру үшін қолданылады, әсіресе, жердегі ӛрт сӛндіру машиналары жете 

алмайтын таулы аймақтарда. Мысалы, Drone Amplified компаниясы Ignis 

дронын жасап шығарды, ол ӛрт ошақтарына ӛрт сӛндіргіш гранаталарды атып, 

оларды тастай алады, бұл жалынды оқшаулауға кӛмектеседі. Сондай-ақ, 

дрондар тығыз ормандардағы жасырын жану учаскелерін анықтау үшін 

тепловизорлармен жабдықталған [3]. 

Жаңа ӛртті салқындату және бақылау әдістері: 

Микрокапсула технологиясы: микрокапсулалар – бұл жоғары 

температурада босатылатын ӛрт сӛндіргіш заттарды қамтитын контейнерлер. 

Кейбір ӛнеркәсіптік кәсіпорындарда, мысалы, жанғыш материалдардың 

қоймаларында, BlazeCut компаниясы әзірлеген микрокапсулаларға негізделген 

жүйелер қолданылады. Бұл капсулалар бүкіл аумақта орналастырылады және 

отпен жанасқанда автоматты түрде ашылып, ӛрт сӛндіргіш затты босатып, ӛртті 

бастапқы кезеңде оқшаулайды [2]. 

Деректер мен цифрлық технологияларды пайдалану: 

Модельдеу және имитациялар: Виртуалды модельдер ӛрт сӛндірушілерді 

оқыту және ірі объектілерде жұмыс жоспарлау үшін қолданылады. Германияда 

ғимараттың немесе ӛнеркәсіптік объектінің цифрлық кӛшірмесін жасап, әртүрлі 

ӛрт сценарийлерін модельдейтін FireStudio жүйесі әзірленді. Бұл ӛрт 

сӛндірушілерді шынайы жағдайларға барынша жақын жағдайларда оқытуға 

және белгілі бір типтегі құрылымдарға арналған ӛрт сӛндіру стратегияларын 

әзірлеуге мүмкіндік береді [4]. 

Ӛртті болжау үшін деректерді талдау: Үлкен деректерді қолдану әртүрлі 

аймақтардағы ӛрт қаупін болжауға кӛмектеседі. Мысалы, Калифорнияда 

FireCast жүйесі қолданылады, ол ылғалдылық, желдің жылдамдығы, ӛсімдік 

жамылғысы және ӛрт тарихы туралы деректерді талдайды. Осы деректер 

негізінде жүйе орман ӛртінің пайда болу ықтималдығы жоғары аймақтарды 

анықтап, жергілікті ӛрт сӛндіру қызметтерін ескертеді. 

Бұл инновациялық технологиялар болжауды дәлірек және жылдамырақ, 

ал ӛрт сӛндіруді тиімдірек және қауіпсіз етеді, бұл қиын және қауіпті 

жағдайларда ӛртпен күресуге мүмкіндік береді. 

Цифрлық технологиялар заманауи ӛрт қауіпсіздігі жүйесінің маңызды 

бӛлігіне айналуда, ӛйткені олар ӛртті анықтау және сӛндіру процесін 

жақсартуға, сондай-ақ қауіпсіздікке жауапты қызметтердің дайындық пен іс-

әрекеттерін үйлестіруді оңтайландыруға мүмкіндік береді. 

Виртуалды шындық (VR): VR жүйелері ӛрт сӛндірушілерді нақты 

сценарийлерге дайындау үшін белсенді қолданылады, әсіресе нақты 

жағдайларда толыққанды жаттығу ӛткізу қауіпті немесе қымбат болуы мүмкін 

жағдайларда. Мысалы, Австралияда ӛрт сӛндірушілер FLAIM Trainer 

платформасы арқылы оқудан ӛтеді, ол виртуалды ортада әртүрлі сценарийлерді 

модельдеу үшін қолданылады. Бұл жүйе температура датчиктерімен және 

шынайы интерфейспен жабдықталған, бұл ӛрт сӛндірушілерге ӛзін нақты ӛрт 

жағдайында сезінуге, ӛртті сӛндіру және эвакуация дағдыларын шыңдауға 

мүмкіндік береді [5]. 
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Толықтырылған шындық (AR): AR технологиялары қызметкерлерді ӛрт 

болған жағдайда кездесетін нақты ғимараттар мен объектілерге дайындау үшін 

қолданылады. Мысалы, Нидерландыда ӛрт сӛндірушілерге нақты уақытта ӛрт 

ошақтары мен эвакуация жолдары кӛрсетілген ғимарат жоспарын кӛруге 

мүмкіндік беретін Hololens жүйесі әзірленген. Бұл кӛріну шектеулі және түтін 

жағдайында жұмыс істеуді айтарлықтай жеңілдетеді. 

Қарастырылған заманауи ӛрт сӛндіру құралдары мен технологиялары 

қауіпсіздік жүйелерін жақсартуға және ӛрттермен күресуге айтарлықтай әлеуеті 

бар екенін кӛрсетеді. Дегенмен, бұл технологияларды пайдалану әртүрлі 

елдерде, соның ішінде Қазақстанда да әртүрлі, мұнда осы шешімдердің тек бір 

бӛлігі сәтті енгізілген, ал кейбіреулері әлі де әзірлену немесе пилоттық енгізу 

сатысында тұр. 

Қазақстанда дәстүрлі ӛрт сӛндіру әдістері мен түтін, жылу және иіс газы 

датчиктері сияқты негізгі ерте анықтау құралдары тұрғын үй және 

коммерциялық ғимараттарда кеңінен қолданылады. Дегенмен, жасанды 

интеллект, оқытуға арналған виртуалды шындық және автономды дрондар мен 

роботтарға негізделген жоғары технологиялық шешімдер енді ғана енгізіле 

бастады. 

Мысалы: 

 Ӛрт сӛндіруге арналған автономды құрылғылар: Қазақстанда ӛрт 

сӛндіруге арналған автономды роботтар мен дрондар әлі де пилоттық жобалар 

мен тестілеу кезеңінде. Бұл құрылғылар басқа елдерде жоғары урбанизация 

және дамыған инфрақұрылымы бар елдердегідей қиын жерлерде ӛрт сӛндірудің 

стандартына айнала қойған жоқ. Дегенмен, дрондарды пайдалану кеңінен 

таралған және территорияларды мониторингтеу сияқты кӛптеген 

тапсырмаларды шешу үшін қолданылады. 

 Цифрлық оқыту және виртуалды шындық: Қазақстанда виртуалды 

және толықтырылған шындықты пайдаланып ӛрт сӛндірушілерді оқыту енді 

ғана дамып келеді. Қызметкерлерді оқыту үшін VR және AR қолдану 

мысалдары әлі де сирек кездеседі және ӛрт сӛндірушілердің кӛпшілігі дәстүрлі 

әдістер бойынша оқытудан ӛтеді. Бұл ірі объектілерде және қалалық 

аймақтарда кездесетін күрделі ӛрт сценарийлерін имитациялау мүмкіндіктерін 

азайтады. 

Осылайша, Қазақстанда заманауи ӛрт сӛндіру құралдары мен 

технологияларын енгізу бастапқы кезеңде тұр. Негізгі себептер – елдің 

инфрақұрылымдық және климаттық жағдайларына жаңа технологияларды 

бейімдеу қажеттілігі, сондай-ақ жабдықтарды жаңғыртуға және мамандардың 

біліктілігін арттыруға елеулі инвестициялар қажеттілігі. Дегенмен, қауіпсіздік 

жүйелері мен дрондарды біртіндеп енгізу, сондай-ақ ӛрттерді болжау үшін 

аналитикалық платформаларды әзірлеу уақыт ӛте келе Қазақстандағы ӛрт 

қауіпсіздігі деңгейін айтарлықтай арттыруы мүмкін маңызды қадамдар болып 

табылады. 

Ерте ӛртті анықтау, ошақтарды дәл локализациялау және ӛртті 

автоматтандыру сияқты бұл технологиялардың артықшылықтары одан әрі 

дамудың перспективалық бағыттары болып табылады. 
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Атап айтқанда, жоғарыда аталған заманауи құралдар мен 

технологияларды қолдану азаматтық қорғаныс мамандарын оқыту саласында да 

даму перспективаларына ие. Оқыту үдерісіне енгізу ӛз ісінің мамандарын 

денсаулық пен ӛмірге қосымша қауіп тӛндірмей сапалы дайындауға, сондай-ақ 

оқыту шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ СИСТЕМ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 

Рост числа высотных зданий требует внедрения эффективных 

автоматических систем пожаротушения. Современные тенденции развития 

противопожарных систем направлены на обеспечение своевременного 

обнаружения и оперативного тушения пожаров с минимальными 

экономическими потерями. Настоящее исследование направлено на анализ 

возможностей повышения эффективности функционирующих автоматических 

систем пожаротушения (АСПТ) с учетом современных инноваций и 

практических аспектов эксплуатации. 
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Необходимо отметить, что к высотным зданиям относятся общественные 

здания, имеющие разницу в отметках между планировочной отметкой проезда 

для пожарных автомобилей и подоконником верхнего открывающегося окна 

высотой от 50 м, а жилые здания – от 75 м [1]. 

В Республике Казахстан нормативные требования к системам 

пожаротушения регламентируются строительными нормами СН РК 2.02-02-

2023 [2] и строительными правилами СП РК 2.02-102-2002 [3]. Данные 

документы определяют обязательные требования к проектированию, монтажу и 

эксплуатации систем автоматического пожаротушения, а также классификацию 

зданий и помещений, подлежащих защите. 

Автоматические установки пожаротушения (АУПТ) должны 

соответствовать следующим критериям: 

 обеспечивать подачу огнетушащего вещества в очаг возгорания в течение 

минимального времени; 

 быть совместимыми с системами пожарной сигнализации и эвакуации; 

 иметь надежные механизмы контроля работоспособности; 

 быть адаптированы к особенностям защищаемых объектов (высота, 

объем, характеристики хранимых материалов). 

Современные разработки в области АСПТ включают внедрение 

интеллектуальных систем, способных автоматически анализировать параметры 

возгорания и подбирать оптимальный метод тушения. Одним из перспективных 

направлений является применение водяных спринклерных систем с 

термочувствительными элементами, реагирующими на повышение 

температуры. 

Согласно проведенных исследований автора работы [4] можно 

утверждать, что наиболее эффективные способы тушения пожаров: 

 водяное спринклерное пожаротушение – оптимальное решение для 

промышленных объектов с высокой пожароопасностью и высотных зданий; 

 газовое пожаротушение – применяется в помещениях с 

дорогостоящим оборудованием, где важно минимизировать ущерб от 

воздействия огнетушащего вещества; 

 аэрозольные системы – эффективны в небольших закрытых 

помещениях; 

 пенные установки – используются для тушения пожаров на объектах 

нефтехимической промышленности. 

Сравнительный анализ различных типов автоматических установок 

пожаротушения выявил их ключевые преимущества и недостатки (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ различных типов автоматических установок 

пожаротушения 
 

Тип установки 

(основной 

огнетушащий 

агент) 

Принцип 

действия 

Эффектив-

ность тушения 

Область 

применения 

Стоимость 

установки и 

обслужива-

ния 

Экологичность 

Спринклерная 

(вода) 

Автоматическое 

срабатывание 

отдельных 

спринклеров при 

достижении 

температуры 

Высокая для 

классов A и 

частично B 

Жилые, 

офисные, 

торговые 

здания 

Средняя Высокая 

Дренчерная (вода) 

Открытые 

оросители 

подают воду при 

срабатывании 

системы 

Высокая для 

классов A и B 

Склады, 

ангары, 

производствен

ные 

помещения 

Высокая Высокая 

Газовая (газ (CO2, 

азот, аргон и др.)) 

Подача 

огнетушащего 

газа в 

защищаемую 

зону 

Высокая для 

классов A, B, C, 

E 

Серверные, 

архивы, музеи, 

лаборатории 

Высокая 

Средняя (CO2 – 

нейтрален, но 

некоторые газы 

вредны) 

Порошковая 

(огнетушащий 

порошок) 

Распыление 

порошкового 

состава для 

подавления огня 

Высокая для 

классов A, B, C, 

E 

Электрощиты, 

склады ГСМ, 

автосервисы 

Средняя 

Средняя, 

возможны 

загрязнения 

Аэрозольная 

(аэрозольные 

частицы) 

Аэрозольные 

генераторы 

выделяют 

аэрозоль для 

тушения 

Высокая для 

классов A, B, C, 

E 

Транспорт, 

серверные, 

склады 

Средняя 

Средняя, 

возможны 

загрязнения 

Водяная 

(тонкораспылен-

ная вода) 

Распыление воды 

в виде 

мелкодисперсног

о тумана 

Высокая для 

классов A, 

частично B 

Электрощиты, 

музеи, 

медицинские 

учреждения 

Высокая Высокая 

Пенная (воздушно-

механическая 

пена) 

Подача 

воздушно-

механической 

пены на очаг 

пожара 

Высокая для 

классов A и B 

Склады, 

ангары, 

нефтехимия 

Средняя 

Средняя  

(зависит от типа 

пенообразова-

теля) 

Спринклерные установки пожаротушения обладают высокой степенью 

безопасности для людей, так как используют воду – самый экологичный и 

безвредный для человека огнетушащий агент. Однако есть определѐнные 

риски, связанные с еѐ применением. Во время работы системы возможно 

образование пара при высокой температуре, что может привести к ожогам 

дыхательных путей у людей, находящихся в зоне тушения. Также струи воды, 

подающиеся под давлением, могут травмировать человека при 

непосредственном контакте. Важно учитывать, что обильное смачивание 

поверхностей может привести к скользкости, что повышает риск падений. 

Дренчерные установки, в отличие от спринклерных, срабатывают сразу 

во всей защищаемой зоне, что может создать опасную ситуацию для людей. Из-

за высокой интенсивности подачи воды возможен сильный напор, который 

способен сбить человека с ног, особенно если он находится в непосредственной 

близости к дренчерному оросителю. Кроме того, внезапное обильное 
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затопление пространства может привести к дезориентации и осложнить 

эвакуацию. В местах с электрооборудованием существует дополнительный 

риск поражения электрическим током при нарушении изоляции проводки при 

условии отсутствия автоматического отлучения электроснабжения объекта. 

Газовые установки пожаротушения имеют средний уровень безопасности 

для людей. Хотя газовые огнетушащие вещества (например, углекислый газ 

(CO₂), аргон, азот, хладоны) не разрушают материалы и не оставляют следов, 

их высокая концентрация в воздухе может привести к снижению содержания 

кислорода, вызывая удушье. Особенно это опасно в герметичных помещениях, 

где вентиляция недостаточна. При использовании азота возможны 

обморожения кожных покровов при контакте с охлаждѐнными газовыми 

струями. Газовое пожаротушение требует обязательной системы 

предупреждения, чтобы люди покинули помещение до его активации. 

Порошковые установки пожаротушения также имеют средний уровень 

безопасности. Они эффективно подавляют пламя, но распыление порошка 

приводит к образованию плотной взвеси в воздухе, которая снижает видимость 

и затрудняет дыхание. Некоторые порошковые составы могут вызывать 

раздражение слизистых оболочек и аллергические реакции, что представляет 

опасность для людей с заболеваниями дыхательной системы. Кроме того, 

осаждающийся порошок делает поверхность пола скользкой, создавая 

дополнительный риск травм. 

Аэрозольное пожаротушение имеет схожие недостатки с порошковыми 

установками. Аэрозольные частицы, выбрасываемые в пространство, могут 

ухудшить видимость, раздражать дыхательные пути и вызывать кашель. 

Длительное нахождение в зоне работы аэрозольной системы без средств 

защиты органов дыхания нежелательно. Кроме того, при распылении 

аэрозольной смеси возможны химические реакции с воздухом, что может 

привести к образованию токсичных соединений. Поэтому такие установки не 

рекомендуются для использования в местах постоянного пребывания людей. 

Тонкораспыленная вода (мелкодисперсный водяной туман) считается 

одной из самых безопасных систем пожаротушения для людей. Благодаря 

образованию водяного тумана, он эффективно охлаждает пламя и снижает 

температуру в помещении, не создавая опасности для дыхательной системы 

человека. В отличие от газовых и порошковых систем, тонкораспыленная вода 

не снижает уровень кислорода в воздухе и не ухудшает видимость. Также не 

существует риска поражения электрическим током, так как капли воды 

обладают высокой сопротивляемостью. Единственный недостаток – возможное 

увлажнение поверхностей, что может сделать их скользкими. 

Пенные установки пожаротушения обладают средним уровнем 

безопасности для людей. При активации они заполняют пространство плотным 

слоем пены, что может привести к дезориентации и панике среди людей, 

находящихся в помещении. Пена также затрудняет видимость и дыхание, 

особенно если попадает в дыхательные пути. Кроме того, пенообразователи 

могут содержать химические вещества, раздражающие кожу и слизистые 

оболочки. Однако современные пенные составы разрабатываются с учетом 
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безопасности для человека, и в низких концентрациях они относительно 

безвредны. 

На основе выше представленного анализа установлено, что системы 

пожаротушения тонкораспыленной водой являются эффективными при 

тушении пожаров классов A и B, наиболее безопасными для находящихся в 

помещениях людей, однако дорогостоящими при защите высотных зданий с 

учетом большого количества защищаемых помещений. 

В свою очередь дополнительно целях повышения эффективности АСПТ 

предлагается: 

1) использование комбинированных систем пожаротушения, 

сочетающих водяные и газовые установки; 

2) применение интеллектуальных алгоритмов управления, 

анализирующих характеристики пожара и подбирающих оптимальный метод 

тушения; 

3) модернизация спринклерных систем путем внедрения регулируемых 

термочувствительных элементов, позволяющих адаптировать скорость подачи 

воды в зависимости от интенсивности горения; 

4) Разработка программных комплексов контроля и диагностики АСПТ, 

снижающих риск ложных срабатываний и обеспечивающих оперативное 

выявление неисправностей. 

В данной работе проведѐн комплексный анализ автоматических систем 

пожаротушения высотных зданий, их эффективности, области применения и 

уровня безопасности для людей. Рост числа высотных объектов требует 

внедрения современных технологий противопожарной защиты, способных не 

только своевременно выявлять и тушить возгорания, но и обеспечивать 

безопасность людей, минимизируя риски от воздействия огнетушащих веществ. 

Проведѐнное исследование показало, что наиболее безопасными для 

человека являются установки тонкораспыленной водой, так как они не создают 

угрозы удушья, не ухудшают видимость и не оказывают негативного 

воздействия на органы дыхания. Однако их высокая стоимость и сложность 

монтажа ограничивают широкое применение в высотных зданиях. В то же 

время газовые, порошковые и аэрозольные системы эффективны для защиты 

оборудования, но требуют эвакуации людей до момента их активации, что 

делает их менее универсальными в эксплуатации. Спринклерные и дренчерные 

системы остаются востребованными благодаря высокой надѐжности, однако 

требуют учѐта рисков, связанных с подачей воды под давлением. 

На основе анализа предложены направления модернизации систем 

автоматического пожаротушения, включая комбинированное использование 

различных типов огнетушащих веществ, внедрение интеллектуальных 

алгоритмов управления процессом тушения, а также разработку программных 

комплексов диагностики и контроля, снижающих вероятность ложных 

срабатываний. 
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Д. Талғатұлы, КОФ 3 курс курсанты 

Ж.К. Каирдосов, 
 
аға оқытушы

 

Қазақстан Республикасы ТЖМ Мәлік Ғабдуллин атындағы  

Азаматтық қорғау академиясы 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТАБИҒИ СИПАТТАҒЫ 

ТӚТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР КЕЗІНДЕ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ ЖОЛДАРЫ 

 

Ғалымдар бүкіл әлемде табиғи сипаттағы тӛтенше жағдайлардың саны 

мен ауқымының ӛсуін халық санының артуы,табиғатқа техногендік әсердің 

артуы,климаттың ӛзгеруі сияқты факторлармен түсіндіреді. 

Тӛтенше жағдайлар жӛніндегі деректер табиғи сипаттағы 

катаклизмдерден болатын тәуекелдерді азайту және залалды азайту үшін 

олардың сенімді және уақытылы болжамы,сондай-ақ алдын алу шараларын 

ұйымдастыру қажет екенін айқын кӛрсетеді. 

Қазақстанның географиялық орналасуы  оның аумағының әртүрлі табиғи 

апаттарға сезімталдығын айқындайды.Климаттың ӛзгеруі жауын-шашынның 

құбылмалылығының жоғарылауына әкеліп соқтырады. Нәтижесінде су 

факторымен байланысты қауіпті құбылыстар жиілеп барады. 

2024 жылғы тӛтенше жағдайлар туралы ақпарат бойынша табиғи 

сипаттағы тӛтенше жағдайлар жалпы тӛтенше жағдайлар санының 9 %-ын 

құрайды.Тӛтенше жағдайлардың басым бӛлігі табиғи ӛрттерге тиесілі 30,4 % 

[1]. 
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БҰҰ дерегі бойынша, соңғы 20 жылда жер ғаламшарында табиғи 

апаттардан 3 млн. аса адам қаза тапқан. 

Қазақстан Республикасының аумағында кӛп кездесетін залалдарға жер 

сілкінісін, сел, ӛрт, су тасқынын жатқызуға болады. Дүнижүзінде су тасқыны 

барлық зілзаланың 40%-ын құрайды 

2024 ж. еліміздің бірқатар облыстарында су тасқыны орын алды. Атап 

айта кетсек Ақмола, Ақтӛбе, Қостанай, Атырау және Солтүстік Қазақстан 

облыстарында 5989 жеке тұрғыны мен 1091 аула аумақтары су астында қалды. 

Авариялық-құтқару және су тасқынына қарсы жұмыстарға азаматтық қорғау 

қызметтерінен 44 137 адам, 4 642 техника, 858 су сору құралы, 341 жүзу құралы, 

12 әуе кемесі жұмылдырылды, сондай-ақ волонтерлер де белсенді қатысып 

жатқына айтылды [2].  

Тӛтенше жағдайлар министрлігі су тасқыны қаупін алдын-алу үшін су 

тасу қаупін талдау және бағалау жүргізеді. Су тасқынының алдын алу және 

қаупін азайту үшін су тасқынына қарсы жедел (шұғыл) және техникалық 

(профилактикалық) шаралар жүргізеді. 

Жедел шараларға су тасқынының максималды деңгейін болжау, мүмкін 

болатын қауіптер туралы уақытылы хабарлау, халықты және материалдық 

құндылықтарды эвакуациялау және т.б. жатады. 

Су тасқыны салдарынан зақымдайтын факторлардан қорғаудың міндетті 

шарты-оларды болжау. Су тасқынының дамуын, сипаты мен ауқымын болжау 

үшін ғылыми негізделген гидрологиялық болжам қолданылады. Болжамда су 

тасқынына әкеліп соғатын кез-келген элементінің басталу уақыты кӛрсетіледі, 

мысалы, ӛзеннің ашылуы немесе қатуы, күтілетін су тасқыны, судың жоғары 

деңгейде тұру уақыты, мұздың кептелу ықтималдығы және т.б. 

Жедел шаралар жалпы су тасқынынан қорғау мәселесін шешпейді және 

олар техникалық шаралармен бірге жүзеге асырылуы керек. 

Инженерлік шаралар ескерту сипатында және айтарлықтай материалдық 

және қаржы ресурстарын пайдаланып арнайы инженерлік құрылыстарды салу 

негізінде жүзеге асырады. 

Дәстүрлі түрде қалыптасқан су тасқынынан қорғаудың инженерлік 

әдістері келесідей [3]: 

1) инженерлік құрылыстар; 

2) ӛзен арнасының ӛткізу қабілеттілігін арттыру; 

3) қорғалатын аумақтың белгілерін арттыру; 

Табиғи ТЖ 

Техногендік 

ТЖ 
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4) ағыс бағытын бұру; 

Қазақстанда су тасқыны бар кезеңде елді мекендерді қорғау үшін 

бӛгеттер құрылысы кеңінен қолданылады. 2012 ж. ақпан айында Оңтүстік 

Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Темірлановка ауылында су тасқыны 

болып, нәтижесінде 460 үй су астында қалды, оның 6-сы толығымен жойылып, 

75-сі авариялық жағдайда қалды. Елді мекенді су тасқынынан қорғау үшін 

бӛгет салынды. 

Мұндай оқиғалардың алдын алу үшін,бір қатар іс-шаралар жүзеге 

асырады [4]: 

- су қоймалары арнасын тереңдету; 

- мұз кептелістерін механикаландырылған бұзу және жою; 

- су қоймаларын лай мен топырақ шӛгінділерінен тазарту; 

- тұрмыстық және ӛнеркәсіптік маңызы бар қоқысты жою; 

- қамыс пен суланған ӛсімдіктерді шабу; 

Қазіргі таңда су тасқыны еліміздегі экономикалық, әлеуметтік және 

экологиялық, демографиялық мүдделердің дамуына айтарлықтай кері әсерін 

тигізеді. 

Жыл сайын су тасқыны мемлекетіміздің экономикасына орасан зор 

зиянын тигізіп жатыр және де ӛкінішке орай әлі де адам ӛліміне әкеледі. 

Су тасқыны қаупін алдын алу шаралары адам ӛлімі ықтималдығын 

азайтуға, сонымен қатар экономикалық құлдырауға әкеліп соғатын 

факторлардың алдын алуға мүмкіндік береді. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПОЖАРА 

 

В современном мире растет количество природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций, все чаще в мире происходят катастрофические 

пожары, уносящие сотни жизни людей, наносящие колоссальные ущербы 

имуществу и природе.  

В историю крупнейших пожаров мира вошли возгорания повлекшие 

массовую гибель людей и уничтожившие целые города Рим, Лондон, Москва, 

Лиссабон, Сан-Франциско и другие. 

На сегодняшний день, ежегодно по стране происходит свыше 15 тысяч 

пожаров, в результате которых гибнет порядка 400 человек, получают травмы 

более 500, материальный ущерб исчисляется миллиардами. 
В основном пожары происходят по причине нарушения требований 

пожарной безопасности, эта же причина способствует и распространению их на 

большие площади является.  

За нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их 

соблюдение, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью человека или крупного ущерба гражданину, 

организации или государству предусмотрена уголовная ответственность в 

соответствии со статьей 292 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

(далее – УК РК)  

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия, а также смерть двух и более лиц предусмотрено частью 2 

статьи 292 УК РК и относится к категории уголовных правонарушений средней 

тяжести.   

Согласно Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об 

уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных 

расследований, утвержденных приказом Генерального Прокурора Республики 

Казахстан от 19 сентября 2014г. №89, сообщения о пожарах, поступающие на 

линии «101» и «112» учитываются как информация с признаками уголовного 

правонарушения.  

По каждой информации проводятся проверочные мероприятия, как опрос 

очевидцев, свидетелей и пострадавших, принятие заявлений, справок                                  

о наличии либо отсутствии ущерба и претензий и другие.   

Осмотр места пожара является одним из важнейших следственных 

действий направленных на установление, исследование и фиксацию обстановки 

места происшествия, следов уголовного правонарушения и преступника и иных 

фактических данных, позволяющих в совокупности с другими 

доказательствами сделать вывод о механизме преступления и других 

обстоятельствах расследуемого события.  
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От того, насколько своевременно, полно и объективно оно будет 

проведено, зависит успех дальнейшего расследования.  

Эффективность осмотра во многом определяется соблюдением 

специальных тактических правил его проведения, использованием всех 

необходимых научно-технических средств, надлежащим процессуальным 

оформлением, как хода осмотра, так и полученных при этом результатов. 

Осмотр места пожара проводится для решения следующих задач: 

Фиксации состояния конструкций, предметов, материалов, машин, 

механизмов и других объектов в зоне пожара. 

Выявления зоны очага по видимым очаговым признакам и признакам 

направленности распространения горения. 

Обнаружения и изъятия вещественных доказательств, отбора проб 

веществ и материалов для лабораторных исследований [1]. 

При этом, осмотр места происшествия, документов и предметов может 

быть произведен до начала досудебного расследования. 

С осмотра места пожара начинается работа по выявлению цепи 

доказательств, необходимых для определения причины пожара, установления и 

изобличения, виновных в его возникновении [2].  

Актуальность объясняется тем, что защита материальных ценностей и 

имущества граждан от пожаров является в нашей стране одной из основных 

государственных задач.  

Несмотря на это, количество пожаров в Казахстане, согласно 

статистическим данным, постоянно возрастает. Пожары ежегодно приносят 

государству колоссальные материальные убытки. Нередко в огне гибнут люди. 

Это еще более обязывает правоохранительные органы совершенствовать 

профилактические методы, своевременно устанавливать причины и виновников 

противоправных деяний, связанных с пожарами. 

Осмотр места пожара – одно из основных процессуальных действий при 

расследовании любого пожара.  

В данном случае осмотр следует рассматривать как важнейший                                   

и объективный источник информации о пожаре.  

Проведение некачественного осмотра места пожара, практически сводит                           

к нулю успех расследования пожара.  

В целом процедура осмотра регламентирована Главой 27                               

Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан (далее – УПК).   

Осмотр, как правило, производится безотлагательно, когда в этом 

возникла необходимость, с применением научно-технических средств 

фиксации хода и результатов. 

Также при необходимости осмотр проводится с участием 

подозреваемого, потерпевшего, свидетеля, а также специалиста. 

Осмотр обнаруженных следов и иных материальных объектов 

осуществляется на месте производства следственного действия. Если же для 

осмотра потребуется продолжительное время или осмотр на месте обнаружения 

значительно затруднен, объекты должны быть изъяты, упакованы, опечатаны и 

без повреждений доставлены в другое удобное для осмотра место. 
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Обязательными участниками осмотра места пожара являются понятые,                                               

не заинтересованные в деле и независимые от органов уголовного 

преследования.  

Осмотр, направленный на обнаружение доказательств в подтверждение 

только одной версии, может привести к безвозвратной потере важнейших 

доказательств, подтверждающих какую-либо другую версию, доказательств, 

которые могли быть на месте пожара, но остались необнаруженными только 

потому, что осмотр проводился односторонне [3]. 

Необходимо отметить, что незамедлительный осмотр места пожара 

позволяет обнаружить и изъять вещественные доказательства, которые могут 

повлиять на установление истинной причины пожара.  

Особенностями осмотра места пожара в отличии от других происшествий 

являются отдельные криминалистический значимые признаки:  

- указывающие на расположение очага пожара и причину его 

возникновения;  

- сведения о механизме распространения горения, обстоятельствах, 

способствовавших развитию пожара, о характере причиненного пожаром вреда.  

Большинство пожаров возникает в условиях неочевидности, проявляясь                   

как результат неосторожных действий или преступной халатности 

определенных лиц, поджога.  

Весьма редко пожары возникают под неконтролируемым воздействием 

сил природы (солнечные лучи, молния, электростатическое электричество),                                

но и в таких случаях в самом факте возникновения пожара и его последствиях 

могут быть установлены виновные лица, не выполнившие соответствующих 

профилактических мер. 

Предварительным осмотром необходимо выделить собственно зону 

горения (которая будет осматриваться в первую очередь), отделив ее от зоны 

задымления.  

Для проведения детального осмотра зону горения следует делить на 

участки осмотра.  

Размер участков определяется конкретной ситуацией – в квартире или 

учреждении это могут быть отдельные комнаты, большие по площади 

помещения цехов или складов следует делить на несколько участков.  

На практике применяются 2 метода осмотра места пожара статический 

(общий) и динамический (детальный) [4]. 

Статический метод предусматривает осмотр фактической обстановки                      

на месте пожара с учетом первоначального положения предметов. 

Динамический метод связан с перемещением предметов, разбором 

пожарного мусора.  

При этом, они должны проводиться последовательно (статический, затем 

динамический).  

На этапе общего осмотра рекомендуется применять лишь статический 

метод, т.е. фиксировать различные следы, иные особенности, не перемещая                                        

и не переворачивая осматриваемые предметы.  
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Данная тактика осмотра одна из гарантий того, что обстановка 

происшествия будет установлена в ее первоначальном, неизменном виде. 

Общую (статическую) стадию осмотра следует проводить 

непосредственно после пожара, пока не нарушена первоначальная обстановка 

на месте пожара.  

При статическом осмотре все предметы и обстановка пожара остаются 

нетронутыми, ничто не изымается, не разбирается, не передвигается.  

Статический осмотр целесообразно сопровождать фото и видео 

фиксацией, т.к. после динамического осмотра восстановить прежнее 

расположение предметов в помещении не представиться возможным. 

На этапе детального осмотра применяют динамический метод с целью 

выявления особенностей, деталей, не поддающихся восприятию в процессе 

общего осмотра. 

Динамический осмотр проводится после завершения статического 

осмотра и фиксации его результатов в протоколе осмотра. 

Методом динамического осмотра устанавливаются признаки очага 

пожара, поэтому его следует проводить, прежде всего, в зоне, которую по 

результатам статического осмотра можно считать очаговой.  

В тоже время, не исключается, что предварительное установление 

очаговой зоны по результатам общего осмотра может оказаться неверным, 

поэтому, если есть время, динамический осмотр следует производить во всей 

зоне горения. Чем больше зона пожара и чем больше разрушения, причиненные 

им, тем больше требуется усилий на стадии динамического осмотра. 

Динамический осмотр сопровождается вскрытием и разборкой 

конструкций, загромождающих доступ к участкам, подлежащим более 

тщательному осмотру. При этом удаляется пожарный мусор, расчищаются 

полы, при необходимости, перемещаются отдельные предметы и их остатки. 

При проведении работ на месте пожара можно обнаружить различные 

предметы и оборудование, обгоревшие лишь частично или даже вовсе                       

не обгоревшие, несгоревшие участки пола, на которых могут иметься следы, 

повторяющие конфигурацию предметов, стоявших на этом месте.  

Например, пол может не обгореть в том месте, где стоял холодильник.  

На напольном покрытии могут быть обнаружены характерные локальные 

прогары, свидетельствующие о том или ином источнике зажигания, в ряде 

случаев покрытие подлежит вскрытию. 

При проведении расчисток и раскопок необходимо обращать внимание                   

на запахи характерные горючим веществам и материалам.   

На заключительном этапе осмысливаются пробелы и другие дефекты 

предыдущих осмотров, рассматриваются заявления и замечания участников 

данного следственного действия, принимаются меры к устранению выявленных 

недостатков (восполнению пробела в осмотре, изготовлению улучшенной 

копии следа и т.д.).  

Упаковываются изъятые следы и другие вещественные доказательства, 

вычерчиваются чистовые варианты схематических и масштабных планов, 

составляется протокол осмотра места происшествия.  
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На заключительном этапе динамического осмотра может,                                             

при необходимости, восстанавливаться разрушенная обстановка.  

Для этого на расчищенном полу размещают сохранившиеся остатки 

предметов и оборудования в соответствии с их первоначальным положением и 

производят фото- или видео съемку [5]. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что основным 

отличием дознания по делам о пожарах от других общеуголовных 

правонарушений является качественный осмотр места происшествия и сбор 

вещественных доказательств, которые служат основой судебной пожарно-

технической экспертизы.  

При осмотре необходимо определить результаты теплового воздействия 

пожара на материалы и конструкции, в том числе формирования на них следов 

термических поражений, специфичных для каждого вида материала в том числе 

разрушение бетона, обугливания древесины или величины деформации 

стальной балки, что позволяет достаточно точно определить очаг 

возникновения горения. 

Должностному лицу, осматривающему место происшествия необходимо 

иметь специальные знания в области пожарной безопасности как пределы 

огнестойкости и распространения огня строительных конструкций, степени 

огнестойкости зданий и сооружений, тепловые процессы на пожаре, 

термохимические свойства веществ и материалов, химические принципы 

горения и прекращения горения, пожароопасные свойства электроустановок, а 

также тактики тушения пожаров.  

Таким образом, надлежаще проведенный осмотр места пожара играет 

ключевую роль в установлении его причины.  
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THE ROLE OF CIVIL DEFENSE IN TIMES OF PEACE AND WAR 

 

Introduction. In the world, the wars that took place, especially the First World 

War, revealed the importance of many security issues in countries worldwide. From 

the analysis of the results of the First World War, it became clear that the 

establishment of civil defense institutions was a crucial factor in safeguarding the 

civilian population. For this reason, in many countries around the world, especially in 

developed countries, civil defense institutions have begun to operate. 

Civil defense is an institution that serves to protect the population, their 

property, and the territory during emergencies in times of peace and war, as well as 

before they occur. Numerous civil defense organizations operate under various names 

worldwide. In some countries, there are crisis management agencies, civil defense 

agencies, etc. However, the task of all these institutions is the same: to ensure the 

safety of the population and the territory. 

Organization, planning, and the implementation of civil defense exist in many 

developed countries. Civil defense is the protection of the population in emergency 

situations. The main task of civil defense is to prepare for emergency situations, 

reduce their effects, take preventive measures, and perform restoration work. At the 

same time, it includes work such as preparation for emergency situations, assessment, 

and forecasting [1]. 

In developed countries, civil defense institutions are essential for the protection 

of the population, their property, territory, and industrial assets during emergencies or 

armed attacks that may occur during periods of peace or conflict.  It is imperative to 

establish and utilize a fund for protective devices, personal protective equipment, and 

medical supplies, as well as to plan and execute measures for the relocation of the 

population from hazardous regions and zones, in order to guarantee the protection of 

the population during the conflict. 

Additionally, our republic has relevant laws and regulations in place to ensure 

civil protection.  The Constitution of the Republic of Azerbaijan, relevant laws, 

decisions, normative legal acts, and international agreements to which the Republic 

of Azerbaijan is a party comprise the legislation on civil protection.  The 

implementation of the Law of the Republic of Azerbaijan "On Civil Protection" No. 

700, dated April 18, 1998, has been the subject of a decree issued by the President of 

the Republic of Azerbaijan.  On September 25, 1998, Resolution No. 193 of the 

Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan with respect to "Ensuring Civil 

Protection" was implemented in order to execute this decree [1, 2]. 

Main part. The world is experiencing an increase in the number of natural and 

man-made hazards as it transitions to urbanization, globalization, and development.  

These hazards cause significant catastrophes on a global scale, leading to a significant 
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number of human casualties, property damage, and economic losses.  In such 

situations, it is exceedingly difficult to protect the populace and uphold moral 

principles.  Consequently, the function of civil defense in safeguarding the populace 

is increasingly critical in contemporary society. 

The republic's borders are home to a variety of extraordinary events of varying 

natures, as the landscape is both diverse and vibrant.  Various natural emergencies 

occur as a result of the area's characteristics, relief, and climatic conditions.  

Earthquakes, mud volcano eruptions, floods, and landslides are among the emergency 

events that are frequently precipitated by natural factors in our country.  Civil defense 

is responsible for the implementation of preventive measures prior to the occurrence 

of these events, including the elimination of disaster consequences, rescue, and other 

essential tasks.  The objective of civil defense is to ensure the safety of rescuers both 

before and after an emergency by promptly and continuously organizing these efforts. 

Civil defense is implemented on a national scale.  Continual endeavors are 

undertaken to educate the populace in this area.  Executive authorities, legal entities, 

and individuals are responsible for organizing these projects.  The Ministry of 

Emergency Situations of the Republic of Azerbaijan is primarily responsible for the 

execution of these projects. 

The primary responsibilities of the Ministry of Emergency Situations in civil 

defense are delineated in the pertinent legislative acts.  These responsibilities 

encompass the notification of the population about emergency situations, the 

resolution of emergency-related issues, the execution of rescue operations, and other 

urgent tasks. Additionally, the preparation and training of management staff, civil 

defense management bodies, and forces in enterprises, departments, and 

organizations for emergency situations are considered one of the primary 

responsibilities.  These exercises encompass, among other things, civil defense 

exercises at complex facilities and team headquarters exercises [1, 2, 3, 4]. 

As we know, extraordinary events happen suddenly. As a result, people, 

objects, and the environment are damaged. In some cases, it results in the loss of life. 

Such situations always have a negative impact on disrupting the normal way of life 

and the socio-economic structure of the region. Civil defense actively participates in 

preventing the loss of life that may occur during emergencies, providing first aid to 

the injured, and ensuring the normal activities of people. If necessary, it interacts with 

other institutions and collaborates to mitigate the consequences of an emergency. 

In the table below, the types of emergency events with destructive effects, the 

causes of their occurrence, and the methods for their elimination are presented in four 

stages. 
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Table – Methods of action to be taken in each phase of disaster risk management 
Disaster 

 

Stage  

Earthquake Flood Storm 

(thunderstorm, 

hurricane) 

Landslide 

 

 

Preventive 

measures to 

reduce the 

impact of an 

emergency 

 

- Seismic design 

- Rehabilitation of 

weak buildings 

- Installation of 

seismic 

isolation/seismic 

response control 

systems 

- Construction of 

a water dam 

- Dam 

construction 

- Construction of 

the expansion 

and retaining 

wall, levees 

- Preparation of 

water basins 

against floods 

- Planting 

forests to protect 

against storms 

- Fastening of 

building 

structures 

- Construction 

of dams 

against erosion 

- Construction 

of retaining 

walls and 

slope 

stabilization 

anchors 

- Construction 

of forest strips 

 

 

 

 

Emergency 

preparedness 

 

- Construction and 

operation of 

earthquake 

monitoring systems 

- Construction 

and operation of 

meteorological 

observation 

systems 

 

- Preparation of 

shelters for use 

- Construction 

and operation of 

meteorological 

observation 

systems 

- Construction 

and operation 

of 

meteorological 

observation 

systems 

 

- Preparation of maps of danger risk areas 

- Preparation of food and material stock 

- Conducting emergency preparedness training 

- Establishing early warning systems 

- Preparation of first aid kits 

 

 

Response 

measures 

 

- Rescue efforts 

- First aid treatment 

- Firefighting 

- Secondary disaster monitoring 

- Construction of temporary housing 

- Establishment of tent villages 

 

Provision of 

restoration 

works 

- Disaster-resilient reconstruction 

- Appropriate land use planning 

- Livelihood support 

- Industrial rehabilitation planning 

 

Based on the facts and measures shown in the table, the emergency 

management scheme can be given as in Figure 1 [5, 6]. 
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Figure 1 – Disaster risk management scheme 

 

The general tasks to be performed by civil defense during peacetime and 

wartime in countries around the world can be grouped as follows: 

Duties of civil defense in peacetime: 

 Assistance to the victims in emergencies; 

 Training volunteers to perform the tasks required by civil defense. 

 The organization of industrial safety regulations; 

 Conducting training on firefighting, rescue, and emergency first aid; 

 Establishment of operation rooms and centers for civil protection and 

determination of the necessary specifications of shelters for the protection of the 

population. 

 Creation and training of civil defense troops in various specialties, 

provision of necessary equipment and tools; 

 Preparation and implementation of necessary measures to achieve safety 

and prevent disasters; 

 Organizing the use of mass media and warning systems to achieve the 

goals of civil protection; 

 Implementation of emergency evacuation and resettlement plans. 

The duty of civil defense during wartime is to protect civilians and 

infrastructure from enemy attacks and to maintain order and security. 

 Informing the population about the enemy's air attack; 

 Provision of firefighting, rescue, and first aid services to the population; 

 Assisting in the restoration of damaged communication devices [7]. 

In many developed countries, emergency management work generally follows 

a specific sequence. Understanding the significance of this program and 

implementing it is one of the most beneficial choices to safeguard and ensure the 

safety of the community and the region. 
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As mentioned earlier, extraordinary military events also occur during the war. 

The Ministry of Emergency Situations is the institution that responds to such events 

and actively participates in mitigating their consequences. 

During the Second Karabakh War, which lasted for 44 days, the Ministry of 

Emergency Situations played a significant role in evacuating people from the ruins of 

Ganja and Barda cities due to rocket attacks, as well as in emergency rescue and 

other urgent operations. 

 

 
 

Figure 2 – Personnel involved in the destruction caused by enemy rocket attacks in 

a residential area in Ganja 
 

Ganja, the second-largest city in Azerbaijan, experienced rocket and heavy 

artillery assaults on October 4, 5, 8, 11, and 17, while the Barda region was targeted 

on October 27 and 28.  A significant number of individuals were killed and injured.  

Simultaneously, other towns and regions within our nation, not located in the vicinity 

of military activities, also endured rocket and heavy artillery assaults.  A total of 93 

persons were killed, 454 were injured throughout 12,292 residential and non-

residential areas, and 288 vehicles sustained damage [8]. 

 

    
 

Figure 3 – Ruins in Ganja city 
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Figure 4 – Destruction and fires in the city of Barda as a result of enemy rocket attacks 
 

 In these cities and regions where the destruction occurred, many institutions 

such as the Ministry of Foreign Affairs, the Special Risk Rescue Service (SRRS), the 

State Fire Protection Service (SFPS), and the Civil Defense Forces (CDF) actively 

participated in emergency rescue and other urgent operations (Figures 2, 3, 4). CDF 

employees involved in rescue work and debris removal successfully completed these 

tasks with great effort. It is very unfortunate that on October 28, 2020, during the 

rescue operations, Barda was once again hit by rocket fire, resulting in the martyrdom 

of Rashad Vagif Oghlu Shafiyev, an employee of the Civil Defense Forces. Also, 

Shafiyev Rashad Vagif Oglu was posthumously awarded the "For the Fatherland" 

medal by the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan, Ilham Aliyev, 

dated December 15, 2020 [9]. 

The result 

During the implementation of measures to address emergencies that may 

occur or have occurred within the country, the stages of rescue operations were 

analyzed to ensure successful and well-organized response efforts and the safety of 

the population. As a result of consistently and clearly implementing these stages, it is 

possible to reduce the impact of an emergency event. For this purpose, the 

importance of providing preventive measures, emergency preparedness, response 

measures, and restoration work was emphasized. The coordination of institutions 

during the organization of civil defense was evaluated as an important factor in the 

implementation of rescue and other urgent work. 
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Секция 4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ЗАЩИТЫ 
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IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL AND TRAINING EQUIPMENT FOR 

TRAINING FIREFIGHTERS AND RESCUERS 
 

Relevance 

The organization of the gas and smoke protection service is the main direction 

in the field of training civil protection officers. To ensure effective fire management, 

we need to have as much information as possible, ensure that people are rescued from 

an inhospitable environment as soon as possible, and eliminate the threat of an 

explosion. All these tasks are solved by well-coordinated and skillful actions of the 

gas and smoke protection service units. When conducting fire reconnaissance in an 

inhospitable environment, the unit faces the following problems, namely: 

 - The operating time is limited due to the amount of air in the cylinder of the 

breathing apparatus; 

 - poor visibility due to smoke in the room; 

 - the effects of heat and physical exertion, as well as psychological effects 

associated with confined spaces and a direct threat to life and health in extreme 

conditions. 

Optimization of methods of training gas and smoke protectors, the introduction 

of new training complexes and their active use is one of the important areas of 

qualitative improvement of the educational process. The use of new, modern 

equipment that solves professional tasks contributes to the formation of highly 

qualified, professional personnel [1]. 

Often, the professional activity of gas and smoke protectors is associated with 

work in conditions that are extreme. This is work in personal respiratory protection 

equipment (masks); conditions of high humidity or high temperatures; conditions of 

insufficient (limited) visibility; a state of rapid switching from one type of activity to 

another, etc. Such a specific professional activity requires a high level of 

psychophysical preparedness. 

One of the main methods of increasing the efficiency of the work of civil 

protection units during emergency rescue operations in emergency zones is the 
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training of smoke protection personnel. The nature of the activities of firefighters of 

gas and smoke protection necessitates their permanent training in personal protective 

equipment for respiratory and visual organs (PPE), regardless of work experience [2]. 

It is worth noting that, despite the ever-improving technical equipment of 

firefighters, the number of deaths among them is not decreasing. Obviously, this is 

due to the fact that at the same time the complexity, transience and unpredictability of 

fires increases due to changes in the composition of materials used in construction, 

decoration and furnishing of premises. The solution to this problem became possible 

due to the use of various training grounds (hereinafter referred to as UTCs) in the 

preparation process.  

The use of landfills allows firefighters and rescuers to improve their 

professional competencies, as well as learn how to properly apply their knowledge in 

practical conditions. They include elements of danger, anxiety, risk, and prolonged 

maximum psychophysical and emotional stress. This makes it possible to achieve full 

strength, mental exertion and volitional efforts from gas smoke protectors. 

The Ministry of Emergency Situations (hereinafter the Ministry of Emergency 

Situations) of the Republic of Kazakhstan dealt with the issues of training firefighters 

and rescuers using training complexes and landfills. Various researchers and 

specialists in the field of safety, fire technology and emergency response. The 

specific names may vary depending on the time and current research.  

For example, in the article "Improving the teaching methods of the disciplines 

of the Department of Fire and Rescue and Physical Training", in order to improve the 

teaching methods of training gas defensemen, it is proposed to increase the working 

time of the GDZS units by reducing the amount of air consumed by the gas 

defenseman while working in an unsuitable environment for breathing, using the 

example of interval hypoxic training of modern athletes and freediving training [3]. 

Main aspects and examples of UTK 

Every year, the number and quality of educational and training complexes for 

improving physical and moral skills is increasing. 

In Kazakhstan, training complexes for firefighters and rescuers play an 

important role in ensuring the safety and effectiveness of emergency services. The 

main aspects and examples of such complexes include: 

1. Training centers: 

• In large cities such as Almaty and Astana, there are specialized training 

centers where training for firefighters and rescuers is conducted. These centers are 

equipped with modern simulators and simulators. 

2. Fire training grounds: 

• Such training grounds teach operations in various conditions, including 

extinguishing fires in buildings, in open areas and in conditions of man-made 

disasters. Landfills can include simulations of various scenarios, such as a fire in a 

multi-storey building or at an industrial facility. 

3. Simulation technologies: 
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• Some training centers use simulators that allow you to simulate various 

situations that firefighters and rescuers may face. This may include using virtual 

reality to create realistic scenarios. 

4. Training in special programs: 

• The training complexes offer various training programs, including courses on 

first aid, fire fighting tactics, rescuing people from rubble, and handling hazardous 

substances. 

5. International cooperation: 

• Kazakhstan actively cooperates with international organizations and other 

countries in the field of education and training of emergency services. This includes 

sharing experiences and participating in joint exercises. 

6. Infrastructure and equipment: 

• Training complexes are often equipped with modern equipment such as 

breathing apparatus simulators, fire trucks, rescue equipment, and medical 

equipment. 

7. Regional features: 

• Depending on the region of the country, training facilities can adapt to the 

specific risks specific to the area, such as the threat of earthquakes or wildfires. 

Thus, educational and training complexes in Kazakhstan play a key role in 

training professionals who are able to effectively respond to emergencies and ensure 

public safety.[4] 

Improvement and cooperation 

To improve the educational and training complexes in Kazakhstan, it is worth 

considering the option of cooperation between various services and organizations to 

create an effective training system for firefighters and rescuers. Consider the UTK of 

the Federal Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia. 

An alternative version of the UTK - TDK (heat and smoke chamber) is the 

"Multifunctional training Complex for training gas and smoke protectors (hereinafter 

MPTK PG)" built on the basis of the Federal State Budgetary Educational Institution 

of Higher Education (FSBEI HE) of the Ivanovo Fire and Rescue Academy of the 

State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia (Fig. -1). 

The main distinguishing feature can be noted an alternative version of the TC, 

which are stationary TC, which will eliminate disadvantages and significantly 

increase functionality. 
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Fig. – 1. Multifunctional fitness complex 

 

The gym complex allows you to practice the following actions: working out 

methods and techniques of working with the use of protective equipment for the 

human body; search and rescue of victims, as well as self-rescue; performing tasks to 

eliminate accidents; searching for hidden "fires"; moving in rooms with complex 

layouts both in a smoky environment and in the dark; climbing vertical stairs in 

conditions of limited visibility; crawling, walking or running with increased load (in 

protective equipment, with equipment); training of coordinated movements of the 

arms and shoulder girdle in protective equipment. Depending on the set goal, it is 

possible to create various extreme and near-extreme conditions in the IPTK PG, 

simulating different room layouts with many difficult obstacles, sound and light 

effects, smoke of adjustable density, local and volumetric heating zones. 

The length and difficulty of the route may be changed by the training 

supervisor. The development of physical qualities that are most often used in 

performing various movements, such as strength and endurance, is achieved by 

training on special simulators: "endless ladder", "treadmill", "arm and shoulder 

ergometer", "bicycle ergometer".  

IPTK PG consists of devices and systems, which are controlled and monitored 

from a central control panel. The IPTK PG includes: a smoke-filled room, including 

vertical stairs with access to the roof and a maze (orientation simulator), a thermal 

module (heat chamber) equipped with exercise bikes, treadbills, weights of various 

weights and ergometers for creating physical activity; a training fire tower with 2 

treadmills for conducting training sessions with manual fire ladders ; a pre-chamber 

combined with a security post and a medical control post; an airlock vestibule (with 

excessive air supply); a room for the head of training sessions (remote control); a 

training area that includes two simulators for practicing evacuation (rescue) and self-

rescue skills (TONEP-4) and an Entanglement simulator. 
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Depending on the needs of the fire and rescue garrisons, the simulators can 

perform various functions: a training area (the roof of a one-story complex); an 

observation deck (the roof of a training tower). The observation deck can be used for 

video filming during fire-tactical exercises and various professional skill 

competitions.  

From the above, it can be noted that in order to improve the TC of the fire 

service of the Republic of Kazakhstan, cooperation with the fire service of the 

Russian Federation is a good opportunity for development, namely : 

1. Modern simulators: The introduction of virtual simulators that will allow 

rescuers to be trained in various conditions, including difficult weather conditions, 

urban environments and situations with chemical or biological threats; 

2. Mobile training complexes: The creation of mobile training centers that can 

travel to remote areas and conduct on-site training, providing access to high-quality 

training; 

3. Smart equipment: Using sensors and IoT technologies to monitor the health 

and performance of rescuers during training. This will help you adapt your workouts 

to your individual needs.; 

4. Updating the physical infrastructure: Modernization of training grounds, 

including the creation of multifunctional training centers with various scenarios (fire, 

flood, earthquake, etc.); 

5. Integration with other services: Development of joint training programs with 

other emergency services (police, medics), which will help improve interaction in 

real situations; 

6. Training in new technologies: The inclusion of new technologies in training 

programs, such as drones for reconnaissance and monitoring, as well as the use of 

robots to perform dangerous tasks.; 

7. International cooperation: Exchange of experience and technologies with 

foreign countries that have successful training programs for firefighters and rescuers. 

These measures can significantly improve the level of training of firefighters 

and rescuers in Kazakhstan, making them more effective and ready to respond to 

emergencies [5]. 

Educational and training complexes in Kazakhstan 

The number of training complexes in Kazakhstan is much smaller. Relatively 

recently, the TDC and the fire module were equipped, which are located in the 

specialized fire department No. 2 (HRC-2) of the Akmola region, the city of 

Kokshetau. 5 of the country's training centers are not equipped with training 

complexes, which slows down the development of improved training complexes for 

firefighters and rescuers, aimed at improving their professional training and 

efficiency in actions.  

A new container-type heat and smoke chamber was installed and put into 

operation on the territory of the M. Gabdullin Academy of Civil Protection [6]. 
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In order to implement the results of research and development work, training 

facilities and sites are being built at the training ground, which are designed to 

practice emergency response measures on railways and air transport, and to overcome 

the psychological training of firefighters and civil defense. 

Conclusions 

Based on the analysis of the available training facilities for firefighters and 

rescuers in territorial fire and rescue garrisons and educational institutions of higher 

education of the Ministry of Emergency Situations of Kazakhstan, multifunctional 

training complexes of modern designs are not always used. The most popular training 

complexes are TDC, but often technically equipped heat and smoke chambers are not 

available in every department of the fire service of the Republic of Kazakhstan and 

are located at a great distance from them. In order to reduce the cost of fuel and 

lubricants and travel time to the training site, it is necessary to gradually equip the 

units of the fire service of the Republic of Kazakhstan with training complexes. A 

sufficient number of training sessions will allow organizing regular training sessions 

in an inhospitable environment, at normal and high temperatures, which will 

significantly improve the physical and psychological fitness of gas and smoke 

protectors, which is an important component of the professional activities of 

firefighters and rescuers. 
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ВОСПИТАНИЕ КУРСАНТОВ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ВОЕННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
«Известно, что наукой овладевает тот, кто испытывает жажду познания. Но 

одного стремления тут мало. Даже сам процесс приобретения знаний должен быть 

подчинен определенной системе. В противном случае поиски и весь огромный труд 

человека, затраченный на овладение наукой, могут оказаться напрасными…». 
Абай[1 сл. 32] 

 

Вышеизложенная цитата великого просветителя казахского народа Абая 

Кунанбаева, как ни как проще предоставляет нам возможность посмотреть на 

проблемные вопросы воспитания молодежи в нашей области в рамках уже 

отработанной военной системы как в работе с постоянным составом, так и 

переменным. На сегодняшний день, постоянный поиск наиболее продуктивных 

путей реализации этой проблемы, способствовало выработке большого 

колличества рекомендаций и положений, активная реализация которых 

показывает свою низкую результативность. Поэтому вопрос воспитания пока 

остается для нас всегда актуальным. 

Если обратиться к этому вопросу в системе недавнего прошлого, то 

начинаешь понимать, что все направления деятельности государства были 

сосредоточены на достижение одной единственной цели – воспитание 

гармонично развитой личности. Инструментом ее достижения являлась 

идеологическая работа всех аппаратов страны и нравственный кодексее 

граждан. Термин – воспитание, имел под собою широкий смысл и являлся 

основной частью целостной системы формирования Советского человека. 

Сегодня же, когда произошла смена общественно-экономической 

формации и соответственно общечеловеческих ценностей, данный термин 

потерял свою основную значимость, и сейчас его необходимо рассматривать в 

том или ином смысле применения [2]. 
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Тем более, что социально-экономические и педагогические условия, 

регламентированные на правовых основах, способствуют формированию 

официального характера в общечеловеческих отношениях. 

Современная педагогика все более становиться насыщена научно-

теоретическими положениями и инновационными технологиями в области 

обучения и воспитания молодежи, где ее учебно-методическое обеспечение 

высших военных учебных заведений (далее – ввуз), не учитывает 

доконвесиональный уровень морального [3] и интеллектуального развития 

допризывной и призывной молодежи даже на первом уровне международных 

стандартов образования – бакалавриата, по крайней мере, на сегодняшний день, 

когда молодое поколение формируется на «руинах» постсоветского 

пространства и подвержена еще двоякойинтерпретации рассматриваемого 

термина. 

В своем содержании учебные программы военной педагогики, как и 

общей педагогики сосредоточены на знакомстве курсантов с направлениями 

обучения и воспитания в оперативном их решении, т.е в непосредственные 

осуществления военно-педагогического процесса, когда специфика воинского 

воспитания в первую очередь включает в себя приучение личного состава к 

социально-экономическим и педагогическим условиям. Соответственно 

вопросы социализации до последнего времени не были включены в содержание 

учебных программ и учебно-методического обеспечения вузов первой ступени 

образования, а использовались за редким исключением некоторыми 

командирами, начальниками и преподавателями (далее – руководителями) в 

такой отрасли педагогической науки, как социальная педагогика.  

Вместе с тем, социализация является основной частью системы военно-

педагогического воспитания военнослужащих и проявляется как условие их 

воспитания, где необходимые качества формируются как явления [4]. 
В нашем случае приемлемо утверждение А.С. Макаренко, что каждый 

сантиметр существующей действительности воспитывает человека. 

Чтобы не потерять структурно-логическую цепочку формирования 

мышления будущих выпускников ввузов, нам необходимо взглянуть на 

педагогику не как традиционно принято с точки зрения науки, а с точки зрения 

практической деятельности, где искусное ее преобразование будет 

способствовать формированию компетентных командиров – педагогов, 

способных к управленческой деятельности. Для этого нам необходимо будет 

использовать методологию педагогической науки как инструмент познания и 

преобразования существующей действительности, и с учетом их 

доконвесионального уровня морального и интеллектуального развития 

применять такой метод познания как сравнение, который наиболее приемлем 

для такого возрастного периода.  

Только в практической деятельности ярко вырисовывается 

существующая действительность, которая подвергается педагогическому 

преобразованию и решается как педагогическая задача или ситуация, в нашем 

случае, которая рассматривается как воспитание. 
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Каждый руководитель, имеющий практический опыт осуществления 

учебно-воспитательного процесса и управления личным составом 

подразделения, будет способен в первую очередь представить существующую 

действительность на общенаучном уровне ее восприятия обучаемыми, в целях 

ее познания обосновать на конкретно-научном уровне, и понимания причинно-

следственного аппарата ее возникновения обучаемыми на философском уровне 

методологии педагогической науки.  

Только в этом случае, когда вы поняли ту или иную существующую 

действительности, возможно продуктивное использование научно-

теоретических положений в преобразовательной (педагогической) 

деятельности на технологическом уровне методологии. [4] 

Основными проблемами для большинства офицеров в педагогической 

деятельности являются в первую очередь, не понимание термина воспитания, 

что во вторую очередь не будет способствовать продуктивной системе его 

деятельности, и в третью очередь не позволит использовать его творческий 

потенциал в педагогике, рассматриваемой как искусство. 

Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса ввуза в 

целом имеет под собою, как было уже выше сказано, исключительно научно-

теоретические положения педагогической деятельности, обучая курсантов 

оперативно-тактического звена продуктивному решению вопросов обучения и 

воспитания подчиненных, когда не понимание смыслового значения термина 

воспитания приводит к недоумению уже начинающих молодых офицеров, в 

результате чего пришлось обратиться к данной проблеме в этой статье. 

Известно, что, термин – воспитание не используется в зарубежной 

педагогике, ее синонимом является термин – «образование» основанного на 

всесторонние направления формирования личности. В крайнем случае, они 

рассматривают воспитание, как результат педагогического воздействия. И 

возможно они правы, потому как данный термин используется со времен СССР 

и по своей сути подразумевало целенаправленное воздействие на сознание 

личности по воспитанию у него стереотипов Советского человека. Однако 

созданные социально-экономические условия не представили возможности 

достичь идеологической цели отсюда мы можем утверждать, что социально-

экономические факторы являются основополагающими в формировании 

сознания личности (фил. – бытие определяет сознание). 

Соответственно по утверждение многих известных 

педагоговнепонимание этого термина не позволило достичь каких-либо 

положительных результатов в педагогическом процессе и поэтому они 

цитировали их по смысловой значимости.   

В целом, воспитание имеет, как правило, четыре смысловых значения: 

- воспитание в широком социальном смысле; 

- воспитание в широком педагогическом смысле; 

- воспитание в узком педагогическом смысле; 

- воспитание в узком коррекционном смысле. 

Широкий социальный смысл воспитания заложен в социально-

экономических и педагогических условиях повседневной жизнедеятельности 
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подразделения, где строгий распорядок дня, регламент служебного времени, 

режим трехразового питания, 8-ми часов сон, ограничения свободы слова, 

действия и права военнослужащих за определенный участок времени 

формирует у них такие качества, как воинское братство, дружбу, товарищество 

и слаженность, в тоже время социализирует их к преодолению тягот и лишений 

воинской службы. Соответственно мы приходим к выводу, что социализация 

есть условие воспитания военнослужащих.[4] 

Широкий педагогический смысл воспитания, подразумевает под собою 

двустороннюю активную познавательную деятельность военнослужащих и 

основан на обучении объектов педагогической деятельности в боевой 

подготовке, где формируются такие качества как профессиональное 

мастерство, выносливость, терпение и психологическая устойчивость к 

ведению боевых действий в военное время. Такая интерпретация приводит к 

выводу, что обучение – есть средство воспитания военнослужащих.[4] 

Узкий педагогический смысл воспитания подразумевает пособою 

целенаправленную работу субъектов педагогической деятельности по 

формированию в сознании военнослужащих взглядов и мировоззрений на 

существующую действительность, соблюдения норм общественного поведения. 

И как правило воспитание в этом смысловом значении предусматривает 

целенаправленную воспитательную работу, где она – есть процесс 

воспитания военнослужащих.[4] 

Говоря об узком коррекционном смысле воспитания, надо понимать, что 

нарушение военнослужащими общепринятых норм жизнедеятельности должно 

нести в себе поправочные и дисциплинарные коррективы, которые в 

психофизическом плане предоставляют возможность военнослужащему 

самостоятельно оценить ситуацию и принять правильные решения в рамках 

правовой компетенции. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что под термином – воспитание, 

необходимо понимать свою работу в том или ином направлении деятельности, 

которые являются основными критериями укрепления воинской дисциплины и 

повышения уровня боевой готовности подразделения в целом. Так мы пришли 

к умозаключению на философском уровне методологии педагогической науки 

по первой обозначенной проблеме. 

Такое понимание существующей действительности позволяет нам создать 

военно-педагогическую систему воспитания (формирования) (далее ВПСВ (Ф)) 

у военнослужащих необходимых качеств, как защитника Родины, так и ее 

достойных граждан.  

А для этого надо знать, прежде всего, что основной частью этой системы 

будут являться те социально-экономические и педагогические условия 

воинской (боевой) службы, которые мы создадим и будем ими руководить.  

В нашем случае, согласно должностным и функциональным 

обязанностям это направление возложено на начальника штаба воинской части 

и заместителей командира по направлениям технического и тылового 

обеспечения, деятельность которых во многом предопределяют продуктивность 

учебно (служебно)–боевой деятельности подразделения (далее У(С)БД).  
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Если говорить об обучении и воспитании, то в этом случае необходимо их 

сразу соотнести в ранг составных частей военно-педагогической системы, где 

они в основной части У(С)БД в боевой подготовке будут являются как 

средство и воспитательной работе как целенаправленный процесс 

воспитаниявоеннослужащих, курируемых заместителями командира части по 

боевой подготовке и воспитательной и социально-правовой работе 

соответственно.  

Таким образом, мы преобразуем стратегический замысел воспитания в 

широком смысле слова, где ее определение в научной интерпретации 

излагается как всестороннее воздействие на сознание, чувство и волю 

военнослужащих по формированию у них высоких морально-боевых качеств, 

соблюдения норм общественного поведения. И что быть до конца понятым, 

хотелось бы остановиться на понятии – «всестороннее», где воинская (боевая) 

служба, рассматривается как сторона социализации, формирующей волю 

военнослужащего и являющейся условием воспитания, Боевая подготовка 

(обучениев широком педагогическом смысле)как составная часть и сторона, 

формирующая чувства военнослужащего, является средством воспитания, а 

также воспитательную работу (воспитание в узком смысле) как сторону, 

направленную на формирование сознания военнослужащего и 

являющуюсяпроцессом воспитания 

Такое понимание существующей действительности должно быть присуще 

каждому офицеру, начиная от командира взвода до командования 

подразделений и воинских частей ВС РК. Знание военно-педагогической 

системы, позволит понять командиру взвода свое место и значение в 

тактическом и стратегическом решении педагогической задачи в обучении 

личного состава, а заместителю командира роты по ВиСПР в воспитательной 

работе, когда целостную систему воспитания в подразделении осуществляет 

командир роты.  

Теперь нам необходимо будет познанное преобразовать на 

технологическом уровне методологии педагогической науки, т.е в 

педагогической деятельности. Продуктивность деятельности руководителя 

будет зависеть от его способности руководствоваться стратегическими 

принципами воспитания, где в процессесоциализации личного состава он 

должен опираться на принципы воспитания их в воинской деятельности и в 

коллективе, и через коллектив, в процессе обученияруководствоваться 

гуманистическимипринципами и строгой требовательности с уважением 

личного достоинства воинов, в процессе воспитательной работы–

принципами индивидуального и дифференцированного подхода и опоры на 

положительное. 

Такое стратегическое соблюдение принципов будет во многом 

способствовать проявлению положительных результатов в воспитании 

(формировании) заданных качеств у военнослужащих по направлениям. 

Объединяющим все направления деятельности офицеров в У(С)БД, 

должен быть принцип единства, согласованности и преемственности, 

подразумевающий под собою единство целей воспитания между офицерами, 
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согласованности в их действиях по воспитанию с опорой на предыдущий опыт 

и рекомендации. 

Если обратиться к стилям руководства личным составом с 

психологической стороны, то наиболее приемлемыми при социализации 

воинов к воинской службе будет авторитарный стиль, что подразумевает под 

собою строгий спрос за нарушение основной части системы, при обучении – 

демократический, что подразумевает исключительно двустороннюю 

активность субъектов и объектов педагогической деятельности в 

познавательной деятельности, при воспитательной работе – либеральный, что 

подразумевает под собой познание внутреннего миравоеннослужащего и его 

психологического настроя на дальнейшее качественное выполнение своих 

должностных обязанностей [4]. 

Технологическая основа деятельности каждого руководителя должна 

всегда сводиться к ее организационной, а затем уже к руководящей работе, где 

первое подразумевает под собою стратегическое конструирование 

педагогической задачи в замысле, тактическое ее планирование и подготовка к 

ее решению. Второе, есть оперативное решение педагогической задачи, 

зависящее от педагогических способностей руководителя создавать морально-

психологическую обстановку в коллективе и мотивационное поле для 

активизации саморазвития военнослужащих, применять стилистику 

руководства и общения. Интерпретация педагогической технологии на 

философском уровне методологии будет звучать как пословица: «Семь раз 

отмерь, один раз отрежь» [4]. 

Таким образом, Вашему вниманию была предоставлена 

методологическая интерпретация содержания рассматриваемого проблемного 

вопроса, раскрыта структурно-логическая система познания педагогической 

действительности и даны общие представления и рекомендации к предстоящей 

преобразовательной деятельности в воспитании военнослужащих в широком 

(стратегическом) смысле решения педагогических задач в этой области. 

В заключении, хотелось бы отметить, что продуктивному осуществлению 

военно-педагогического процесса в подразделениях будут способствовать 

знания каждым руководителем психофизических особенностей объектов 

педагогической деятельности, основ философского моделирования содержания 

передаваемой информации для расширения общего кругозора военнослужащих 

и выработки у них мировоззрения о воинской действительности [6]. 

Целостное содержание данной статьи направлено на формирование 

управленческой компетенции не зависимо от категорий военнослужащих и 

представляет свое завершении на новом уровне общенаучного восприятия 

существующей действительности, что дает возможность более глубокого 

познания ее на конкретно-научном уровне методологии педагогической науки, 

где вы столкнѐтесь с научно – теоретическими положениями педагогики как 

науки. 
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Ж. М. Бексұлтанова 

Қaзaқстaн Рeспубликaсы ТЖМ Мәлiк Ғaбдуллин aтындaғы  

Aзaмaттық қoрғaу aкaдeмиясы 

 

МӘЛІК ҒАБДУЛЛИН ШЫҒАРМАЛАРЫ АРҚЫЛЫ БОЛАШАҚ 

ҚҰТҚАРУШЫЛАРДЫ ТӘРБИЕЛЕУ 

 

Жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу мәселесі қазіргі заманның ӛзекті 

мәселелерінің біріне айналып отыр. Патриоттық тәрбие беру саласындағы 

мәселелерді түбегейлі және жан-жақты талдау мәселелерін жедел шешуді, 

тұлғаның қалыптасуына әсер ететін барлық әлеуметтік маңызды ӛзгерістерді, 

процестер мен құбылыстарды терең зерттеуді талап етеді. Осы орайда, 

адамзаттың терең адамгершілік негіздерін қалыптастырудың қуатты құралы 

ретінде дәстүрлі тәрбие жүйесі мен халықтық педагогикаға ерекше  

назар аудару қажет. 

 Дәстүрлі халық педагогикасы – тәрбиелік ықпал етудің тиімді және 

қуатты құралы, ол қазіргі кезеңде патриоттық тәрбие тәжірибесінде белсенді 

түрде пайдаланылуы тиіс, ӛйткені халықтық педагогикалық қағидалар 

халықтың қалың топтарына түсінікті және қолжетімді. Оның үстіне 

Қазақстандағы халық мәдениеті мен ұлттық мектептердің жандануы 

жағдайында дәстүрлі педагогиканың маңызы артып келеді. 

 Осы ретте қазақ халқының салт-дәстүріне кӛз жүгіртсек. Ертеде ата-

бабаларымыз баланың тәрбиесіне аса мән берген. «Ұлт боламын десең, 

бесігіңді түзе» – деп Мұхтар Әуезов атамыз айтқандай баланы бесікте жатқан 

кезінен бастап жыр-дастандармен, ертегілермен сусындатқан. Сәбиді жеті 

жасқа дейін еркелетіп, мейірімін тӛгіп, патшасындай сыйлаған. Жеті жастан он 
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үш жасқа дейін еңбекке баулып, еңбек сүйгіш, қолдарынан іс келетін еңбекқор, 

үйдің тұрмыс-тіршілігіне икемді болсын деп тәрбиелеген, ал он үшітен асқанда 

олармен досындай сырласа алатын болған.  

Бала тәрбиелеудегі бұл мақсатына жету үшін олар тәрбие құралының бірі 

етіп халықтың ауыз әдебиетін, ән-күйін кӛп пайдаланған. Бұлай ету бұрынғы 

кез үшін заңды да еді. Ӛйткені ӛткен заманда жастарға тәрбие беретін, 

тәрбиелейтін қазіргі оқу орындары, мәдени мекемелер (кино, театр, телевизор, 

клуб, концерт залдары т.т.), баспасӛз, ғылыми-техника құралдары болған жоқ. 

Бірақ халық ауыз әдебиеті, ән-күйі болды. Бұл екеуін халық жастарға тәрбие 

беретін негізгі құрал ретінде пайдаланып, солар арқылы жастарға арнаған 

ӛзінің  ақыл-кеңесін, ӛнеге-ӛсиет сӛзін айтып отырған. Сонда айтылатын ең 

негізгі әңгіме – адал еңбек, кәсіп ету, халық үмітін ақтаған ер-азамат болу [1, 

209-б].  

Сонымен, қазақ халқының сан ғасырлар бойы ауыздан ауызға беріліп 

келе жатқан Қобланды батыр, Қамбар батыр, Алпамыс, Ер Тарғын сияқты 

жырларын әңгімелеу арқылы, жастардың бойына халқын сүйетін, халықпен 

бірге болатын, халқына адал қызмет ете алатын, батырлардың бойларындағы 

қасиеттерін бүгінгі жас ұрпаққа үлгі ӛнеге болады дей алмаймыз. Себебі совет 

жастары батырлар жырындағы ерлікті аса жоғары бағаласа, қазіргі жастар бұл 

нәрселерге әшейін күлдіргі ретінде қарайтыны шындық.  

Осы тұста қазақтың аяулы да біртуар ұлы, Кеңес одағының батыры, 

жазушы, қоғам қайраткері, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген ғылым қайраткері 

Мәлік Ғабдуллин бабамыздың «Ата-аналарға тәрбие туралы кеңес» кітабының 

алатын орны ерекше. Ол бала тәрбиесінде әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана 

отырып: «Баланы жастайынан ӛжет, пысық, қорықпайтын, үрейленбейтін, қиын 

жағдайда саспайтын, ақылға сала әрекет жасайтын, алған бетінен таймайтын, 

халық үшін аянбай батыл қимылдайтын, керек болса жанын қиюға дейін 

баратын, кӛппен бірге болатын және онымен бірге жұмыс істейтін, турашыл да 

әділ, табанды да ер жүрек, алдына қойған мақсатына жету жолында тәуекел 

етіп іске кірісетін етіп тәрбиелеуді ұсынады» [1, 251-б]. Десек те, әр дәуірдің 

ӛзінің сипаты, соған орай адамзат қоғамының мұраттары мен мақсаттары да әр 

түрлі болатындығы ақиқат. Бүгінгі дәуір – жаһандану заманы. Жаһандану 

заманында қазіргі жастардың құндылықтары айтарлықтай ӛзгерген. Жас 

сарбаздарымызды жақсы жағынан қалыптастыруымыз үшін, кешегі тәжірибеге 

де сүйенуіміз қажет. Сондықтан ҚР Тӛтенше жағдай министрлігі Мәлік 

Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясының оқу жұмыс 

бағдарламасына сәйкес курсанттардың болашақ мамандықтарының бейінін 

ескере отырып, сабақ барысында жоғарыда аталған Мәлік бабамыздың  «Ата-

аналарға тәрбие туралы кеңес» кітабын барынша қолдануға тырысамыз.  

Мысалы, Ұлы Отан соғысы кездері елім-жерім деп жанын қиған 

азаматтардың ерліктері барын білеміз. Осыған байланысты тәрбиелік мәні зор 

үлгі ӛнеге ретінде соғыс кезінде ерлік іспен кӛзге түскен панфиловшы 28 

батырдың бірі Тӛлеген Тоқтаров жайлы сӛз етпекпіз. Ата-анасынан ерте қалған 

Тӛлеген атамыз бауырларымен Ғабділғұмар аға мен Күләш апайымыздың 

тәрбиесінде болады. Жастайынан адамгершілігімен, ӛжеттілігімен, еңбек 
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сүйгіштігімен, кішіпейіл мінезімен, жолдастықты жоғары бағалайтын 

қасиеттерімен кӛзге түседі. 

Тӛлеген Тоқтаров кӛпшіл, жолдасшыл екендігін оның майдандас досы 

Жұмажан Батталов айтқан әңгімесінен кӛз жеткізуге болады. Тӛлеген атамыз 

рафинад цехында жұмыс істеген кезінде алатын жалақысын екіге бӛлетін. 

Біріншісін үй ішіне берсе, екіншісін тұрмыс күйі нашарлау жолдастарына 

береді екен. Байқағанымыздай ол ӛз қамынан бұрын жолдас қамын ойлауды 

қатты қолдайтын еді. Бұндай жағдай әскерге алғаннан кейін де кӛрініс тапты. 

Тӛлеген жолдастарын еш уақытта да ұлтқа бӛлмейтін, барлығына 

бауырмал болатын. Жолдастарын мейлінше жақсы кӛріп, қатты құрметтеп 

сыйлайтын, ол ешкімнің де кӛңіліне қарамай, сӛзді турасынан айтатын еді. 

Жақсыны жақсы, жаманды жаман деп кӛрсететін де: «жолдастың жағымсыз 

мінезін, келіссіз ісін бетіне айту жаны ашығандықтың белгісі, ал ондай мінезді 

жасыру, шындықты айтпау, ӛтірік мақтау – бұл жолдасты ми батпаққа 

итермелеп батырумен тең», - дейтін [1, 275-б].  Осы жерде Мәлік атамыздың 

тәрбиелік мәні зор нақыл сӛзі есімізге түседі: «Адам баласы үшін дүниедегі ең 

қымбат нәрсенің бірі – достық, жолдастық», «Достық, жолдастық дегендер 

адамның тіліне, ұлтына байланысты емес. Ол адамның адамгершілігіне, 

санасына байланысты» [2, 15-б] дей отыра соғыста болған кӛрініс бүгінгі ӛсіп, 

дамып келе жатқан болашақ маманның ертеңгі күнде офицер болып 

қалыптасуына септігін тигізері сӛзсіз.  

Оның тағы да бір айғағы 1942 жылғы ақпанның тоғызы күні Бородиноны 

тартып алмас үшін бүкіл ботальон, автоматчиктер немістерге қарсы шабуылға 

шығады, соның ішінде намысқой, ӛжет Тӛлеген атамыз және Жұмажан 

Батталов досы да бірге еді. Атыс қызу үстінде. Сол бір аласапран соғыс кезінде 

Тӛлеген атамызды жаудың үлкен калибрлі оғы ішін жарып, шегін шұбалтып 

кетті. Жұмажан оның жарасын жалмажан таңуға кӛмектесейін деп 

әркетттенгені сол еді, Тӛлегеннің тұла бойы ыза мен ашуға толып, қанталаған 

кӛздері жауды жеңсем деген ойда болғандай. Жаудың оғы оны жараласа да, ол 

буы бұрқыраған ішек-қарнын жиып алып тағы да жауға қарай ұмтылды. Бір 

офицердің миын шашып, бірақ жаудың пулеметі оның кеудесіне тиіп, сол 

жерде ерлікпен жан тапсырды. Халқын, Отанын шын сүйген, ӛмірінің соңына 

дейін адал қызмет еткен батыр, жас жауынгерді бүгінгі жас сарбаздарға үлгі ете 

беру қажет.  

 Осындай сұрапыл соғыстың күнделікті ағымын, қазақ жауынгерлерінің 

антына адалдығын, отан үшін оққа кеудесін қалай тӛсеп жүргендігімен қатар 

әскери қарым-қатынастың, тұлғаның рухани әлеуметтенуі мен мотивациялық 

талпыныс, ӛзін-ӛзі анықтаудағы жеке құндылықтар мен мағыналарды сол 

күйінде қағазға түсірген туындыны бүгінгі ұрпақтың игілігіне айналдыру, 

әсіресе насихаттау аса қажет және бізге жүктелген міндет деп білеміз [3, 84-б].  

Қорыта келе ұлттың рухани және тән саулығына әсер ететін ең маңызды 

фактор – патриоттық сезім. ХХІ ғасыр халықтардың ӛмір сүру үшін күресінің 

күшеюімен сипатталады және бұл күресте рухани, физикалық денсаулығы 

жоғары адамдар жеңіске жетеді. Сол себепті Мәлік атамыздың кітабында 

жазылған Тӛлеген Тоқтаровтың ӛмірде жасаған ерлігін үлгі ете отырып, 
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халқын, Отанын сүйетін адал азаматтарды тәрбиелеуде таптырмайтын құнды 

кітабын арнайы әскери жоғары оқу орындарында білім беру кезінде ұтымды 

пайдалануға болатындығына кӛз жеткіздік. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ СПАСАТЕЛЕЙ  

И ПОЖАРНЫХ 

 

Подготовка спасателей и пожарных — это важный процесс, от которого 

зависит безопасность и жизнь людей, поэтому он должен быть максимально 

качественным и эффективным. Тем не менее, как и в любой другой области, в 

обучении спасателей и пожарных возникают определенные проблемы, 

требующие решения. Эти вопросы касаются различных аспектов подготовки, 

включая теоретическую основу, практическое обучение и психологическую 

готовность. Давайте рассмотрим основные трудности, с которыми 

сталкиваются учебные заведения и спасательные службы. 

1. Несоответствие теоретической подготовки реальной практике 

Одной из ключевых проблем в подготовке спасателей и пожарных 

является разрыв между теоретическим обучением и реальной практикой. В 

учебных заведениях курсантам часто обучают основам тушения пожаров, 

спасения пострадавших и другим важным аспектам профессии, однако этого 

недостаточно для полноценной подготовки к настоящим чрезвычайным 

ситуациям. В условиях пожара или при спасении людей из-под завалов 

теоретических знаний зачастую не хватает для того, чтобы действовать быстро 

и правильно. 

Это может привести к тому, что курсанты оказываются неготовыми к 

экстремальным ситуациям. Теоретические занятия, если не сопровождаются 

практическими тренировками, не позволяют курсантам понять, как реагировать 
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в условиях ограниченного времени, высокой эмоциональной нагрузки и стресса 

[1]. 

2. Недостаток практической подготовки 

Практическая подготовка является основополагающим аспектом 

обучения спасателей и пожарных. Тем не менее, многие учебные заведения 

сталкиваются с проблемой недостатка современной учебной инфраструктуры. 

Это касается не только тренажеров и оборудования, но и возможности 

моделирования реальных ситуаций в учебных центрах.  

Во многих учреждениях использование тренажеров и симуляторов для 

отработки чрезвычайных ситуаций оказывается ограниченным. Это снижает 

эффективность обучения, так как теоретические знания, полученные на 

занятиях, не могут быть полноценно применены и отработаны в условиях, 

близких к реальным. Курсантам необходимо регулярно проходить тренировки, 

имитирующие реальные спасательные операции, чтобы научиться быстро и 

эффективно действовать в сложных и опасных ситуациях [2]. 

3. Медленные темпы внедрения новых технологий 

Современные технологии, такие как передовые пожарные машины, 

системы для тушения огня, защитное снаряжение и тренажеры, активно 

развиваются. Однако учебные заведения зачастую не успевают быстро 

интегрировать эти новшества в образовательный процесс. Использование 

устаревших методов и оборудования может негативно сказаться на качестве 

подготовки. 

В реальных спасательных операциях может возникнуть необходимость в 

применении новых технологий, и недостаточная подготовка к ним может стать 

серьезной проблемой. Курсанты, не имеющие опыта работы с современным 

оборудованием, могут столкнуться с трудностями в реальных условиях [3]. 

 4. Психологическая подготовка 

Работа спасателей и пожарных сопряжена с постоянным стрессом, 

физическими нагрузками и эмоциональными перегрузками. В реальной жизни 

они могут сталкиваться с крайне сложными психологическими ситуациями, 

такими как спасение людей из горящих зданий или работа в условиях 

экологических катастроф. При этом подготовка в области психологии часто 

оказывается на втором плане. 

Во многих учебных заведениях недостаточно внимания уделяется 

обучению будущих спасателей и пожарных навыкам управления эмоциями в 

стрессовых ситуациях, контролю своего состояния и принятию решений под 

давлением. Психологическая устойчивость имеет критическое значение для 

эффективной работы в экстренных условиях, а нехватка подготовки в этой 

сфере может привести к ошибкам, потерям и даже травмам [4]. 

5. Недостаточная физическая подготовка 

Физическая выносливость является ключевым аспектом работы 

спасателей и пожарных. Эти специалисты часто сталкиваются с 

необходимостью поднимать тяжелые предметы, эвакуировать пострадавших и 

действовать в условиях значительного физического напряжения, находясь в 

полной защитной экипировке. Тем не менее, в некоторых учебных заведениях 
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физической подготовке не уделяется должного внимания. Это может привести 

к травмам, неправильному выполнению задач или снижению эффективности в 

критических ситуациях. Поэтому комплексная физическая подготовка должна 

стать основой учебного процесса. Курсантам необходимо тренироваться не 

только в стандартных упражнениях, но и в условиях, максимально 

приближенных к реальным [5]. 

6. Проблемы с взаимодействием между экстренными службами 

Спасатели и пожарные действуют не в одиночку, а в сотрудничестве с 

другими экстренными службами, такими как полиция, медики и службы 

гражданской обороны. Однако во многих учебных центрах недостаточно 

внимания уделяется обучению взаимодействию с этими структурами. Это 

может привести к проблемам в реальных ситуациях, когда координация 

действий оказывается нарушенной. 

Необходимость быстрого принятия решений и слаженной работы всех 

служб требует от каждого сотрудника глубокого понимания действий других 

служб, а также способности работать в команде, оперативно делегировать 

задачи и участвовать в совместных операциях [6]. 

7. Высокая нагрузка и профессиональное выгорание 

Деятельность спасателей и пожарных требует не только физических и 

интеллектуальных усилий, но и значительных моральных и эмоциональных 

затрат. Сложность этой профессии заключается в том, что спасатели часто 

сталкиваются с жертвами чрезвычайных ситуаций, становятся свидетелями 

трагедий и работают в условиях, где на кону стоит человеческая жизнь.  

Высокая нагрузка и постоянный стресс могут привести к 

профессиональному выгоранию, что, в свою очередь, снижает эффективность 

работы и может вызвать психологические проблемы у сотрудников. Поэтому 

программы поддержки психоэмоционального состояния курсантов и 

профессиональных спасателей должны стать неотъемлемой частью их 

подготовки [7]. 

8. Нехватка квалифицированных преподавателей 

Подготовка спасателей и пожарных требует наличия 

высококвалифицированных преподавателей, обладающих не только 

теоретическими знаниями, но и практическим опытом работы в реальных 

условиях. Однако во многих учебных заведениях наблюдается нехватка таких 

специалистов. Это приводит к тому, что учебные программы могут оказаться 

недостаточно актуальными и не соответствовать современным требованиям.  

Преподаватели должны не только хорошо разбираться в теории, но и 

уметь передавать свой практический опыт, который может оказаться 

критически важным для будущих спасателей [8]. 

Заключение 

Обучение спасателей и пожарных представляет собой сложный и 

многогранный процесс, который включает не только теоретическую, но и 

практическую, психологическую и физическую подготовку. Все эти аспекты 

необходимо учитывать для формирования специалистов, способных 
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эффективно действовать в экстренных ситуациях, минимизируя потери и 

спасая жизни людей.  

Для решения существующих проблем требуется обновление учебных 

программ, внедрение современных технологий и тренажеров, улучшение 

взаимодействия между экстренными службами, а также внимание к 

психоэмоциональной устойчивости сотрудников. Это позволит повысить 

качество подготовки и обеспечить безопасность в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 
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Подготовка кадров для органов гражданской защиты заключается в 

обучении специалистов, обладающих знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для предупреждения, ликвидации последствий ЧС, а также для 
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организации эвакуации и защиты населения. Эффективное выполнение этих 

функций требует от сотрудников ГЗ высокой квалификации, знаний в области 

экологии, медицины, психологии, права, а также способностей к быстрому 

реагированию в экстремальных условиях [1, 2]. 

Теоретическая подготовка кадров для гражданской защиты включает в 

себя несколько ключевых компонентов: 

1) Знания об основах гражданской обороны и защиты населения. Это 

включает в себя теоретические основы защиты в условиях природных и 

техногенных катастроф, осведомленность о существующих методах 

предупреждения ЧС, эвакуации и спасения, а также правильного поведения 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

2) Психологическая подготовка. Работники гражданской защиты 

должны быть психологически готовы к экстремальным ситуациям. Это требует 

не только теоретического понимания принципов психологии кризисных 

ситуаций, но и умений, которые помогут поддерживать моральный дух в 

условиях катастроф, обеспечивать эффективную работу с пострадавшими и 

коллегами. 

3) Организационно-методические принципы работы. Подготовка кадров 

ГЗ включает освоение стандартов и регламентов работы в чрезвычайных 

ситуациях, знание основ законодательства в области гражданской защиты и 

порядка действия органов власти в условиях ЧС. Это также включает 

теоретическую подготовку по координации работы различных подразделений и 

служб. 

Подготовка специалистов для органов гражданской защиты должна быть 

системной и многогранной. Одним из важных аспектов является применение 

гибких педагогических методов, таких как: 

Тренировки и практические занятия. Применение симуляций, 

моделирования различных сценариев чрезвычайных ситуаций позволяет 

обучать сотрудников в реальных условиях. Это помогает не только укрепить 

теоретические знания, но и развить практические навыки, повысить 

уверенность в себе. 

Модульная система обучения. Модульный подход позволяет 

адаптировать программу подготовки под различные уровни профессиональной 

подготовки, давая возможность освоить как базовые, так и более сложные виды 

деятельности в области гражданской защиты. 

Дистанционное обучение и электронные ресурсы. В последние годы все 

большее распространение получает онлайн-обучение, позволяющее 

обучающимся получать знания и навыки в удобном формате, а также обновлять 

информацию о современных угрозах и методах работы. 

Несмотря на значительные усилия по улучшению подготовки кадров для 

органов гражданской защиты, существует ряд проблем, которые требуют 

решения: 

Нехватка квалифицированных преподавателей и тренеров. В некоторых 

регионах наблюдается дефицит специалистов, обладающих достаточной 

квалификацией для подготовки кадров в области гражданской защиты. Это 
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приводит к необходимости привлечения специалистов из смежных областей и 

повышает нагрузку на уже имеющихся преподавателей. 

Необходимость интеграции знаний из различных областей. Для 

эффективной работы в условиях ЧС сотрудникам ГЗ необходимо иметь знания 

не только в области спасательных работ, но и в медицине, экологии, 

юриспруденции и других областях. Комплексный подход к подготовке таких 

специалистов требует координации и интеграции множества дисциплин. 

Морально-психологическая готовность кадров. Человеческий фактор 

играет ключевую роль в работе гражданской защиты. Умение оставаться 

спокойным и решительным в условиях кризиса требует не только 

теоретической подготовки, но и развивания личных качеств, таких как 

стрессоустойчивость и способность к принятию быстрых решений. 

Будущее подготовки кадров для гражданской защиты связано с 

дальнейшим развитием современных технологий и методов обучения, а также с 

более глубокой интеграцией различных областей знаний. Важным 

направлением является развитие симуляционных технологий, таких как 

виртуальная реальность, цифровые, лазерные технологии которые могут 

значительно улучшить практическую подготовку. Также перспективным 

является развитие международного сотрудничества в области обмена опытом, 

проведения совместных учений и разработки единой методологии подготовки 

кадров, с включением изучения языков сотрудникам для поднятия имиджа и 

авторитета среди населения [3]. 

Современная подготовка специалистов гражданской защиты 

ориентирована на интеграцию теоретических знаний с практическими 

навыками [4]. Этот подход включает несколько важных элементов: 

Модульное обучение. Программы обучения становятся более гибкими и 

адаптируемыми, что позволяет студентам и сотрудникам органов ГЗ проходить 

обучение по различным модулям, соответствующим их профессиональным 

потребностям. Например, обучающий курс может включать модули по первой 

помощи, экологии, психологии кризисных ситуаций, правовым вопросам, 

специфике работы в условиях пандемий и природных катастроф. 

Тренировочные и симуляционные учения. Включение в процесс обучения 

симуляций реальных чрезвычайных ситуаций позволяет сотрудникам органов 

гражданской защиты получить опыт реагирования на различные угрозы в 

контролируемых, но приближенных к реальным условиям, ситуациях. Это 

может быть как классическая тренировка по спасению людей при техногенных 

авариях, так и учения по действиям в условиях пандемий или террористических 

угроз. 

Мультимедийные и виртуальные технологии. В последние годы активно 

развиваются технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). 

Они используются для моделирования чрезвычайных ситуаций, что позволяет 

проводить тренировки без необходимости привлекать реальные ресурсы, 

технику и людей. Например, с помощью виртуальной реальности можно 

моделировать действия в зоне радиационного загрязнения, в условиях 

стихийного бедствия или террористической угрозы. 
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Коммуникация и взаимодействие с коллегами, населением и различными 

службами являются неотъемлемой частью работы в органах гражданской 

защиты: 

Командная работа. Работа в команде – ключевая составляющая в 

действиях при ликвидации ЧС. Специалист должен быть способен эффективно 

взаимодействовать с другими сотрудниками, координировать действия и 

поддерживать моральный климат в коллективе. 

Коммуникация с населением. Важно уметь доносить информацию до 

граждан в условиях паники и хаоса. Специалисты ГЗ должны быть способны 

четко и понятно сообщить необходимые инструкции для обеспечения 

безопасности и проведения эвакуации. 

Межведомственное взаимодействие. В условиях крупных ЧС органы 

гражданской защиты часто взаимодействуют с различными государственными 

и частными структурами: медицинскими учреждениями, полицией, военными, 

спасательными службами и местными властями. Способность координировать 

действия различных организаций и эффективно работать в многоуровневой 

системе чрезвычайного реагирования – важный навык. 

Современные подходы к подготовке специалистов органов гражданской 

защиты требуют комплексного и адаптивного подхода, сочетающего 

традиционные методы обучения с новейшими технологиями и научными 

достижениями. Психологическая устойчивость, использование 

информационных технологий, межведомственное взаимодействие, а также 

специализированное и непрерывное обучение – все эти аспекты играют важную 

роль в формировании высококвалифицированных специалистов, способных 

эффективно работать в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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БІРІНШІ ДҤНИЕЖҤЗІЛІК СОҒЫСТАҒЫ ҚАЗАҚТАРДЫҢ ҚОСҚАН 

ҤЛЕСІ МЕН РӚЛІ 

 

1914 жылы 28 шілдеде басталып, сол күні аяқталған Бірінші дүниежүзілік 

соғыс Антанта мен Үштік одақ мемлекеттері арасында болып, Антантаның  

жеңісімен аяқталды. Әлемдік державалар арасындағы қақтығыстар, ӛзара есеп 

айырысулардың шиеленісуі, екі жақтың да сӛгістері мен айыптаулары, кӛбінесе 

жер мен табиғи ресурстарды бӛлумен байланысты, сұрапыл соғысқа әкелетіні 

белгілі. Бұл жерде де аз ғана сылтау жетіспеді. Ол 1914 жылы 23 маусымда 

табылды. Дүниежүзілік соғыстың басталуының бұл себебі Сербия астанасы 

Сараевода Австрия тағының мұрагері Франц Фердинандтың ӛлтірілуі болды. 

Германияның бастамасымен 28 шілдеде Австрия-Венгрия Сербияға соғыс 

жариялады. Біраз уақыттан кейін Германия Ресейге, Францияға және Англияға 

соғыс жариялады. Еуропаның, Азияның және Африканың 19 елі қатысқан бұл 

соғысқа барлығы 70 миллионға жуық адам қатысып, 10 миллион әскер қаза 

тапты. Жалпы 18 миллионнан астам адам, оның ішінде бейбіт тұрғындар қаза 

тапқан бұл соғыстың ауыр зардаптары сол кезде Ресей Империясының 

құрамында болған қазақ даласын да айналып ӛтпеді.империяның кой. Бұл 

туралы айтып берейік [1, 106 б.]. 

Бірінші дүниежүзілік империалистік соғыстың нәтижелері қазақ даласына 

ауыр тиді. Ресей империясының құрамындағы, осы соғыстың басты 

қатысушыларының бірі, қазақтар мекендеген ӛңірлер майданды шикізатпен 

қамтамасыз етуге жұмылдырылды.   

Бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысқандар 38 мемлекет. Текетірес оның 

басталуына әкелді екі әскери-саяси блоктардың-Антанта және Үштік 

одақ. Жылы Үштік одақ, 1882 жылы құрылған, енгізілген Германия, Австрия-

Венгрия және Италия. 1904-1907 жылдары қалыптасқан Антантаға мыналар 

кірді Франция, Англия және Ресей. Тікелей себеппен соғысқа қызмет етті 1914 

жылы 28 маусымда Сараево қаласында кісі ӛлтіру, Босния және 

Герцеговинаның астанасы, австриялық архдюк Франц-Фердинанд, он тоғыз 

жасар сербиялық террорист, Босниядан келген студент Гаврило принципі 

бойынша. Ол "Млада" террористік ұйымының мүшесі болған Босна", барлық 

оңтүстік славян халықтарын бір мемлекетке біріктіру үшін күрескен. Бірінші 

дүниежүзілік соғыс тӛрт жылдан астам уақытқа созылды және толық 

аяқталды Германия мен оның одақтастарының жеңілісімен. Ресей империясы 

бұл соғыста 1,5 миллионнан астам адам қаза тауып, 3,5 миллионнан астам адам 

жараланды. Соғыс жылдарында Қазақстанның майданды және ӛнеркәсіптік 

кәсіпорындарды қамтамасыз етудегі рӛлі күрт ӛсті ӛнеркәсіптік және 

ауылшаруашылық шикізатымен. 1914-1918 жылдардағы соғыстың бірінші 
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жылында шығарылған мал шаруашылығы шикізатының құны Жетісу 

облыстың, құрады 34 млн. рубль [2, 16 б.].  

Соғыстың зардаптарының бірі болды арбалық салықтың ұлғаюы. 1914 

жылы ол 600 000 рубльді, ал 1917 жылы 1 000 200 рубльді құрады. Соғыс 

уақытындағы қиындықтар орыс қоныс аударушыларының қоныстарына әсер 

етті. Майданға еңбекке қабілетті ер адамдар шақырылды, нәтижесінде шаруа 

қожалықтары жұмысшыларынан айырылды. Орал қаласындағы жағдай әсіресе 

ауыр болды, Ақмола, Мыңдаған отбасы асыраушыларынан айырылған Семей 

және Торғай облыстары. Жұмысшылардың тапшылығына байланысты кӛмір 

мен мұнай ӛндіру қысқарды. Орналасқан кәсіпорындардың жұмысшылары 

ерекше қиын жағдайға тап болды шетелдік кәсіпкерлердің меншігінде. 1915 

жылы 25 маусымда шетелдіктерді мемлекеттік кәсіпорындарда "пайдалану" 

туралы ережелер қабылданды, олар іс жүзінде жұмысшыларды әскери-

қорғаныс тапсырыстарын орындайтын кәсіпорындардың иелеріне қамтамасыз 

етті. Тау-кен және тау-кен-шахта кәсіпорындарында жұмысшының ұзақтығы 

бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы күндер мыналарды құрады 12-14 

сағат, қолдану әдетке айналды балалар еңбегінің. Күнделікті орташа жалақы 

құрады 20 тиын. Қазақстандағы әскери тұтқындар. Қазақстанның қоғамдық-

саяси ӛмірінде Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында осында болуына 

байланысты ӛзгерістер болды австрия-Венгрия және Германия әскери 

тұтқындары, олар негізінен уездік орталықтарға жӛнелтілді Дала 

ӛлкесінің. Әскери тұтқындардың алғашқы партиялары Батыс Сібір мен 

Қазақстанның солтүстік-шығыс аймақтарына келді 1914 жылы 

тамызда. Әскери тұтқындардың қашып кетуіне жол бермеу мақсатында 

жергілікті билікке қатаң түрде бұйрық берілді оларды Сібір темір жолынан 

алыс жерге орналастырыңыз. 1914 жылғы желтоқсандағы мәліметтер 

бойынша Омбыдағы Дала генерал-губернаторлығының орталығы болған  

20 000-ға дейін әскери тұтқындар, олардың арасында түріктердің Кавказ 

майданында тұтқынға түскен Галисияның кӛптеген тумалары болды. 

Орналасқан әскери тұтқындардың кӛп бӛлігі Ақмола ал Семей облыстарын 

славяндар құрады. Ұзаққа созылған соғыс ерлердің әскерге жұмылдырылуына 

байланысты Қазақстанның экономикалық жағдайына жойқын әсерін тигізді.  

Семей және Семей қалаларында Ақмола облыстарда жұмылдыру 

қамтылды халықтың жартысынан астамы, Орынбор губерниясында – 40 %, 

жылы Жетісу облыстардың - 50%-ға дейін. Әскери тұтқындар ауыл 

шаруашылығында және ӛнеркәсіптік кәсіпорындарда жұмыс істеу үшін 

пайдаланыла бастады. Жылы Ақмола облыстарда 14000 адам жұмыспен 

қамтылды ауыл шаруашылығында, бұл сол жерде болған әскери тұтқындардың 

жартысынан кӛбін құрады. 1915 жылдан бастап кӛптеген әскери тұтқындар 

жұмыс істеді арналған Екібастұздық, Құмкӛл кӛмір шахталарында және т.б. 

Риддерлік кеніште [3, с. 154]. Әскери тұтқындар арасында большевиктер, 

солшыл социалистер және басқа партиялардың ӛкілдері үгіт-насихат 

жұмыстарын жүргізді, бұл революциялық жағдайдың дамуына ықпал етті. 

Австрия-Венгрия мен Германиядан келген әскери тұтқындар орыс және қазақ 
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еңбекшілерімен барған сайын жақындай түсті. Кейіннен олардың кӛпшілігі 

Азамат соғысына және Дала ӛлкесінің саяси ӛміріне белсене араласты. 

Соғыс мұқтаждары үшін халықтан алынатын алымдардың мӛлшері бейбіт 

уақытпен салыстырғанда 4 есеге ұлғайтылды. Салық түрі онға дейін жетті. 

Қазақстан аумағынан майданға ет, киіз, мақта, сабын, балық, мақта майымен 

қатар 70 мың мініс жылқы, 13 мың түйе жӛнелтілді. Тұрғын үй ретінде 14 мың 

киіз үй алынды. Қазақстан аумағындағы кен орындары соғыс жағдайына 

жұмылдырылды, кӛмір және мұнай ӛнеркәсібі жұмысшыларының жұмыс 

күнінің ұзақтығы 14 сағатқа жетті. Ӛнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы қиын 

жағдайда қалды. 

Қазақ жеріне Үштік одақтың 230 мыңға жуық әскери тұтқындары 

әкелініп, орналастырылды. Әскери тұтқындар ӛндірісте, жол құрылысында 

және т.б. пайдаланылды.  

Соғыстағы жағдайдың нашарлауына байланысты Ресей императоры 

Николай II 1916 жылы 25 маусымда "Түркістан мен Дала ӛлкесінің 19 бен 43 

жас аралығындағы "бӛтен" ер адамдарын майдан шебіндегі жұмыстарға 

жұмылдыру туралы" жарлық шығарды. 500 мың адамды жұмылдыру 

жоспарланған болатын. Ресей азаматтығына қабылданғаннан бері мұндай 

жаппай жұмылдыру болған емес [4, б.351]. Осы жарлыққа байланысты 

Қазақстан мен Орта Азияда ұлт-азаттық кӛтерілістер басталды. Бұл тек 

жұмысшы ретінде майданға аттануға қарсылық емес еді. Отарлаушыларға 

жерді тартып алу, алымдардың шексіз кӛбеюі, шовинизмнің ӛршуі - осының 

бәрі кӛтерілістерге түрткі болды.  

Айта кету керек, қазақ зиялыларының жұмысшыларды майданға алу 

туралы жарлыққа қатысты пікірі екіге жарылды. Бір топ ортақ Отанды 

қорғауға, майданға аттануға, окоп қазуға бару керектігін қолдаса, екінші топ 

үзілді-кесілді қарсы болды. Осыған байланысты майданға аттанғандар да 

болды. Осыған орай Ж. Романы осы оқиғаға орай жазылған. Аймауытова 

«Қартқожа». Патша ӛкіметінің шектен тыс озбырлығына қарсы, бұқараны 

басқара отырып, Амангелді Иманов, Бекболат Әшекеев және соларға ұқсас 

қазақ даласының әртүрлі аймақтарындағы кӛтеріліс кӛсемдері қарулы 

әрекеттерге кӛшті [5, с. 328].  

Кейбіреулер майданға аттанудың орнына генерал-губернатор сияқты 

Жетісу облыстың Фольбаум олар аймақтағы қақтығыстарды тудыру және жасау 

үшін арандатушылыққа барды кӛтеріліс ошағын басу үшін жазалау жорықтары. 

Тістеріне дейін қаруланған патша әскері мен қоныс аударушылар 

кӛтерілісшілерге аяусыз қысым кӛрсетті. Нашар қаруланған, күші тең емес 

жағдайда кӛтерілісшілер жеңіліске ұшырап, олардың басшылары аяусыз 

жазаланды. Жалпы есеп бойынша, 1916 жылғы кӛтерілістің салдарынан қаза 

болғандар мен шетелге қоныс аударғандардың кесірінен қазақтардың шығыны 

бір миллионнан астам адамды құрады. Мұның бәрі Бірінші дүниежүзілік 

соғыстың салдары болды. 

Бұл соғыстың нәтижесін болашақ әлемдік держава АҚШ кӛрді. Сансыз 

байлықты игеріп, соғысушы тараптарға әскери техника мен қару-жарақ, азық-

түлік, энергетикалық кӛліктер, қолма-қол ақша беру арқылы АҚШ 
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империалистері бұдан былай әлемдік гегемонияны берік ұстауға мүмкіндік 

беретін деңгейге жетті. Әлемдік геосаясаттың механизмі АҚШ-тың қаржылық 

топтарының қолына ӛтті. Бірінші дүниежүзілік соғыс Еуропадағы Германия, 

Ресей, Осман, Австро-Венгрия империяларының ыдырауына әкелді. Қазіргі 

заманның негізіне айналған Ұлттар Лигасы құрылды Біріккен Ұлттар 

Ұйымының. 

Негізгі қорытындылар: 

1. Қазақтар Ресей империясының жұмылдыру ресурсының бір бӛлігі 

ретінде 

Бірінші дүниежүзілік соғыс басталғанда (1914-1918) Қазақстан Ресей 

империясының құрамында болды, бірақ "бӛтен ұлт" мәртебесіне байланысты 

қазақтар мен Орта Азияның басқа да байырғы халықтары тұрақты әскерге 

шақырылуға жатпады. Алайда соғыс орасан зор еңбек ресурстарын қажет етті, 

ал 1916 жылы II Николай патша орыс емес халықты тыл жұмыстарына (окоп 

қазу, жол салу, жүк тасымалдау және т.б.) жұмылдыру туралы жарлық 

шығарды. Бұл кӛпшіліктің наразылығын тудырды және 1916 жылғы ұлт-

азаттық кӛтерілістің себептерінің бірі болды [6, с.72]. 

2. Ресей армиясының құрамындағы қазақтар 

Шектеулерге қарамастан, қазақтар соғысқа еріктілер отрядтарының 

құрамында, сондай-ақ кадет корпустары мен әскери училищелерде білім алған 

офицерлер мен сарбаздар ретінде қатысты. Олардың кейбіреулері майданда 

аудармашы, барлаушы және атты әскер ретінде шайқасты. 

3. Майданға материалдық қолдау кӛрсету 

Қазақ халқы әскерді азық-түлікпен, малмен, жылы киіммен және ақшамен 

белсенді түрде қамтамасыз етіп отырды. Бай байлар мен саудагерлер қомақты 

қаражат аударды, ал қарапайым кӛшпенділер жүн, жылқы және басқа 

ресурстарды сыйға тартты. 

4. 1916 жылғы ұлт-азаттық кӛтеріліс 

Қазақтардың соғысқа қатысуына байланысты ең маңызды оқиғалардың 

бірі 1916 жылғы кӛтеріліс болды. Бұл жергілікті тұрғындарды тыл 

жұмыстарына күштеп жұмылдыру салдарынан басталды. Кӛтеріліс бүкіл 

Қазақстан мен Орта Азияны түгелдей дерлік қамтыды, Ресей әкімшілігінің 

қарулы қарсылығына айналды және аяусыз басылды. 

Осылайша, Бірінші дүниежүзілік соғыс қазақ халқы үшін ауыр сынаққа 

айналды. Қазақтар соғысқа жаппай тұрақты бӛлімшелердің құрамында 

қатыспаса да, олар армияны қолдауға қомақты үлес қосты, ал олардың 

мәжбүрлі жұмылдырылуы Қазақстандағы саяси ӛзгерістер жолындағы маңызды 

кезеңге айналған ірі кӛтеріліске әкелді. 
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БАТЫРЛАР ҚАЗАҚ ӘСКЕРІНІҢ ҚОЛБАСШЫЛАРЫ РЕТІНДЕ 

 

XVIII - XIX ғасырдың бірінші жартысы кезеңінде қазақ қоғамында 

батырлар - әскери кӛсемдер деп аталатын, осындай әлеуметтік топ орасан зор 

әлеуметтік және саяси ықпалға ие болды. Түркі-моңғол сӛзімен «батыр», 

«багатур», «бахадур» шайқасқа дейін жауды жекпе-жекке шақырған батыл, ер 

жүрек жауынгер деп түсінілді. «Богатырь» деген орыс сӛзі «багатур» деген 

сӛзден шыққан деп айтуға болады. Шыңғыс хан заманынан бері 

әскерилендірілген түркі-моңғол ақсүйектерінің ең кӛрнекті ӛкілдері «бахадур» 

атағына ие болды. Бұл әдет-құқықтық норма Қазақ хандығына да ӛтті. Бұл 

құрметті атақты хандар мен сұлтандар ӛздерінің ерлігі үшін, сондай-ақ сыртқы 

жауларға қарсы күресте әскерлерді шебер басқарғаны үшін алды. XVIII ғасырда 

бұл атаққа Тәуке, Қайып, Әбілхайыр, Абылай сияқты қазақ хандары ие болды. 

Қазақтар кез - келген жауынгерді «қара сүйек» ортасынан, еркін қауымдардан, 

сондай-ақ шайқастарда ерекше танымал болған мұрагерлік хан-сұлтан 

ақсүйектерінен шыққандарды да батыр деп атады [1]. 

Тӛменде біз ӛзінің жеке батылдығымен және қолбасшылық талантымен 

жалпыұлттық ауқымдағы батырларға айналған қазақ батырларының, сондай-ақ 

қазақ халқы мен Қазақ мемлекетінің әскери тарихында жарқын із қалдырған 

батырлардың әскери іс-қимылдарын талдаймыз. Мұнда біз батырлардың жасақ 

жинау және ұйымдастыру кезінде, олардың әскери қимылдарын жүргізу 

кезінде, ӛз халқының тәуелсіздігін қорғау мақсатында, қолбасшылық іс-

қимылдар жасау кезінде әскери әдет-құқықтық нормаларды қалай қолданғанын 

кӛрсетеміз. 
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Бӛгенбай батыр Қазақстанның ұлттық батыры, ұлы қазақ қолбасшысы, 

қазақтың үш жүзі әскерінің бас қолбасшысы, ол 100-ден астам шайқаста бірде-

бір жеңілісті білмеген. Ол ӛзін дипломат ретінде де кӛрсетті. Бӛгенбай батыр 

Абылай хан тұсында қолбасшы, батыр болған. Ол қазақ жауынгерлерінің 

арасында ерекше бедел мен құрметке ие болды. XVIII ғасырдың бірінші 

жартысында ол қазақ даласын түрлі жаулап алушылардың басып кіруінен 

қорғап, үлкен ерлік кӛрсетті. Олжабай, Қабанбай, Малайсары және басқа 

батырлармен бірге қазақ халқының бостандығы мен тәуелсіздігі үшін болған 

кӛптеген шайқастарға қатысты. Бӛгенбай батырдың даңқы жоңғарлармен, 

қытайлармен болған шайқастарда ӛсті. 1725-1727 жылдары Түркістан қаласын 

қазақтардың астанасын қорғады, содан кейін Абылай хан Бӛгенбай батырмен 

бірге жоңғарларға қарсы қазақ жасақтарын басқарды, оларды Түркістаннан 

ығыстырды. 1756-1758 жылдары Бӛгенбай батыр Шығыс Түркістанға алғаш 

келген қытай әскерлеріне қарсы Талқы  түбіндегі ұлы шайқасқа қатысты. Бұл 

шайқаста ол қытайлықтарды талқандап, оларды Үрімшіге дейін қудалады. 

Бӛгенбай батырдың соңғы ірі шайқастарының бірі ХVIII ғасырдың 50-

жылдарында Аягӛз аумағында болды, онда жоңғарлар үлкен жеңіліске 

ұшырады. Ол мұнымен шектелмеді, жоңғарлардан бейбітшілік туралы ант 

алып, олармен достық пен шабуыл жасамау туралы келісім жасады [2].  

Қабанбай батыр (шын аты Ерасыл, 1692-1770), батыр Қожақұлдың ұлы, 

әйгілі қазақ батыры. Ол қазақтардың жоңғар жаулап алушыларымен ұлттық-

азаттық күресін ұйымдастырушылардың бірі болды. Дарынды қолбасшы. 16 

жасында Қабанбай жоңғардың даңқты батыры Долан Дашиді жеңе алды. 

Шайқас алдындағы жекпе-жектерде ол теңдесі жоқ еді, ол әрқашан жеңімпаз 

болып шығатын. Батырлардың жекпе-жегінде ол 54 қарсыласын тізе бүктірді. 

Найманның қарақерей руынан шыққан «Хан батыры» атағына ие болды. Ол 

бітімгершілік миссиясымен де айналысты, сонымен қатар сот ісін де шебер 

жүргізді. Содан кейін жас жауынгер Аягӛз, Шорғын, Шаған сияқты қанды және 

есте қаларлық шайқастарға қатысты. Ұлы Абылай ханның ӛзі ұрыстың дамуын 

бақылап отырды. Абылай хан шайқастан кейін Қабанбайға сӛз сӛйлеп: "Батыр! 

Сен менің қиып түсірер семсерімсін. Бүгін даңққа ие болдың деп айтқан. Осы 

күннен бастап сіздің Қабанбай есімің жаумен күресте қазақтардың тағы бір 

ұраны болады. Мен саған жаңа есім беремін – Дарабоз  және бас қолбасшы етіп 

тағайындаймын!». Қазақ жасақтарын басқара отырып, Қабанбай Сайрам 

қаласы, Ташкент жоңғарларынан Шығыс Қазақстан аумағын азат етті. Ол туған 

жерінің жауларынан босату үшін 103 шайқасқа қатысты және олардың 

ешқайсысында жеңілісті білмеді. Қазақ ұлт-азаттық қозғалысының қаһарманы 

ретінде ол ӛзінің жолын қатардағы жауынгер ретінде бастап, біртіндеп 

жүзбасы, мыңбасы, түменбасы болды. 1723 жылы Қабанбай батыр Қазақ 

хандығының сол кездегі астанасы Түркістан қаласының қорғаныс 

ұйымдастырушысы болып тағайындалды. Ол бірқатар стратегиялық маңызды 

шайқастарда қазақ әскерін басқарды: Алакӛл шайқасы (1725); Бұланты 

шайқасы (1726); Шұбартеңіз шайқасы (1728); Анырақай шайқасы (1729-1730); 

Іле шайқасы (1730); Шаған шайқасы (1735); Шорғын шайқасы (1740). Осы ірі 

шайқастардың барлығында ол жеңілістерді білмеді [3].  
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Наурызбай-батыр (1706-1781) ӛзін жоңғар жаулап алушыларына қарсы 
соғыс батыры ретінде кӛрсетті. Ол шапырашты тайпалық одағының толемис 
тұқымынан шыққан. Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бӛгенбаймен қатар қазақ 
халқының кӛрнекті қолбасшыларының құрамында. Бүкіл қазақ даласы 
Наурызбайдың 1729 жылы Шамалхан мен Қаскелеңмен жекпе-жектегі 
жеңістері туралы білді. I750-I752 жылдары ол Малайсары, малай және Қасқар 
батырларымен бірге жоңғарларды жеңіп, оларды Турфанның ар жағына 
ығыстырып, кӛптеген қазақтарды тұтқыннан босатты. Біраз уақыттан кейін 
жоңғар батыры Шамал ӛзінің бас әскери қолбасшысы Қаскеленмен бірге 
жеңілістен кейін есін жиып, жаңа шайқастарға дайындалып жатқан Уш 
қаласының маңында  әскер жинап жатқаны туралы алаңдатарлық хабар келді. 
Шапырашты Наурызбайдың қолбасшылығымен әскер Үш қаласына қарай бет 
алды. Қазақ әскерінің шығыс бағытта қозғалғаны туралы Шамалға белгілі 
болды. Ол да шайқасқа дайындалды. Шайқаста Шамал жеңілді. Наурызбай 
батыр мен жоңғарлар арасындағы келесі шайқас Айнакӛл маңында ӛтті, 
нәтижесінде жоңғарлар Жетісудан ығыстырылды. Кейіннен шапырашты 
Наурызбай батыр жетпіс жасқа дейін қолынан найзаны түсірмеді. Ол Абылай 
хан тұсында даңқты қолбасшы болды [4]. 

Райымбек-батыр (1705-1785) Ұлы  жүздің албан руынан шыққан XVIII 
ғасырдағы кӛрнекті қазақ батыры ретінде жоңғар басқыншыларымен қазақ 
бостандығы үшін күресте танымал болып, жаудан Жетісуды азат етті.  
Анырақай шайқасына қатысқан. Абылай хан ерлігі үшін оны қазақ әскерінің 
қолбасшыларының бірі етіп тағайындады. 50-ші жылдардағы қатал 
шайқастардың нәтижесінде XVIII ғасырда Торехан бастаған жоңғар 
әскерлерімен Райымбек батыр, Бақай батыр және Қабанбай батыр бастаған 
қазақ әскерлері Қорғас пен Нарынқол үшін шайқаста жауды ығыстыра алды, 
содан кейін жоңғарлар бейбітшілікті сұрады. Замандастарының айтуынша, ол 
шайқаста 70-тен астам рет жараланған. Ол Абылай, Қабанбай және басқа да 
әріптестерімен бірге Қазақ хандығының құлағалы жатқан туын жоғары кӛтере 
алды. Райымбек ержүрек жауынгер ғана емес, сонымен қатар білікті дипломат 
болды [5].  
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ШЕТЕЛ ТІЛІН ҤЙРЕНУДЕ ТЫҢДАЛЫМНЫҢ РӚЛІ 

 

Әлеуметтік белсенді, құзыретті маманды дамыту қазіргі заманғы жоғары 

кәсіптік білім беру жүйесінің негізгі мақсатына айналғаны белгілі. Кәсіби 

коммуникация негіздерін меңгеру осы мәселенің негізгі аспектілерінің бірі 

болып табылады. Шет тілінде қарым-қатынас жасауға үйрету –жоғары және 

орта мектептің алдында тұрған ӛзекті мәселе, ӛйткені адамдардың 

байланыстары әртүрлі елдердегі адамдардың ӛзара түсіністігі мен 

ынтымақтастығын нығайтуға арналған. Қазіргі жағдайда тілдік емес жоғары 

оқу орындарында шет тілін үйренуге деген ынта артып келеді. Бұл, ең алдымен, 

іскерлік байланыстардың кеңеюіне, шетелде оқуға грант ұтып алу 

мүмкіндігінің кӛп болуына, бірлескен кәсіпорындармен жұмыс жасауға, 

сондай-ақ интернет желісін пайдаланумен байланысты болып келеді. 

Сӛйлеу әрекетінің бір түрі болып келетін тыңдауға оқытып үйрету 

оқытушылардың, әсіресе тіл мамандарының, сонымен қатар әдіскерлер мен 

психологтардың назарларын аударып отыр. Оның ӛзектілігі тыңдау мен 

түсінудің жалпы сӛйлеу коммуникациясы процесінде, әсіресе шет тілін оқытуда 

атқаратын рӛліне байланысты.  

Тыңдалым - күнделікті және кәсіби деңгейде шет тілді мәдениетаралық 

қарым-қатынастың әртүрлі жағдайларында сӛйлеу мінез-құлқының 

жеткіліктілігін қамтамасыз ететін ауызша қарым-қатынастың маңызды буыны 

болып табылады. Тілдік емес факультеттерде тыңдау процесін жандандыру 

кезінде оқыту сапасына әсер ететін психологиялық, лингводидактикалық және 

коммуникативтік факторларды жан-жақты есепке алу кӛзделеді [1]. 

Тыңдау - бұл дыбыстарға назар аудару процесі. Оған табиғат дыбыстарын 

тыңдау, музыка тыңдау және ең бастысы, тұлғааралық тыңдау, яғни басқа 

адамдардың жеткзіп отырған ақпаратын тыңдау кіреді. Адамдар бірін-бірі 

немесе аудиожазбаны тыңдай отырып ақпаратты естіп оның мағынасын, не 

білдіріп жатқанын түсінуге тырысады. И. А. Зимняя рецептивті қызмет 

түрлерінің пәніне басқа біреудің ойы, сӛйлеушінің ойы жатады деп атап ӛтеді. 

Тыңдалымның ӛнімі – адамның қабылданған сӛйлеу хабарламасын түсіну 

процесінде келетін ой қорытындысы. Тыңдаудың нәтижесі - сӛйлеу 

хабарламасын түсіну немесе түсінбеу [2]. Тыңдау ағымының негізгі формасы 

ішкі, кӛрінбейтін психикалық процестерден тұрады: есту, зейін, тану, тілдік 

құралдарды салыстыру, оларды анықтау, түсіну, антиципация, топтастыру, 

жалпылау, есте сақтау, ақыл-ой қорытынды. 

Тыңдау тілдік емес ЖОО-да шет тілін оқытудың бастапқы кезеңінде 

маңызды орын алуы тиіс. Бұл оқушыларды дыбыстық сӛйлеуді мұқият 
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тыңдауға, мәлімдеменің семантикалық мазмұнын болжай білуге және 

осылайша тыңдау мәдениетін тек шет тілінде ғана емес, ана тілінде де 

тәрбиелеуге үйретуге мүмкіндік береді. Тыңдау сонымен қатар шетел тілін 

оқытудың қуатты құралы ретінде қызмет етеді. Бұл зерттелетін тілдің 

дыбыстық жағын, оның фонемалық құрамы мен интонациясын: ырғақты, 

екпінді, әуенді игеруге мүмкіндік береді. Тыңдау арқылы тілдің лексикалық 

құрамы мен оның грамматикалық құрылымын игеруге болады. Осылайша, 

хабарлы, сұраулы, болымсыз сӛйлемдердің құрылымдарын түсініп үйрену 

жүзеге асырылады. Сонымен қатар тыңдалым сӛйлеуді, оқуды және жазуды 

меңгеруді жеңілдетеді [3]. 

Шет тілін меңгерудегі тыңдаудың орасан зор рӛлін ескере отырып, 

оқытушылар ЖОО-да оқытудың бастапқы кезеңінен бастап тыңдау 

әдістемесінің теориялық және практикалық мәселелерін қарастыратын 

әдістемелік  әзірлемелер жасау керек. Тілдік емес жоғары оқу орындарының 

студенттеріне арналған шет тілі пәнінің оқу бағдарламасына негізделе отырып 

ӛткізген тілдік материалды таңдап ұйымдастыра білу қиындықтардың бірі 

болып келеді. 

Жоғары мектеп бағдарламасы шет тілін практикалық меңгеруді 

кӛздейтіні белгілі, ол мамандық бойынша түпнұсқа әдебиеттерді оқып берілген 

тақырып кӛлемінде тілде ауызша қарым-қатынасқа қатысу қабілетінен тұрады.  

Эксперименттік мәліметтерге сүйене отырып, есту қабілеті мен түсінуді 

қиындататын екі себепті кӛрсетуге болады:  

1) тыңдалым барысында білім алушылардың назары тек жалпы мазмұнға 

бағытталып, тереңірек түсіну үшін ӛте маңызды жанама ақпаратты түсіне 

алмауы;  

2) зейінді тілдік формадан мазмұнға тым жылдам ауыстыруы.  

Тілді меңгеру барысында білім алушылардың тыңдап есту қабілеттерін 

дамыту үшін тӛмендегідей қиындықтарды қарастырып ескерген жӛн:  

Тілдік материалдың сипатына байланысты қиындықтар. Ӛз кезегінде 

оларды фонетикалық, лексикалық және грамматикалық қиындықтарға бӛлуге 

болады. Фонетикалық қиындықтар барлық шет тілдеріне ортақ болса, кейбір 

тілдерде  ӛзіне тән ерекшеліктері кездесуі мүмкін.  Сӛз ішіндегі дыбыстар мен 

сӛйлем ішіндегі сӛздердің арасындағы нақты шектеулердің болмауы, шет 

тілінде ана тілінде жоқ фонемалардың кездесуі адамдардың барлығына ортақ 

қиындық болып табылады. Лексиканы меңгеру барысында омонимдер мен 

омофондарды ажыратып жаттау қиынға түседі. Грамматика саласында сӛйлем 

ішіндегі сӛздердің орын тәртібі мен синтаксистік айырмашылықтарды атауға 

болады. 

Хабарламаның тілдік формасына байланысты қиындықтар екі себепке 

байланысты туындайды: а) хабарламадағы зерттелмеген тілдік материалға б) 

хабарламадағы таныс, бірақ тыңдап естуге қиын түсетін тілдік материалға 

байланысты.  

Әдіскерлердің кӛпшілігі білім алушылардың тыңдаудың негізгі 

дағдыларын қалыптастыру кезінде алғашқы кезеңде мәтіндерді таныс тілдік 

материалға сәйкестіріп құрастыруды ұсынады. Тілдік форманың қиындықтарын 
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айтатын болсақ оған сӛйлемдердің күрделілігін жатқызуға болады. Берілген 

тіркестің ұзындығы мен оның терең мазмұндылығы да адамның есінде 

сақталуына әсер етеді. Күрделі сӛйлемдерге қарағанда қарапайым жай 

сӛйлемдерді есте сақтау тез әрі жеңіл. 

Хабарламаның семантикалық мазмұнына, оның құрамына байланысты 

туындайтын қиындықтар. Тыңдауды оқытудың тиімділігі, ең алдымен, 

оқушылардың түсінуге деген қызығушылығына байланысты. 

Эксперименттердің нәтижелері студенттердің қиын, бірақ мағыналы мәтіндерді 

жеңіл, қарапайым мәтіндерге қарағанда жақсы түсінетінін және есте 

сақтайтынын кӛрсетеді. Тыңдаудың ойдағыдай ӛтуіне кӛмектесетін ең тиімді 

символ - аудио мәтінге әзіл элементтерін енгізу. Әзіл білім алушыларды ӛзін-

ӛзі еркін ұстауға, релаксация атмосферасын құруға ықпал етеді. 

Ақпаратты ұсыну шартына байланысты туындайтын қиындықтар. 

Сӛйлеу хабарламаларының дұрыс қарқыны, ӛздеріңіз білетіндей, жылдамдық 

пен дәлдікті ғана емес, есте сақтау тиімділігін де анықтайды. Сӛйлеу 

хабарламаларын ұсынудың шекті жылдамдығы бар, олардың жоғарылауы 

немесе тӛмендеуі белсенділіктің күрт тӛмендеуіне және түсіну деңгейінің 

айтарлықтай тӛмендеуіне, эмоционалды тонустың тӛмендеуіне әкеледі. 

Ақпарат кӛзіне байланысты туындайтын қиындықтар. Аудиовизуалды 

және аудитивті ақпарат кӛздері бар. Аудиовизуалды дереккӛздерге 

оқытушының, кинофильмнің дауысымен сүйемелденетін барлық кӛрнекіліктер 

(суреттер, слайдтар және т.б.) жатады. Аудитивті ақпарат кӛздеріне 

фонотаспалар және радиохабарлар жатады. Аудиовизуалды ақпарат кӛздерден 

сӛйлеуді қабылдау аудитивтіге қарағанда оңайырақ [3]. 

Тілді меңгеруде қолданылатын тыңдалым барысында пайда болатын 

қиындықтарды біртіндеп жеңу жаттығу жүйесінің кӛмегімен жүзеге 

асырылады. Шартты түрде бұл жаттығуларды үш топқа бӛлуге болады:  

1) тыңдалымға дейінгі жаттығулар; 2) тыңдалым барысындағы жаттығулар;  

3) тыңдалымнан кейінгі жаттығулар. 

Тыңдалымға дейінгі жаттығулардың мақсаты - сӛйлеу сегменттерін есту 

арқылы түсінуге кедергі келтіретін қиындықтарды оқшаулау және жеңу.  

Мәтіндермен жұмыс жасауда келесі жаттығуларды қолдануға болады: 

* алдын ала сӛздер беру арқылы тақырыптың немесе тыңдайын деп жатқан 

мәтіннің не жайлы болатынын тауып айту: 

 

Read the words and guess the theme of the lesson: 

skateboarding 

jogging  

soccer matches  

going hiking  

playing video games  

to ride a horse 

* сӛйлемдерді оқып аударыңыздар: 

Read and translate the sentences: 

 How often do you go skateboarding? 
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 What else do you like doing in your free time? 

 How often do you go for a bike ride? 

 What about outdoor activities? 

 How often do you go to the Chess Club? 

  

* бірқатар сӛз тіркестерін тыңдап, оларды аударыңыз: 

Read and translate the following: 

to get rest 

at first  

pretty often  

go for  

twice a week 

to feel like  

to let smb know  

 

* естілетін қысқаша хабарламадан географиялық атауларды, жалқы есімдерді 

есте сақтаңыз және қайталаңыз ;  

 

Дайындық кезеңінің жаттығуларын қолдану мен олардың саны тек 

хабарлама кезеңіне ғана емес, сонымен бірге қабылданған хабарламалардың 

күрделілігіне де байланысты. 

Тыңдалым барысындағы жаттығулардың дайындық жаттығуларынан 

айырмашылығы мәтіннің мағынасын түсініп қабылдаумен байланысты:  

* мәтіннің жалпы мазмұны мен егжей-тегжейін түсіну үшін мәтінді тыңдай 

отыра тапсырманы орындау : 

Listen to the dialogue and put the activities in the order you hear. 

A. Horse club (riding a horse)  ______ 

B. Swimming pool  ______ 

C. Chess club (playing chess) ______ 

D. Playing the piano  ______ 

E. Skateboarding   ______ 

F. Eating pizza   ______ 

G. Bike rides   ______ 

H. Playing or watching soccer ______ 

I. Listening to music  ______ 

J. Hiking camping  ______ 

  

* мәтінді, немесе үзіндіні тыңдап отырып оның атауын қою, немесе мәтін 

атауын оқытушының ұсынған тізімінен таңдап алу: 

Listen again and name the mentioned activity.  

- I have joined a horse Club. It has been an amazing experience so far. I have 

always loved horses since I was a child and it was my dream to be able to ride 

a horse. I learned how to take care of the horses. They are so beautiful and 

strong. Horses bring me so much joy. 
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- You really convinced me to join this club, too. I want to know what it feels like 

to ride a horse.  

 

* мәтінді тыңдай отырып бос орындарды толтыру: 

Listen to the fragment (1:05 – 2:25) and fill in the gaps with the words you 

hear. 

- And what else do you like doing in your free time? 

- Well, there's a (1)_____ _____ near my house and I go there (2)_____ _____ 

with my friends. It’s great fun. Other times my brother and I go to our cousin's 

house and we (3)______ ______ and (4) ______ ______ together. Or we play 

basketball in the (5) ______. We have such a (6)_____ _____ together. We 

also like going to (7) _____ _____ together. Soccer is such a beautiful game. 

You can watch players do amazing things. It’s one of the best games in the 

world. I also like (8) _____ ______ and ______ with my family in my free 

time. I like it because you can see a lot of (9) ______ ______. Sleeping in a 

tent is so amusing, because I love (10)_____ ______ in nature.  

 

*  әр тыңдалымнан кейін егжей-тегжейлерді ескере отырып мәтін мазмұнын 

айту, т.б. 

 

Сӛйлеу жаттығуларының мақсаты хабарламаның мағынасын түсіну және 

жаңа ақпаратты есте сақтау болғандықтан мәтіннен кейінгі жаттығуларды да 

қолдану қажет. Бұндай жаттығулар білім алушылардың мәтінді түсінгенін 

бақылауға кӛмектеседі: 

* мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру (сұрақтар тыңдалымға дейін немесе 

кейін беріледі): 

Answer the questions to the video. 

What are the names of the heroes? 

What are they talking about? 

What free time activities are mentioned in the video? 

Who likes skateboarding? 

Who plays the piano? 

Who goes to baseball club? 

 

* ана тілінде немесе шет тілінде қысқаша мазмұнын жасау 

Speak about David’s hobbies. 

Speak about Erica’s hobbies. 

Speak about Mike’s hobbies. 

 

* тыңдалған мәтіннің жоспарын құру. 

 

Тақырыпқа сай жүргізілетін тыңдауда аудиоматериалды ұсыну шарттары 

үлкен рӛл атқарады. 

Сӛйлеушінің айтқанын тыңдап түсінуге қиындық туғызатын 

жағдайлардың анализі тыңдап түсінуге үйретуге арналған материалды дұрыс 
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таңдауға кӛмектеседі. Білім алушылардың тыңдалым барысындағы туындайтын 

қиындықтарды жеңу үшін  бұндай анализдер жаттығулар жүйесін құрастыруға 

негіз болады.  

Шетел тілінде мәтінді, диалогты тыңдауға үйрету барысында белгілі 

жағдайларда білім алушыны мәтінді түсінудің ӛз қиындықтарының болатынын 

кӛрсететін жағдайаттар жасау керек. Оқытушы алдымен олардың санын 

анықтап, студенттерге түсіндіріп қиындықтардың санын азайтады. Содан кейін 

барып оқып үйренген қабілеттерін тыңдау барысында алған ақпаратты ауызша 

жеткізу үшін кешенді жаттығулар жасай отырып қолданады.  

Тыңдап түсінудің әр түрлі кәсіби дағдыларын меңгеру барысында білім 

алушылар оған дейін қарастырып игерген дағдылар техникасын жетілдіру 

жұмыстары жалғасады. Тыңдауды үйрету кезінде оқытушы аудио мәтінмен 

жұмыс істеудің кезеңдерінің ӛзара байланысына ерекше назар аударуы керек. 

Бұл білім беру және кәсіби мақсаттар саласындағы мәдениетаралық қарым-

қатынасқа дайындалу үшін шет тілі арқылы білім алушылардың әлеуметтік-

мәдениетінің дамуына ықпалын тигізеді. 
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ӘСКЕРИ АРНАЙЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ТӘРБИЕЛІК ЖҰМЫСТЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Әскери арнайы оқу орындарындағы (бұдан әрі – ӘАОО) тәрбиелік жұмыс 

қызметкерлердің кәсіби, адамгершілік және психологиялық қасиеттерін 

қалыптастыруда маңызды рӛл атқарады [4]. Ол тәртіпті, жауапкершілікті және 

кез келген жағдайда қызметтік міндеттерді орындауға дайындықты дамытуға 

бағытталған. Бұл процессте командирлер мен тәлімгерлер ерекше рӛл атқарады, 

олар тек кәсіби дайындықты ғана емес, сонымен қатар бағыныстыларын 

тәрбиелеуді де қамтамасыз етеді [5]. 

Осы мақала аясында үш негізгі сұрақ қарастырылады: 

1. ҚР ӘАОО-дағы тәрбиелік жұмыстың негізгі мақсаттары мен бағыттары 

қандай? – Қызметкерлер мен курсанттарды тәрбиелеу қандай аспектілерді 

қамтитынын және оның олардың кәсіби қалыптасуына қалай әсер ететінін 

қарастырамыз [6]. 

2. Тәрбиелік процессте командирлер мен тәлімгерлер қандай рӛл 

атқарады? – Олардың функцияларын, ықпал ету әдістерін және тәрбиелік 

жұмысты ұйымдастыру алгоритмін егжей-тегжейлі қарастырамыз [7]. 

3. Тәртіпті және моральдық тұрақты қызметкерлерді тәрбиелеудің ең 

тиімді құралдары мен әдістері қандай? – Тәжірибеде қандай әдістер жақсы 

нәтиже беретінін және командирлер олардың тиімділігін қалай арттыра 

алатынын талдаймыз [8]. 

Осы сұрақтарды қарастыру ӘАОО-дағы тәрбиелік жұмыс жүйесін және 

жоғары кәсіби, моральдық тұрақты жеке құрамды қалыптастырудағы 

командирлердің рӛлін түсінуге кӛмектеседі. 

Білім беру мекемелеріндегі тәрбиелік жұмысы білім алушылардың жеке 

басын, олардың моральдық және этикалық нормаларын, сондай-ақ әлеуметтік 

жауапкершілігін қалыптастыруда маңызды рӛл атқарады. Қазіргі жағдайда 

білім беру қызметі тек білім берумен шектелмейді, ол үйлесімді дамыған 

тұлғаны тәрбиелеуге бағытталған іс-шаралар кешенін қамтуы керек. Әскери 

педагогика мен психологияда қолданылатын әдістерге ерекше назар аудару 

керек, себебі зерттеу нысаны - әскери арнайы оқу орындары, ал пән -  

аттестатталған құрам және білім алушылар (курсанттар) болып табылады. 

ӘАОО-дағы тәрбиелік жұмыстың негізгі мақсаттары мен бағыттары 

Қазақстан Республикасы әскери арнайы оқу орындарындағы (ӘАОО) 

тәрбиелік жұмыстың негізгі мақсаттары: 

- Курсанттар мен аттестатталған құрамның моральдық - адамгершілік 

қасиеттерін қалыптастыру [2]. 
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- Азаматтық-патриоттық ұстанымды, Отанды қорғауға және қызметтік 

борышын орындауға дайындықты дамыту [3]. 

- Әскери дайындық жағдайында тәртіп пен ұйымдастырушылық 

мәдениетті нығайту [4]. 

- Күрделі және стресстік міндеттерді орындауға тұрақты психологиялық 

дайындықты қалыптастыру [5]. 

Тәрбие жұмысының бағыттары:  

- Азаматтық-патриоттық тәрбие-әскери борышқа, мемлекеттік 

идеологияға адалдықты, ел тарихын құрметтеуді қалыптастыру.  

- Адамгершілік тәрбие-жоғары моральдық құндылықтарды, әскери ар-

намыс кодексін дамыту.  

- Әлеуметтік бейімделу-ұжыммен тиімді ӛзара іс-қимылды қамтамасыз 

ету, коммуникативтік дағдыларды арттыру.  

- Психологиялық дайындық-стресске тӛзімділікті дамыту, ӛзін-ӛзі 

бақылау мен эмоционалдық тұрақтылықты дамыту.  

- Дене шынықтыру-әскери қызметшінің жауынгерлік қабілетінің негізі 

ретінде физикалық денсаулықты нығайту. 

Командирлер мен тәлімгерлердің тәрбиелік процесстегі рӛлі 

Командирлер мен тәлімгерлер тәрбиелік жұмыста негізгі рӛл атқарады, 

олар тек басшы ғана емес, сонымен қатар үлгі болып табылады [6]. 

Негізгі функциялары: 

- Педагогикалық қызмет – курсанттарды жеке үлгімен оқыту, әскери 

қызметтің нормалары мен принциптерін түсіндіру [7]. 

- Мотивация және тәлімгерлік – курсанттарда борыш, жауапкершілік 

және қызметке адалдық сезімін қалыптастыру [8]. 

- Бақылау және тәртіп – жарғылық талаптардың сақталуын қадағалау, 

тәртіп пен субординацияны сақтау [1]. 

- Психологиялық қолдау – курсанттарға қиындықтарды жеңуге 

кӛмектесу, жауынгерлік рухты қалыптастыру [2]. 

Әсер ету әдістері:   

- Жеке әңгімелесу – жеке және кәсіби болашақты түсіндіру, мінез-

құлықты түзету.   

- Топтық тренингтер – команданы қалыптастыруға арналған жаттығулар, 

бірлескен сабақтар.   

- Жағдайлық модельдеу – дағдарысты жағдайларда әрекет ету мүмкін 

сценарийлерін талдау. 

Тәртіпті және моральдық тұрақты қызметкерлерді 

 тәрбиелеудің тиімді әдістері 

Ең тиімді құралдар мен әдістер: 

- Сендіру әдісі – нормалар мен құндылықтарды түсіндіру, бұл тәртіптің 

қажеттілігін түсінуге ықпал етеді [3]. 

- Сенім ұялату әдісі – курсанттарға ережелер мен жарғылық талаптарды 

бекіту мақсатында психологиялық әсер ету [4]. 

- Жағдайлық модельдеу әдісі – гипотетикалық және нақты жағдайларды 

талдау, стресстік жағдайларда мінез-құлық дағдыларын дамыту [5]. 
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- Ұжымдық ӛзара әрекеттесу әдісі – бірлескен тапсырмалар арқылы 

ұйымшыл әскери ұжым құру [6]. 

- Психологиялық реттеу әдісі – ӛзін-ӛзі бақылауды, стресске тӛзімділікті 

және эмоционалды тұрақтылықты үйрету [7]. 

Тәртіпті, моральдық тұрғыдан тұрақты және дайындалған мамандарды 

қалыптастыру үшін командирлер мен тәлімгерлердің белсенді қатысуымен 

тәрбие жұмысының әдістерін біріктіретін кешенді тәсіл қажет. 

Әдістердің тиімділігін талдау 

Әдістерді салыстыра отырып, мыналарды атап ӛтуге болады: 

- Сендіру және сенім ұялату әдістері жеке тұлғаның және адамгершілік 

принциптердің қалыптасуының ерте кезеңдерінде тиімдірек. 

- Психологиялық реттеу және жағдайлық модельдеу стресстік 

жағдайларда және нақты қауіп-қатерлерде жақсы нәтиже береді, бейімделу 

механизмдерін дамытады. 

- Ұжымдық ӛзара әрекеттесу әдісі топтың тұрақтылығын арттырады, бұл 

әсіресе шұғыл жағдайларда командалық жұмыс үшін маңызды. 

Осылайша, командирлер мен тәлімгерлердің белсенді қатысуымен 

жоғарыда аталған әдістердің үйлесімін қамтитын кешенді тәсіл тәрбиелік 

процестің міндеттері мен дайындық деңгейіне сәйкес ең тиімді болып 

табылады. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР КОЛИЧЕСТВА И ПРИЧИН ПОЖАРОВ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЗА 

ПЕРИОД 2020–2024 гг. 

 

В последние годы наблюдается стремительный рост автопарка и 

возрастающее значение автомобильного транспорта в экономике страны. По 

состоянию на 1 июня 2024 года в Казахстане насчитывалось 5,5 млн 

зарегистрированных автотранспортных средств, что на 12,3 % больше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этого числа 4,8 млн 

составляют легковые автомобили, количество которых увеличилось на 12,6 % 

за год. Грузовых автомобилей было зарегистрировано 540,8 тыс. единиц, что 

соответствует росту на 9,8 %. Автобусы также продемонстрировали 

значительное увеличение – их число достигло 114,1 тыс., что на 13,3% больше, 

чем годом ранее [1]. На рисунке 1 представлено наличие автотранспортных 

средств в разрезе областей Республики Казахстан на 1 июня 2024 г. согласно 

источника [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Наличие автотранспортных средств в разрезе областей Республики Казахстан  

на 1 июня 2024 г., тыс. ед. [1] 
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В условиях интенсивного использования автотранспорта существенно 

возрастают требования к его безопасности, в том числе и пожарной, которая 

выступает одной из важнейших составляющих общей безопасности 

автомобильного транспорта. Обеспечение надѐжной защиты от пожаров 

становится приоритетной задачей, учитывая важность автомобильного 

транспорта для экономики и повседневной жизни. 

В таблице 1 статистические данные о пожарах на автотранспорте за 

период 2020–2024 годов [2]. 

 

Таблица 1 – Распределение количества пожаров на автотранспорте в 

Республике Казахстан за период 2020–2024 гг. [2] 
 

Период, 

г. 

Общее число 

пожаров в РК, 

ед. 

Пожары на 

автотранспорте, 

ед. 

Материальный 

ущерб, млн тенге 

Доля от общего 

числа пожаров в РК, 

% 

2024 9905 2039 1155,8 20,6 

2023 11805 2365 871,6 20,0 

2022 12219 2023 264,7 16,6 

2021 12256 2161 831,3 17,6 

2020 13933 2105 618 15,1 

2020–

2024 
60118 10693 3741,4 17,8 

 

Статистические данные свидетельствуют, что за период с 2020 по 2024 

годы количество пожаров на автотранспорте варьируется в пределах от 2,03 до 

2,36 тыс. случаев. При этом материальный ущерб составил от 264,7 до 1155,8 

млн тенге.  

Согласно данным из работы [3], в промышленно развитых странах доля 

пожаров на автотранспортных средствах составляет 5–12 % от общего числа 

пожаров. В Казахстане же средний показатель за последние пять лет составляет 

17,8 %. Кроме того, из работы [3] следует, что доля погибших при пожарах на 

автотранспорте составляет 6–15 % от общего числа жертв пожаров. 

Для более детального анализа необходимо рассмотреть число пожаров по 

видам автотранспорта [4, 5]. Распределение пожаров по видам 

автотранспортных средств в Республике Казахстан за указанный период 

представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Распределение пожаров по видам автотранспорта в Республике Казахстан за 

период 2020–2024 гг. 

 

Основная часть пожаров на автотранспорте в Республике Казахстан за 

период с 2020 по 2024 годы приходилась на легковые автомобили. Их 

количество варьируется в пределах 1616–1886 случаев, что в среднем составило 

81% от общего числа пожаров. Пожары на грузовом автотранспорте составили 

около 17% ежегодно, в то время как на автобусы приходилось в среднем лишь 

2% от общего количества. На рисунке 3 представлено распределение 

материального ущерба от пожаров по типам автотранспорта за период с 2022 по 

2024 годы. 

 

 
 

Рисунок 3 –Распределение материального ущерба от пожаров по типам автотранспорта  

за период 2022–2024 гг. 

 

Данные, представленные на рисунке 3, показали, что наибольший 

материальный ущерб зафиксирован в 2024 году, при этом основная их часть 

связана с пожарами на легковом автотранспорте. 
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Анализ статистических данных, представленных в таблице 1, а также на 

рисунках 2 и 3, позволяет сделать вывод, что наибольшее количество пожаров и 

материального ущерба на автотранспорте приходится на легковые автомобили. 

В связи с этим важно выявить основные факторы, способствующие 

возникновению пожаров на легковом автотранспорте, а также разработать меры 

по их предотвращению. 

Согласно данным работ [3, 6], горючие материалы, применяемые при 

производстве легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, составляют 

9–12% от их общей массы, причѐм эта доля ежегодно растѐт. Основными 

источниками пожарной нагрузки в автомобиле являются топливо, смазочные 

материалы и изделия, изготовленные из полимеров и определяется их теплотой 

сгорания, которая вносит вклад в его общую пожарную нагрузку. В 

совокупности пожарная нагрузка легкового автомобиля варьируется от 6000 до 

10000 МДж в зависимости от модели, конструктивных особенностей и объѐма 

топливного запаса. 

Пожары в легковом автомобиле могут возникать в разных частях 

машины, что обусловлено характером источника возгорания и условиями 

эксплуатации. На рисунке 4 представлены основные зоны возникновения 

очагов пожара на легковом автотранспорте согласно данным работы [7]. 

 
Рисунок 4 – Место расположения очага пожара на легковом автотранспорте [7]:  

НПВ – неустановленные причины возгорания 

 

Согласно данным работы [7], основная часть очагов пожаров в легковом 

автотранспорте приходится на наружные кузовные элементы, что чаще всего 

связано с умышленными поджогами. Вторым по распространенности местом 

возгорания является салон автомобиля, где пожары возникают из-за 

неосторожного обращения с огнем. Замыкает тройку наиболее частых мест 

возникновения пожаров подкапотное пространство, где возгорания происходят 

вследствие утечек топлива или масла на нагретые элементы двигателя, 

коротких замыканий или перегрева. 

Анализируя основные места возникновения пожаров в легковом 

автотранспорте, можно отметить, что предотвращение поджогов требует 

улучшения социальных процессов, снижение случаев неосторожного 

обращения с огнем требует повышения уровня культуры безопасности 

водителей, а возгорания в подкапотном пространстве можно предотвратить 
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своевременным техническим обслуживанием и установкой автоматических 

систем пожаротушения, которые в настоящее время не являются 

обязательными согласно действующему законодательству. Однако для 

определения наиболее эффективных решений по обеспечению системами 

защиты необходимы дальнейшие исследования, направленные на изучение 

скорости срабатывания, огнетушащей способности, надежности и 

совместимости с конструкцией транспортного средства. 
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 ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПАВОДКОВОГО ПЕРИОДА 

В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Одним из видов стихийных бедствий сил природы, приносящий 

большойурон населению и экономики страны, являются паводки. 

Отрицательными последствиями наступления паводковых вод 

являются:затопление низинных участков территорий, расположенных на них 

населенныхпунктов, объектов хозяйствования, отдельных сооружений, опор 

телефонной иэлектросвязи, разрушению участков автомобильных дорог, 

железнодорожныхпутей и мостов. Вторичный ущерб от паводков еще более 

значителен. Паводкивлекут за собой различные инфекционные болезни и 

экологические проблемы, аварий на потенциально-опасных объектах с 

выбросом (угрозой выброса)сильнодействующих ядовитых и радиоактивных 

веществ и т.д. 

Паводки представляют собой серьѐзную угрозу для населѐнных пунктов и 

инфраструктуры Северо-Казахстанской области. На прохождение паводкового 

периодав регионе повлияло одновременное сочетание следующих 

метеорологических факторов: высокая увлажненность почвыосенью, 

выпадение атмосферных осадков выше нормы за зимний период, раннее 

промерзание почвы поздней осенью, формирование ледяной прослойки (корки) 

из-за частых оттепелей и выпадения осадков в жидком виде (дождь, мокрый 

снег), а также погодными условиями начала весны «Дружная весна», при 

которой повышение температуры происходило повсеместно и сопровождалось 

выпадением осадков выше нормы, преимущественно в жидком виде. 

Причины возникновения паводковых вод разнообразны и к каждой 

причинесоответствует свой тип [1]. 

К естественным причинам наводнений относятся: 

- возникшие вследствие загромождения живого сечения русла реки 

вовремя ледохода и вызвавшие стеснение живого сечения – затор; 

- сформированные в результате снегодождевого стока. 

Антропогенные причины возникновения паводков: 

- стеснение живого сечения потока русла реки дорогами, 

дамбами,мостовыми переходами, что уменьшает пропускную способность 

устья реки иподымает уровень воды в реке; 

- сезонное регулирование стока воды, выше расположенными 

водохранилищами; 

- обрушение плотин водохранилищ. 
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На территории республики насчитывается около 39 тыс. рек и 

временныхводотоков, из них более 7 тысяч имеют длину выше 10 км. Речная 

сетьраспределена неравномерно. На севере республики она находится в 

пределах0,03-0,05 км/км
2
, в районах Алтая, Джунгарского и Заилийского 

Алатау онасоставляет 0,4-1,8 км/км
2
. Большая часть рек принадлежит к 

замкнутымбассейнам Каспийского и Аральского морей, озера Балхаш и 

Тенгриз. В Казахстане расположены 6 рек с расходом воды от 100 до 1000 

м
3
/сек, 7 рек от50 до 100 м

3
/сек и 40 рек – от 5 до 50 м

3
/сек. 

Озера страны весьма многочисленны, их насчитывается 48 262 с 

общейплощадью водной поверхности 45 002 км
2
. По численности малые озера 

(менее 1 км
2
) составляют 94 %, а по площади – 10 %. Крупных озер (более 1 м

2
) 

насчитывается 3014 площадью 40 7691 км
2 

(90 %). В их числе размером более 

100 км
2 

– 21 озеро, площадь которых составляет 26 886 км
2
или 59 %. 

Общийобъем воды, находящийся в этих естественных водоемах, составляет 190 

км
3
.По территории республики озера размещаются неравномерно: от 

сотенкилометров, отделяющих одно от другого, до образования озерных 

областей спредельно густым их расположением. На северный регион 

республикиприходится 45 % всех озер, на Центральный и Южный всего 36, на 

другие – 19 %.  

В республике в настоящее время насчитывается свыше200 водохранилищ 

общей емкостью более 95,5 км
3 

(без учета прудов и малыхводохранилищ, 

рассчитанных на задержание весеннего стока). 

Более 50% водохранилищ имеют объем 1-5 млн. м3 воды. Большая 

частьводохранилищ рассчитана на сезонное регулирование стоков. На 

объемыгодового стока оказывают влияние водохранилища с режимом 

многолетнегорегулирования стоков, которых около 20. Наиболее крупные из 

них: 

Бухтарминское (на реке Иртыш) с полным объемом 49,0 км
3
, 

Капшагайское (нареке Или) с полным объемом 14,0 км
3
, Шардаринское (на 

реке Сырдарья) сполным объемом 5,2 км
3
, Верхнее-Тобольское и 

Каратомарское (на реке Тобол)– соответственно 0,82 и 0,59 км
3
, Вячеславское и 

Сергеевское (на реке Ишим) –0,4 и 0,7 км
3
 [2] 

Мероприятия предупреждения весенних паводков могут 

бытьоперативными (срочными) и техническими (предупредительными). 

К оперативным мерам относятся своевременное прогнозирование 

максимальных уровней паводковых вод, своевременное оповещение о 

возможныхопасных уровнях, организация эвакуации населения и материальных 

ценностейи др. 

Обязательным условием организации защиты от поражающих факторов 

ипоследствий паводков является их прогнозирование.  

В 2024 году северный регион столкнулся с крупнейшим паводком за 

последние 80 лет, в результате которого тысячи людей остались без жилья,  

а инфраструктура понесла значительные разрушения. Были повреждены линии 

электропередачи, дороги и другие объекты.  
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Наиболее сложная паводковая обстановка сложилась на территории 

Есильского, Кызылжарского районов и в городе Петропавловск. В паводковый 

период на территории области в 8 районах и в городе Петропавловск (44 

населенных пункта), в результате поступления талых и грунтовых вод, подъема 

уровня воды реки Есиль и еѐ притоках произошло затопление 3898 жилых 

домов,1116 дворовых территории и более 6,5 тыс. дачных участков. 

При угрозе возникновения паводка необходимо провести следующие 

работы: 

уточнение планов действий по наиболее вероятным чрезвычайным 

ситуациям и согласование схем, вариантов взаимодействия;  

прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом наводнении и 

оповещение о результатах прогноза органов власти, учреждений, организаций, 

предприятий и населения;  

обеспечение системами связи и оповещения в зонах возможных 

затоплений;  

создание сети гидропостов на реках, выделение финансовых и 

материально-технических ресурсов для поддержания их функционирования;  

осуществление контроля над регулированием паводкового стока 

водохранилищ, сезонный сброс воды в соответствии с расчетами и по данным 

многолетних наблюдений;  

оповещение населения, принудительное переключение программ 

вещания радиотрансляционных узлов, радиовещательных и телевизионных 

станций на передачу сигнала оповещения;  

подготовительные работы по организации оказания медицинской помощи 

пострадавшим людям, по первоочередному жизнеобеспечению, а также по 

защите сельскохозяйственных животных при угрозе наводнения;  

проведение мероприятий по укреплению железных и автомобильных 

дорог, попадающих в зоны возможного затопления, подготовка временных 

объездных путей;  

обследование и укрепление мостов, подготовка материалов и средств к их 

восстановлению, планирование и подготовка к наведению временных переправ;  

создание и планирование доставки населению запасов продукции и 

материально-технических средств первоочередного жизнеобеспечения; 

планирование эвакуации населения из зон возможного затопления и 

заблаговременное ее проведение при угрозе затопления, определение мест 

размещения эвакуированного населения, порядка обеспечения его жизненно 

важных потребностей; 

обеспечение охраны общественного порядка в зонах затоплений и в 

местах размещения эвакуированного населения [3]. 

Таким образом, все вышеуказанные мероприятия, проводимые в 

комплексе оперативно и заблаговременно, могут способствовать уменьшению 

ущерба от паводков, а самое главное –не допустить человеческих жертв. 
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Промышленное холодильное оборудование с аммиачным хладагентом 

широко применяется в пивоваренной отрасли благодаря высокой 

эффективности охлаждения и энергоэкономичности. Однако обращение с 

аммиаком сопряжено с серьезными рисками, так как это вещество обладает 

токсичными, коррозионными и взрывоопасными свойствами. Утечки аммиака 

могут привести к загрязнению окружающей среды, острому отравлению 

персонала и возникновению аварийных ситуаций. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения 

безопасности эксплуатации аммиачных холодильных установок на 

пивоваренных заводах. В данной работе проводится анализ основных рисков, 

связанных с утечками и аварийными ситуациями, рассматриваются возможные 

причины их возникновения и предлагаются меры по повышению 

промышленной и пожарной безопасности. Особое внимание уделено 

предотвращению разгерметизации системы, контролю потенциальных 

источников воспламенения и обеспечению эффективной системы вентиляции. 

Аммиак (NH₃) – это бесцветный газ с резким характерным запахом, 

химическая формула NH₃ Он представляет собой соединение азота и водорода, 

хорошо растворимое в воде с образованием аммиачной воды (гидроксида 

аммония) [1]. При нормальном атмосферном давлении и температуре аммиак 

переходит в газообразное состояние. Газообразный аммиак легче воздуха и 

https://teacode.com/online/udc/62/621.565.9.html
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образует с ним взрывоопасные смеси. Токсичен, ПДКр.з. 20 мг/м³ – IV класс 

опасности (малоопасные вещества) по ГОСТ 12.1.007-76 [2].  

Давление на нагнетании компрессорного оборудования определяется как 

высокое и варьируется в пределах от 8 до 25 бар (обычно 12–18 бар) в 

зависимости от температуры конденсации, так при температуре конденсации 

+25…+40°C давление составляет 10–18 бар и при повышенной температуре 

окружающей среды может достигать 25 бар [3]. Последствия разгерметизации и 

утечки аммиака из производственного холодильного оборудования могут 

привести к: 

1) острой интоксикации персонала – при вдыхании высоких 

концентраций возможны головокружение, удушье, потеря сознания и 

летальный исход; 

2) коррозии металлов и повреждению оборудования – аммиак может 

взаимодействовать с медью, алюминием и сплавами, разрушая 

конструкционные элементы; 

3) загрязнению окружающей среды – при утечках аммиака происходит 

его быстрое испарение, что вредит атмосфере и экосистеме; 

4) разрушению слизистых оболочек и ожогам дыхательных путей – 

аммиак обладает сильными раздражающими свойствами, что делает его 

опасным даже при кратковременном контакте. 

Несмотря на высокую температуру самовоспламенения (~651 °C), при 

утечке и образовании аммиачно-воздушных смесей в концентрации от 15 % до 

28 % возможно возгорание при наличии источника зажигания [4]. Основными 

факторами, способствующими пожарам, являются: 

1) искрообразование при нарушении электрических контактов – 

может происходить в распределительных щитах и электродвигателях 

компрессоров; 

2) перегрев компрессоров и трубопроводов – неконтролируемый нагрев 

приводит к разгерметизации системы и выбросу аммиака; 

3) наличие открытых источников огня – сварочные работы, открытые 

лампы накаливания и искрение оборудования увеличивают риск воспламенения 

аммиака. 

Аварии на холодильном оборудовании могут быть вызваны: 

1) разгерметизацией системы – в результате механических 

повреждений, коррозии или производственных дефектов; 

2) ошибками в обслуживании и эксплуатации – неправильные 

настройки давления и температуры могут привести к аварийным ситуациям; 

3) износом оборудования и коррозией трубопроводов – долгосрочная 

эксплуатация без профилактических осмотров повышает вероятность утечек; 

4) отсутствием систем автоматического контроля и 

предохранительных клапанов – невозможность своевременного обнаружения 

неисправностей повышает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Анализ аварийных ситуаций показывает, что утечки аммиака на 

предприятиях пивоваренной промышленности чаще всего связаны с: 
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1) разрушением сварных соединений – некачественные швы или 

механические повреждения могут привести к утечке аммиака; 

2) некорректной работой запорной арматуры – неисправные клапаны 

или некачественные уплотнения могут привести к потере герметичности; 

3) ошибками в транспортировке и хранении аммиака – нарушения 

норм транспортировки могут привести к аварийным ситуациям; 

4) недостаточной подготовкой персонала к аварийным ситуациям – 

отсутствие инструктажа и тренировок снижает эффективность ликвидации 

аварий. 

На основе вышеприведѐнного анализа опасностей промышленного 

холодильного оборудования с аммиачным хладагентом на пивоваренном заводе 

для обеспечения безопасности выработаны следующие технические и 

организационные мероприятия: 

1) технические мероприятия: 

 установка современных систем газоанализаторов – для контроля 

концентрации аммиака в воздухе; 

 автоматизация процессов обнаружения и устранения утечек – 

использование датчиков утечки с системой автоматического перекрытия 

аммиака; 

 регулярное техническое обслуживание и диагностика 

холодильного оборудования – инспекция, замена уплотнительных элементов, 

контроль целостности сварных швов; 

 применение антикоррозийных покрытий и герметизирующих 

материалов – защита трубопроводов и резервуаров от разрушения. 

2) организационные мероприятия: 

 разработка инструкций по безопасной эксплуатации и 

обслуживанию оборудования – четкие регламенты работы персонала; 

 проведение регулярных учений по ликвидации аварийных ситуаций 
– тренировки по эвакуации и локализации утечек; 

 ограничение доступа неквалифицированных сотрудников к зонам с 

высокой концентрацией аммиака – контроль допуска к опасным участкам; 

 назначение ответственных за контроль технического состояния 

системы охлаждения – персональная ответственность снижает вероятность 

ошибок. 

Для обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации 

промышленного холодильного оборудования с аммиаком необходимо 

применять комплекс мероприятий, направленных на минимизацию рисков 

возгорания и утечки аммиака. В зонах с повышенной опасностью выделения 

аммиака обязательно использование систем автоматического пожаротушения, 

способных оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и 

предотвращать распространение огня. Важным аспектом безопасности является 

организация зон с эффективной вентиляцией, которая предотвращает 

накопление аммиачных паров и снижает вероятность образования 

взрывоопасных концентраций. 
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Кроме того, особое внимание должно уделяться исключению 

потенциальных источников воспламенения, что предполагает строгий контроль 

за проведением огневых работ, таких как сварка и резка металлов, а также 

использование искробезопасного инструмента и электрооборудования во 

взрывозащищѐнном исполнении. Немаловажным фактором является грамотная 

организация эвакуационных мероприятий, включающая размещение аварийных 

выходов, четкую маркировку маршрутов эвакуации и разработку актуальных 

планов выхода из здания в случае возникновения аварийной ситуации. 

Комплексное соблюдение этих мер позволяет значительно снизить вероятность 

возникновения пожара и обеспечивает безопасность персонала в условиях 

работы с аммиачным холодильным оборудованием. 

Анализ опасностей промышленного холодильного оборудования с 

аммиачным хладагентом на пивоваренном заводе показал, что основные риски 

связаны с возможностью утечек аммиака, его токсичностью, взрывоопасностью 

и влиянием на оборудование. Наибольшую угрозу представляют 

разгерметизация системы, неконтролируемые выбросы аммиака, перегрев 

компрессоров, а также наличие источников воспламенения. Аварии в таких 

системах могут привести к серьезным последствиям, включая поражение 

персонала, разрушение оборудования и загрязнение окружающей среды. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации холодильного оборудования 

необходимо применять комплекс технических и организационных мер. 

Ключевыми техническими решениями являются установка систем газоанализа, 

автоматизированное обнаружение утечек, регулярное техническое 

обслуживание, антикоррозийная защита трубопроводов и резервуаров. В 

организационном аспекте важны разработка инструкций по эксплуатации, 

обучение персонала действиям в аварийных ситуациях, ограничение доступа к 

опасным зонам и контроль технического состояния оборудования. 

Дополнительно критически важна реализация мер пожарной 

безопасности, включая автоматические системы пожаротушения в зонах с 

повышенной опасностью утечки аммиака, организацию эффективной 

вентиляции для предотвращения накопления аммиачных паров, исключение 

возможных источников возгорания и обеспечение безопасных путей эвакуации. 

Результаты исследования могут быть использованы для оптимизации 

эксплуатации холодильного оборудования, снижения вероятности аварий и 

повышения уровня безопасности на пивоваренных предприятиях. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ ВЛИЯНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

В условиях современной высокоразвитой промышленной инфраструктуры 

функционирует значительное число предприятий, использующих в своей 

деятельности опасные химические вещества и органические соединения. Среди 

таких объектов выделяются холодильные установки, предприятия по производству 

азотных удобрений, где активно применяется аммиак, а также заводы по выпуску 

соды методом аммиака. Помимо этого, органических соединений находит широкое 

применение в процессе получения поливинилхлорида, производства чистых 

металлов и в качестве дезинфицирующего средства для обработки питьевой воды. 

[1]. В органических соединениях используются и другие опасные химические 

вещества, включая фосген, синильную кислоту и акрилонитрил, хотя объемы их 

применения используются в меньших объемах.  

14 июня 1989 года в результате разрыва газового контейнера  на складе 

сжиженного хлора насосных водозаборных станций в г. Хабаровск, в 

атмосферу попало 800 кг хлора. В это время вблизи места взрыва, на берегу 

Амура. В близи зоны ЧС, находилось много отдыхающих, в том числе детей. 70 

человек были доставлены в больницу. Причина аварии — грубое нарушение 

правил хранения емкостей со сжиженным газом: в течение 5 дней до события 

прибывшие на склад контейнеры с хлором находились под открытым небом 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема производственного объекта насосной станции г. Хабаровск 
 

Аварии с выбросом (проливом) органических соединений могут возникать 

вследствие неправильной эксплуатации оборудования или других факторов. Такие 

инциденты возможны как на промышленных предприятиях различных форм 

собственности, так и на городских промышленных объектах. Для оценки глубины 

зоны заражения опасными химическими веществами на открытой местности без 

значительных преград для распространения загрязненного облака часто 

применяется упрощенный расчет. Тем не менее, этот метод не всегда учитывает 

воздействие всех опасных факторов, связанных с токсичными и 

высокотоксичными соединениями, что может существенно влиять на 

распространение органических загрязнений и увеличивать риск возникновения 

техногенных аварии [2], перетекающие в чрезвычайные ситуации (далее – ЧС).  

Опасные факторы (риски) [3], связанные с токсичными и высокотоксичными 

веществами, заключаются в следующем: 

риск серьезного токсического воздействия на живые организмы, 

приводящего к их гибели; 

риск интенсивного высокотоксического воздействия на живые организмы, 

также способствующего их гибели; 

риск негативного влияния на окружающую природную среду, в частности, 

выражающийся в показателях острой токсичности в водной среде. 

Выше перечисленные опасные факторы (риски) отражают потенциал 

вредных воздействий указанных веществ на биологические системы и 

экологические условия в условиях ликвидации ЧС. 

Значимостью исследования распространение органических загрязнений и 

увеличивать риск возникновения техногенных аварии исследовались в трудах 

Г.И. Коровиным, Я.В. Гребневым, Г.А. Доррер, И.А. Чучуевой [4-8].  

Помимо угроз различным системам и условиям жизнедеятельности 

населения при устранении ЧС, существует риск повреждения оборудования под 

внешним воздействием. В ходе ликвидационных работ могут образовываться зоны 

поражения химического или физико-химического характера, что впоследствии 

способно вызвать неисправности оборудования или спровоцировать аварию. 

Особо опасными при устранении разливов являются устойчивые химические 
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соединения, которые сохраняют стабильность и агрессивное воздействие жидкой 

фазы. 

Большинство хлорорганических органических соединений являются 

слабыми органическими кислотами, способными взаимодействовать с 

металлическими поверхностями оборудования, вызывая химическую коррозию. 

Очистка оборудования от химических загрязнений специальными растворами 

может перевести эти загрязнения в растворимую форму, увеличивая риск 

дальнейшего коррозионного разрушения материала. 

При ликвидации ЧС, связанных с разливами органических веществ, особое 

внимание должно уделяться жидкой фазе. Она может выступать в роли 

растворителя, разрушающего лакокрасочные покрытия и обнажающего 

металлические конструкции, делая их уязвимыми перед химической агрессией. 

Существуют научные подходы, которые требуют пересмотра в части учета 

препятствий на пути распространения зараженного облака при определении 

глубины фактической зоны заражения в условиях ликвидации ЧС с выбросом 

(проливом) опасных химических веществ. Ранее предложенные научные методы 

ориентировались преимущественно на моделируемые аварии, и расчеты были 

направлены на установление глубины фактической зоны заражения. Однако в 

случаях, когда авария с выбросом опасных химических веществ происходит в 

пределах населенного пункта, полученные результаты оказываются недостаточно 

обоснованными, поскольку глубина фактической зоны заражения при свободном 

распространении примесного потока и при наличии препятствий оказывается 

одинаковой. Следовательно, необходим пересмотр подходов к определению 

фактической глубины зоны заражения с учетом влияния препятствий в условиях 

городской застройки, чтобы обеспечить более точное соответствие реальности. 

В ходе анализа тактико-технических характеристик предприятий выпуска 

органических веществ были установлены химические и иные риски ЧС, связанные 

с веществами и материалами, используемыми в производственном процессе. 

Авторами был проведен расчет прогнозируемых рисков наиболее вероятной 

ЧС – разрушения резервуара с хлорсодержащими органическими соединениями 

объемом 30 тонн, который представляет собой горизонтальный цилиндрический 

аппарат с эллиптическими днищами, предназначенный для работы под давлением 

до 1,6 МПа. Расчеты показали, что потенциальная зона химического заражения 

при утечке хлорсодержащего органического соединения может достигать глубины 

до 7,67 км и ширины до 5,1 км
2
. С учетом наличия населенных пунктов вблизи 

объекта, исследование включало анализ величин зон действия основных 

поражающих факторов на человека. Также рассматривалась возможность взрыва 

при разрушении резервуара, вследствие чего были выполнены оценки воздействий 

ударной волны и произведены расчеты повреждений производственных зданий и 

сооружений на различных расстояниях R.  

Проведенный анализ [9] показал, что поражающим фактором на химически 

опасных объектах, использующих в своем производстве хлорсодержащие 

органические соединений, является химическое заражение, зона которого может 

простираться на десятки километров (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Поле поражения людей в связи с химическим заражением 
 

Аварийные ситуации с выбросом хлорсодержащих органических 

соединений могут сопровождаться взрывами и пожарами, оказывая негативное 

воздействие на окружающую среду. Химическое заражение приземного слоя 

воздуха парами хлорсодержащих органических соединений может длиться 

несколько суток. Опасные концентрации органических соединений в стоячих 

водоемах могут сохраняться от нескольких часов до двух месяцев, тогда как в 

реках, каналах и ручьях — всего около одного часа, а в устьях рек — от двух до 

четырех суток. Воздействие хлорсодержащих органических соединений на 

организм человека связано с нарушением нормальной деятельности организма, 

вызывающим различные патологические состояния, вплоть до летального исхода 

при определенных условиях. Поражения населения возникают вследствие 

проникновения хлорсодержащих органических соединений в организм через 

дыхательные пути (ингаляционное), кожу, слизистые оболочки и раны 

(резорбтивное), а также желудочно-кишечный тракт (пероральное) [10]. 

На основании вышеизложенного, защита населения требует детальной 

проработки организационно-тактических мер по ликвидации ЧС на объекте. 

Мероприятия по организации разведки в зоне ЧС (аварии) включают проведение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) в несколько 

этапов: разведка зоны ЧС, медицинская разведка, инженерная разведка, а на 

химически опасных объектах проводится также химическая разведка. 

Для предотвращения ЧС на предприятии необходимо разработка и 

внедрение технических, организационных и технологических мероприятий. 

Технологические меры включают уменьшение объемов хранения емкостей и 

размещение их вне территории предприятия на специализированных площадках. 

Организационные мероприятия охватывают подготовку управленческого 

персонала к действиям в условиях ЧС, разработку инструкций по предотвращению 

аварийных ситуаций, прогнозирование возможных последствий, подготовку сил и 

средств ликвидации ЧС (аварий), обеспечение безопасности персонала и 

применение индивидуальных и коллективных средств защиты, регулярное 

проведение химического контроля, а также химическую разведку районов аварии. 

Под инженерно-техническими мероприятиями следует понимать разработки  и 

монтажом систем защиты об авариях в помещениях с наличием хлорсодержащих 
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органических соединений, выполнение плановых ремонтных работ, модернизацию 

и обновление систем аварийной защиты производства. 

Выводы 

Таким образом, инженерно-технические мероприятия позволят повысить 

точность прогнозирования особенностей развития ЧС с выбросом опасных 

химических веществ в условиях городской застройки за счѐт: 

1) разработка и внедрение технических, организационных и 

технологических мероприятий; 

2) оптимизации координацию действий сил и средств дежурных сил 

спасения при ликвидации ЧС. 
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СУ ТАСҚЫНЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ САЛДАРЫН ЖОЮ ҤШІН ҚАЖЕТТІ 

РЕСУРСТАР 

 

Су тасқыны – кӛптеген елдерге қауіп тӛндіретін табиғи апат. 

Қазақстандағы 2024 жылы орын алған су тасқыны кезінде 10 облыста тӛтенше 

жағдай жарияланды. Бұл су тасқыны соңғы 80 жылда болған ең ірі апат болды 

[1]. Су тасқыны  27 наурызбен 4 маусым аралығында ӛтті. 

Бұл су тасқыны еліміздің 11 облысында орын алды. Сонымен қатар, 

Жамбыл, Түркістан облысында жергілікті су жүрулер болды. Ол  

Қазақстанмен шекаралас Ресей территориясында да болды. 

Қазақстан Республикасы Тӛтенше жағдайлар министрлігінің 21 

маусымдағы мәліметіне сәйкес су тасқыны кезінде 120 мыңнан астам адам 

эвакуацияланды, уақытша орналастыру пункттерінде 3 952 адам болса, 67 570 

адам үйлеріне оралды. 10 елді мекен кӛлік қатынасынсыз қалды [2]. 

Су тасқыны негізінен келесі себептерден туындаған: 

- қатты немесе ұзаққа созылған жауын-шашын, қар мен мұз кептелісінің 

тез еруі; 

- теңізден жағаға және ӛзендер сағасына қатты жел немесе толқынмен 

судың ағуы; 

- табиғи себептер бойынша да, адамның кінәсінен де дамбалар мен су 

қоймаларының серпінділігінен болды [3].  

Келтірілген шығын: 3 554 жеке тұрғын үйлер, 794 аула аумақтары, 42 кӛп 

қабатты тұрғын үйлер, 18 227 саяжай үйлері және 97 әр түрлі мақсаттағы бір 

ғимарат судың астында қалды. 8 мыңға жуық мал қырылды. Тасқынның 

шығыны 200 млрд теңгеден асты. Ең қайғылысы 7 адам қаза болса, 4-і жоғалды 

[4]. 
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Бұл жағдайлар инфрақұрылымға, ауыл шаруашылығына және халықтың 

тұрмыс-тіршілігіне үлкен зиян келтіреді. Сондықтан, су тасқыны салдарын жою 

үшін қажетті ресурстар мен күштерді дұрыс жоспарлау аса маңызды. 

Су тасқыны – климаттық ӛзгерістер мен табиғи факторлардың әсерінен 

туындайтын апатты жағдайлардың бірі. Қазақстандағы 2024 жылғы су тасқыны 

кӛптеген облыстарға залал келтіріп, мыңдаған азаматтарды кӛщіруге мәжбүр 

етті. Мұндай табиғи апаттың салдарын жою үшін тиімді шаралар мен қажетті 

ресурстарды қамтамасыз ету ӛте маңызды. 

Су тасқынының салдарын жою үшін қаржылық қолдау қажет. 

Мемлекеттік бюджеттен тӛтенше жағдайларды жою үшін арнайы резервтік 

қорлар бӛлінуі тиіс. Сонымен қатар, халықаралық ұйымдар мен қайырымдылық 

қорларынан кӛмек тарту маңызды. Бұл қаражат қалпына келтіру жұмыстарына, 

зардап шеккен тұрғындарға ӛтемақы тӛлеуге, су басқан аймақтардағы 

инфрақұрылымды жӛндеуге жұмсалады. 

Су тасқыны кезінде және одан кейінгі кезеңде тӛтенше жағдайлар 

қызметінің жедел әрекеті үлкен рӛл атқарады. Қазақстан Республикасы 

Тӛтенше жағдайлар министрлігі, құтқарушылар, әскери бӛлімшелер мен 

еріктілер тобы эвакуациялау, медициналық кӛмек кӛрсету және азық-түлікпен 

қамтамасыз ету жұмыстарын жүргізуі қажет. Құтқару операциялары үшін 

арнайы техникалар, тікұшақтар, қайықтар, моторлы кӛліктер және дрондар 

пайдаланылуы тиіс. 

Су тасқынынан кейінгі негізгі жұмыстардың бірі – инфрақұрылымды 

қалпына келтіру. Су басқан жолдар, кӛпірлер, электр желілері мен байланыс 

жүйелері шұғыл түрде жӛндеуді қажет етеді. Сондай-ақ, су ӛткізетін каналдар 

мен бӛгеттерді нығайту арқылы болашақтағы тасқын қаупін азайтуға болады. 

Қалпына келтіру жұмыстары үшін құрылыс материалдары, ауыр техника және 

білікті мамандар қажет. 

Су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға әлеуметтік кӛмек кӛрсету 

маңызды. Бұл тұрғын үйсіз қалған азаматтарға уақытша баспана ұсыну, азық-

түлік, киім-кешек, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді қамтиды. Сонымен қатар, 

медициналық кӛмектің уақытылы кӛрсетілуі аса маңызды, ӛйткені су 

тасқынынан кейін жұқпалы аурулардың таралу қаупі артады. Психологиялық 

кӛмек кӛрсету де маңызды аспектілердің бірі болып табылады. 

Су тасқыны табиғи ортаға үлкен зиян келтіруі мүмкін. Ластанған су 

кӛздерін тазарту, топырақтың құнарлы қабатын қалпына келтіру және орман 

алқаптарын қайта отырғызу қажет. Сонымен қатар, мал шығынын ӛтеу және 

ауыл шаруашылығын қайта дамыту үшін арнайы қолдау бағдарламаларын 

жүзеге асыру керек. 

Су тасқыны салдарын жоюдан бӛлек, оның алдын алу үшін кешенді 

шаралар қабылдануы тиіс. Су қоймалары мен бӛгеттердің техникалық 

жағдайын тұрақты бақылау, тасқын қаупі жоғары аймақтарда қорғаныс 

жүйелерін салу, халыққа су тасқыны кезінде әрекет ету бойынша нұсқаулықтар 

беру сияқты жұмыстар атқарылуы керек. Сонымен қатар, заманауи 

гидрометеорологиялық құралдарды қолдану арқылы тасқын қаупін ертерек 

болжау жүйесін жетілдіру маңызды. 
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Су тасқынының салдарын жою – кешенді шараларды талап ететін күрделі 

процесс. Бұл үшін қаржылық, техникалық, инженерлік, әлеуметтік және 

экологиялық ресурстарды тиімді пайдалану қажет. Сондай-ақ, болашақта 

мұндай табиғи апаттардың алдын алу үшін тұрақты түрде мониторинг жүргізу, 

алдын алу шараларын жүзеге асыру және халықты хабардар ету маңызды. 

Құзырлы органдар мен қоғамның бірлескен күші ғана су тасқынының салдарын 

азайтып, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ете алады. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР КОЛИЧЕСТВА И ПРИЧИН ПОЖАРОВ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

ЗА ПЕРИОД 2019–2024 гг. 

 

Железные дороги Казахстана являются стратегически важным активом, 

значение которого особенно велико из-за отсутствия выхода к мировому океану 

и значительных размеров территории страны. Общая протяжѐнность 

развернутой длины главных путей составляет 21 тыс. км, а эксплуатационная 

длина железнодорожных линий по состоянию на конец 2023 года достигла 16 

005,6 км [1]. 

Основу железнодорожных перевозок составляют грузовые и 

пассажирские перевозки. Ежегодно услугами железнодорожного транспорта 

пользуются в среднем около 14 млн пассажиров [2], в то время как объѐм 

грузовых перевозок превышает 250 млн тонн в год [3]. 

Безопасность железнодорожных перевозок играет ключевую роль в 

обеспечении устойчивого развития экономики, социальной стабильности и 

защиты жизни граждан. Надежная система железнодорожного транспорта 

способствует эффективному передвижению пассажиров и грузов, поддержанию 

https://www.akorda.kz/kz/memleket-basshysy-kasym-zhomart-tokaevtyn-su-taskyny-saldarynan-kalyptaskan-auyr-zhagdayga-baylanysty-undeui-634514
https://www.akorda.kz/kz/memleket-basshysy-kasym-zhomart-tokaevtyn-su-taskyny-saldarynan-kalyptaskan-auyr-zhagdayga-baylanysty-undeui-634514
https://www.gov.kz/memleket/entities/emer/press/news/2?lang=kk
https://www.gov.kz/memleket/entities/emer/press/news/2?lang=kk
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промышленности, торговли и стратегического взаимодействия внутри страны и 

на международном уровне. Важным фактором является обеспечение пожарной 

безопасности на железнодорожном транспорте, так как возникновение пожаров 

может привести к человеческим жертвам, повреждению инфраструктуры и 

значительным экономическим потерям, что негативно сказывается на 

состоянии всей отрасли и требует комплексного подхода к предотвращению 

подобных рисков. 

Основной целью данной работы является проведение аналитического 

обзора количества и причин возникновения пожаров на железнодорожном 

транспорте Республики Казахстан за период 2019–2024 гг., выявление 

ключевых факторов риска и разработка комплекса мероприятий, направленных 

на повышение уровня пожарной безопасности подвижного состава. 

Данные о количестве пожаров на железнодорожном транспорте за период 

2019–2024 годов в Республике Казахстан приведены на рисунке 1 [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение количества пожаров на железнодорожном транспорте в 

Республике Казахстан за период 2019–2024 гг. 

Статистические данные показывают, что в период с 2019 по 2024 годы 

количество пожаров на железнодорожном транспорте варьировалось от 6 до 14 

случаев. Представленное на рисунке 1 графическое отображение средних 

значений этого показателя отражает тенденцию к снижению числа пожаров. 

Однако, несмотря на сокращение их количества, значительный материальный 

ущерб, причиняемый пожарами, делает данный вопрос по-прежнему 

актуальным. Так, в 2023 году совокупный ущерб от 10 случаев пожара 

превысил 32 млн тенге. 

Основными причинами пожаров на железнодорожном транспорте 

являются неосторожное обращение с огнѐм, нарушение правил эксплуатации 

электрических сетей и электрооборудования, а также теплогенерирующих 

агрегатов и устройств [5]. В исследовании [6] представлено распределение 

основных причин возникновения пожаров на железнодорожном транспорте, 

которое визуализировано на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Распределение основных причин возникновения пожаров на железнодорожном 

транспорте 

 

Основной движущей силой железнодорожного состава является 

локомотив, в котором сосредоточено основное оборудование. В связи с этим 

необходимо рассмотреть его пожарную нагрузку. 

Пожарная нагрузка локомотива определяется наличием горючих 

жидкостей, резинотехнических изделий, полимерных материалов и 

электрооборудования. Одним из ключевых факторов риска является топливо, 

объѐм которого в дизельных локомотивах может достигать 4 000–7 000 литров 

с теплотой сгорания 43,59 МДж/кг. Также значительный вклад в пожарную 

опасность вносят моторные и трансмиссионные масла (до 300 литров, теплота 

сгорания 41–42 МДж/кг) и гидравлические жидкости. 

Резинотехнические изделия, включая тормозные шланги, прокладки и 

амортизаторы, имеют суммарную массу 200–500 кг, а их теплота сгорания 

составляет 32–34 МДж/кг. Полимерные материалы, такие как пенополиуретан 

(5–15 кг, 24,3 МДж/кг), полиэтилен (3–6 кг, 47,14 МДж/кг) и 

поливинилхлорид (2–4 кг, 14,31 МДж/кг), используются в утеплителях, 

кабельных оболочках и обивке кабины машиниста. 

Электрооборудование локомотива включает километры кабельных линий 

и высоковольтные узлы, что повышает риск коротких замыканий и перегрева 

проводки. Дополнительную пожарную нагрузку создают обивка сидений и 

текстильные элементы (10–20 кг, теплота сгорания 17–18 МДж/кг), а также 

небольшое количество древесных и бумажных материалов (5–10 кг, 13–14 

МДж/кг). Следовательно, совокупная пожарная нагрузка локомотива 

составляет порядка 273,5 МДж. 

Основные требования к обеспечению пожарной безопасности 

передвижного состава представлены в «Правилах пожарной безопасности на 

тяговом и мотор-вагонном подвижном составе, служебного расследования и 

учета пожаров» утвержденных приказом Министра транспорта и 

коммуникаций Республики Казахстан от 17 февраля 2000 года № 109-1. 

Для обеспечения пожарной безопасности в локомотиве необходимо 

соблюдать ряд ключевых мер. Прежде всего, важно контролировать состояние 

топливной системы, регулярно проверяя герметичность топливных баков и 

трубопроводов, а также предотвращая утечки дизельного топлива и масел. 

Не менее значимым аспектом является пожаробезопасность 

электрооборудования. Следует использовать кабельную продукцию с 
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огнестойкой изоляцией, а также проводить регулярную диагностику 

электросистем для предотвращения перегрева и коротких замыканий. 

Снижение пожарной нагрузки возможно за счѐт применения 

трудносгораемых материалов в интерьере кабины машиниста и ограничения 

использования легко воспламеняющихся полимеров. 

Для своевременного обнаружения и ликвидации возгораний локомотив 

должен быть оборудован автоматическими системами пожаротушения, а также 

датчиками дыма и температуры, позволяющими оперативно выявлять 

источники пожара. 

Необходимо также организовать эффективные противопожарные 

мероприятия, включая регулярные инструктажи для локомотивных бригад, а 

также оснащение локомотивов исправными огнетушителями и средствами 

индивидуальной защиты. 

Дополнительно следует предотвращать перегрев механизмов, 

обеспечивая эффективное охлаждение двигателя и трансмиссии, а также 

контролируя температурный режим подшипников и тормозных систем. 

Соблюдение этих рекомендаций позволит минимизировать риск пожара и 

повысить безопасность эксплуатации локомотивов. 

В ходе проведенного анализа статистических данных о пожарах на 

железнодорожном транспорте Республики Казахстан за период 2019–2024 гг. 

установлено, что, несмотря на тенденцию к снижению количества пожаров, 

данный вопрос остается актуальным в связи со значительным материальным 

ущербом и потенциальной угрозой жизни пассажиров и персонала. 

Основными причинами возгораний являются неосторожное обращение с 

огнем, нарушения в эксплуатации электрических сетей и электрооборудования, 

а также неисправности теплогенерирующих агрегатов и устройств. Особое 

внимание следует уделить пожарной нагрузке локомотивов, включающей 

горючие жидкости, полимерные материалы и электрооборудование, что 

повышает вероятность возникновения и распространения огня. 

Для обеспечения пожарной безопасности на железнодорожном 

транспорте предложен комплексных мер, которые позволят минимизировать 

риски возникновения пожаров, повысить уровень безопасности перевозок и 

снизить экономические потери, связанные с пожарами на железнодорожном 

транспорте. 
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Н. М. Жаңабаев, Ж. С. Демешов 

Қазақстан Республикасы ТЖМ Атырау облысының  

Тӛтенше жағдайлар департаменті  

 

2024 ЖЫЛЫ ОРЫН АЛҒАН СУ ТАСҚЫНЫНЫҢ ЗАРДАБЫ ЖӘНЕ 

ОЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ 

 

Облыс аумағында кӛктем мезгіліндегі су тасқынының кӛлемі, негізінен, 

Жайық, Ойыл, Қиғаш, Жем және Сағыз ӛзендерінің жоғарғы бассейндеріндегі 

күзгі топырақтың ылғалдылығына, қардың және ылғалдың қорына байланысты 

болады. 

Ресей Федерациясының ТЖМ Астрахан, Волгоград және Орынбор 

облыстарының Бас басқармаларымен гидрологиялық мәліметтер бойынша 

тығыз байланыс орнатып, ақпараттар алмасу жұмыстары жүргізіліп отыр. 

Сонымен қатар, «Қазгидромет» РМК Атырау филиалымен облыс аумағындағы 

қар қорларымен мұздың қалыңдық жағдайы туралы ақпарат үнемі алынып 

отырылды. 

ТЖД су тасқыны жағдайын жедел бақылау үшін «Қазақстан Ғарыш 

Сапары»ҰК» АҚ ғарыштық мониторингінің деректері пайдаланылды және 

оларды бақылау үшін аумақтық бӛлімшелерге қатар жіберіліп отырды. 

 «Қазгидромет» РМК Атырау филиалының ұсынылған мәліметтеріне 

сәйкес Жайықӛзені–Индербор кентінің гидропостында ең жоғарыдеңгей 13-15 

мамырда байқалды және 1041 смқұрады, бұл қауіпті деңгейден 196 см-ге 

жоғары. су тасқынының басынан бастап жалпы кӛтерілу 818см болды.,  
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Жайық ӛзені – Махамбет ауылының ең жоғары деңгей 1025см. 25 

мамырда байқалды және қауіпті деңгейден 175 см-ге асып түсті. Су тасқыны 

басталғаннан бастап жалпы кӛтерілу 708 см құрады.  

Жайықӛзені-Атырау қ. гидропостында ең жоғары деңгей 28 мамырдан 1 

маусымға дейін байқалды және 600см құрады, су тасқыны басталғаннан бастап 

жалпы кӛтерілу 409 см. және қауіпті деңгейден 50см-ге асып түсті.  

Жемӛзені- Ақкиізтоғайауылыгидропостында ең жоғарыдеңгей3-4 

сәуіраралықтарында байқалды жәнегидробекет басына жете алмауына 

байланысты аталған күндері су деңгейін ӛлшеу жүргізілген жоқ, алайда 2.04. 

берілген мәлімет бойынша су деңгейі 270 см құрап, су тасқыны басталғаннан 

бастап жалпы кӛтерілу 95см. және қауіпті деңгейге жетпегендігін кӛрсеткен 

(қауіпті деңгей – 350см). Сонымен қатар 3.04 берілген ақпаратқа сәйкес су 

тасқыны басталғаннан бастап жалпы кӛтерілу 165 см жеткендігін кӛрсеткен [1]. 

Қиғаш ӛзені – Шортанбай ауылындағы гидропостында ең жоғары деңгей 

9-10 мамырда байқалды және 379 см құрады.  

Қиғаш ӛзені – Бӛкейхан ауылындағы гидропостында деңгей ең жоғары 

деңгей 6-12 мамырда байқалды және 236 см құрады.  

Шора ӛзені – Құрманғазы ауылындағы гидропостында ең жоғары деңгей 

16-23 мамырда байқалды және 242 см құрады. 

 

«Қазгидромет» РМК Атырау филиалының берген мәліметтеріне сәйкес 

соңғы 6 жылдық су тасқыны мерзіміндегі су деңгейлерінің мәліметін тӛмендегі 

Бекеттердің 

атауы 

Қауіпті 

деңгей 

(см) 

 

Нормасы 

(кӛпжылд

ық 

орталық 

мәні) 

 см 

Ең жоғарғы деңгейлер 

2019 

жылғы 

ең 

жоғарғы 

деңгей 

(см) 

2020 

жылғы 

ең 

жоғарғы 

деңгей  

(см) 

 2021 

жылғы 

ең 

жоғарғы 

деңгей 

(см) 

2022  

жылғы 

ең 

жоғарғы 

деңгей  

(см) 

2023  

жылғы 

ең 

жоғарғы 

деңгей  

(см) 

2024 

жылғы 

ең 

жоғарғы 

деңгей  

(см) 

Жайық ӛзені -  

Индербор кенті 845 

 341 

4-9.05 

398 

19.05 

429 

11.05 

450 

7.05 

571 

14-

16.05. 

1041 

13-

15.05. 

Жайық ӛзені-  

Махамбет 

ауылы 

859 

673 468 

4-7.05 

533 

22-23.05 

565 

12-13.05 

595 

10.05 

730 

15-

18.05. 

1025 

25.05. 

Жайық ӛзені – 

Атырау қаласы 550 

455 330 

7.05 

345 

23.05 

350 

13.05 

375 

14.05 

440 

18 – 

20.05. 

600 

28.05-

01.06. 

Жем ӛзені –   

Ақкиізтоғай 

ауылы 

350 

271 166 

3,6.04  

168 

29 марта 

198 

22.04 

269 

19.05 

253 

24.03. 

340 

03-

04.04. 

Қиғаш ӛзені –

Бӛкейхан 

ауылы 

290 

258 231 

18-19.05 

263 

17-20.06 

236 

1-8.06 

 

231 

13-19.05 

229 

5-7. 05. 

236 

6-12.05. 

Қиғаш ӛзені –

Шортанбай 

ауылы 

500 

 389 

16.05 

406 

17-

18.06) 

356 

16-17.05 

379 

15-16.05 

377 

05.05 

379 

9-10.05. 

Шора ӛзені – 

Құрманғазы 

ауылы 
300 

287 243 

21.05 

267 

22-29.06 

255 

11-13.06 

 

246 

21-30.05 

246 

12 – 

20.05. 

 

242 

16-

23.05. 
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кестеден кӛріп, 2024 жылғы су тасқыны мерзімінде Атырау облысы 

аумағындағы ӛзендердің деңгейлері кӛтерілгенін байқауға болады. 

Атырау облысы аумағында су тасқынына байланысты 3 жергілікті 

ауқымдағы тӛтенше жағдай жарияланды (Атырау облысы(2024 жылғы 7 сәуірдегі №3 

шешімі), Қызылқоға (2024 жылғы 2 сәуірдегі №13 шешімі), Жылыой (2024 жылғы 4 сәуірдегі 

№8 шешімі) аудандары). Сонымен қатар 2024 жылғы 4 сәуірде Жем ӛзенінің 

арнасынан асқан тасқын су Атырау облысы Жылыой ауданы Қосшағыл 

ауылдық округінің Қарағай елді мекеніне кірді және 5 сәуірде Жылыой ауданы 

Құлсары қаласының ортасымен ағатын Құрсай ӛзегінің арнасынан шығып 

Құлсары қаласының аумағын су басты [2].  

Су тасқыны салдарынан Атырау облысы аумағында 2674 тұрғын үйлерді 

су басып, қауіпті учаскелерден 154 адам құтқарылды, оның ішінде 28 

мүмкіндігі шектеулі адамдар және 35 бала. Сонымен қатар қауіпті учаскелерден 

38583 адам эвакуацияланды, оның ішінде: 9787 бала, мүмкіндігі шектеулі 

жандар 17 адам. 

Сонымен қатар Атырау облысы аумағында 20 ұңғымаларды және 9 

жиынтық -трансформаторлы қосалқы подстанцияларды су басу деректері 

тіркелді ("Ембімұнайгаз" АҚ "Қайнармұнайгаз" МГӚБ Атырау облысының Қызылқоға 

ауданында, "ВосточныйУаз" кен орнында 3 ұңғыма,  "5АОйл" ЖШС-Атырау облысы Мақат 

ауданының "ЖаңаМақат" кенорнында 1 ұңғыма (№Е7),  "Каспий Нефть" АҚ - Атырау 

облысының Жылыой ауданындағы Айранкӛл кен орнында 17 ұңғыма, 9 жиынтық-

трансформаторлық қосалқы станциялар). 

16 автокӛлік жолдарының үстімен тасқын сулардың ӛтуі орын алды, оның 

ішінде 8 республикалық, 8 облыстық маңызы бар автокӛлік жолдары. 

 2024 жылы Атырау облысы аумағында су тасқыны салдарынан 

орын алған табиғи сипаттағы тӛтенше жағдайлар кезінде Қызылқоға, Жылыой, 

Индер, Махамбет аудандары мен Атырау қаласында барлығы 11 кӛлік 

инфрақұрылымы нысаны мен 6 кӛпір бұзылған болатын.Кӛлік қатынасы 

үзілген елді-мекендер деректері болған жоқ. 

 Су тасқыны мезілінде ҰҰ, ТЖМ, ҚМ ұшақтары мен тікұшақтары 

пайдаланылды. Олардың кӛмегімен 91 тонна гуманитарлың кӛмек жеткізілді 

және 68 адам тасымалданды. Әуе кемелерімен зардап шеккен халықты 

эвакуациялау жүргізілген жоқ.  

Атырау облысы бойынша су тасқынынан зардап шеккен халықты 

қабылдауға 209 уақытша қабылдау пункттері дайындалды, оның ішінде Атырау 

қаласында 2 («Апек» жоғарғы техникалық колледжі, Халел Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік университетінің жатақханасы) Қызылқоға  ауданында 4 

(Нұршуақ балабақшасы,  Х.Досмұхамедов ат.о.м, Шӛреков мектеп гинмазиясы, Аманшина 

мектебі) Махамбет ауданында 1(№2 пункті Д. Тӛленов атындағы орта мектебі), 

Жылыой ауданында 18 (16 мектеп, 2 балабақша)уақытша қабылдау пункттері 

пайдаланылды. Уақытша қабылдау пункттерінде орналасқан тұрғындарды 

тұрмыстық жағдайларын Атырау облысы Білім беру басқармасы және 

тамақтану мәселелерін жергілікті атқарушы органдар ұйымдастырды. 

Су тасқыны мезгілінде (2024 жылғы 23 сәуірде ең жоғарғы кӛрсеткіш) 

жұмыстарға 15 мың 200-ден астам адам (15 232: ТЖМ-428, ІІМ-526, ЖАО-2547, ҰҰ-
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590, ҚМ-1853, ҰҚК ШС-38, еріктілер/ұйымдар-9551) және 1 мың 529 бірлік техника 

жұмылдырылды әр түрлі мақсаттағы (ТЖМ-38, ІІМ-98, ЖАО-1300, ҰҰ-8, ҚМ-84, ҰҚК-1 

ШҚ), 125 су сору құралдары және 28 жүзу құралдары,  гуманитарлық жүктерді 

тасымалдауды ұйымдастыру үшін 4 тікұшақ тартылды (ТЖМ-5, ҰҰ-1, ҚМ-2). 

Басқа облыстардың жергілікті атқарушы органдарынан (Маңғыстау, 

Шымкент және Жамбыл) 352 адам және 258 бірлік техника (самосвал, бульдозер, 

тиегіш, эксковатор және т.б.) қосымша күштер мен құралдар келді. 

2024 жылғы су тасқыны кезеңінің басынан бастап ӛңірлерде топырақпен 

кӛтеру және қапшықтарды тӛсеу жолымен 562,3 км уақытша қорғаныш 

бӛгеттері тұрғызылды, 97 шақырым каналдар тазартылды, кеңейтілді және 

арналары бекітілді. 

Су тасқыны кезеңіне дайындық республикалық және ӛңірлік 

бағдарламалық құжаттары (ПИР, КПР, ПРО) шеңберінде қарқынды жүзеге 

асырылуда (барлығы 29 іс-шара, 14 іс-шара толық орындалды, 15 іс-шара орындалуда).  

Қазіргі таңда, Атырау облыс бойынша ұзындығы 789 (789,7) шақырым 

қорғаныс бӛгеттері бар. Бүгінгі күнге  70 (70,1) шақырымына жӛндеу 

жұмыстары жүргізілген (жоспарланғаны-108,1 км), 50 (50,6) шақырым қосымша 

бӛгет тұрғызылды (жоспарланғаны-80,7 км), жолдарда 49 су ӛткізгіш, 13 дана мал 

ӛткелі қондырғысы орнатылды (Атырау, Қызылқоға, Жылыой, Индер, Махамбет). 

Сонымен қатар, ӛзен арналарының учаскелерінде  14 (14,2) шақырым (Атырау 

қаласы-5,1км, Құрманғазы ауданы-9,1км) жағалауды нығайту,  126 шақырым түбін 

тереңдету және тазарту (Жем-50км, Құрсай-46км, Гогольский-30км) жұмыстары 

жалғасуда (99,7 км орындалды (Жем-49,8км, Құрсай-34,6км, Гогольский-15,3км)).  

Ағымдағы жылы Атырау облысы аумағында 54 мың м
3
 қар шығару 

жұмыстары жүргізілді. 

2025 жылы тӛтенше жағдайлар резервінде жергілікті бюджеттен 2,7 млрд. 

теңге қаржы қарастырылды, сондай-ақ жанар-жағар май (48,5 тн.), инертті 

материалдар (1453  тн.),  қапшықтардың (866 мың.) қоры құрылды. 

Атырау облысы аумағында орын алуы мүмкін су тасқынына 1660 адам, 

283 бірлік техника (оның ішінде су соруға арналған 5 бірлік, эвакуацияға 

арналған 76 бірлік, т.б. – 201 бірлік), 269 бірлік мотопомпалар, 39 бірлік жүзу 

құралдары жұмылдырылатын болады. 
Анықтама үшін: 

Атырау облысы ТЖД – 253 жеке құрам, 42 бірлік техника, 16 жүзу құралдары; 

ҚР ТЖМ «Апаттар медицинасы орталығы» АОФ – 4 жеке құрам, 1 техника; 

«Қазавиақұтқару» АҚ – 6 жеке құрам, 1 бірлік тікұшақ; 

ҚР ІІМ ҰҰ №5546 әскери бӛлімі – 50 жеке құрам, 2 бірлік техника; 

Атырау облысы Полиция департаменті – 305 жеке құрам, 24 техника; 

ҚР ҚМ «Батыс» әскери қолбасшылығы – 70 жеке құрам, 3 техника; 

Жергілікті атқарушы органдар – 972 адам, 211 техника, 23 жүзу құралдары. 

Сонымен қатар 48,5 тонна жанар-жағармай, 1453 тонна инертті 

материалдар және 866 300 дана қаптар дайындалды [3]. 

Зардап шеккен халықты уақытша орналастыру үшін сыйымдылығы 29000 

адамды құрайтын 200 орын әзірленді. 

Қазіргі таңда Атырау облысы Тӛтенше жағдайлар департаменті 

бастығының бұйрығына сәйкес облыс аумағында су тасқынына бейім елді-
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мекендер саны нақтыланып (74 қала, аудандар бойынша), жауапты қызметкерлер 

бекітілді. Аталған қызметкерлер алдын-ала елді-мекендерге барып, су тасқыны 

жағдайына мониторинг жүргізетін болады. Сонымен қатар Департаментте су 

тасқынының жағдайын бақылау және жедел әрекет ету мақсатында жедел штаб 

тәулік бойына қызмет атқаруда.  

Ағымдағы жылғы 6-7 ақпан аралығында 2025 жылғы су тасқыны кезеңі 

жағдайларындағы тӛтенше жағдайларды жою кезіндегі іс-қимылдарға 

азаматтық қорғаудың мемлекеттік кіші жүйесін басқару органдарын, күштері 

мен құралдарын дайындау мақсатында «Кӛктем-2025» Республикалық 

командалық-штабтық оқу-жаттығуы ӛткізілді. Аталған оқу-жаттығу кезінде 

күштер мен құралдардың 2025 жылғы су тасқыны мезгіліне дайындықтары 

пысықталды. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗГОРАНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 

МОДЕЛИ VOLKSWAGEN ID.3 

 
С ростом популярности электромобилей (далее – EV) вопрос 

безопасности их использования становится все более актуальным [1]. Переход к 
экологически чистым технологиям и снижение выбросов углекислых газов в 
окружающую среду, делают EV важным элементом городской инфраструктуры 
[2]. Несмотря на то, что EV рассматриваются как более экологически чистая 
альтернатива традиционным автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, 
инциденты возгорания, связанные с ними, вызывают серьезные опасения. В 
данной работе произведен анализ возгорания электромобиля марки Volkswagen 
ID.3. 

21 августа 2021 года, в г. Гронинген (Нидерланды), произошло 
возгорание электромобиля марки Volkswagen ID.3 (рисунок 1). В результате 
отключения от уличного зарядного устройства, электромобиль задымился, 
после чего вспыхнул и полностью сгорел [3, 4]. 
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Рисунок 1 – Возгорание EV марки Volkswagen ID.3 (21 августа 2021 года) 

 

EV марки Volkswagen ID.3 выпускается с 2019 года. За первые четыре года 

производства было выпущено более 200 тыс. автомобилей.  EV имеет 

следующие конструктивные особенности (рисунок 2) [5]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема расположения высоковольтных элементов и элементов повышенной 

прочности EV марки Volkswagen ID.3 

 

Чрезвычайная ситуация произошла после отключения автомобиля от 

уличного зарядного устройства во время стоянки. Сообщается, что случаев 

возгорания Volkswagen ID.3 зафиксировано не было, однако, стоит отметить, 

запуск данного EV в европейских странах сопровождался некоторыми 

трудностями. Задержки в поставке и последующий отзыв EV в октябре-ноябре 



242 
 

2020 года были связаны с неисправностью защитного заземляющего провода 

(РЕ-провода) на зарядном устройстве, соединение которого становилось не 

надѐжным, что со временем приводило к его отключению [3]. Данный фактор 

мог привести к чрезвычайной ситуации, кроме того, были выявлены сбои в 

работе программного обеспечения [4]. EV марки Volkswagen ID.3 оборудуются 

литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареей (далее – АКБ). 

Таблица 1 – Основные технические характеристики высоковольтной батареи 

EV марки Volkswagen ID.3 

Параметр Значение 

Тип катодной химии LFP(1:1:1)  

Материал анода графит 

Номинальное напряжение 400 В 

Емкость батареи 48 кВт·ч (до 330 км) 

Вес и размеры  ≈310 кг, 2100х1500х150 мм 
 

Дефекты производства и ошибки программного обеспечения, в результате 

перезаряда и внешнего нагрева, способствуют короткому замыканию, что в 

последующем может привести к тепловому разгону, его воспламенению или 

взрыву [6]. 

Батарейный блок высокого напряжения расположен в днище EV, 

благодаря чему он обладает низким центром тяжести. Батарейный блок 

формируется из 12 модулей, каждый из которых состоит из 24 энергетических 

элементов призматического типа. Модули соединены параллельно и ограждены 

от окружающей среды посредством металлических пластин, а также, 

пластиковой накладкой, предотвращающей попадание воды (рисунок 3).  

 

 

 
Рисунок 3 – Схема расположения высоковольтных элементов EV марки Volkswagen ID.3 
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В конструкции EV предусмотрены механизмы аварийного отключения 

высоковольтных элементов, такие как места отключения высоковольтного 

кабеля (под капотом, в задней правой стойке) и блок предохранителей. Таким 

образом, производственные дефекты и электрические сбои способствовали 

нагреву элементов и возникновению пожара. 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СХОДА СНЕЖНОЙ 
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ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 

Лавины являются регулярным опасным природным явлением, 

распространенным практически во всех странах, обладающих высокогорными 

территориями [1-3].  
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Исследования явления позволяют проводить высокоэффективные меры 

противодействия их разрушительному потенциалу. В настоящее время 

проводятся исследования в области структурного анализа опасных природных 

явлений с использованием явления почти периодов [4].  

В работе приводится исследование структуры лавины, сошедшей в горах 

Тибета, жертвами которой стали 9 человек из числа местного населения. В 

качестве исходных данных для исследования является спутниковое 

фотоизображение сошедшей снежной массы, приведенное на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Фотография лавины из открытого источника 

 

Выявление почти периодических характеристик на основе сдвиговых 

функций применяется для одномерных данных, обладающих упорядоченным 

аргументом. Для его корректного применения фотография приводится к чѐрно-

белому формату. В таком случае количество параметров, описывающих 

каждый отдельный пиксель изображения, сводится к единственному значению 

яркости белого цвета. Для исследования структуры лавины обработке подаѐтся 

не всѐ изображение, а только линеаризованная область тела снежной массы. 

Для этого может применяться полигональная трансформация данных, в которой 

целевая область описывается системой четырѐхугольных полигонов. Тогда 

продольные и поперечные сечения полигонов становятся горизонтальными и 

вертикальными характеристиками спрямлѐнных данных, а система их 

пересечений формирует матрицу линеаризованных данных. Так, графическое 

представление выделенной области и спрямлѐнных данных приводится на 

рисунках 2 и 3 соответственно. 
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Рисунок 2 – Система 

линеаризующих полигонов 

 
Рисунок 3 – Спрямлѐнные данные 

 

В результате преобразований строки и столбцы матрицы 

линеаризованных данных становятся линеаризованными данными с 

упорядоченным аргументом, описывающими продольное и поперечное 

развитие лавины. Исследование данных одномерных наборов значений на 

наличие почти периодических характеристик основано на определении 

локальных минимумов обобщенной сдвиговой функции [4].  

Необходимо отметить, что срезы обобщенной сдвиговой функции для 

продольного и поперечного сечений спрямлѐнных данных приводятся на 

рисунках 4 и 5 соответственно. 

 

 
 

Рисунок 4 – Срез обобщенной сдвиговой 

функции поперечного сечения 

линеаризованных данных с разметкой 

локальных минимумов 

 
 

Рисунок 5 – Срез обобщенной сдвиговой 

функции продольного сечения 

линеаризованных данных с разметкой 

локальных минимумов 
 

Таким образом, исследование показало существование почти периодов в 

системе линеаризованных данных, что в свою очередь указывает на наличие в 

структуре лавины ритмичных интервалов единообразного развития. 

Проведенный анализ позволяет провести разделение структуры лавины и 

выявить критические границы развития опасного природного явления. 
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ОЦЕНКА ПРЯМОГО СУММАРНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА С 

УЧЕТОМ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ 

 

Анализ произошедших чрезвычайных ситуаций показал, что в 

Республике Казахстан в период с 2013 по 2024 гг. произошло более  

160,4 тыс. пожаров, при которых получили увечья 8,8 тыс., и погибло около 4,5 

тыс. человек (рисунок 1) [1].  
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Рисунок 1 - Количество пожаров и их последствий в Республике Казахстан  

в период с 2013 по 2024 годы 

 

Общий материальный ущерб составил порядка 266,7 млрд. тенге (рисунок 

2) [1]. 

 
Рисунок 2 - Экономический ущерб от пожаров в Республике Казахстан  

в период с 2013 по 2024 годы 
 

При оценке ущерба не учитывается экономический эквивалент 

человеческой жизни. Денежная оценка человеческой жизни связана с 

необходимостью выделения средств на нейтрализацию опасных факторов и 

минимизацию рисков возникновения угроз и опасностей во всех сферах 

жизнедеятельности человека.  

В Республике Казахстан не существует официально признанной и хоть 

сколько-нибудь адекватной методики определения стоимости человеческой 
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жизни, в то время как она просто необходима для расчетов компенсаций и 

материальной помощи жертвам различных чрезвычайных ситуаций. Оценку 

жизни человека в денежном эквиваленте предлагается проводить по следующей 

формуле [2]: 
 

   
  

  
                                                       (1) 

 

где    - среднедушевой денежный годовой доход населения (тг.); 

   - средняя вероятность смерти среднестатистического человека за 1 год. 

По данным Бюро национальной статистики [3] составим показатели 

среднедушевого денежного дохода населения и коэффициента смертности 

представим в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Данные по среднедушевому денежному доходу и коэффициента 

смертности населения 
 

год Среднедушевые номинальные 

денежные доходы населения 

Общий коэффициент смертности 

2013 677433,1 0,0080 

2014 747256,6 0,0076 

2015 807855,2 0,0075 

2016 918904,4 0,0074 

2017 1004518 0,0072 

2018 1117617 0,0071 

2019 1251383 0,0072 

2020 1393507 0,0068 

2021 1567388 0,0096 

2022 1973254 0,0068 

2023 2279434 0,0066 

Сред. знач. 1248959,1 0,0074 

 

Подставляя данные таблицы 1, в формулу 1 получим:  

 

   
        

      
                 

 

Принимая во внимание, что в период с 2013 по 2024 гг. при пожарах 

погибло    4557 человек, получим прямой ущерб    в результате гибели 

людей, выраженный в денежных единицах: 

 

                                           
 

Тогда прямой суммарный экономический ущерб и прямой ущерб в 

результате гибели людей при пожарах     в 2013-2024 годах, составит: 
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Таким образом, прямой суммарный экономический ущерб с учетом 

гибели людей при пожарах в рассматриваемый период составил  

1035842,6∙10
6
, что составляет около 0,0087% от внутреннего валового продукта 

(ВВП) страны [4]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ В КОНТЕКСТЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Введение. В Казахстане горно- и нефтедобывающая отрасли продолжают 

оставаться стратегически важными для экономики страны, обеспечивая 

значительную часть промышленного производства и экспорта. В январе-

феврале 2023 года объѐм продукции в горнодобывающей отрасли достиг 3 411 

млрд тенге, что составляет 47,8% от общего объѐма промышленного 

производства [1]. С 2010 года среднегодовой объѐм добычи нефти в Казахстане 

составляет 83,2 млн тонн. Крупнейшими регионами по добыче являются 

Атырауская область (38 млн тонн в год), Мангистауская область (18 млн тонн) 

и Западно-Казахстанская область (12 млн тонн) [2]. 

Однако активное развитие этих отраслей сопровождается серьезными 

экологическими рисками, особенно при проведении взрывных работ. В случае 

чрезвычайных ситуаций или неконтролируемых взрывов взрывные работы 

могут сопровождаться выбросами токсичных газов, загрязнением почвы и 
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водных ресурсов, разрушением экосистем и образованием вторичных опасных 

факторов, таких как пожары и оползни. Использование взрывчатых веществ в 

промышленности приводит к выбросу токсичных газов, пылевому загрязнению 

атмосферы, деградации почв и загрязнению водоемов. В районах добычи 

полезных ископаемых наблюдается повышенный уровень шума и сейсмических 

вибраций, что негативно сказывается на местном биоразнообразии и здоровье 

населения. Загрязнение грунтовых и поверхностных вод продуктами 

детонации, тяжелыми металлами и нефтепродуктами усугубляет 

экологическую обстановку, требуя внедрения современных технологий по 

снижению воздействия взрывных работ на окружающую среду. 

В любом случае, чрезвычайные ситуации несут в себе серьезные 

экологические риски, которые могут иметь долгосрочные и даже необратимые 

последствия. Последствия могут приобретать катастрофический характер, что 

требует комплексного анализа и разработки эффективных мер по снижению 

экологического ущерба. Таким образом, исследование экологических рисков 

взрывных работ в контексте чрезвычайных ситуаций становится важной 

задачей для обеспечения комплексной экологической безопасности.  

В данной работе рассматриваются ключевые экологические угрозы, 

связанные с проведением взрывных работ, а также систематизированы 

возможные меры по снижению рисков и предотвращению негативных 

последствий. 

Основные причины экологических угроз, связанных с проведением 

взрывных работ. Взрывные работы, несмотря на их необходимость в 

различных отраслях, представляют собой значительный источник 

экологических угроз. В таблице 1 приведены наиболее общие экологические 

угрозы, связанные со взрывными процессами.  

 

Таблица 1 – Виды экологических угроз, связанные со взрывными работами 
 

Категория угрозы Описание 

Загрязнение 

воздуха 

Выброс ядовитых газов: взрывы выделяют оксиды азота, угарный газ, 

сернистый ангидрид и другие вредные вещества, вызывая 

респираторные заболевания и способствуя образованию кислотных 

дождей. Пылеобразование: взрывные работы поднимают в воздух 

большое количество пыли, загрязняя окружающую среду и ухудшая 

качество воздуха. 

Загрязнение 

водных ресурсов 

Загрязнение грунтовых вод: взрывчатые вещества и продукты их 

разложения могут проникать в грунтовые воды, загрязняя их 

химическими соединениями и тяжелыми металлами.  

Загрязнение поверхностных вод: пыль и обломки горных пород могут 

попадать в реки и озера, ухудшая качество воды и нанося вред 

водным организмам. 
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Категория угрозы Описание 

Загрязнение 

почв 

Химическое загрязнение: остатки взрывчатых веществ и продуктов их 

разложения могут загрязнять почву, делая ее непригодной для 

сельского хозяйства.  

Физическое разрушение: взрывы разрушают почвенный покров, 

вызывая эрозию и деградацию почв. 

Шумовое 

загрязнение 

Взрывы создают сильный шум, который негативно влияет на здоровье 

людей и животных, вызывая стресс, нарушения сна и другие 

проблемы. 

Сейсмическое 

воздействие 

Взрывы могут вызывать сейсмические колебания, приводя к 

разрушению зданий и сооружений, а также к оползням и другим 

геологическим процессам. 

Разрушение 

экосистем 

Уничтожение растительности и животного мира: взрывы могут 

уничтожать растительный покров и фауну, нарушая баланс экосистем.  

Изменение ландшафта: разрушение верхнего слоя почвы и нарушение 

естественного рельефа, особенно в горнодобывающей 

промышленности. 

 

Важно отметить, что степень воздействия этих угроз зависит от масштаба 

взрывных работ, типа используемых взрывчатых веществ и условий 

окружающей среды [3-6]. Для разрушения горных пород используется взрывная 

энергия. Однако использование этой энергии не является на 100% 

эффективным. Часть энергии уходит в атмосферу, создавая воздушную 

ударную волну, воздушные колебания. Часть энергии также покидает место 

взрыва через поверхностный слой почвы и коренную породу в виде колебаний 

грунта. 

Загрязнение воздуха является одним из основных воздействий на 

окружающую среду, наряду с вибрацией грунта и шумом, возникающими при 

взрыве. Это загрязнение, вызванное взрывом горных пород, происходит из 

нескольких источников, таких как выбросы пыли во время бурения и из 

отвалов, а также выхлопные газы машин и транспортных средств. Скорость 

образования пыли во время взрывных работ можно контролировать в 

некоторой степени, но невозможно проводить взрывные работы без пыли и 

дыма. Хотя и образование токсичных газов во время взрывных работ считается 

наиболее опасным, но их концентрация незначительна, поскольку они 

формируются в средах с давлением кислорода, превышающим атмосферное 

(101,3 кПа = 1 атм). Воздействие газов может представлять серьезную угрозу 

для здоровья человека и экологической устойчивости.  

Шум также является одной из серьѐзных экологических проблем при 

ведении взрывных работ, поскольку производственные взрывы создают 

экстремальный уровень шума. Это может оказывать акустическое воздействие 

на дикую природу и вызывать стресс у местных сообществ из-за недостаточных 

мер по снижению шума. Общие рекомендации по уровню шума в США 
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устанавливают предельно допустимые значения фонового шума за 8-часовой 

период, которые составляют либо 10 дБ, либо уровень наиболее 

доминирующего местного источника (в зависимости от того, что выше). 

Основные направления минимизации ущерба. Важно понимать, что 

взрывные работы, даже при соблюдении всех мер безопасности, несут в себе 

потенциальную опасность для окружающей среды. Поэтому необходимо 

проводить тщательную оценку рисков и принимать меры по их минимизации. В 

таблице 2 нами систематизированы меры по снижению экологических рисков 

при взрывных работах. Комплексный подход к экологически ответственным 

проектам взрывных работ охватывает не только место взрыва, но и должен 

учитывать все помещения целевых экосистем, а также окружающие сообщества 

и случайных посетителей. 

 

Таблица 2 - Меры по снижению экологических рисков при взрывных работах 
 

№ Направление Меры по снижению рисков 

1 
Снижение выбросов в 

атмосферу 

- Использование экологичных ВВ с минимальным 

образованием токсичных газов  

- Применение систем пылеподавления  

- Оптимизация схем взрывов 

2 Защита водных ресурсов 

- Организация дренажных систем  

- Использование фильтров и защитных барьеров  

- Замкнутые системы водоснабжения 

3 Сохранение почвы 
- Рекультивация земель  

- Контролируемые зоны взрывов 

4 
Борьба с шумовым 

загрязнением 

- Звукоизолирующие конструкции  

- Заряды с пониженной детонацией  

- Оптимизация времени проведения взрывов 

5 
Минимизация 

сейсмического воздействия 

- Моделирование перед взрывами  

- Разделѐнные взрывы с временной задержкой 

6 
Контроль и соблюдение 

экологических норм 

- Мониторинг качества воздуха, воды, почвы  

- Соблюдение стандартов и нормативов  

- Внедрение экологических сертификаций 

7 Альтернативные технологии 

- Бесвзрывные технологии разрушения горных пород  

- Гидроразрыв, химическое или термическое воздействие  

- Механическое дробление 

 

Заключение. Экологические риски при ЧС являются серьезной 

проблемой, которая требует комплексного подхода к решению. Необходимо 

объединить усилия государства, бизнеса и общества для предотвращения и 

снижения этих рисков. Только так мы сможем сохранить нашу планету для 

будущих поколений. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОПАСНОСТИ ЗОН СТРУКТУРЫ 

ТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНОВ НА ОСНОВЕ ПОЧТИ 

ПЕРИОДИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

В настоящее время проводятся исследования в области структурного 

анализа тропических циклонов с использованием почти периодического 

анализа [1-3]. На основе полученных результатов была сформирована методика 

оценки опасности зон структуры тропического циклона на основе почти 

периодического анализа, которая представлена в виде схемы на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема расчѐта классификационных зон структуры тропического циклона на 

основе почти периодического анализа 

 

В качестве исходных данных на обработку подаются медиаданные, 

представленные фото- и видеоизображениями динамики структуры 

тропических циклонов. Полученные кадры поочерѐдно обрабатываются и 

анализируются на предмет выявления значений, близких к почти периодам. 

Анализ данных с упорядоченным аргументом для выявления зависимостей, 

близких к периодическим называется почти периодическим анализом. 

В результате проведѐнного почти периодического анализа выявленные 

значения характерных почти периодов сравниваются с задаваемыми 

пороговыми значениями зон опасности для соответствующей категории 

тропических циклонов. Критерии оценки опасности зон представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация опасных зон структуры тропических циклонов на 

изображении в зависимости от выявленных почти периодов 

Категории опасных 

зон (по шкале 

ураганов Саффира-

Симпсона) 

Особо опасные 

зоны 

в пикселях 

Опасные зоны 

в пикселях 

Зоны повышенного 

наблюдения в пикселях 

Категории 1 и 2  
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Категория 3 Ручная 

настройка 

оценки для 

категорий 1 и 2  

или для 

категорий 4 и 5 

Ручная настройка оценки  

для категорий 1 и 2  

или для категорий 4 и 5 

Ручная настройка 

оценки  

для категорий 1 и 2  

или для категорий 4 и 5 

Категории 4 и 5 
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После полученных значений зон опасности на структуре тропических 

циклонов, происходит отображение таких зон на кадре путѐм штриховки. Для 

обозначения особо опасной зоны была выбрана наклонная штриховка («/»), 

для обозначения опасной зоны была выбрана штриховка точками или «в 

горошек» («.»), и для обозначения зоны повышенного наблюдения была 

выбрана штриховка сеткой («#»). 

Для изображения тропического циклона, находящегося, например, на 

пятой стадии развития и при выявленном почти периоде в 80 пикселей, 

результатом визуального отображения опасных зон будет являться 

изображение с рисунка 2. 

После отображения структурных зон опасности тропического циклона, 

при необходимости возможно дополнительно настроить параметры, например, 

для тропических циклонов третьей категории, чтобы пересчитать полученные 

результаты. 
 

 
 

Рисунок 2 – Структурные зоны опасности тропического циклона для почти периода в 80 

пикселей и пятой категории опасности тропического циклона по шкале Саффира-Симпсона 
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Результаты полученных отображений могут быть использованы для 

выдачи рекомендаций по мерам обеспечения безопасности в зависимости от 

локализованных опасных зон (рисунок 3 и рисунок 4). 
 

 

Рисунок 3 – Отображение заданной 

точки в опасной зоне 

 

 

 
Рисунок 4 – Выдача указаний к 

обеспечению безопасности населения 
 

На рисунке 3 помечена точка (155;403), которая находится в зоне, 

классифицируемой, как опасная. По результатам еѐ отображения на кадре, 

выдаются рекомендации, на рисунке 4 представлен пример для точки, которая 

попадает в опасную зону. 

Таким образом, в ходе проведѐнного исследования была реализована 

методика оценки опасности зон структуры тропического циклона на основе 

почти периодического анализа, результаты применения которой были 

продемонстрированы на примере тропического циклона Милтон. 
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ПОЖАРООПАСНОСТЬ СИЛОВЫХ БАТАРЕЙ  

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ: СОВРЕМЕННЫЙ ОБЗОР 

 

Рост популярности электромобилей (далее - ЭМ) является следствием 

глобального стремления к снижению выбросов парниковых газов и 

уменьшению зависимости от ископаемого топлива. По данным Лондонской 

аналитической компании Rho Motion в октябре 2024 года на мировом рынке 

было реализовано более 1,7 миллиона электрических (Electric Vehicle, EV) и 

гибридных электромобилей (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) [1]. На 

территории Республики Беларусь насчитывается около 21 тысячи 

электромобилей [2].  

Однако, наряду с очевидными экологическими преимуществами, стоит 

отметить, что аварии с участием ЭМ до сих пор остаются относительно новой 

задачей для подразделений МЧС. Пожары в ЭМ могут представлять серьезную 

угрозу для жизни и здоровья людей, материальных ценностей, а также 

проведение аварийно-спасательных работ требует специализированных знаний 

и оборудования [3]. В связи с этим, всесторонний анализ причин 

возникновения, механизмов развития и методов предотвращения пожара в 

силовых батареях ЭМ является крайне важным для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и эффективной эксплуатации данного вида транспорта. 

В ЭМ используются 3 основных системы потребления и производства 

электроэнергии: система низкого напряжения бортовой сети постоянного тока 

(12, 24, 48 В), системы высокого напряжения постоянного тока (200–500 В), 

система высокого напряжения переменного тока. Для питания систем низкого и 

высокого напряжения применяются аккумуляторные батареи (далее - АКБ). У 

большинства ЭМ устанавливаются одновременно две АКБ: тяговая (для 

питания электродвигателя) и батарея сети низкого напряжения (как и в 

автомобилях с двигателем внутреннего сгорания). Тяговая АКБ - это 

высокоѐмкий и мощный источник энергии, предназначенный для обеспечения 

движения транспортного средства, у него нет высокого пускового тока, но он 

предназначен для длительной работы, выдерживает большое количество 

циклов заряда-разряда. Это самый дорогой узел электромобиля. Он состоит из 

множества ячеек, объединенных в модули, которые, в свою очередь, 

формируют батарейный блок, обеспечивающий необходимый запас хода и 

динамику ЭМ. 

В основе большинства современных электромобилей лежат литий-

ионные (Li-ion) АКБ, так как они обладают высокой удельной энергоемкостью, 

большим количеством циклов заряда/разряда и наиболее экологичны. Однако, 

их эксплуатация сопряжена с определенными рисками, в том числе и 

пожароопасностью. Li-ion АКБ состоят из катода, анода, электролита и 
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сепаратора. Процессы заряда и разряда основаны на движении ионов лития 

между катодом и анодом. В ЭМ используются следующие типы 

аккумуляторных систем: цилиндрические, призматические, пакетные (рис. 1).  

 

 

 
Рисунок 1 – Типы аккумуляторных систем 

 

Основным механизмом возникновения пожара в Li-ion батареях является 

термический разгон. Это экзотермический процесс, при котором происходит 

саморазогрев батареи и разлагается защитный слой на аноде из-за внутренних 

коротких замыканий, перенапряжения, внешнего нагрева или механических 

повреждений. 

Термический разгон сопровождается высокой температурой, взрывами и 

выделением токсичных газов, основными из которых являются водород, метан, 

окись углерода, фтористый водород и цианистый водород, способствующие 

усилению горения, а также приводящие к отравлению не только людей, 

находящихся в машине, но и оказавшимся рядом. Стоит отметить, что из-за 

отсутствия кислорода возгорание не происходит. Температура и давление 

внутри батареи продолжают расти, вызывая самовозгорание. Термическое 

разложение электролита также добавляет тепла. В конце концов, в реакцию с 

электролитом (если он еще остался) вступает графит, а когда температура 

достигает 660 °C, плавится алюминиевый токоприемник. Выше 900 °C 

температура обычно не поднимается, так как разлагаться уже нечему (рис. 2). 



259 
 

 

Рисунок 2 – Стадии термического разгона в Li-ion АКБ 

 

К основным причинам инициирования термического разгона относятся 

[4]: 

 Механические повреждения. Сильные удары при ДТП, падении или 

столкновении могут привести к деформации или разрушению корпуса АКБ, а 

также внутренних элементов. Внутренние деформации под воздействием 

механических нагрузок могут привести к образованию микротрещин. 

 Электрические сбои. Перезаряд, короткие замыкания, повреждения 

изоляции, неправильная работа системы управления батареи (BMS) вызванные 

неисправностью электроники или дефектами батареи, могут привести к 

перегреву и термическому разгону. 

 Неправильная эксплуатация. Нахождение АКБ в вблизи от источника 

тепла или огня повышает риск взрыва. Умышленное или случайное 

проникновение в батарейный блок способно вызвать короткое замыкание и 

возгорание. Высоковольтная зарядка или интенсивные процессы заряда/разряда 

могут вызвать перегрев батареи и инициировать термический разгон.  

 Производственные дефекты: В процессе производства в литиевой 

элемент могут попасть металлические частицы (примеси), если производители 

не заботятся о чистоте производственных помещений или материалов. Другой 

встречающийся дефект – слишком тонкие сепараторы, которые не были 

выявлены во время контроля качества. Дефекты материалов или сборки могут 

стать причиной внутренних коротких замыканий и, как следствие, пожар. 

 Низкокачественные компоненты. Помимо производственных дефектов, 

использование низкокачественных компонентов считается распространенной 

причиной выхода из строя аккумуляторов. Растущая конкуренция ведет к 

снижению цен, заставляя производителей сокращать расходы там, где этого 

делать не стоит. Особенно опасно использование низкокачественной 

электроники системы управления батареей, поскольку она имеет решающее 

значение для безопасности и производительности. 
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Стоит отметить, что термический разгон — это результат не одного 

фактора, а их комбинации. Например, механическое повреждение может 

привести к короткому замыканию, которое, в свою очередь, может вызвать 

перегрев и термический разгон. Пожароопасность АКБ ЭМ является серьезным 

вызовом, который требует комплексного подхода и постоянного развития 

технологии ликвидации чрезвычайных ситуаций на данном виде транспорта. 

Современные исследования и разработки направлены на создание более 

безопасных и надежных АКБ. Только комплексный подход к проектированию, 

производству и эксплуатации электромобилей позволит в полной мере 

реализовать потенциал этого перспективного вида транспорта. 
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ЕЛІМІЗДЕГІ ОРМАН ӚРТТЕРІНІҢ ТӘУЕКЕЛДЕРІН АНЫҚТАУ 

 

Қазақстанның табиғи экожүйелерінде орман ӛрттері экологиялық 

апаттардың бірі болып табылады. Орман ӛрттері, әдетте, құрғақ ауа райы, 

жоғары температура және желдің күшеюі сияқты климаттық факторлардың 

әсерінен пайда болады. Сонымен қатар, адамның шаруашылық әрекеттері мен 

ережелердің сақталмауы сияқты антропогендік факторлар да орман ӛрттерінің 

қаупін ұлғайтады. Орман ӛрттері орман алқаптарының күйіне, биоәртүрлілікке, 

климатқа және жергілікті халықтың ӛміріне үлкен зардабын тигізеді. 
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Жалпы Қазақстан Республикасының аумағы 272500,0 мың гектардан 

астам. Еліміздің орман қоры 30941,7 мың гектарды құрайды, оның ішінде 

орманды жерлер 42,2% немесе 13673,5 мың гектарды құрайды. Ел аумағының 

ормандылығы 5%-дан астам [1]. 

Республикамыздағы орын алып жатқан орман ӛрттері еліміздің ұлттық 

қауіпсіздігіне қауіп тӛндіре бастады. Осыған орай Үкімет Орман шаруашылығы 

мекемелерінің материалдық-техникалық жарақтандырылуын нығайту бойынша 

2023-2027 жылдарға арналған, жалпы сомасы 68 млрд теңгеден асатын кешенді 

жоспар қабылдады. Бұл осы саланы қаржыландырудағы бұрын сонды болмаған 

рекордтық сома десек болады. 

Егер 2023 жылы республикалық және жергілікті бюджеттен техника мен 

құрал-жабдық алуға 15,9 млрд теңге бӛлініп, оған 526 бірлік ӛрт сӛндіру және 

патрульдік техника сатып алынған болса, 2024 жылы тарихта алғаш рет 

Еліміздің орман шаруашылығына 1384 бірлік ӛрт сӛндіру техникасы мен 921 

бірлік тіркеме және аспалы жабдық сатып алуға 52 млрд теңге бӛлінді, оның 

ішінде лизинг арқылы 40 млрд теңге. Осыған орай орман ӛрттерін болдырмау, 

алдын алу және бола қалған жағдайда оған жылдам тосқауыл қою мәселесі 

ӛзекті болып отыр. 

2021 жылғы 10 мамырда Риддерде ірі ӛрт болды. 300 гектарға жуық 

орман шаруашылығы ӛртенді, 51 учаске зардап шекті, 31 тұрғын үй толығымен 

ӛртенді, 37 қосалқы ғимарат, алты автомобиль, автокӛлік шеберханасы қирады. 

Ӛртті сӛндіруге 86 бірлік техника, екі тікұшақ және 500-ден астам ӛрт 

сӛндіруші жұмылдырылды. 

Қайғылы оқиғада 1948 жылы туған әйел қайтыс болды, тағы екі ер адам 

реанимация бӛліміне жатқызылды. Қалада тӛтенше жағдай жарияланды. 

Келтірілген материалдық шығын 252 млн теңгеден асты. Ӛрттің шығуына кәуап  

пісірмек болған жергілікті тұрғын кінәлі деп танылды. 

 2022 жылғы Қостанадайғы ірі ӛрт 2 қыркүйекте басталып 7 қыркүйек 

күні сӛндірілді. Оттың таралуына жоғары температура мен секундына 20 

метрге дейін болған екпінді жел ықпал етті. Бұл ӛрттің орман алқабының үлкен 

аумағына таралуына әкеліп, «Басаман орман шаруашылығы мекемесі» КММ, 

«Семиозерное орман шаруашылығы мекемесі» КММ және Әулиекӛл 

ауданының бірнеше елді мекендері – Аманқарағай және Озерное ауылдарының 

аумағын қамтыды. 

Ӛрт сӛндіру тікұшақтар жұмылдырылды, олар әуеден 327 рет су шашты. 

Барлығы 2091 адам эвакуацияланды. 12 адам ӛрт кезінде жеңіл және орташа 

ауырлықтағы жарақаттар, күйіктер алып, уланған. 1935 жылы туған бір адам 

қаза тапты. Ӛрт аумағы 43 мың гектарды құрады. Екі елді мекендегі 91 тұрғын 

үй жанып кетті.  Ӛртті 700-ден аса құтқарушы сӛндірді. Ӛрттің шығуына 

жергілікті тракторшы кінәлі деп танылды. 

2023 жыл 8 маусым «Семей орманы» аумағында алапат ӛрт орын алып, 

салдарынан 14 адам кӛз жұмды [2]. 2023 жылы 810 ӛрт болды. Орман 

ӛрттерінің жалпы ауданы 44 990 га құрады, оның ішінде 14 415 га орманда 

болған. 
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2024 жылы мемлекеттік орман қоры аумағында 294 орман ӛрті тіркелген, 

Орман ӛрттерінің жалпы ауданы 44 990 га құрады, оның ішінде 14 415 га 

орманда болған, бұл 2023 жылғы деңгейден 2,5 есеге тӛмендеген [3]. 

Орман ӛрттерін болдырмау мақсатында келесі алдын алу шараларын 

жүзеге асыру қажет: 

- Материалдық-техникалық базаны нығайту: Ӛрт сӛндіру техникасы мен 

жабдықтарын жаңарту, арнайы кӛліктермен қамтамасыз ету. 

- Қызметкерлердің біліктілігін арттыру: Орман ӛрттерін сӛндіру бойынша 

мамандарды оқыту, тәжірибелік дағдыларын жетілдіру. 

- Халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу: Орман ӛрттерінің 

алдын алу бойынша ақпараттық науқандар ұйымдастыру, тұрғындардың 

жауапкершілігін арттыру. 

- Заманауи технологияларды енгізу: Орман ӛрттерін ерте анықтау үшін 

спутниктік мониторинг, дрондар және басқа да инновациялық құралдарды 

пайдалану. 

- Құқықтық базаны жетілдіру: Орман ӛрттеріне қатысты заңнаманы 

қатаңдату, құқық бұзушыларға қатысты жазаны күшейту. 

Орман ӛрттерінің негізгі тәуекелдері келесідей болып отыр: 

1. Климаттық факторлар: Орман ӛрттерінің пайда болуына әсіресе құрғақ 

ауа райы мен температураның жоғары болуы ықпал етеді. 2019 жылы елімізде 

температураның жоғарылай бастауына байланысты орман ӛрттері күшейді. 

2. Антропогендік әсерлер: Орманды аймақтарға барған адамдардың 

кінәсінен ӛрттердің жиілеуі байқалады. Қоқыс тастау, темекі қалдықтарын 

тастау, ӛртке қарсы ережелерді бұзу ӛрттердің негізгі себептері болып 

табылады. 

3. Ӛртке қарсы шаралардың жетіспеушілігі: Кейбір ӛңірлерде ӛртке қарсы 

бақылау мен алдын алу жұмыстары әлсіз жүргізіледі. Сонымен қатар, ӛртті 

сӛндіруге қажетті техника мен мамандардың жетіспеушілігі ӛз әсерін тигізеді. 

4. Ӛрттің үлкен аумақтарды қамтуы: Орман ӛрттері кӛбінесе үлкен 

аумақтарды қамтып, жергілікті халықтың ӛміріне, мал шаруашылығына және 

ауыл шаруашылық ӛнімдеріне зиян келтіреді. 

Қазақстан Республикасында орман ӛрттерінің саны мен кӛлемі соңғы 

жылдары айтарлықтай ӛскен. Бұл мәселені шешу үшін кешенді шаралар 

қабылдау қажет, оның ішінде алдын алу, бақылау және халықты 

ақпараттандыру маңызды рӛл атқарады. Орман ӛрттерінің алдын алу тек 

мемлекеттік органдардың ғана емес, әрбір азаматтың міндеті екенін 

ұмытпауымыз керек. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

НА СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

 

В условиях обычной жизни дела с водоснабжением городов и населѐнных 

пунктов обстоят не благополучно, а в некоторых регионах и вовсе вызывают 

серьѐзные проблемы в жизни общества. Причиной такого серьѐзного 

положения является сильная загрязненность открытых водоемов различного 

характера. Воды рек в Казахстане непригодны для хозяйственно-питьевых 

нужд без очистки, а многие из них не поддаются очистке традиционными 

методами. 

Всѐ сильнее чувствуется недостаток пресной воды, особенно в 

коммунально- энергетическом хозяйстве крупных городов. Естественная 

природная среда не обеспечивает самоочистки воды; снижается число 

естественных и искусственных водоемов; зарастают и высыхают озера, пруды; 

заиливаются русла рек, тают и сходят в виде грязевых селевых потоков 

ледники; понижается уровень подземных вод и их все тяжелее поднять на 

поверхность земли. Большое количество водных ресурсов используется при 

добыче нефти и других полезных ископаемых. 

Значительная потеря воды происходит в результате утечек во время еѐ 

транспортировки в магистральных водопроводах и разводящих трубопроводах. 

Особенно велик процент разрушений систем водоснабжения в результате 

землетрясений с высокой сейсмичностью. 

Огромную опасность системам водоснабжения представляют аварийные 

гидротехнические конструкции. Свыше 320 таких сооружений признаны 

опасными для дальнейшего использования [1]. При определенных условиях эти 

плотины могут не устоять перед чрезвычайным напором воды и обрушиться. 

Однако самый катастрофический исход влекут за собой биологические, 

химические и радиационные аварии (с 25 на 26 апреля 1986 года на четвертом 

блоке Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая ядерная авария в мире, с 

частичным разрушением активной зоны реактора и выходом осколков деления 

за пределы зоны (рис. 1)). 



264 
 

 
Рисунок 1 – Катастрофа на Чернобыльской АЭС. 1986 год 

 

Системы и источники водоснабжения подвержены самым разнообразным 

видам загрязнения. Вода в природе контактирует с атмосферой и почвой, где 

скапливаются  вредные  выбросы  опасных  производств,  с  воздухом,  который 

является одним из способов передачи химического и радиационного заражения.  

В каждой определѐнной чрезвычайной ситуации мероприятия 

первоочередного обеспечения водоснабжения зависят от характера 

чрезвычайной ситуации, ее масштабности, реально возникших потребностей 

населения и других факторов. 

Эти мероприятия конкретно в зоне чрезвычайной ситуации (очаге 

поражения) включают в себя: 

- определение необходимого запаса воды для хозяйственно-питьевых 

нужд в районе бедствия; 

- определение состояния и возможности эксплуатации сохранившихся и 

частично поврежденных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

водоочистных конструкций и установок; 

- оборудование отсутствующих пунктов забора, очистки, раздачи воды в 

передвижную тару; 

- осуществление подвоза необходимого количества воды наличным 

транспортом и в расфасовке, а также подачу ее по временным водопроводам 

населению, предприятиям общественного питания, лечебным организациям; 

- применение простейших способов добычи и очистки воды, в том числе 

самим населением; 

- введение и осуществление нормирования водопотребления и 

повышенного контроля качества воды; 

- защиту систем водоснабжения и автономных водозаборов от 

различного рода загрязнений и химического заражения; 

- подготовку систем очистки от радиоактивных, химических и других 

опасных веществ на водопроводах, использующих воду поверхностных 

источников; 
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- организацию реконструкции и ремонта поврежденных систем 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, автономных водозаборных 

сооружений. 

Решать проблемы водоснабжения в пределах одной области в республике 

уместно в совокупности с мероприятиями по предупреждению других 

чрезвычайных ситуаций в масштабе водного бассейна или ряда бассейнов в 

целом [2]. 

В первую очередь необходимо: 

- вести, а где это нарушено, возобновить наблюдение водной среды; 

- поддерживать необходимое количество воды в водохранилищах, 

- регулировать запасы воды во время паводков и в летний межень; 

- организовать контроль качества и экономии воды на всех уровнях; 

- иметь возможность переброски воды из одного водного бассейна в 

другой; 

- поддерживать запасы подземных вод в пределах необходимого резерва, 

не допускать их ненадлежащего использования и загрязнения; 

- заинтересовать собственников и население экономить хозяйственно-

питьевую воду; 

- практиковать и улучшать современные методы очистки воды: 

мембранное фильтрование, озонирование, использование новейших технологий 

и материалов для удаления запахов (дезодорации); 

- совершенствовать методы опреснения морской воды; 

- применять оборотное водоснабжение, замкнутые циклы водоснабжения 

в энергетике и на производстве; 

- предотвратить неконтролируемый сброс фекальных и зараженных вод 

в открытые водоемы без очистки и обеззараживания; 

- обеспечить водоснабжение в чрезвычайных ситуациях в герметичной 

таре. 

Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения средних и крупных 

городов должны базироваться минимум на двух независимых источниках 

водоснабжения, если обеспечение питания системы водоснабжения от двух 

независимых источников невозможно, то допускается снабжение водой из 

одного источника с устройством двух групп головных сооружений, одна из 

которых должна находиться за пределами зоны потенциальных разрушений. 

Общая мощность головных сооружений рассчитывается по нормам 

мирного времени [3]. В случае выхода из строя одной группы головных 

сооружений, мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать впуск 

воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды 

предприятий и хозяйственно-питьевые нужды, основываясь на численности 

населения мирного времени. 

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае 

выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников 

водоснабжения оборудуются резервуары с целью создания в них не менее 3-

суточного запаса питьевой воды по норме не менее 30 л в сутки на одного 

человека для численности населения мирного времени с использованием 
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средств консервации воды для увеличения сроков ее хранения [4]. Число 

резервуаров питьевой воды и их размещение по площади города следует 

устанавливать, исходя из удобства доставки воды населению. В резервуарах 

необходимо организовать интенсивный обмен питьевой воды по всему объѐму, 

исключающий формирование застойных мест, выпадение и накопление 

осадков, обеспечивающий систематичное поступательное движение питьевой 

воды от входа резервуара до выхода из него. 

В течение долгого времени качество воды ухудшается и достигает таких 

уровней загрязнения, когда использование воды в разных целях сильно 

ограничено или вода может быть вредна для человека. Антропогенное 

вмешательство, аварии природного и техногенного характера являются 

причинами ухудшения качества водных ресурсов и могут привести к 

нарушению работы систем водоснабжения. 

Наиболее вероятными местами (районами) возникновения 

крупномасштабных аварий на системах водоснабжения и водоотведения могут 

являться участки сети с изношенными трубопроводами, колодцы и камеры с 

запорной арматурой, районы проведения интенсивной застройки и другое. 

Таким образом, можно сделать вывод, что практически каждая 

чрезвычайная ситуация, возникшая на территории Казахстана, негативно 

влияет на работу систем водоснабжения, тем самым препятствуя обеспечению 

объектам первоочередного водоснабжения и пострадавшего населения в 

чрезвычайных ситуациях. Для повышения эффективности и надѐжности систем 

водоснабжения и водоотведения необходимо постоянное их совершенствование 

и реконструкция. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМОГО КОЛИЧЕСТВА СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ 

НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ ПРИ ОБРУШЕНИИ МНОГОЭТАЖНОГО 

ЖИЛОГО ДОМА  В ГОРОДЕ КОКШЕТАУ 
 

Обрушение жилых домов – одна из самых сложных ситуаций для 

спасательных и пожарных подразделений города Кокшетау и является 

серьезной угрозой для населения требующая четкого и быстрого реагирования 

[1]. 

На основе анализа аналогичных чрезвычайных ситуаций в других городах 

Казахстана предлагаются рекомендации для повышения оперативности 

реагирования и координации действий различных служб. В работе также 

акцентируется внимание на необходимости развития взаимодействия между 

государственными и частными структурами для улучшения эффективности 

спасательных операций. 

 Для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации, такие как 

обрушение многоэтажных зданий, в городе Кокшетау функционируют 4 

пожарных подразделения (СПЧ-1, СПЧ-2, ПЧ-10, ПЧ-11), одно спасательное 

отделение и филиал «Центра медицины катастроф».  

На вооружении пожарных подразделении имеется 35 ед. пожарной 

техники, в том числе 10 основных, 10 специальных, 15 вспомогательных 

автомобилей. В спасательном отделении города Кокшетау оснащенность 

техники составляет 10 автомобилей и 40 сотрудников, которыеимеют статус 

спасателей. В отделении имеется кинологическое отделение со специально 

обученными собаками («Гера», «Диггер», «Аксель»). 

В филиале «Центр медицины катастроф» имеется реанимационный 

автомобиль (мобильные медицинские комплекты, носилки, реанимационные комплекты, 

аппараты для искусственной вентиляции лѐгких (ИВЛ) портативный и стационарный, 

монитор пациента, дефибриллятор, электрический кардиолог) и 4 чел. 

медицинскогоперсонала.  



268 
 

Определение количества сил и средств для проведения аварийно-

спасательных работ при разрушении многоэтажных жилых домов — это 

важная задача для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации [2].  

Для этого необходимо учитывать несколько факторов, включая тип 

разрушений, масштабы бедствия, количество пострадавших и доступные 

ресурсы. 

Вот как можно подходить к определению требуемого количества сил и 

средств: 

1. Оценка масштаба разрушений 

Для расчѐта требуемого количества сил и средств нужно провести 

предварительную оценку разрушений: 

1). Классификация разрушений (например, частичные или полные 

разрушения многоэтажных зданий). 

2). Общее количество пострадавших — для этого ориентируются на 

количество квартир в доме, количество этажей, предполагаемое количество 

человек в каждой квартире. 

3). Время реагирования — как быстро спасательные службы должны 

начать работы. 

          2. Определение состава спасательных подразделений 

Спасательные работы могут включать несколько этапов: разведка, 

спасение людей, деблокировка, медицинская помощь, ликвидация последствий 

разрушений [3]. 

Структура спасательных подразделений, которая будет работать в 

условиях разрушения многоэтажного дома: 

2.1. Спасательные подразделения (основные группы) 

1. Разведывательная группа — для оценки ситуации и проведения 

разведки. Количество зависит от площади разрушений и этажности здания. 

2. Спасательная группа — для извлечения людей из завалов, 

использования спасательного оборудования (буровые установки, лебѐдки и т. д.).  

В зависимости от количества пострадавших, подбирается 

соответствующее количество команд. 

3. Медицинская группа — для оказания первой помощи и эвакуации 

пострадавших в медицинские учреждения. 

4. Группа по деблокированию — это подразделения, которые занимаются 

разбором завалов и обеспечивают доступ к пострадавшим. 

2.2. Прочие силы 

Пожарные — для ликвидации возгораний и предотвращения новых 

очагов. 

Полиция — для охраны территории и организации безопасности. 

Командные группы — для координации действий и принятия решений. 

3. Итоговое количество сил и средств 

На основании оценки количество необходимого персонала и техники для 

каждой группы: 

Состав сил для одного многоэтажного дома (в зависимости от ситуации) 

может выглядеть так: 
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1. Спасательная группа: 10-15 человек. 

2. Разведывательная группа: 5-7 человек. 

3. Медицинская группа: 5-8 человек. 

4. Деблокировка: 10-12 человек. 

5.Пожарные: 5-10 человек. 

Департамент по чрезвычайным ситуациям по Акмолинской области 

имеет достаточное количество специализированной техники и необходимое 

оборудование для оказания первой помощи и эвакуации пострадавших.  

Сотрудники  подразделения проходят регулярное обучение и тренировки 

к готовности эффективно действовать в условиях разрушений и других 

аварийных ситуациях. Интегрирует организованное взаимодействия между 

органами гражданской защиты и другими организациями, что позволяет 

оперативно организовать работу различных групп при ликвидации последствий 

обрушений [4]. 

Анализ данных выездов на аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы противопожарных подразделений города Кокшетау и общие 

статистические данные: 

За 2024 год подведомственными подразделениями спасено 290 чел. (2023г. 

– 81 чел. + 4 раз), эвакуировано – 931 чел. (2023г. – 79 чел. + 11,8 раз), оказание 

доврачебной медицинской помощи – 13 чел. (2023г. – 2 чел. + 6,5 р.). 

Осуществлено 1773 (2023г. – 2432, - 27,1 %) оперативных выездов (на пожары, 

аварийно-спасательные и неотложные работы), из них: 
- 285 (п.г. – 570) бытового характера; 

- 345 (п.г. – 219) аварийно-спасательных работ; 

- 11 (п.г. – 6) поисково-спасательных работ; 

- 27 (п.г. – 34) дорожно-транспортных происшествий; 

- 620 (п.г. – 1395) случаи горения, не подлежащие учету как пожары; 

- 485 (п.г. – 208) на пожары. 

Время реагирования на вызовы в городе Кокшетау в среднем составляет 3-

7 минут, что соответствует стандартам для населенных пунктов средней 

величины в Казахстане. 

Как показала практика в городе Кокшетау происходило: 

В 2008 году в одном из многоэтажных домов в Кокшетау произошло 

обрушение части здания после взрыва газа. Из-за некорректного 

проектирования газовых систем и отсутствия должной вентиляции в подвале 

произошло накопление газа, что привело к взрыву. 

В 2015 году в Кокшетау в одном из жилых домов произошла утечка газа в 

подвале, что привело к аварии. Причиной утечки стало отсутствие регулярных 

проверок, а также использование устаревших газовых систем, которые не были 

заменены вовремя. 

В 2017 году в Кокшетау произошел взрыв газового баллона в квартире 

одного из многоэтажных домов. В результате взрыва пострадали несколько 

людей, а конструкция дома была повреждена. Причиной стало нарушение 

правил эксплуатации баллона, неправильное его хранение и использование 

старых трубопроводов. 
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В 2019 году в одном из домов Кокшетау произошел пожар, вызванный 

неправильным подключением газового баллона в квартире. Газовики не были 

уведомлены о замене оборудования, что привело к утечке газа и последующему 

взрыву. 

В результате данных происшествий потребовалось применение различных 

видов техники, включая автолестницы и аварийно-спасательная техника. Все 

подразделения сработали оперативно и в полном составе, что позволило не 

только ликвидировать последствия взрыва (пожара), но и эффективно 

эвакуировать жильцов , не допустив жертв среди населения. 

Определение требуемого количества сил и средств для проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при обрушении 

многоэтажного жилого дома в городе Кокшетау должно основываться на 

комплексном подходе с учетом различных факторов, таких как масштабы 

разрушений, количество пострадавших и доступность необходимой техники. 

Важнейшими аспектами являются быстрая реакция экстренных служб и их 

правильная координация. Приведенные рекомендации и примеры расчета могут 

служить основой для эффективной подготовки к подобным чрезвычайным 

ситуациям [5]. 
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Статья посвящена вопросам пповышения эффективности 

функционирования системы обеспечения пожарной безопасности на объектах 
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учреждений культуры. Библиотеки относится к местам массового скопления 

людей, содержит большую пожарной нагрузку . Важной государственной 

функцией являлось и является защита населения и национальных богатств, 

культурных ценностей от последствий ЧС, аварий, катастроф и других 

стихийных бедствий.  

Используемые на сегодняшний день гарнизонами технологи тушения 

пожаров подозревается подачу огнетушащие вещества в виде компактный и 

распиленный струенный воды. Применение данных технологий при тушение 

пожаров  культурном наследие (Библиотеках)   крайне неприемлема, так как по 

мима основного ущерба есть ущерб от вторичных факторов пожара (пролив 

воды, соционльный и экономический ущерб). 

Сегодня, перед органами государственной противопожарной службы 

стоит ряд задач по оптимизации некоторых параметров, таких как:  

- время работы личного состава при выполнении действий по тушению 

пожаров (спасение, эвакуация людей и имущества, развертывание сил и 

средств, поиск очага пожара, локализацию и ликвидацию горения, выполнение 

специальных, аварийно-спасательных и неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций); 

- расход ОТВ, ГСМ; 

- ущерб от вторичных факторов пожара (излишний пролив ОТВ). 

 принимая во внимание перечисленные выше факторы, принаписание 

«Применение современной технологии тушения пожаров температурно-

активированной водой в государственном историко-культурном и литературно-

мемориальном музее г. семей» дипломном работе была определена следующая 

цель - повышение уровня пожарной безопасности от пожаров на объектах 

учреждений культуры за счет применения системы тушения температурно-

активированной водой.  

Для решиние поставленных работе задач был проведен натурный огневой 

эксперимент, для сравнения эффективности тушения пожара с применением 

ТАВ и подачей компактных струй [1]. 

 В целях организации качественного проведения эксперимента, был 

разработан поэтапный План проведения натурных огневых испытаний для 

сравнения эффективности. Задачами исследования являлось выявление 

недостатков используемых технологий при тушении пожаров в ушереждений 

култури. Показатели контроля при проведении эксперимента: расход 

огнетушащих веществ, расход ГСМ, время работы водяных стволов. Задачи 

исследования решались путем замеров и расчетов указанных параметров [2]. 

 Основные результаты показателей контроля при проведении 

натурных испытаний с использованием системы ТАВ рисунок 1-2: 
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Рисунок 1 - Результаты эксперимента с использованием системы ТАВ 

 

 
 

Рисунок 2 - Результаты эксперимента с подачей ствола РСК-50 

 

Полученные результаты опытов свидетельствуют о высокой 

результативности применения системы тушения ТАВ в сравнении с 

компактными струями. Основываясь на данных результатах, были получены 

коэффициенты эффективности тушения пожара [3].  

 На основании полученных результатов экспериментов, определяем 

показатель эффективности тушения  

Вариант эффективности тушения 
 

      
 

   
                              (1) 

 

   - площадь потушенного объекта, м
2
; 

  – общий расход огнетушащего вещества на тушение объекта, м
3
; 

  - время тушения объекта, с; 

K - коэффициент учета распределения жидкости по поверхности,                

K = 1[
  

  
], для горизонтальной поверхности К принимается равным 1, для 

горизонтальной К=2 [4]. 
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В виду своей малой вязкости и низкой смачивающей способности, вода 

быстро стекает с горящих горизонтальных предметов, растекается по 

поверхности, не обеспечив тем самым огнетушащий эффект. Чем больше 

коэффициент поверхности горючей нагрузки, тем больше скрытых участков, 

тем меньше реально орошаемая площадь по отношению к площади горения. 

Отрицательное действие этих факторов на практике уменьшают, добавляя в 

воду смачиватели и применяя распыленные струи. В данной работе проведены 

расчеты для определения результативности тушения ТАВ вертикальных и 

горизонтальных поверхностей.  

Показатель эффективности тушения - это величина, характеризующая 

качество работы комплекса «огнетушащее вещество - способ подачи», 

физический смысл данного показателя состоит в определении  площади по 

вертикали или по горизонтали, которое может покрывать объем жидкости на 

единицу площади.  

Физический смысл данного показателя состоит в определении 

потушенной площади 1 литром огнетушащего вещества за 1 секунду. 

 

П э.т. =  
    

          
 х 1 = 0,9  - для горизонтальной поверхности с 

использованием ствола ТАВ 

П э.т. =  
    

          
 х 2 = 1,8 - для вертикальной поверхности с 

использованием ствола ТАВ 

П э.т. = 
    

         
х 1 = 0,09 - для горизонтальной поверхности с 

использованием ствола РСК-50 

П э.т. = 
    

         
х 2 = 0,18 - для вертикальной поверхности с 

использованием ствола РСК-50 

 

Проведем расчет среднего расхода ОТВ и пролива жидкости при 

тушении пожара с подачей 2-х стволов РСК-50. Условно, среднее время 

тушения примем равным 20 мин., тогда количество израсходованной жидкости 

составит:  

Qрасх = 1200 х 7,4=8880 литров, если предположить, что пожар произошел 

в помешения, расположенной на 3-им этаже жылого дома, то при глубине 

разлитой в результате тушения воды в 5 см, площадь подтопленных помещений 

составит 176 м
2
. Средняя площадь помешения  в г. Семей составляет порядка 

60 м
2
, учитывая полученные при расчетах данные, то в результате такого 

пожара пострадают  материальный цености нижерасположенных 2-х этажах.   

Вывод: Преимущества использования температурно-активированной 

воды в библиотеках: 

- Минимизация повреждений от воды 

- Целенаправленное воздействие на огонь  

- Безопасность для ценного оборудования  

- Снижение риска распространения огня   

- Технологическая инновация  
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Использование температурно-активированной воды в библиотеках 

является перспективным методом для тушения пожаров, так как он помогает 

эффективно бороться с огнем, минимизируя повреждения от воды и улучшая 

безопасность хрупких архивных материалов. Это решение особенно полезно в 

зданиях с ценными и уязвимыми коллекциями, где традиционные методы 

тушения могут привести к серьезному ущербу. 
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Введение. Пандемия короновируса не только поставила перед 

руководством Республики Казахстан вопросы эффективности и 

функционирования системы здравоохранения, но и обозначила проблемы 

деятельности в системе обеспечения национальной безопасности государства. 

И если экономические последствия пандемии COVID-19 уже относительно 

понятны – уровень производства и потребления может существенно снизится, и 

больше всего пострадают предприятия среднего и малого бизнеса, то 

эффективность системы обеспечения национальной безопасности еще 

предстоит оценить. 

http://www.emer.gov.kz/ru/operativnaya-obstanovka/analiz-chs-po-respublike
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В истории нашего государства уже есть примеры коренного 

реформирования системы защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций.   

Так серия крупнейших катастроф в СССР во второй половине 1980-х гг. 

привела к замене прежней парадигмы гражданской обороны новым подходом, 

основанным на  признании и приоритете защиты населения и территории от 

угроз мирного времени, и к поиску новой модели организации такой защиты. 

В 1989 году решением правительства в стране был образован 

Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС СССР), а 

немногим более года спустя начались работы по созданию Единой 

государственной системы предупреждения            и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Система начала формироваться  с принятием постановления 

Совета Министров СССР от 15 декабря 1990 г. № 1282 «О создании 

Государственной общесоюзной системы по предупреждению  и действиям в 

чрезвычайных ситуациях» и предназначалась для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, а в случае их возникновения - для обеспечения безопасности 

населения и уменьшения ущерба народному хозяйству. 

Тем самым защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени официально получила оформление как относительно 

самостоятельное направление государственной политики. 

По замыслу разработчиков система должна была охватывать все виды 

бедствий: техногенного, природного, экологического, эпидемиологического и 

иного характера. Это подчеркивало определение термина «чрезвычайная 

ситуация», под которой в документе подразумевалась обстановка на объекте 

или определенной части территории (акватории), сложившаяся в результате 

аварий, катастроф, стихийных и экологических бедствий, эпидемий, эпизоотий и 

эпифитотий, которая может привести или уже привела к значительному ущербу, 

человеческим жертвам и нарушению условий жизнедеятельности [1-4]. 

В середине 1989 года Верховный Совет СССР постановил создать 

постоянно действующую Государственную Комиссию Совета Министров 

СССР по чрезвычайным ситуациям, а постановлением Совета Министров 

СССР 15 декабря 1990 г. была образована Государственная общесоюзная 

система по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях, которая 

включала в себя союзную, республиканские и отраслевые (министерств и 

ведомств) подсистемы. Названная комиссия и система существовали до распада 

СССР. После  распада СССР работы в направлении создания системы 

противодействия чрезвычайным ситуациям для Республики Казахстан были 

первостепенными и имели так же поэтапное реформирование, так 6 августа 

2014 года Министерство по чрезвычайным ситуациям было упразднено, 

полномочия переданы в Министерство внутренних дел Республики Казахстан, 

за исключением вопросов материального резерва и промышленной 

безопасности. Это не могло не сказаться на эффективности и развитии 

деятельности, связанной с обеспечением защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, в результате чего Указом Президента Республики 

Казахстан от 9 сентября 2020 года № 408 «Об образовании Министерства по 
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чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» органы по чрезвычайным 

ситуациям вновь выделены в отдельное ведомство в правительстве Республики 

Казахстан [5]. 

Основная часть. Принципиально изменилось и усовершенствовалось 

финансовое и материально-техническое обеспечение системы. В соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2020 года 

№701 на базе Министерства по ЧС РК создан Комитет по гражданской обороне 

и воинским частям [6]. 

На базе войск гражданской обороны были сформированы группировки 

сил, заблаговременно нацеленные на возможный фронт аварийно-спасательных 

работ  

в мирное и военное время. Однако жизнь показала, что она не в полной мере 

могла решать возникающие сложные задачи. Особенно это касалось 

организации экстренного реагирования на крупномасштабные чрезвычайные 

ситуации. 

Для выполнения поставленных задач при чрезвычайной ситуации 

природного либо техногенного характера основополагающим принципом 

является единоначалие и грамотное руководство в управлении привлекаемых 

сил и средств. 

Правила организации и деятельности государственной системы 

гражданской защиты (далее - ГСГЗ) – совокупность органов управления, сил и 

средств гражданской защиты, предназначенных для реализации 

общегосударственного комплекса мероприятий по защите населения, объектов 

и территории Республики Казахстан от опасностей, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов позволила объединить в единую систему органы управления, силы 

и средства всех государственных и местных властных структур, предприятий, 

учрежденийи организаций, занимавшихся ранее решением проблем 

противодействия чрезвычайным ситуациям разрозненно, без должной 

организованности и взаимодействия [7]. 

Сформировалась разветвленная, достаточно эффективно 

функционирующая система управления, охватившая всю инфраструктуру страны. 

Но говорить, что система ГСГЗ стала единой, охватывающей все виды 

бедствий, независимо от их характера и масштабов, нельзя, наметилась 

ограниченность сферы действия авариями, бедствиями и катастрофами 

исключительно природного и техногенного характера, т.е. теми видами 

чрезвычайных ситуаций, которые являются прерогативой деятельности МЧС 

Республики Казахстан. 

Отсюда вытекает определенная внутренняя противоречивость 

действующей ГСГЗ. С одной стороны, она охватывает всю территорию страны, 

все основные фазы, функции и уровни управления и с этой точки зрения 

отвечает одному из главных критериев системности - целостности, или 

комплексности. С другой стороны, ГСГЗ не полностью отвечает указанному 

критерию, являясь по предметному признаку (типы и виды ситуаций) не 

интегральной, а частной системой, охватывающей строго очерченный круг 
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чрезвычайных ситуаций, и не совсем соответствует понятию «единая». 

События, связанные с пандемией COVID-19, показали, что существуют 

обстоятельства, которые не вписываются в компетенцию и функции системы. 

Какие это обстоятельства? 

Экологические изменения, как показывает кризис 2020 г., вызванный 

пандемией COVID-19, могут вызвать даже больший экономический хаос, чем 

это сделал любой финансовый кризис. Регулярно повторяющиеся эпидемии (ВИЧ 

с 1980-х гг., SARS в 2003 г., грипп H1N1 в 2009 г., MERS в 2011 г. и Эбола в 

2014—2016 гг.) являются, как и изменение климата, по сути, рукотворными 

катастрофами: они порождаются отсутствием адекватной системы медицинских 

и санитарно-гигиенических стандартов, высокой антропогенной нагрузкой на 

экосистемы, а так же возросшей взаимосвязанностью в «глобализированном» 

мире. В предстоящие годы пандемии и многие патологические симптомы 

изменения климата будут становиться более частыми, тяжелыми и 

дорогостоящими.  Это обусловлено следующими факторами: неотвратимостью 

и возможностью усиления числа и масштабов аварий, катастроф, эпидемий 

самого разного характера;  глобальные события, например климатический, 

экологический, эпидемиологический, энергетический, иной кризис, могут 

одновременно охватывать все государства и иметь глобальные непредсказуемые 

последствия для всех секторов экономики и жизнедеятельности населения; 

масштаб этих кризисов, их значение для населения и экосистемы пока точно и 

достоверно не прогнозируемы, но требуют адекватных и немедленных решений; 

на международном, и на национальном уровне еще не выработаны достаточно 

«правильные», эффективные и экономически рациональные алгоритмы 

управленческих решений в условиях чрезвычайных ситуаций; как правило, 

события типа пандемии короновируса имеют комплексный, синергетический 

эффект, отрицательно влияющий на экономику, социальную сферу, 

здравоохранение, жизнеобеспечение. В этом случае решения, принимаемые по 

ликвидации последствий конкретного события, должны иметь не только 

медицинский, но и стратегический характер; поскольку меры, принимаемые в 

случае системных чрезвычайных ситуаций, принципиально отличаются от 

чрезвычайных ситуаций локального характера, подход к их оценке, 

последствиям для социально-экономической жизни страны выходит далеко за 

рамки компетенции действующей ГСГЗ. 

По мнению ряда исследователей, анализ важнейших событий, которые 

уже произошли в XXI в., а также тех основных тенденций в процессе развития 

современного общества, которые все более отчетливо проявляют себя в 

последние годы, свидетельствует о том, что этот век войдет в историю развития 

цивилизации как период глобальных перемен и радикальных трансформаций. 

Ярким примером являются четвертая промышленная революция и 

последующий курс на цифровизацию всех сфер жизнедеятельности государства 

и населения, в том числе и сфер безопасности. Масштабы, глубина и 

значимость этих перемен уже сегодня являются беспрецедентными и не имеют 

аналогов в мировой истории. 

Риторическим остается вопрос: сумеет ли человек овладеть этими новыми 
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возможностями научно-технологического прогресса и направить их для 

обеспечения безопасности своей жизнедеятельности и решения других 

глобальных проблем. Еще один факт, который исследователи не берут во 

внимание, но который имеет большое значение в свете возможного роста числа 

системных чрезвычайных ситуаций. Для отечественной практики управления и 

законодательства очевиден приоритет обеспечения безопасности (стабильности) 

перед «ростом», «развитием». Судя по количеству документов стратегического 

планирования, содержащих требования по безопасности в самых разных сферах, 

государственная политика в сфере безопасности имеет безусловный приоритет. 

Как оказалось, пандемия короновируса обнажила сложности и 

разночтения в понимании безопасности как организационно-правовой и 

экономической проблемы. На первый план в общественном дискурсе будет 

выходить оценка эффективности обеспечения безопасности (особенно при 

падении ВВП) в самом широком смысле этого слова - от военной до 

экологической. Естественно, что национальная, военная, экологическая, 

энергетическая, продовольственная безопасность – это проблемы разного 

уровня, разного содержания и разного организационно-правового характера. 

Вместе с тем имеющееся нормативно-правовая база Республики Казахстан дает 

нам право и основание искать общие мотивы, черты, характеристики во всем 

многообразии концепции безопасности как формы и отчасти цели управления. 

Кроме того, пандемия коронавируса для всех стран мира поставила 

одинаковые вопросы: 

- об эффективности и целевой функции различных систем обеспечения 

безопасности, их сравнительной «полезности» и значимости; 

- о будущем экономики, политики, здравоохранения, энергетики в свете 

возможных системных кризисов; 

- о роли права, правоприменения, о соотношении «обычного» и 

«специального» права в условиях системных кризисов; 

- о соотношении централизации и децентрализации, о правах районной 

и региональных властей, наличии полномочий и ресурсов в период 

чрезвычайных ситуаций; 

- о формах, видах, способах контроля и ответственности государственных 

органов и лиц, принимающих решения в период чрезвычайных ситуаций. 

Именно перечисленные вопросы определяют необходимость и 

потребность критического анализа существующей системы управления в 

условиях кризиса. 

В законодательстве о защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций нет прямого указания на выделение чрезвычайных ситуаций и 

ответственности отдельных органов.  МЧС Республики Казахстан и вся система 

ГСГЗ направлена на борьбу с последствиями пожаров, аварий на 

промышленных предприятиях и других объектах, последствиями природных 

катастроф. Но жизнь показала, что возможны иные ситуации, которые требуют 

комплексного подхода и анализа. 

Это сложная работа для всей системы государственного кризисного 

управления. Несмотря на внедрение рискориентированного подхода, на 
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подробное описание «угроз», «рисков», «прогнозов» в массе нормативных 

документов, реально ни система управления, ни правовая система оказались не 

готовы к системному кризису. Межотраслевое взаимодействие всегда было 

сложным делом для государственного управления, но чрезвычайная ситуация не 

допускает промедления, решения должны быть взвешенными, быстрыми, с 

огромным риском. 

Главная особенность ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной  

с коронавирусной пандемией, заключалась в том, что введение любого режима 

«повышенной готовности» или «чрезвычайной ситуации» было направлено 

прежде всего на регламентацию всей жизнедеятельности страны: от особого 

ограничения для населения до ограничения деятельности всех структур 

экономики, транспорта. В ускоренном порядке были приняты изменения в ряд 

законодательных и иных нормативных правовых актов. 

К чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера 

добавили ситуации, связанные с «распространением заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих». При угрозе возникновения и 

(или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций Правительству 

Республики Казахстан предоставлено право принять решение об осуществлении 

им полномочий координационного органа ГСГЗ и устанавливать режимы 

функционирования системы. Возникла необходимость в расширении полномочия 

Правительства Республики Казахстан в части предоставления права при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Республики Казахстан либо на ее части, в случае угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации областного или межрегионального 

характера устанавливать обязательные для исполнения гражданами и 

организациями правила поведения. Были расширены полномочия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Им предоставлено право устанавливать обязательные для исполнения 

гражданами и организациями правила поведения при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а так же с учетом 

особенностей чрезвычайной ситуации на территории отдельного района, города, 

областного центра устанавливать дополнительные правила, обязательные для 

исполнения гражданами и организациями. В обязанности граждан включены 

требования выполнять установленные правила поведения при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

Характерной особенностью организационно-правовых мер 

противодействия распространению коронавирусной инфекции являлась 

цифровизация управления и контроля режима деятельности населения: 

электронные пропуска на передвижение как общественным транспортом, так и 

личным транспортом; контроль перемещения инфицированных граждан, 

находящихся на самоизоляции, и др. 

В период пандемии COVID-19 Правительством Республики Казахстан был 

создан единый штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Его полномочия 

заключались в мониторинге текущей ситуации, связанной с распространением 

короновируса, в стране и мире, в подготовке рекомендаций государственным 
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органам власти, контроле и координации работы по предотвращению 

заболеваний. Кроме того, на уровне главы государства предпринимались 

безотлагательные решения, определяющие: 

а) рассмотрение проблем, угроз и вызовов, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции; 

б) выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на 

борьбу  

с распространением новой коронавирусной инфекции; 

в) организация взаимодействия на всех уровнях государственной власти, 

органов местного самоуправления, других органов и организаций по вопросам 

реализации мероприятий, направленных на борьбу с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

Таким образом, в иерархии органов управления Правительство 

Республики Казахстан осуществляет основную координацию и общее 

управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Исходя 

из этого, следует понять, что в условиях системного (глобального) кризиса все 

решения по предотвращению последнего и ликвидации чрезвычайной ситуации 

носят не только медицинский, экономический, но и политический характер. 

Долгосрочные последствия, например, пандемии коронавирусной инфекции - это 

влияние и на электоральные циклы (выборы) и рейтинги, и на экономику, и на 

социальную обстановку в стране и регионах. Поэтому роль политических 

структур, в том числе Президента Республики Казахстан, политических партий, 

общественных объединений весьма значительна, но составляет тему отдельного 

исследования. 

На сегодняшний день принципы безопасности как основа государственной 

политики в рассматриваемой сфере сформулированы в Стратегии 

национальной безопасности и восходят к Конституции Республики Казахстан. 

Это закреплено и в Основах государственной политики в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Система государственного 

управления защитой населения и территорий при чрезвычайных ситуациях 

является частью системы государственного управления в сфере национальной 

безопасности Республики Казахстан и представляет собой совокупность мер, 

направленных на предупреждение или локализацию чрезвычайных ситуаций, а 

также на максимально возможное снижение угрозы жизни и здоровью граждан 

от поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях и размеров ущерба от 

них. 

Анализ эффективности работы всех органов исполнительной власти во 

время чрезвычайных событий масштаба пандемии еще предстоит оценить. Но 

уже сейчас очевидно, что пандемия и возможные глобальные экологические, 

климатические, технологические, биологические катастрофы открывают 

принципиально новый предмет управления – отношения во время глобальных 

(системных катастроф). Для такого уровня событий роль отдельных 

министерств, в том числе МЧС Республики Казахстан должна быть ключевой.  

Вывод. В заключение следует отметить, что пандемия COVID-19 и меры 

реагирования и противодействия еще следует оценить и проанализировать. 
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Одно очевидно: модернизация системы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций разного масштаба и характера неизбежна. 

Оценить, станет ли предстоящая модернизация государственной системы 

гражданской защиты столь же масштабной, как реорганизация 

государственного управления в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций во второй половине 80-х годов, на данном этапе 

затруднительно. Однако очевидно, что преобразования будут проводиться с 

учетом современных методов и подходов к обеспечению национальной 

безопасности. Важных фактором станет использование новейших технологий 

цифровизации, соответствующих вызовам XXI века. 
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В. А. Горохов, В. С. Синицын  

А. И. Пономарев, доктор военных наук, профессор  

Академия гражданской защиты МЧС России имени  

генерал-лейтенанта Д.И. Михайлика 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМНЫХ 

ВОПРОСОВ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЗАТОРОВ НА ДОРОГАХ И КОЛОННЫХ 

ПУТЯХ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ СПАСАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА В ЗОНУ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

подразделениями спасательного центра в очагах поражения, районах 

стихийных бедствий, аварий и катастроф самостоятельно и во взаимодействии 

с формированиями РСЧС и ГО других министерств и ведомств начинается, как 

правило, с выдвижением из пункта постоянной дислокации и 

непосредственного передвижения в зону чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). 

Актуальность исследования обусловлена: 

продолжающим увеличением рисков образования заторов (сход снежных 

лавин, обледенение участков дорог, паводки, заторы и зажоры на реках, 

появление радиационных, химических и бактериологических зон заражения 

местности в случае нарушения функционирования опасных объектов и др. 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера) на дорогах 

и колонных путях при передвижении спасательного центра МЧС России  в зону 

ЧС; 

недостаточной возможностью спасательного центра МЧС России 

преодолеть (ликвидировать, осуществить обход) заторы собственными силами 

и средствами на дорогах и колонных путях, препятствующих своевременному 

прибытию в зону ЧС; 

«старением» транспортной инфраструктуры (конструктивные недостатки, 

низкая пропускная способность) и увеличением количества и плотности 

притока машин;  

недостаточным уровнем научно-методического обеспечения выбора 

рациональных вариантов преодоления (ликвидации, обхода) заторов на дорогах 

и колонных путях для принятия решения командиром спасательного центра 

МЧС России на передвижение в зону ЧС.  

Цель исследования: повышение эффективности передвижения 

спасательного центра МЧС России в зону ЧС в условиях образования заторов 

на дорогах и колонных путях за счет выбора рациональных способов их 

преодоления (ликвидации, обхода). 

Научная задача: разработка комплексной методики выбора 

рационального способа преодоления (ликвидации, обхода) заторов на дорогах и 

колонных путях при передвижении спасательного центра МЧС России с учетом 

ограниченных ресурсов и времени прибытия в зону ЧС. 
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Объект исследования: передвижение спасательного центра МЧС России в 

зону ЧС в условиях образования заторов на дорогах и колонных путях. 

Предмет исследования: способы преодоления (ликвидация, обход) 

заторов на дорогах и колонных путях при передвижении спасательного центра 

МЧС России в зону ЧС. 

 

Таблица - Факторы, влияющие на эффективность преодоления заторов на 

дорогах и колонных путях [1, 4] 
 

Факторы Показатели Методы 

решения 

Объективные неконтролируемые факторы 

Физико-географические условия (сход 

снежных лавин, обледенение участков 

дорог, паводки и др.) 

Частота ЧС природного 

характера в течении пяти лет 

Методы 

статистики 

Экономическое состояние региона 

(объекты атомной и химической 

промышленности, электростанции, пожаро-

взрыво-опасные объекты гидрологические 

объекты, транспортная инфраструктура и 

др.) 

Частота ЧС техногенного 

характера 

Вероятность 

возникновения 

ЧС 

Экономическая составляющая по 

планированию мероприятий снижения 

количества заторов на маршрутах 

передвижения 

Ограничение ресурсов Планируемая 

стоимость 

ресурсов 

Количество потенциально опасных 

объектов 

Частота ЧС техногенного 

характера 

Метод 

статистики 

Конструкция дорожной сети (перекрестки, 

переезды, мосты, изгибы и другие) 

Протяженность маршрутов 

объезда 

Паспорт объекта 

Контролируемые факторы 

Состояние дорог и колонных путей 

(эксплуатация и ремонт) 

Пропускная способность Паспорт объекта 

Состояние автомобильного транспорта Количество ДТП и время их 

устранения 

Методы 

статистики 

Конструкция дорожной сети (светофоры, 

нерегулируемые перекрестки) 

Протяженность маршрутов 

объезда. Время преодоления 

через препятствия  

Паспорт 

безопасности 

Субъективные факторы: 

- увеличение притока транспортных 

средств; 

- неинформированность о проведении 

мероприятий 

Готовность служб к 

регулированию движением. 

Потребное время реакции. 

Частота возникновения ситуаций 

Методы 

статистики в 

зависимости от 

времени года, 

природных 

условий 

Обученность личного состава и органов 

управления СЦ 

Степень обученности Акт проверки 

Состояние вопросов взаимодействия с 

органами исполнительной власти по 

обеспечению передвижения 

Временные параметры. 

Планируемые материальные 

ресурсы и возможность их 

выделения 

Временные 

параметры 

таблицы 

взаимодействия 

Наличие медпунктов, пунктов обогрева, 

отдыха, питания, заправки и ремонта на 

маршрутах передвижения 

Стоимость – эффективность. 

Экономия сил и средств 

Нормативные 

акты по 

обеспечению 

войск 
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Факторы, влияющие на организацию и планирование мероприятий при передвижении 

Возможность спасательного центра по 

ликвидации заторов 

Темпы работы Нормативные акты. 

Сборник 

нормативов при 

выполнении задач 

Запас хода Протяженность маршрута  Готовность ВВСТ к 

решению задачи 

Протяженность маршрутов для выхода в 

район ЧС 

Темпы передвижения 

Степень готовности СЦ к 

выполнению задачи 

Акты проверки 

Наличие объездных маршрутов для 

колесной и гусеничной техники 

Количество и расчетные темпы 

передвижения 

Исходные данные 

Укомплектованность личным составом, 

оснащенность ВВСТ и запасы 

материальных средств 

Долевое значения 

укомплектованности личным 

составом, оснащенности ВВСТ, 

обеспеченности материальными 

ресурсами (от 30% до 100%) 

Оценка состояния 

подразделения, % 

 

Постановка научной задачи: 

А) вербальная постановка задачи. 

Выбор рационального способа преодоления (ликвидации, обхода) заторов 

на дорогах и колонных путях при передвижении спасательного центра МЧС 

России при максимальной готовности к выполнению работ в зоне ЧС. 

Б) формализованная постановка задачи. 

Для заданных: 

N = (ni1; ni2 … nik) – количество возможных заторов на дорогах и 

колонных путях на участках i-го типа, ед; 

C – объем финансовых средств, планируемых для решения задачи по 

преодолению заторов на дорогах и колонных путях, руб; 

ti – среднее время при передвижении спасательного центра по одному или 

нескольким маршрутам в зону ЧС с учетом способа преодоления заторов i-го 

типа, ч;  

tj – среднее время, затрачиваемое на передвижение спасательного центра 

МЧС России по одному или нескольким маршрутам в зону ЧС в условиях 

обхода затора i-го типа, ч; 

Wi – производительность ликвидации затора на маршруте передвижения 

(м
3 
/t norm) с учетом нормативных показателей t norm ; 

 Vj  - объем работы для ликвидации затора на маршрутах передвижения, 

м
3
; 

Tj  - время необходимое на преодоление (ликвидации, обхода) затора, ч.  

необходимо определить:  

рациональный способ преодоления (ликвидации, обхода) заторов на 

дорогах и колонных путях при передвижении спасательного центра МЧС 

России, который позволит с максимальной готовностью приступить к 

ликвидации ЧС. 

F(Ni; Wi; Vj ; ti; tj;C)           Tmin     (1) 

 

при следующих ограничениях и допущениях: 
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ti < t зад  среднее время, затрачиваемое на передвижение спасательного 

центра МЧС России по одному или нескольким маршрутам в условиях обхода 

затора для решения задачи по ликвидации ЧС i-го типа не должно превышать 

заданное время прибытия подразделений для решения задачи в зоне ЧС i-го 

типа; 

С ≤ Сзад. – объем финансовых средств не должен превышать заданных 

(планируемых). 

Способы преодоления заторов с учетом показателей их оценки: 

если  Vj / Wi > Tj , то выбирается обход затора; 

если  Vj / Wi < Tj , то выбирается ликвидация затора; 

если  Vj / Wi = Tj , то рассматривается вопрос о выделении сил и средств 

старшим начальником для ликвидации затора. 

Результаты расчетов возможных объемах завалов на улицах населенных 

пунктов и нормы времени на их расчистку показывают, при разрушении 

одноэтажного (четырехэтажного) здания объемы могут составить 20 

(115) куб.м, продолжительность расчистки завалов при ширине улицы 6 м 

0,75 (4) ч, а продолжительность устройства проходов по верху завалов, от 0,1 

до 0,5 ч. Работы по расчистке дорог ведутся при привлечении инженерно-

саперное отделение, оснащенным одним БАТ [2-4] . 

Таким образом, представленный методический подход к решению 

проблемных вопросов преодоления заторов на дорогах и колонных путях при 

передвижении спасательного центра в зону ЧС позволит обеспечить 

своевременное прибытия сил и средств для выполнении работ по ликвидации 

последствий за счет выбора рациональных способов их преодоления 

(ликвидации, обхода). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Организационно-методические указания по подготовке органов 

управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (утверждены 

Министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий  от 23.11.2020 № 2-4-71-67-14). 

2. Наставление по организации действий спасательных воинских 

формирований МЧС России, ч.1 (спасательный центр, спасательный отряд), 

2016. – 173 с. 

3. Наставление по организации действий спасательных воинских 

формирований МЧС России, ч. 2 (рота, взвод, отделение), 2016. – 157 с. 

4. Кузьмин А.В. Методика оценки техногенной опасности маршрута 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. - ФГОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева – КАИ». – 2017. – 30 с. 
 

 



286 
 

ӘОЖ:  614.84  

 

Ж. Г. Жанмолдин 

Қазақстан Республикасы ТЖМ Мәлік Ғабдуллин атындағы  

Азаматтық қорғау академиясы 
 

КӚЛІК АПАТЫ КЕЗІНДЕ ГИДРАВЛИКАЛЫҚ АВАРИЯЛЫҚ ҚҰТҚАРУ 

ҚҰРАЛДАРЫМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ  ПРИНЦИПТЕРІ 

 
Ішкі істер министірлігінің мәліметтері бойынша, 2024 жылы елімізде 22 

мыңнан астам жол кӛлік оқиғасы тіркелген ІІМ Әкімшілік полиция комитетінің  

деректеріне сәйкес 2024 жылы жол кӛлік оқиғасынан 2 мыңнан астам адам қаза 

тауып, 25 мыңнан астам адам жарақат алды [1]. 

Авариялық-құтқару жұмыстарын бастамас бұрын жұмыс аймағын барлау 

және қауіпсіздікті бастапқы бағалау деректері негізінде жұмыс аймағын 

дайындау қажет. Авариялық-құтқару жұмысының басшысы мыналарға жауап 

береді 1 суретте кӛрсетілген: 

-  Ішкі және сыртқы периметрді анықтау 

- Кӛліктің айналасындағы жұмыс аймағын анықтау 

- Құралдарды дайындау учаскесін анықтау 

- Сынықтар үшін орынды анықтау 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 сурет - жол кӛлік оқиғасы орын алғанда алғашқы қауіпсіздік шараларын орындау арқылы 

техникаларды орналастыру әдісі 

Сыртқы 

Аймақ2-5 метр 

Аймақ2 

Сынықтар үшін 
Құралдарды дайындау 
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Ішкі және сыртқы периметрі. Авариялық-құтқару жұмыстарын 

басқарудың бір мақсаты ішкі және сыртқы периметрлерді анықтау, бұл құтқару 

операциялық деңгейін арттыруға кӛмектеседі.  Ішкі және сыртқы 

периметрлерді анықтау әрқашан мүмкін емес, бірақ физикалық сыртқы 

периметрді орнатқан жӛн. Бұл полиция, ӛрт сӛндіру бӛлімі, медециналық кӛмек 

қызметі  болуы мүмкін. Ол апат болған жерге жақындаған бӛгде адамдарды 

тоқтатуға арналған. Ішкі периметрде физикалық кедергі болуы мүмкін, бұл 

құтқару жұмысын орындауға кедергі болады және одан 2-5 метрлік аймақты 

пайдалану ұсынылады. Бұл тікелей тәуекел аймағы оған тек тиісті жеке 

қорғаныс құралдарымен жарақтандырылған (техникалық және медициналық) 

құтқарушылар үшін рұқсат етілуі керек. 

Жұмыс аймағы (тӛтенше жағдай аймағы).Бұл құтқарушылар жұмыс 

істейтін кӛліктің айналасы: бұл аймақ кӛліктің айналасына 2м жақын. Ол 

әрқашан қоқыстардан таза болуы керек, ӛйткені құтқарушылар құрал-

саймандарымен жұмыс істеуді уақытша тоқтатқан кезде, оларды осы аймаққа 

қою үшн. Алайда, егер қандай да бір құрал енді қолданылмаса, оны осы 

аймақтан тыс жерге орналастыру керек, құралдарды дайындау алаңына 

орналастыру.  

2-5 м аймақ. Бұл аймақ кӛліктен 2-5 метр қашықтықта орналасқан. Бұл 

аймақ құралдарды дайындау, нұсқау беру, байланыс және т. б. үшін 

пайдаланылады. Бұл аймақта авариялық-құтқару жұмыстарының жетекшісі 

(ТЖ жетекшісі) жұмыстарды орындау қажет, қауіпсіздік пен жалпы түсінікке 

ие болу үшін. 

Сынықтар орны. Авариялық-құтқару жұмыстарының басшысы 

сынықтарға арналған орынды кӛрсетуі тиіс. Бұл машинадан алынатын 

бӛліктерін, есіктерін және т.б. қоятын  аймақ. Егер бірнеше кӛлік апатқа 

ұшыраса, онда апатты кейін тергеу үшін әр түрлі машиналардың бӛлшектерін 

бӛлек орналастыру ӛте маңызды. Қоқыстар үшін орын тым алыс болмауы 

маңызды, автомобильдің ауыр бӛлшектерін жылжыту кезінде құтқарушыларға 

жүктеме аз болу үшін. Ол сондай-ақ кӛлікке тым жақын болмауы керек, себебі 

бұл апат орнында қауіпсіздікті нашарлатуы мүмкін. 

Құралдарды дайындау учаскесі.Құралдарды жұмыс аймағынан тиісті 

қашықтықта дайындау керек. Осының арқасында авариялық-құтқару 

жұмыстары қауіпсіз, жеңіл және жылдам орындалады. Құралдарды дайындау 

алаңын кӛлікке тым жақын орналастыруға болмайды, себебі бұл зардап 

шеккендерді алуды қиындатуы мүмкін. Бірақ егер сіз бұл аймақты тым алыс 

орналастырсаңыз, онда құралды алып оны қайтаруға уақыт жоғалады. 

Құралдың қажеттілігі жойылғаннан кейін оны дайындық орнына қайтару керек. 

Сол сияқты, жұмыс жетекшісі қандай күштер бар екенін білуі үшін жұмыс 

істемейтін қызметкерлер де осы жерде болуы керек. 

Маңызды - егер апаттық-құтқару жұмыстары орнында тікұшақ 

қолданылса (мысалы, әуе жедел жәрдем), онда қону алаңы қоқыс алаңына тым 

жақын болмауы керек. Тікұшақтан түсетін ауа ағыны апаттық-құтқару 

жұмыстары кезінде алынып тасталған кӛліктің ең ауыр компоненттерін де 

кӛтеруге жеткілікті күшті [2]. 
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Жолаушылардын  ЖКО-ның негізгі пайызы жеңіл автомобильдерге 

түседі. Бір қызығы, жеңіл кӛліктер қазіргі уақытта жолаушылар үшін ең жоғары 

қауіпсіздікті қамтамасыз ететін және бір уақытта құтқарушылардың жұмысын 

бірнеше рет қиындататын ең жаңа конструктивті әзірлемелер мен 

материалдарды қамтиды. 

Әрбір жолаушылар кӛлігінің апаты ерекше. Апатқа ұшыраған 

автомобильдердің түрі мен саны, олардың соқтығысу кезіндегі орналасуы, 

зардап шеккендердің саны мен жағдайы, сондай-ақ сыртқы қауіптер сияқты 

сипаттамалар тиісті авариялық-құтқару әрекеттерін және олардың орындалу 

реттілігін анықтауда маңызды рӛл атқарады. Бұл бӛлімде зардап шеккендерді 

кӛліктен қауіпсіз эвакуациялау үшін қолданылатын және құтқарушы үшін 

табиғи жағдайға айналуы керек негізгі әдістер сипатталған. Кез-келген 

дағдылар сияқты, бұл әдістер де тұрақты тәжірибені қажет етеді. 

Бастапқы ТЖ тексеру кезінде авариялық-құтқару жұмыстарының 

басшысы тӛмендегілерге назар аударып, мыналарды қамтамасыз етуі тиіс, 

анықталған қауіптің барлық түрлері туралы жеке құрамға ескерту керек 1 

кестеде кӛрсетілген. 

 

1 кесте – Тӛтенше жағдайдағы тәуекел қауіп түрлері 
 

Қауіп  Тәуекел жағдай Алдын алу және сӛндіру 

жолдары 

Ӛрт  

 

құтқарушының/жәбірленушінің 

күйіктері  

 

ӛрт сӛндіру құралдары 

Жұмыс істемеген 

қауіпсіздік жастықтары 

 

Бақыланбайтын іске қосылу  

 

Руль дӛңгелегінің 

қауіпсіздік жастықшасының 

қорғаныс қақпағын кесу 

алдында әрқашан ашып 

алыныз 

Кӛлік құралының тұрақсыз 

жағдайы 

Кӛліктің орнын ӛзгерту 

адамдардың жарақат алуына 

әкелуі мүмкін 

Автокӛліктің орналасуын 

дереу тұрақтандыру 

Жанармай кӛзі Жоғары кернеу/ сұйытылған 

кӛмірсутек газының (СКГ)әсері 

Жоғары кернеуді ӛшіру / 

СКГ, жанармай кӛзінен 

айыру. 

12В акумулятор Потенциалды тұтану кӛзі, / 

қауіпсіздік жастықшаларын 

бақылаусыз ашу қаупі 

Акумуляторды алып тастау 

немесе  ток беруден айыру 

Кӛлік кілті Қайтадан кӛлік оталу каупі, 

жүріп кету қаупі 

Кілттерді алып, 5 м 

қашықтықта кою 

  

 1 кестеде кӛрсетілген қауіптің кӛрсетілген түрлерінен басқа, айналаны 

тексеру, автомобиль астындағы кез келген қауіпті заттарды алып тастауы тиіс. 

Адамдарды кӛлік құралдарынан шығару жӛніндегі жұмыстарды айналмалы 

тексеру жүргізілгенге дейін, қауіптің барлық түрлері анықталғанға дейін және 

олар туралы баяндалғанға дейін бастауы тиіс. Жол-кӛлік оқиғасының орны 

динамикалық түрде ӛзгереді және қауіпсіздікке әсер ететін факторлар үнемі 
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ӛзгеріп отыратындықтан, жағдайды үнемі бағалау қажет. Авариялық-құтқару 

жұмыстарының басшысы тәуекелді азайту мақсатында бақылау шараларын 

енгізу жолымен қауіптілік түрлерімен жұмыс істеу үшін басымдықтарды 

белгілеу тиіс. 

Бастапқыда тұрақтандырудың қай кезеңін қолдану керектігі туралы 

шешім мыналарға негізделген: 

- қауіпсіздік 

- зардап шеккендердің бастапқы ден қою деңгейі 

Жоғарыда айтылғандай, омыртқа мен жамбастың одан әрі зақымдануын 

азайту үшін зардап шеккен адамның қозғалысын азайту біздің 

басымдылығымыз болып табылады 2 кестеде кӛрсетілген. 

 

2 кесте – Алғашқы сәтте  құтқарушы зардап шегушіге назар аудару керек 

жағдайлар 
 

Зардап шегушінің 

бастапқы сәті 

 

 Басымдылық Алғашқы құтқару, 

автомобильді бекіту 

Есі бар Кӛліктің қозғалысын жою 

және омыртқа мен жамбасты 

одан әрі зақымданудан 

қорғау. 

Тежегіштер мен тіреу 

жастықшалары, сондай-ақ 

қажет болған жағдайда 

кӛмекші жабдық орнату. 

 

Ес түссіз 

Жылдам қол жеткізіңіз және 

зардап шеккен адамның 

тыныс алу жолдарының еркін 

ӛтуін қамтамасыз етіңіз. 

 

Дәрігерге жылдам қол 

жетімділікті қамтамасыз ету 

үшін автомобильдің 

орналасуын қолмен бекіту. 

Тыныс алу жолдарының 

ӛткізгіштігін қалпына 

келтіргеннен кейін бірден 

тежегіштермен, тіреу 

жастықшаларымен және 

қосалқы жабдықтармен 

жұмыс жасау. 

 

 

 

Уақтылы бастапқы қол жетімділік дәрігерлерге зардап шеккендерді 

алғашқы тексеруге және ӛмірлік маңызды процедураларды орындауға 

мүмкіндік беріп қана қоймай (мысалы, тыныс алу жолдарын қорғау), сонымен 

қатар олардың кӛліктегі бітелу деңгейін анықтауға мүмкіндік береді 2 кестеде 

кӛрсетілген.  

Бастапқы кіру үшін есікті қолмен ашу жеткілікті болуы мүмкін немесе 

гидравликалық құралдарды пайдалану және әйнекпен жұмыс істеу қажет  

болуы  да мүмкін.  



290 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2 сурет – Гидравликалық авариялық құтқару құралының жұмысқа дайын күйі 

 
Барлық жұмыс жабдықтарының, қосалқы және қосымша керек-

жарақтардың үлгілерінің ГАҚҚ жиынтықтарын ұсынамыз (3 кесте). 
 

3 кесте – Гидравликалық авариялық құтқару құралдарының жиынтықтары 
 

ГАҚҚ жиынтықтары 

Үлгілердің 

атауы 
Құрамы Функционалдық белгілері 

жұмыс құралы 

Домкрат, цилиндр, кеңейткіш, 

гидроклин, кескіш, тістеуштер, 

қайшы, аралас қайшы 

 

Зардап шеккендерді блоктан шығару 

бойынша түрлі авариляқ 

операцияларды орындау  

жұмыс 

жабдықтары 

Сорғы, сорғы станциясы, шланг 

катушкасы, шлангтар (жеңдер), 

қосқыш муфталар (гидравликалық 

қосқыштар) 

Жұмыс құралын қажетті энергиямен 

қамтамасыз ету 

кӛмекші 

құралдар 

Тарту тізбектері, тарту бастары 

(адаптерлер), ауыстырылатын 

бастары (крест тәрізді, сына 

тәрізді, қызықты), тіректер (сына 

тәрізді. жалпақ), байланыстырушы 

элементтер, ұзартқыш түтіктер 

(ұзартқыштар), кеңестер 

(итергіштер. кесетін), сыналар, 

блоктар, гидротаратқыштар 

Технологиялық операцияларды 

орындау кезінде жұмыс құралын 

қолдану мүмкіндіктерін арттыру 

қосымша 

құралдар 

Қорғаныс құрылғылары мен 

жүйелері, қосалқы пышақтар, 

қосалқы бӛлшектер, құралдар мен 

құралдар жиынтығы және 

слесарлық құрал-саймандар, ТҚ 

және бақылау жиынтықтары, 

майлау және құю материалдары, 

тасымалдауға арналған тұтқалар 

мен рамалар, контейнерлік қаптама 

Жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 

жӛндеу, қызмет кӛрсету, техникалық 

жай-күйін тексеру, ГАҚҚ үлгілерін 

тасымалдау (тасымал) және сақтау 
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ГАҚҚ жұмыс принципі поршень мен гидравликалық цилиндр ӛзегінің 

алға қозғалысын рычагты буындар арқылы әртүрлі операцияларды орындау 

жұмысына айналдыратын энергияны (қысыммен жұмыс істейтін сұйықтық) 

беруге негізделген. Ең қарапайымы гидравликалық домкраттар мен 

цилиндрлер, олар бір сатылы және екі сатылы ( 3-суретте ГАҚҚ жұмыс 

принціпі кӛрсетілген). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3-сурет – Электр тізбегі (екі полюсті) гидравликалық сӛндіру жүйелері: Ж-жетек, С-сорғы,  

ББ-басқару блогы, Р-жұмыс сұйықтығының резуары, Қ-құрал, жұмыс сұйықтығының бос 

жүріс қозғалысы 

 

Авариялық-құтқару жабдықтары мен құралдарын орналастыру үшін 

уақытша кӛрсеткіштер әзірленді. Осы толықтырудың әрекеті авариялық-

құтқару жабдықтары мен аспаптарын орналастыруды қалыптастыруға және 

әзірлікке келтіруге бағытталған. АҚЖ алгоритмін ретке келтіру және ӛткізу 

уақытын қысқарту туралы нұсқаулық 4-кестеде келтірілген [3]. 

 

4 кесте - ЖКО салдарын жою кезінде АҚЖ орындау жӛніндегі нормативтер 
 

Норматив атауы Жұмыс атауы (орындалатын 

қызмет) 

уакыт ескерту 

Қоршау аймағын 

ұйымдастыру және 

оны белгілеу 

Зардап шеккендер мен кӛлік 

құралдарының жағдайын бағалау 

1 мин. Сигнал таспасы, 

сигналды қайтаратын 

қоршау конустары Жақын және алыс жұмыс 

аймақтарын белгілеу 

Қайталама 

факторлардың әсерін 

болдырмау 

Жол қозғалысын шектеу немесе 

тоқтату 

2 мин. Ӛрт сӛндіргіш 

заттарды беру, 

авариялық-құтқару 

құралы 
ЖЖМ ағып кетуін және тӛгілуін 

оқшаулау немесе жою 

Ӛртті оқшаулау немесе жою 

Батареяны ӛшіру Сорғышты ашу, аккумулятор 

сымдарының гайкаларын минус 

және плюс терминалдармен бұрап 

алу немесе кісіп тастау 

1 мин. Кілттер, сым 

кескіштер 

Кӛлік құралын 

тұрақтандыру 

Кӛлік құралын тұрақтандыру 

құралдарын орнату 

2-3 

мин. 

Сыналар, тірек 

блоктары, 

пневмодомкраттар, 

жиналмалы баспалдақ, 

импровизацияланған 

материалдар 

Ж С ББ 

Р 

Қ 
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Алғашқы кӛмек 

кӛрсету үшін 

жәбірленушіге 

жылдам қол 

жеткізуді 

қамтамасыз ету 

ЖКО элементтерін кескеннен 

кейін жәбірленушіні сынған 

әйнектің сынықтарынан, ӛткір 

жиектерден қорғау 

2 мин. Кенеп мата, қорғаныс 

қақпақтары 

Алғашқы кӛмек кӛрсету 

кезектілігін анықтау, зардап 

шеккендердің ӛміріне қауіп 

тӛндіретін құбылыстарды жою, 

ықтимал асқынулардың алдын алу 

3 мин. 

Жәбірленушіні 

блоктан шығару 

Дене тіректерін тістеу, кӛліктін 

шатырын алып тастау, алдыңғы 

есікті бӛлшектеу үшін алдыңғы 

қанатты мыжу, артқы есікті 

бӛлшектеу, бӛлшектелетін есіктер 

жағынан ортаңғы тіректі 

бӛлшектеу, алдыңғы панельді 

жылжыту, алдыңғы орындықты 

бӛлшектеу, қауіпсіздік белдіктерін 

кесу арқылы зардап шегушіге қол 

жеткізуді қамтамасыз ету 

12-15 

мин. 

Сым кескіштер, 

Кеңейткіш, екі 

бағаналы цилиндр, 

қауіпсіздік белдігін 

кесетін пышақ 

Зақымдалған ЖКО-

дан зардап шеккен 

адамды алу 

Жәбірленушіні зембілге 

орналастыру және зақымдалған 

жерлерге кӛмек кӛрсете алу 

5 мин Эвакуациялық қалқан, 

зембілдер 

Уақыт кӛрсеткіштері бір адамға кӛмек кӛрсетуге арналған. 

 

Бұл тәсіл жабдықты қолданудың немесе әрекет ету тәсілінің жұмыстарды 

жүргізудің жалпы уақытына әсерін бағалау үшін, ЖКО жою жӛніндегі АӘК іс-

қимылдарын бағалау және жетілдіру үшін пайдаланылуы мүмкін. АҚЖ жүргізу 

тәртібі мен ұйымдастырылуын реттейтін құжатты әзірлеу АҚЖ орындау 

уақытын қысқартуға мүмкіндік береді, ЖКО қатысушылары үшін зардап 

шеккендердін ауырлығын тӛмендетуге мүмкіндік береді. 
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ТӚТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДА ОБЪЕКТІЛЕРДІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ 

ЖӚНІНДЕГІ ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУҒА ДАЙЫНДЫҚ 

 

ТЖ салдарынан зардап шеккен экономика объектілері мен аумақтарды 

қалпына келтіру ТЖМ құзыретіне кірмейді [1]. Алайда, ауқымды тӛтенше 

жағдайлар кезінде (Армения, Чернобыль, Шешенстан, Нефтегорск және т. б.,  

1-сурет) қалпына келтіру жұмыстарына барлық қолда бар күштер мен құралдар, 

әсіресе қалпына келтіру жұмыстарын басқару және дайындау тұрғысынан 

тартылуы мүмкін [2].  

 

 

1-сурет 1988 жылғы 7 желтоқсандағы Армениядағы жер сілкінісінің салдары 

 

ТЖ-да облыс экономикасын қалпына келтіру жӛніндегі жұмыстарды 

орындауға дайындық ірі ӛндірістік авариялар, апаттар, дүлей зілзалалар немесе 

қазіргі заманғы зақымдау құралдарының әсері нәтижесінде мүмкін болатын 

жағдайды болжаудан басталады.  

Мұндай болжам зерттеу жұмыстарының негізінде, сондай-ақ 

әдістемелерді есептеу бойынша және АҚ бойынша ӛткізілетін оқу-жаттығулар 

кезінде жасалған қорытындылар негізінде жасалуы мүмкін. Мүмкін болатын 

жағдайдың болжамы бойынша қалпына келтіру жұмыстарының сипаты, 

болжамды кӛлемі және бұл үшін қажетті күштер мен құралдар анықталады.  

Ӛнеркәсіпте, энергетикада, ауыл шаруашылығында, кӛлікте, байланыс 

объектілерінде, күрделі құрылыста және басқа да салаларда қалпына келтіру 
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жұмыстарын табысты жүргізу үшін арнайы қалпына келтіру құрылымдары 

алдын ала құрылып, жұмысқа дайындалуда.  

Қалпына келтіру жұмыстарына арналған құрылымдардың құрылымы, 

жарақтандырылуы алдағы жұмыстардың кӛлемі мен сипатына қарай 

айқындалады (2-сурет).  

 

 

2-сурет "КӚКТЕМ-2025" РКШО-да ТЖМ топтастыру  

 

Сыртқы электр желілерінде, Мұнай және газбен жабдықтау 

объектілерінде, байланыс желілерінде, теміржол және автомобиль кӛлігінде 

жӛндеу–қалпына келтіру жұмыстары үшін тиісті министрліктер мен 

ведомстволардың, басқа да мекемелер мен объектілердің қалпына келтіру 

құрылымдары пайдаланылады. Бұл құрылымдар апаттарды жоюға, табиғи 

апаттар мен апаттардың салдарын жоюға қатысуға арналған. Бұл құрылымдар 

үшін соғыс уақытына арналған орналастыру аудандары алдын-ала анықталып, 

жабдықталуы керек, Қосалқы бӛлшектер мен жӛндеу техникасын сақтауға 

арналған қоймалар мен базалар құрылуы керек.  

Қалпына келтіру жұмыстарын құрылыс тетіктерімен және кӛлікпен 

қамтамасыз ету объектідегі қолда бар қаражат есебінен, сондай-ақ аумақтардың 

ресурстарынан кӛзделуі тиіс.  

Қалпына келтіру жобаларын алдын–ала әзірлеу, оларды түзету немесе 

соғыс уақытында жаңаларын жедел әзірлеу және нақты ұйымдастыру, қалпына 

келтіру жұмыстарын бейбіт уақытта жүргізу үшін маңызды құрылыстар мен 

объектілерге құрылыс–монтаж және жобалау-іздестіру ұйымдары бекітіледі.  
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Облыс экономикасын қалпына келтіру мерзімдерін қысқарту үшін 

қалпына келтіру жұмыстарының үлгілік жобалары мен техникалық шешімдерін 

ғана емес, сондай-ақ осы шарттар үшін рұқсат етілген ауытқуларды ескере 

отырып, нормативтік құжаттарды да алдын ала әзірлеу қажет. Мұндай 

құжаттарды министрліктер мен ведомстволар, ведомстволық бағынысты 

шаруашылық бойынша облыс экономикасын басқару органдары әзірлейді.  

Қалпына келтіру құжаттамасын (микрофильмдеу және т.б.) сенімді 

сақтауды қамтамасыз ету шаралары қабылдануда. Облыс аумағында бұзылған 

кӛліктік және шаруашылықаралық байланыстар жағдайында экономика 

объектілерін қалпына келтіру жӛніндегі міндеттерді ойдағыдай шешу үшін 

мобильді мамандандырылған құрылыс-монтаждау ұйымдарын құру маңызды 

мәнге ие. Жоғарыда аталған іс-шаралар кешенін іске асыру бойынша үлкен 

мүмкіндіктер тұтастай алғанда құрылыс индустриясын одан әрі дамыту, қала 

маңындағы аймақта құрылыс ұйымдарын құру, жӛндеу базаларын дамыту 

процесінде ашылады.  

Облыс экономикасын қалпына келтіру жӛніндегі жұмыстарды орындауға 

дайындық кезінде ӛндірістік авариялар мен дүлей зілзалалардың салдарынан 

бүлінген және қираған объектілерді қалпына келтіру бойынша жинақталған 

тәжірибені, бірінші кезекте Чернобыль АЭС-на, армян трагедиясында және 

басқа да ТЖ-да болған апаттың салдарын жою тәжірибесін зерделеп, 

қаруландыру қажет. 

Соғыс уақытында экономиканы дайындау және қалпына келтіру 

жӛніндегі іс–шаралар кешенін орындауда экономиканы басқарудың аумақтық 

және салалық органдарының, ғылыми-зерттеу және жобалау ұйымдарының, 

барлық деңгейдегі ТЖМ басқару органдарының бірлескен күш-жігері талап 

етіледі, бұл әсіресе тіршілікті қамтамасыз ету объектілерін қалпына келтіруге 

қатысты. 

ТЖМ аумақтық бӛлімшелері қатысады:  

 жағдайдың мүмкіндіктерін бағалау және қалпына келтіру 

жұмыстарының болжамды кӛлемін, оларды жүзеге асыру үшін қажетті күштер 

мен құралдарды анықтау үшін бастапқы деректерді дайындауда;  

 әзірленген құжаттаманы тексеру және қалпына келтіруге дайындық 

бойынша іс шараларды ӛткізуге жоспарланған тиімділікті бағалау үшін МО 

жаттығуларын ұйымдастыру мен ӛткізуде;  

 соғыс уақытында бұзылған шаруашылықты, бейбіт уақыттағы ТЖ 

кезінде тіршілікті қамтамасыз ету объектілерін қалпына келтіру жоспарларын 

әзірлеуде. 

Қалпына келтіруге сапалы дайындық соғыс уақытында экономиканың 

орнықтылығын арттыруға, ТЖ кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге 

айтарлықтай әсер етеді. 

Бұл жұмыс Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім 

министрлігі қаржыландыратын 2024-2026 жылдарға арналған ғылыми-зерттеу 

жобасы (AR23489347) шеңберінде орындалды. 
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 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ Г. ШЫМКЕНТ 

 

Определение оптимального количества, местоположения и ресурсного 

обеспечения подразделений противопожарной службы города является важной 

задачей. Это обусловлено ростом численности населения, активным 

строительством зданий и сооружений, а также государственными 

стратегическими планами, в которых приоритетное внимание уделяется 

безопасности граждан, включая противопожарную защиту [1]. 

Анализ этих факторов позволит принять обоснованные управленческие 

решения и разработать предложения для повышения эффективности работы 

службы [2]. 

Анализ статистических данных, показал, что с 2022 года по 2024 год на 

территории города Шымкент происходит более 7 тыс. различных пожаров, 

аварии и других деструктивных событий. Для защиты территории г. Шымкент, 

стратегических, особо важных государственных объектов и объектов 

жизнеобеспечения от пожаров осуществляют 10 пожарных подразделений.  

На рисунке 1 показаны данные о количестве выездов оперативных 

подразделений с 2022 по 2024 годы. 

 



297 
 

 
 

Рисунок 1 – Количество выездов оперативных подразделений 

 

За указанный период всего совершено 7972 выездов по тревоге                             

(в 2022 г. – 2404, в 2023 г. – 2856, в 2024 г. – 2712). На бытовые и 

производственные пожары приходится 777 случая, 22 случая на аварийно-

спасательные работы, на ликвидацию загораний 7158 и 15 на ложные вызовы. 

Особый интерес представляют временные характеристики работы 

подразделений. Ключевыми из них являются: время прибытия первого 

подразделения к месту вызова, то есть период от выезда из депо до прибытия на 

место происшествия, а также общее время занятости подразделения на вызове 

— промежуток от выезда до возвращения в депо и его постановки в пожарный 

расчѐт [3]. 

Время прибытия первого пожарного расчѐта к месту вызова в 

соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к пожарной 

безопасности» [4] в городах составляет не более 10 мин. Однако, как показано 

на рисунке 2, этот норматив соблюдается лишь в 53,1 % случаев. При этом в 

46,9 % вызовов зафиксированы случаи, когда время прибытия превышает 15–20 

минут, что является крайне критическим показателем. 

 

2022 год 2023 год 2024 год 

Количество выездов 2404 2856 2712

Пожары 210 247 320

АСР 5 2 15

Ликвидация загорании 2186 2602 2370

Ложные 3 5 7
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Рисунок 2 – Время следования оперативных подразделений к месту вызова 

 

В соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к 

пожарной безопасности» [5] радиусы обслуживания пожарными депо должны 

определяться из условия пути следования до наиболее удаленного здания или 

сооружения по дорогам общего пользования или проездам и необходимо 

принимать 2 км – для предприятий с производствами категорий А, Б и В, 

занимающих более 50 всей площади застройки, 4 км – для предприятий с 

производствами категорий А, Б и В, занимающих до 50 % площадь застройки, и 

предприятий с производствами категории Г и Д.  

 

 
 

Рисунок 3 – Карта г. Шымкент с районами обслуживания ПЧ  
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Как видно из рисунка 3, зоны обслуживания пожарных подразделений 

охватывают значительные территории, при этом в ряде случаев расстояния до 

удалѐнных объектов превышают установленные нормативы. Например, 

радиусы обслуживания отдельных частей составляют: (СО-20 – 16 км, СПЧ-1 – 

9 км, ПЧ-2 – 22 км, ПЧ-3 – 7 км, ПЧ-4 – 6 км, ПЧ-5 – 7 км, ПЧ-6 – 17 км, ПЧ-7 – 

11 км, ПП-8 – 7 км, СПЧ-9 – 13 км). 

В этой связи необходимо отметить, что подразделения противопожарной 

службы ежегодно выполняют значительный объѐм работ, связанных с 

тушением пожаров и проведением аварийно-спасательных операций. 

Сложность пожарной обстановки сохраняется и в дальнейшем будет 

усугубляться из-за расширения городской территории, увеличения этажности 

зданий, роста транспортной загруженности и плотности населения. 

В связи с этим невозможно заранее предсказать время, место и характер 

чрезвычайного происшествия, а также определить точное количество 

оперативных подразделений, необходимых для его ликвидации. 

Для обеспечения оперативного реагирования и своевременного прибытия 

сил и средств гарнизона противопожарной службы к месту происшествия 

необходимо систематически проводить детальные исследования его 

возможностей. Без таких исследований невозможно эффективно решать задачу 

быстрого реагирования. Полученные данные позволят выработать 

обоснованные управленческие решения, направленные на сокращение времени 

прибытия подразделений к месту вызова в любой точке города.  
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АНАЛИЗ ПАВОДКОВОЙ СИТУАЦИИ ГОРОДА АТБАСАР  

В ПЕРИОД 2014-2024 ГГ. 

 

Ежегодно в Республике Казахстан, в период паводка складывается 

сложная обстановка, характеризующаяся подтоплением территорий и 

значительным материальным ущербом [1]. Одной из самых непредсказуемых в 

паводкоопасном плане является территория, прилегающая к городу Атбасар 

Акмолинской области. 

Атбасар — город Акмолинской области, расположенный в северной 

части страны. Географически он находится на территории, где уровень 

грунтовых вод может быть высок, особенно в весенний период, когда 

происходит таяние снега и выпадение осадков. Это делает его подверженным 

паводкам [2]. 

Характерный для окружающей местности рельеф — мелкосопочник, 

наряду с которым распространены холмисто-увалистые и плоско-равнинные 

пространства. Атбасар расположен на правом берегу реки Жабай (приток 

Ишима) в плодородной Ишимской долине [3]. 

Климат на территории — резко-континентальный, с температурой, 

колеблющейся от -30°C зимой до +30°C летом, снежный покров 

устанавливается обычно в начале ноября, удерживается в среднем пять 

месяцев, тает в первой половине апреля, средняя высота достигает 25-35см,в 

критические годы до 50-60см [4]. 

В последние годы, из-за потепления климата, средние даты перехода 

температуры сдвинулись на несколько дней в сторону увеличения теплого 

сезона (весны и лета) [5]. 

Один из самых важнейших факторов, повлиявших на возникновение 

паводков, это климатические условия города, а именно температура воздуха в 

начале апреля-месяца и количество выпавших осадков. 

В таблице 1 представлена средняя температура [6] воздуха в районе 

города Атбасар в апреле месяце в период 2014-2024 годы. 

Как видно из таблицы 1 среднемесячная температура воздуха в районе 

города Атбасар в апреле месяце находится в диапазоне 3,1С – 8,8С.  
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Таблица 1 – Средняя температура города Атбасар в апреле месяце в период 

2014-2024 годы, С 
 

Показатель 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

Средняя 

температура, 

°C 

3,8 3,1 8,4 5,0 3,5 5,2 8,8 4,9 8,1 5,2 7,7 

Примечание: [выполнено автором]. 

 

На формирование степени риска наводнений влияет также количество 

осадков, выпавших на исследуемой территории за год. В таблице 6 

представлена годовая сумма выпавших осадков [7] по городу Атбасар в период 

2014-2024 годы. 

 

Таблица 2 – Годовая сумма выпавших осадков по городу Атбасар в период  

2014-2024 годы 
Показатель 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Годовая сумма 

выпавших осадков, 

мм 

296 404 355 283 381 324 236 218 389 439 

Примечание: [выполнено автором]. 

 

Как видно из таблицы 2 среднегодовое количество осадков, выпавших по 

городу Атбасар находится в интервале 218-439 мм. 

В таблице 3 представлен детальный анализ паводковой ситуации в городе 

Атбасар за период 2014-2024 годы (причины паводка анализ уровня воды в реке 

Жабай, сопоставление расходов, направленных на ликвидацию и повышение 

уровня инженерной защиты территории и нанесенного ущерба). В таблице 

представлена краткая выдержка данного анализа. В таблице 3 сравнение 

уровней воды в реке Жабай необходимо проводить с критическими уровнями: 

3,45 м на автомобильном мосту и 6,4 м – на железнодорожном мосту [8].  

Таблица 3 – Анализ паводковой ситуации г. Атбасар в период 2014-2024 гг. 

Год Причина Уровень воды в 

реке Жабай 

(автомобильны

й мост/ 

железнодорожн

ый мост) 

Расходы, 

направленные на 

ликвидацию и 

повышение уровня 

инженерной 

защиты территории 

Нанесенный 

ущерб 

1 2 3 4 5 

2014 Резкое формирование 

большого количества 

степных талых вод 

6,9 м  / 8,1 м  250 млн. тг. и 1,493 

млрд. тг. 

Значительный  
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2015 Превышение  

критического) в реке 

Жабай 

3,1 м / 5,55 м 

 

158 млн. тг. Незначительный  

 

2016 Прорыв земляного вала 

дамбы 

3 м / 5,2 м 163 млн. тг. Незначительный 

2017 Прорывы земляного 

вала, с образованием 

проранов 

6,1 м / 7,4 м 

 

513 млн. тг и 6 

млрд. тг. 

Значительный  

2018 Повышение уровня воды 

в реке Жабай 

3 м / 5,10 м 57,3 млн. тг. Не значительный 

2019 Повышение уровня воды 

в реке Жабай 

3,5 м / 5,85 м Более 50 млн. тг. Отсутствие 

последствий 

2020 Сход воды с 

водосборных площадей 

по рельефу местности и 

ее сбор в низинных 

частях и руслах рек в 

результате снеготаяния 

вследствие потепления; 

3,4 м/ 5,70 м 26 млн. тг. Отсутствие 

последствий  

2021 Повышение уровня воды 

в реке Жабай 

3,85 м / 6 м 44,3 млн. тг. Отсутствие 

последствий  

2022 Повышение уровня воды 

в реке Жабай 

1,70 м / 3,70 м 62,3 млн. тг. Отсутствие 

последствий  

2023 Повышение уровня воды 

в реке Жабай 

3,60(критичес-

кий 4 м) /  

5,70 

(критический 

6,4 м) 

81,8 млн. тг. Отсутствие 

последствий  

2024 Повышение уровня воды 

(превышение 

критического) в реке 

Жабай. 

6,05 м / 7,20  м 116,4 млн. тг. Значительный (не 

оценен) 

 

Примечание: [выполнено автором]. 

 

По результатам анализа, критические паводковые ситуации произошли в 

2014, 2017 и 2024 годах. Одна из основных причин возникновения паводков 

являются климатические условия, а именно повышение температуры воздуха и 

годовая сумма выпадения осадков, что привело к большим ущербам. 

Таким образом, резкое повышение температуры воздуха последней 

недели марта месяца, с переходом на начало апреля месяца, привело к 

интенсивному таяния снега и грунта. В результате этого произошло повышение 

уровня воды в реке Жабай, с последующим переливом воды из берегов реки и 

укрепленной насыпной дамбы.  
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Рисунок 2 – Зоны подтопления города Атбасар в 2024 году 

 

Вывод: 

1. Город Атбасар находится на территории, подверженной 

возникновению наводнений природного характера. Ситуация усугубляется 

наличием на территории высокой плотности населения большого числа детских 

и образовательных учреждений, размещениям на подтопляемой территории 

опасных предприятий. 

2. Паводки на территории города Атбасар приводят к значительным 

социально-экономическим последствиям негативного характера. Для 

проведения работ по ликвидации последствий наводнений, не только регионам, 

но и центру приходилось срочно изыскивать необходимые финансовые 

средства, закрывать при этом ряд инвестиционных программ, пересматривать 

отдельные статьи бюджета страны. 

3. Анализ паводковой ситуации и еѐ устранения показал наличие 

значительного количества недостатков в работе местных исполнительных 

органов, службы ДЧС; наличие проблем в решении задач предотвращения 

катастрофических наводнений как организационного, так и научно-

технического характера; слабая подготовленность населения к восприятию 

предупреждений об опасных явлениях и к действиям при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций; отсутствие в Планах действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов местного 

уровня детализации по действиям сил спасения и не применение Планов на 

практике. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ КАЗАХСТАНА 

 

Пожарная безопасность в медицинских учреждениях Казахстана является 

критически важным аспектом, требующим пристального внимания. Согласно 

данным за январь 2024 года, в стране зарегистрировано 994 чрезвычайных 

ситуации природного и техногенного характера, что на 13,5 % меньше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 691 случай (69,5 %) 

приходится на производственные и бытовые пожары, что на 17,1 % меньше, 

чем годом ранее. В результате этих пожаров пострадали 55 человек, из которых 

29 погибли.  

Основная доля пожаров приходится на жилой сектор — 62,1 % от общего 

числа. На транспортные средства приходится 23,7 %, на торговые предприятия 

— 4,8 %, на производственные здания и сооружения — 1,5 %, на 

административно-общественные здания — 1,2 %.  

 

https://rp5.kz/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D1%82%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://www.gismeteo.kz/weather-atbasar
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Хотя конкретная статистика по пожарам в медицинских учреждениях 

Казахстана в открытых источниках ограничена, известно, что в других странах 

подобные инциденты приводят к значительным человеческим жертвам. 

Например, в декабре 2018 года в больнице в Мумбаи (Индия) произошѐл 

пожар, в результате которого погибли не менее восьми человек и 145 получили 

ранения.  

Эти данные подчѐркивают необходимость усиления мер по обеспечению 

пожарной безопасности в медицинских учреждениях Казахстана, включая 

модернизацию инфраструктуры, установку современных систем пожарной 

сигнализации и регулярное обучение персонала действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Пожарная безопасность на объектах здравоохранения – это не только 

юридическое требование, но и важнейший аспект обеспечения жизни и 

здоровья пациентов, медицинского персонала и посетителей. В условиях 

быстро развивающегося здравоохранения в Республике Казахстан задача 

обеспечения пожарной безопасности становится особенно актуальной. 

Проблемы, связанные с пожарной безопасностью, требуют комплексного 

подхода, включающего разработку эффективных нормативных актов, обучение 

персонала, а также модернизацию инфраструктуры медицинских учреждений 

[1]. 

В последние десятилетия Республика Казахстан активно развивает 

систему здравоохранения, строятся новые больницы, клиники и поликлиники. 

В то же время, несмотря на современные стандарты, на объектах 

здравоохранения продолжают возникать проблемы, связанные с пожарной 

безопасностью. 

Одной из основных причин является устаревшая инфраструктура многих 

медицинских учреждений, особенно в сельской местности. Объекты 

здравоохранения, построенные в советский период, не всегда соответствуют 

современным требованиям безопасности, а их реконструкция требует 
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значительных финансовых затрат. Также существует проблема с отсутствием 

современных систем автоматической пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения, что существенно увеличивает риски при 

возникновении возгораний [2]. 

Несмотря на наличие нормативных документов, регулирующих 

требования по пожарной безопасности в Казахстане, существует ряд проблем, 

связанных с их реализацией. 

Одной из проблем является недостаточная проработка местных 

стандартов, адаптированных к специфике работы медицинских учреждений. 

Например, старые здания, которые не могут быть оснащены новейшими 

системами противопожарной защиты из-за особенностей конструктивных 

решений, требуют отдельного подхода. Нормативные акты часто не отражают 

специфику функционирования таких объектов, что затрудняет внедрение 

эффективных мер безопасности. 

Кроме того, существует проблема с эффективностью контроля за 

выполнением этих норм. Инспекции и проверки проводятся, однако в ряде 

случаев они не всегда бывают своевременными, а уровень соблюдения 

требований остается на недостаточном уровне, особенно в частных 

учреждениях. 

Невозможность эффективно справляться с пожаром часто объясняется 

недостаточной подготовленностью персонала. В большинстве медицинских 

учреждений сотрудники не проходят должного обучения по действиям при 

возникновении пожара. Это связано с недостаточными ресурсами для 

регулярных тренировок и семинаров по противопожарной безопасности. 

Многие работники, особенно в медицинских учреждениях, расположенных в 

удаленных регионах, имеют минимальную подготовку, что повышает 

вероятность ошибок в экстренной ситуации. 

Отсутствие регулярных тренировок, а также нехватка оборудования для 

обучения сотрудников, также является значимой проблемой. Персонал, не 

готовый к действию в экстренной ситуации, может оказаться в панике, что 

усложнит эвакуацию пациентов и усложнит работу пожарных служб [3]. 

Для эффективного решения проблем обеспечения пожарной безопасности 

на объектах здравоохранения Казахстана необходимо принять комплексный 

подход, включающий следующие меры: 

Реконструкция и модернизация старых зданий медицинских учреждений, 

особенно тех, что были построены несколько десятилетий назад, включает 

установку современных систем пожарной сигнализации, автоматического 

пожаротушения и замену устаревшей электропроводки и систем отопления. 

Также важно совершенствовать нормативно-правовую базу, разработав более 

гибкие стандарты, адаптированные к специфике медицинских объектов, и 

усилить контроль за соблюдением норм, оказывая поддержку учреждениям, 

которые сталкиваются с трудностями при их реализации. Не менее важным 

является обучение и подготовка персонала: регулярные тренировки, 

ознакомление с планами эвакуации и действиями при пожаре, а также 

внедрение тренажеров для моделирования чрезвычайных ситуаций. Внедрение 
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новых технологий, таких как интеллектуальные системы управления зданиями, 

способные автоматически обнаруживать источник возгорания и активировать 

систему пожаротушения, представляет собой важное направление для 

повышения уровня безопасности в медицинских учреждениях [4]. 

Обеспечение пожарной безопасности в медицинских учреждениях 

Казахстана требует серьезных усилий как со стороны государства, так и со 

стороны самих медицинских организаций. Решение существующих проблем 

позволит не только повысить уровень безопасности, но и улучшить качество 

оказания медицинской помощи в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. Важно понимать, что профилактика пожаров и подготовка персонала 

– это ключевые моменты, которые могут спасти жизни и здоровье людей в 

экстренной ситуации. 
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В целях повышения эффективности защиты рынка Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) уполномоченными органами государств-членов 

и их подведомственными организациями проделана значительная работа по 
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формированию единых подходов в сфере оценки соответствия продукции. 

Однако практика деятельности надзорных органов свидетельствует о наличии 

системных проблем, связанных с функционированием органов по оценке 

соответствия, вызывающих обоснованные сомнения. 

Одной из ключевых проблем является увеличение количества так 

называемых «серых» сертификатов, что создает предпосылки для 

распространения контрафактной продукции и, как следствие, представляет 

угрозу безопасности потребителей. Анализ пожаров, произошедших в 

Казахстане, подтверждает наличие продукции с сомнительными 

характеристиками, но при этом имеющей сертификаты соответствия 

установленного образца [1]. 

Так, при расследовании пожара в строящемся 14-этажном жилом 

комплексе «Nest Grand» было установлено, что возгоранию подверглись 

базальтовый утеплитель и гидроветрозащитная мембрана, классифицированные 

в документах оценки соответствия как негорючие. Аналогичное нарушение 

выявлено при пожаре в жилом комплексе «Отырар Сити», где горели фасадные 

пенополистирольные плиты марок ППС25, ППС35 и ППС45, имеющие 

сертификаты соответствия с показателем пожарной опасности Г1. Однако в 

рамках досудебного расследования контрольные испытания показали, что 

указанные материалы относятся к группе пожарной опасности Г4, что 

свидетельствует о несоответствии заявленным характеристикам. 

Дополнительно выявлены случаи грубых нарушений требований 

технического регламента, допущенные уполномоченными учреждениями, в том 

числе: 

1. указание в протоколах испытаний лабораторий, не имеющих 

соответствующей аккредитации; 

2. использование протоколов испытаний лабораторий, аттестаты 

которых аннулированы; 

3. проведение сертификации продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия, в форме декларирования; 

4. регистрация нескольких наименований продукции в рамках одной 

декларации с указанием единственного протокола испытаний. 

Данные факты снижают эффективность системы технического 

регулирования, ослабляют защиту рынка, подвергают опасности потребителей 

продукции и повышают риски для сотрудников противопожарной службы, 

использующих пожарно-техническое оборудование в служебной деятельности. 

Отсутствие надлежащего мониторинга выданных сертификатов и 

недостаточная координация между государственными контрольными органами 

создают условия для обращения на рынке небезопасной продукции. В условиях 

глобализации и экономической интеграции обеспечение безопасности 

продукции, находящейся в обороте на территории государств-членов ЕАЭС, 

является приоритетной задачей [1,2]. 

Одним из инструментов повышения прозрачности и контроля за 

процессами сертификации является Единый реестр выданных сертификатов 

соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, формируемый 
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и ведемый Евразийской экономической комиссией. Реестр включает 

национальные части государств-членов ЕАЭС, ведение которых 

осуществляется национальными уполномоченными органами. 

Однако различия в подходах к ведению национальных частей реестра 

порождают ряд проблем: 

• задержки в обновлении данных, вызванные различными скоростями 

обработки информации, что критично при выявлении и устранении опасной 

продукции. 

• несоответствие данных, обусловленное разными стандартами и 

процедурами, что затрудняет обмен информацией между странами и снижает 

эффективность контроля. 

• риски ошибок, возникающие из-за разницы в процессах ведения 

реестра, что усложняет проверку подлинности сертификатов и деклараций. 

• сложности мониторинга и контроля, связанные с неоднородностью 

национальных подходов, что снижает эффективность системы защиты 

потребителей [2,3]. 

Для устранения указанных проблем в рамках Цифровой повестки ЕАЭС 

(до 2025 года) и Декларации о сотрудничестве (до 2030 года и на период до 

2045 года) актуальным является вопрос разработки и внедрения единых 

стандартов и процедур формирования и ведения национальных частей Единого 

реестра. 

Создание Единого реестра документов по оценке соответствия является 

важным шагом на пути к обеспечению безопасности продукции на территории 

ЕАЭС. Однако для достижения максимальной эффективности необходимо: 

• гармонизировать процедуры ведения реестра в странах-участницах 

союза; 

• обеспечить централизованное управление данными, что позволит 

оперативно реагировать на выявленные нарушения; 

• внедрить цифровые технологии для мониторинга подлинности 

сертификатов и актуального статуса продукции. 

Реализация данных мер позволит не только повысить уровень 

безопасности продукции, поступающей на рынок ЕАЭС, но и укрепить доверие 

со стороны потребителей к системе технического регулирования. Единые 

стандарты и регуляторные инструменты обеспечат прозрачность процессов 

подтверждения соответствия, исключат возможность появления на рынке 

продукции с недостоверными характеристиками и повысят эффективность 

государственного контроля. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НАВОДНЕНИИ 

 

Наводнения — это одни из самых разрушительных природных катастроф, 

которые могут затронуть не только жилые районы, но и инфраструктуру, а 

также нанести непоправимый ущерб экосистемам. В последние десятилетия 

глобальные климатические изменения и антропогенные факторы, такие как 

застройка прибрежных территорий и изменения в водоотведении, способствуют 

увеличению частоты и интенсивности наводнений. Одним из важнейших 

аспектов защиты населения при этом природном бедствии является 

организация эвакуации. Эффективная эвакуация спасает жизни людей, 

минимизирует ущерб и позволяет быстрее восстановить нормальные условия 

жизнедеятельности в пострадавших районах. 

Эвакуация — это процесс перемещения людей, животных и 

материальных ценностей из опасной зоны в безопасное место. В условиях 

наводнения эвакуация приобретает особое значение, так как она должна быть 

не только быстрой, но и скоординированной. Важно обеспечить эвакуацию 

всего населения, особенно в условиях, когда уровень воды быстро поднимается, 

что может привести к затоплению домов, разрушению транспортной 

инфраструктуры и возникновению других серьезных проблем. 

Цель данной работы — рассмотреть особенности эвакуации населения 

при наводнении, выявить ключевые проблемы, с которыми сталкиваются 

службы эвакуации, а также предложить меры для повышения эффективности 

этих мероприятий. 

Наводнения представляют собой одну из наиболее разрушительных 

природных катастроф, наносящую значительный ущерб экономике, экологии и 

населению. В связи с этим особое значение приобретает организация эвакуации 

людей из зон затопления. Вопросами эвакуации занимаются государственные 

органы, спасательные службы и научные организации, разрабатывающие 

рекомендации по снижению риска для жизни и здоровья граждан [1]. В 2024 

году Республика Казахстан столкнулась с масштабными паводками, 

затронувшими несколько регионов страны. Эти события подчеркнули важность 
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эффективной организации эвакуации населения и применения превентивных 

мер для минимизации последствий подобных чрезвычайных ситуаций. 

Целью данной статьи является анализ особенностей эвакуации населения 

при наводнении, выявление проблемных аспектов и разработка предложений 

по их устранению. 

В 2024 году Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, 

затронувшими более десяти регионов страны. В результате наводнений было 

подтоплено свыше 5,5 тысячи домов и строений, зафиксировано 155 переливов 

автодорог. Из зон подтопления эвакуированы более 72 тысяч человек, в 

пунктах временного размещения находились более 14 тысяч казахстанцев[2]. 

В ликвидации последствий наводнения и эвакуации населения было 

задействовано более 40 тысяч человек, включая аварийно-спасательные 

службы, полицию, военных, персонал коммунальных предприятий и 

добровольцев. Общее количество задействованной техники, включая лодки и 

водооткачивающие машины, составило более 4,5 тысячи единиц[3]. 

Эвакуация населения при наводнении включает несколько этапов: 

1. «Прогнозирование и предупреждение».  

Важным элементом предотвращения жертв является своевременное 

оповещение населения. Современные метеорологические системы позволяют 

прогнозировать повышение уровня воды и направлять соответствующие 

предупреждения [4]. 

2. «Организация эвакуационных мероприятий». 

Ключевыми аспектами являются разработка маршрутов эвакуации, 

подготовка транспортных средств, развертывание пунктов временного 

размещения (ПВР) и обеспечение бесперебойной связи [5]. 

3. «Психологическая подготовка населения».  

Часто граждане не осознают степень угрозы, что усложняет процесс 

эвакуации. В этом контексте важна профилактическая работа по повышению 

осведомленности и обучению населения действиям в условиях ЧС [6]. 

На основе вышеизложенного анализа предлагаются следующие меры: 

- Разработка автоматизированных систем раннего оповещения с 

интеграцией мобильных приложений и СМС-информирования [7]. 

- Создание резервных путей эвакуации и обеспечение необходимого 

количества транспортных средств, включая плавсредства [8]. 

- Разработка методических рекомендаций по психологической подготовке 

населения и проведению регулярных учений [9]. 

Современные технологии позволяют значительно повысить 

эффективность эвакуации за счет точного прогнозирования и 

автоматизированного оповещения. Практика показывает, что население часто 

игнорирует предупреждения, что требует усиления образовательных и 

разъяснительных мероприятий. Кроме того, развитие инфраструктуры 

эвакуационных маршрутов обеспечит сокращение времени эвакуации и 

снижение рисков для жизни людей. 

Организация эвакуации населения при наводнении требует комплексного 

подхода, включающего прогнозирование, техническое оснащение и подготовку 
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населения. Внедрение современных технологий и совершенствование 

существующих мер позволят повысить эффективность защиты населения и 

минимизировать потери в чрезвычайных ситуациях [10]. 

Предложенные меры основаны на анализе опыта эвакуации населения 

при наводнениях в Казахстане в 2024 году. Эффективная система оповещения 

позволит своевременно информировать граждан о надвигающейся угрозе, что 

снизит панику и обеспечит организованную эвакуацию. Обучение населения 

повысит его готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях, что сократит 

время реагирования и уменьшит количество пострадавших. Укрепление 

инфраструктуры снизит вероятность разрушения гидротехнических 

сооружений и уменьшит масштабы наводнений. Слаженная работа всех служб 

обеспечит оперативное и эффективное реагирование на чрезвычайные 

ситуации, а наличие резервов ресурсов позволит быстро приступить к 

ликвидации последствий наводнений. 

Наводнения 2024 года в Республике Казахстан показали необходимость 

совершенствования системы эвакуации населения и принятия превентивных 

мер для предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций. Реализация 

предложенных мероприятий позволит повысить готовность страны к 

наводнениям и снизить их негативные последствия для населения и экономики. 

Заключение 

Эвакуация населения при наводнении является сложным и многогранным 

процессом, который требует не только координации между различными 

службами, но и грамотного планирования, наличия ресурсов и использования 

современных технологий. Эффективная эвакуация может существенно снизить 

ущерб от наводнений и спасти жизни людей. Важно продолжать развивать 

системы прогнозирования, совершенствовать методы организации эвакуации и 

повышать уровень подготовки населения. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕСТНОГО 

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА ДЛЯ ТУШЕНИЯ 

ПОЖАРА НА ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕБАЗЫ ГОРОДА КОКШЕТАУ, 

ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ 

 

Введение. Пожары на нефтебазах представляют серьезную угрозу не 

только для самого объекта, но и для окружающей среды, персонала и 

населения, проживающего вблизи. В городе Кокшетау функционирует 

разветвленная сеть нефтебаз, и обеспечение их пожарной безопасности 

является одной из ключевых задач Министерства по чрезвычайным ситуациям 

[1].  

Современные технические средства, используемые Департаментом по 

чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, играют решающую роль в 

эффективном тушении таких пожаров и предотвращении их последствий [2]. 

Цель исследования – проанализировать технические средства 

подразделений местного пожарно-спасательного гарнизона города Кокшетау, 

используемые при тушении пожаров на нефтебазах, а также определить 

направления их модернизации для повышения эффективности работы. 

Особенности пожаров на нефтебазах характеризуются высокой 

температурой горения, интенсивным тепловым излучением, возможностью 

взрывов и распространением токсичных веществ. Основные опасные факторы 

включают: (высокую скорость распространения пламени, взрывоопасность 

нефтепродуктов, образование огненных шаров и тепловых волн, загрязнение 

окружающей среды продуктами горения) [3]. 

Для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации (тушения 

пожаров на нефтебазах), в гарнизоне города Кокшетау дислоцируется 4 

пожарных подразделения (СПЧ-1, СПЧ-2, ПЧ-10, ПЧ-11) [4].   
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На вооружении пожарных подразделений города Кокшетау имеется 35 

единиц пожарной техники, из них: 10 основных, 10 специальных и 15 

вспомогательных автомобилей [5].   

По городу Кокшетау имеется 5 нефтебаз: 

1. ИП Свидерский В.В.; 

2. ТОО "PetroRetail"; 

3. ТОО НПО Юна;  

4. ТОО Каскенов и Компания; 

5. ТОО "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" [6]. 

По статистическим данным в период с 2010 по 2025 гг. на территории 

города Кокшетау 16 февраля 2023 года, произошел 1 пожар на нефтебазе ТОО 

"PetroRetail" (возгорание на сливо-наливной станции на S-35 м
2 

при котором 

погиб 1 человек) [7]. 

Для ликвидации возгораний на нефтебазах пожарные подразделения 

города Кокшетау имеют на вооружении следующие технические средства:  

 автоцистерны (предназначены для доставки воды и пенообразователей) 

[8]; 

автолестница (предназначены для подачи огнетушащих веществ к 

резервуарам); 

пожарные насосные станции (используются для подачи воды на 

значительные расстояния [9]. 

Исходя из имеющихся на вооружений технических средств 

пожаротушения для гарнизона города Кокшетау считаю необходимым 

обеспечить пожарные подразделения в зоне ответственности, которых 

находятся потенциально опасные объекты: 

Автомобили пенного тушения (для подачи воздушно-механической 

пены). 

 Автомобили порошкового тушения (обеспечивают подачу огнетушащих 

порошков) [10]. 

Исходя из физико-химических свойств, эффективными средствами 

тушения нефтепродуктов являются: 

1. Воздушно-механическая пена – обеспечивающая охлаждение 

поверхности и предотвращение доступа кислорода [3]. 

2. Пленкообразующие фторсодержащие пенообразователи – создают 

защитную пленку на поверхности горючих жидкостей, так же предотвращение 

доступа кислорода [6]. 

3. Сухие порошковые составы (на основе фосфатов и карбонатов) – 

эффективны для локализации возгораний в начальной стадии [9]. 

На нефтебазах активно применяются системы водяного и пенотушения: 

 - стационарные установки водяного и пенотушения; 

 - автоматизированные системы пожаротушения; 

 - передвижные лафетные стволы высокого давления [5]. 

Для минимизации последствий пожаров используются на нефтебазах: 

 противопожарные барьеры и заградительные валы – препятствуют 

распространению разливов нефти [4]; 
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 системы газоанализа – контролируют концентрацию горючих паров [8]; 

 мобильные лаборатории мониторинга воздуха – анализируют состав 

продуктов горения [7]; 

 сорбционные материалы и биопрепараты – применяются для ликвидации 

последствий загрязнения нефтью [10]. 

Несмотря на существующие меры, технического оснащения пожарных 

подразделений гарнизона города Кокшетау, в данном направлении с целью 

избежание человеческих жертв и материального ущерба, требуется дальнейшее 

развитие и модернизация технических средств. 

В качестве модернизации технических средств подразделений местного 

пожарно-спасательного гарнизона города Кокшетау, для повышения 

эффективности работы в перспективе предлагается: 

 1. Внедрение БПЛА «дронов» для оперативного введения 

огнетушащих веществ, в зонах куда сложно и опасно производить тушение 

пожара личным составом пожарных подразделений [2]. 

 2. Оснащение инновационными пеногенераторами, с высокой 

скоростью подачи пены, технику стоящую на вооружении [6]. 

 3. Автоматизация систем  обнаружения пожара на стадии его 

начального развития [5]. 

 4. Использование современных теплоизоляционных материалов для 

защиты конструкций [9]. 
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ФАКТОРОВ НА ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ  

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Природные катаклизмы и экстремальные погодные условия представляют 

серьѐзную угрозу для эффективного функционирования опасных 

производственных объектов во многих странах мира, включая Кыргызскую 

Республику. Сложные географические условия местности описывают 

уникальность территории страны, которому характерна горная местность, 

сейсмическая активность и уязвимость к климатическим изменениям 

требующее внедрения комплексной системы управления рисками, 

позволяющей оценивать потенциальные угрозы и разрабатывать эффективные 

механизмы защиты [1, 2].  

Кыргызстан отличается сложным рельефом, где около 90 % территории 

занимает горная местность (Тянь-Шань, Памиро-Алай). Средняя высота – 

свыше 2500 метров над уровнем моря, что обуславливает повышенную 

сейсмическую активность и высокую вероятность опасных геологических 

процессов: оползней, селей, лавин. В климатическом аспекте Республика 

относится к зонам резко континентального и высокогорного климата. Это 

означает резкие колебания температуры в течение года, что может приводить к 

авариям в инженерных сетях, замерзанию оборудования и повышенному 

износу инфраструктуры промышленных объектов [1].  

К основным климатическим факторам, которые оказывают влияния на 

объекты, инфраструктуру и население, следует отнести следующие: 

1. Сильные колебания температур (зимний холод и летняя жара). 

2. Резкое таяние снегов и ледников весной, приводящее к наводнениям, 

селю и повышенной водонасыщенности почв. 

https://id-saf.kz/articles/normativno-pravovoe-regulirovanie-v-oblasti-pozharnoy-bezopasnosti
https://id-saf.kz/articles/normativno-pravovoe-regulirovanie-v-oblasti-pozharnoy-bezopasnosti
https://agz.edu.kz/%20public/uploads/OBNOVLENIE_SAITA_2015/BIBLIOTEKA/RMEB/Techn_oborudovanie.pdf
https://agz.edu.kz/%20public/uploads/OBNOVLENIE_SAITA_2015/BIBLIOTEKA/RMEB/Techn_oborudovanie.pdf
https://agz.edu.kz/%20public/uploads/OBNOVLENIE_SAITA_2015/BIBLIOTEKA/RMEB/Techn_oborudovanie.pdf
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30101367


317 
 

3. Засушливые периоды, снижающие уровень доступности водных 

ресурсов. 

Согласно данным [1], климатические особенности в последние 

десятилетия усугубляются из-за глобальных изменений климата, величина 

которых приведен (см. рис. 1), что в перспективе увеличивает риски для 

объектов производственного сектора. 

Так, по данным, приведенным в [1-3] ежегодно в стране регистрируется 

от 150 до 350 различных событий природного характера, которые 

классифицируются как чрезвычайные ситуации (см. таблицу 1). К основным 

видам природных чрезвычайных ситуаций относятся следующие: 

1. Оползни и селевые потоки (сель). 

2. Наводнения и паводки. 

3. Землетрясения (высокая сейсмическая активность). 

4. Снежные лавины (при аномальных погодных условиях). 

Каждый из этих факторов может оказывать значительное воздействие на 

объекты экономики, приводя к разрушению инфраструктуры, остановке 

производства, ухудшению экологической обстановки, человеческим жертвам и 

значительному материальному ущербу. 

Учитывая уникальность происхождения природных явлений 

(землетрясение, сель, лавины, оползни), рассматриваемых в рамках анализа 

приведенные (см. рисунок 1) в период рассматриваемого времени связана с их 

сложностью, разнообразием и зависимостью от множества факторов. Каждое 

природное явление, формируемое под воздействием уникальных условий, 

таких как географические особенности местности, климат, геологические 

процессы, атмосферные условия, описывает необходимость внедрения 

интегрированной системы управления рисками, которая дает возможность 

анализировать возможные угрозы и создавать действенные методы защиты 

 

 

Рисунок 1- Сравнительный анализ ЧС в период 2014-2024 гг. 
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Из анализа данных, представленных в рисунке 1, становится очевидным 

что фиксация динамического роста природных катаклизмов наблюдается в 

период 2014-2017 годы и 2024 году, при этом показатели количества 

чрезвычайных ситуаций в период рассматриваемого времени достигли 864 

случая, где количество человеческих жертв составляет 121 человека, с 

значительным сумарным материальным ущербом (см. таблицу 1). Приведенный 

анализ, принимается важным для прогнозирования механизмов образования 

природных явлений, которые могут быть использованы для идентификации 

опасностей, а также для разработки мер по снижению риска и уменьшению 

возможного ущерба [1, 2, 10]. 

Таблица 1 – данные по количеству зарегистрированных природных 

чрезвычайных ситуаций в период 2014-2024 г.г. [1-2] 
 

Год Число ЧС природного характера 
Прямой экономический ущерб 

 (в тыс. сом) 

2014 ~ 98 ~ 388 130,8 

2015 ~ 134 ~ 1 639 301,3 

2016 ~ 152 ~ 314 723 

2017 ~ 223 ~ 366 870,8 

2018 ~ 63 ~ 160 581,3 

2019 ~ 14 ~ 9976,8 

2020 ~ 10 ~ 84 609 

2021 ~ 19 ~ 484 726,4 

2022 ~ 25 ~ 244 944 

2023 ~ 9 ~ 39421,6 

2024 ~ 115 ~ 1 228 186,8 

 

Рассматривая природные катаклизмы по отдельности, нужно отметить, 

что наиболее частыми природными ЧС являются селевые потоки и оползни. В 

частности, речь идет о 70–80% от всех зарегистрированных чрезвычайных 

ситуаций. Особенно уязвимыми являются горные и предгорные районы 

Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей. В среднем регистрируется от 

50 до 100 значительных оползней в год [2]. 

Весенние паводки (особенно в период активного таяния снегов и при 

высокой водности горных рек) вызывают подтопления населѐнных пунктов и 

производственных объектов в низовьях (Чуйская, Таласская, Иссык-Кульская 

области) [2]. 

Существенных разрушительных землетрясений в период 

рассматриваемого времени не зафиксировано, однако имели место локальные 

толчки в Ошской области (2017, 2019 г.г.) и вблизи г. Бишкек (2020 г.) силой 4–

5 баллов без крупных разрушений. Тем не менее, потенциальный риск остаѐтся 

одним из самых высоких для экономики [2]. 

Экстремальные погодные условия (штормовые ветры, град, бураны) по 

средним показателям в год регистрируется от 10 до 30 случаев сильных 

штормовых ветров, приводящих к повреждениям линий электропередач, 

оснований зданий и сооружений. 
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По сумме прямого экономического ущерба учитывая все факторы 

проявления природных явлений (без учѐта косвенных потерь) в период 2014–

2024 гг. цифры варьируются в пределах 3,5–4,0 млрд сом [1, 3]. 

Для опасных производственных объектов оползни и сели представляют 

собой такие виды воздействий, которые способны инициировать следующие 

ситуации [4]: 

1. Повреждения или полного уничтожения производственных корпусов, 

складских помещений. 

2. Засорения и разрушения транспортных путей и линий коммуникаций. 

3. Загрязнения окружающей среды и возможных утечек опасных 

химических веществ при нарушениях герметичности резервуаров. 

Частое возникновение таких природных ЧС создает большие проблемы 

для обеспечения защиты объектов. Кроме этого, важным моментом остается 

морально и физически устаревшая инфраструктура, а также неэффективные 

системы мониторинга и недооценка превентивных мер со стороны органов 

управления объектом [5]. Обоснование инженерно-технических мероприятий, 

как превентивных мер, является важной задачей в области обеспечения 

функционирования объекта экономики [6]. Поэтому необходимо реализовывать 

следующие направления: 

1. Проведение регулярного геологического мониторинга склонов 

(измерение смещений, исследование грунта). 

2. Строительство селезащитных сооружений и укрепление склонов 

(геосинтетические материалы, террасирование). 

3. Осуществлять контроль за вырубкой лесов и добычей полезных 

ископаемых, чтобы не провоцировать оползневые процессы. 

Но всегда возникает проблема, связанная с обоснованием объема 

инженерно-технических мероприятий. В работе [7] введено понятие 

защищенность объекта. Для рассматриваемых чрезвычайных ситуаций это 

показатель может являться интегральной величиной, определяющей степень 

устойчивости объекта к воздействию селевых потоков на основе различных 

факторов: природных условий, инженерных решений и организационных мер. 

Причем к факторам, влияющим на защищенность объекта относится учет таких 

параметров как [8]: географическое положение (удаленность от русел селевых 

потоков, уклон местности), гидрометеорологические условия (частота и 

интенсивность осадков, наличие водосборных бассейнов), геологические 

характеристики (устойчивость грунтов, наличие склонов, предрасположенных к 

эрозии), инженерно-технические меры защиты (дамбы, каналы, заградительные 

сооружения), система мониторинга и предупреждения (датчики осадков, 

системы раннего оповещения), организационные меры (планы эвакуации, 

подготовка персонала). 

Все перечисленные параметры, так или иначе, влияют на оценку 

защищенности. В работе [9] приведен один из методик расчета показателя 

защищенности. В частности, рассматриваемые управляемые переменные, 

следует изложить в следующем порядке, вводя показатель   , рассчитываемый 

по формуле: 
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  где:     (1) 

 

Km – коеффициент метеорологического риска (учитывает частоту осадков, 

уровень грунтовых вод); 

Kg – коеффициент геологической устойчивости (характеризует 

подвижность грунтов, предрасположенность к обрушениям); 

Kt – коеффициент технической защищенности (эффективность защитных 

инженерных сооружений  

Важной особенностью зависимость (1) является учет эффективности 

защитных мероприятий. Этот показатель позволит учесть вклад инженерно-

технических мероприятий в коэффициент защищенности. Но в дальнейшем, 

для обоснования объемов мероприятий, необходимо установить зависимость 

показателя защищенности опасного производственного объекта от объемов 

мероприятий, кроме этого оценить их влияние на коэффициенты риска, 

устойчивости и эффективности технической защищенности. 

Таким образом, показатель защищенности опасного производственного 

объекта от селевых потоков является важным критерием оценки устойчивости 

промышленных объектов к природным катастрофам. Комплексный подход, 

включающий инженерные, организационные и цифровые решения, позволяет 

значительно снизить риски разрушения объектов и минимизировать 

потенциальный ущерб. Это позволит в дальнейшем не только построить 

зависимость влияния мероприятий на показатели риска, устойчивости и 

технической защищенности, но и обосновать рациональные объемы 

инженерно-технических мероприятий по повышению защищенности опасного 

производственного объекта. 
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Чрезвычайные ситуации, связанные с разрушениями зданий и 
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сложных условиях, в сжатые сроки и требуют эффективности выполнения 

задач, с привлечением значительных сил и средств. Эффективность 

выполнения задач силами гражданской защиты существенно зависит от 

своевременного и рационального применения сил ГСЧС для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) в разрушенных зданиях и 

сооружениях. 

Так, 31 декабря 2018 года в городе Магнитогорск [2]. В результате 

разрушения перекрытий с 1 по 10 этаж седьмого подъезда, пострадали 52 

квартиры, 25 из которых были полностью разрушены (рис. 1).  

 

  
Рисунок 1 – Разрушение подъезда жилого дома города Магнитогорск 

 

В условиях быстро меняющейся обстановки, характерной для различных 

чрезвычайных ситуаций, а также в условиях неопределенности, от 

должностных лиц, ответственных за развертывание привлекаемых сил 

ликвидации ЧС,  требуется не только оперативность, но и обоснованность 

принимаемых решений. Это необходимо для того, чтобы обеспечить 

своевременное прибытие в зону ЧС и привести силы в полную готовность к 

выполнению мероприятий по АСДНР. Следует отметить, что любое обрушение 

зданий чревато человеческими жертвами и травмами. Таким образом, время, 

отведенное на спасение людей из-под завалов, исчисляется не часами, а 

минутами.  

Обрушение произошло в подъезде № 7, который в сочетании с соседним 

подъездом № 8 формирует блок-секцию № 4. В подъезде № 7, частично 

разрушенном в результате инцидента, располагалось 52 квартиры: по две 

квартиры на первом и втором этажах, а на последующих этажах—по шесть. В 

момент возникновения чрезвычайной ситуации в этом подъезде проживали 133 

человека. ЧС было вызвано прогрессирующим разрушением конструкций на 

этажах с третьего по десятый в секции здания, расположенной между 

подъездами № 6 и 7. Повреждения затронули 48 квартир, в которых проживало 

110 человек. Обломки обрушившихся конструкций образовали завал высотой 

до третьего-четвертого этажей [3].  

Чрезвычайные ситуации, связанные разрушением зданий и сооружений, 

значительно повлияли на безопасность жилых зданий, как это 

продемонстрировали трагические события в последние годы. Например, 20 
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декабря 2015 года в Волгограде произошел взрыв в жилом доме, приведший к 

гибели пяти человек. 16 февраля 2016 года в Ярославле в результате ЧС в 

пятиэтажном здании из-под обрушившихся конструкций были извлечены тела 

семерых погибших, среди которых находились двое детей. Спустя несколько 

месяцев, 23 октября 2016 года, в Рязани взрыв бытового газа унес жизни семи 

человек, причинив травмы еще тринадцати. В Ижевске 9 ноября 2017 года 

обрушился целый подъезд жилого дома, в результате которого погибли семь 

человек, а трое получили травмы . 

14 января 2019 года в городе Шахты Ростовской области произошло 

обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами многоэтажного 

жилого дома. В результате ликвидации ЧС пятеро потеряли жизнь.  

12 мая 2019 года, в поселке Чистоозерном Ростовской области произошло 

обрушение крыши и части стены двухэтажного многоквартирного дома, 

расположенного по адресу улица Ленина, 35. По данным Министерства 

чрезвычайных ситуаций, в результате этого происшествия погибли двое 

человек.  

Чрезвычайные ситуации, связанные с разрушением зданий и сооружений, 

являются трагическими событиями, зачастую приводящими к гибели людей. 

Хотя данные ЧС возникают значительно реже, чем пожары, последствия от 

обрушения могут быть гораздо более разрушительными, нанося ущерб, в сотни 

раз превышающий аналогичные последствия от пожаров. За последние три года 

зарегистрировано свыше ста случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с 

разрушением зданий [4]. 

Поэтому вопрос эффективного управления силами при ликвидации ЧС, 

связанных с обрушением зданий, актуален. 

В условиях возникновения ЧС важным аспектом, способствующим 

снижению негативных последствий, является эффективное применение сил. 

Оперативность применение сил, привлекаемых к ликвидации ЧС, связанных с 

разрушением зданий и сооружений, значительно зависит от маршрутов их 

передвижения, обоснованности выбора этих маршрутов, а также от 

возникновения аварий на коммунально-энергетических сетях. Одним из 

наиболее значительных негативных факторов является время прибытия 

привлекаемых сил, в зону ЧС, которое может составлять более шести часов и 

зависеть от пропускной способности автодорог, наличия заторов, препятствий, 

а также условия транспортного движения, такие как загруженность 

инфраструктуры и состояние дорог. Кроме того, аварии на коммунально-

энергетических сетях в зоне ЧС также осложняют процесс ликвидации 

последствий, значительно увеличивая время, необходимое для ликвидации ЧС, 

связанных с  разрушением зданий и сооружений. 

Таким образом, для достижения эффективного применения сил, 

привлекаемых для ликвидации ЧС, необходимо разработать методику 

рационального применения сил, привлекаемых в ликвидации ЧС, связанных с 

разрушением зданий и сооружений. Данный методический подход должна быть 

ориентирована на оптимизацию применения привлекаемых сил, сокращение 

времени ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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Под эффективным использованием сил, привлекаемых к ликвидации ЧС, 

связанных с разрушением зданий и сооружений, мы понимаем совокупность 

характеристик и критериев, позволяющих определить оптимальные стратегии и 

тактики ликвидации таких чрезвычайных ситуаций. Целью этой методологии 

является увеличение числа спасѐнных жизней, минимизация ущерба и 

обеспечение эффективного восстановления нормальных условий 

жизнедеятельности. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема процесса управления силами, привлекаемые к ликвидации ЧС 
 

Данные подход, включает в себя выбор наиболее эффективного варианта 

применения сил, применение средств, технологий и методов, что позволяет 

сократить время ликвидации последствий и снизить человеческие и 

материальные потери. 

Параметры рационального выбора привлекаемых сил охватывают 

несколько ключевых аспектов.  

Во-первых, это время реакции, которое представляет собой интервал, 

необходимый для принятия и реализации мер по ликвидации чрезвычайной 

ситуации.  

Во-вторых, важны ресурсы, включая материальные, технические и 

человеческие компоненты, требуемые для выполнения операций. 

Эффективность применения сил, привлекаемые для ликвидации ЧС,  

акцентирует внимание на максимальном использовании доступных ресурсов 

при минимальных затратах. Безопасность подразумевает создание условий, 

способствующих сохранению жизни и здоровья людей, участвующих в 

ликвидации ЧС. Экономическая обоснованность предполагает оптимизацию 

расходов на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций. Минимизация последствий фокусируется на снижении ущерба как 

пострадавших, так и для окружающей среды и инфраструктурных объектов. 

Наконец, сроки восстановления обозначают необходимое время для возврата к 

нормальным условиям жизнедеятельности. 

Все эти параметры помогают выбрать наиболее эффективный и 

экономически обоснованный способ применения сил, привлекаемых к 

ликвидации ЧС в зависимости от конкретной ситуации. 
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Эффективность применения привлекаемых сил, должна быть направлена 

на формирование такого варианта применения сил ликвидации ЧС 

разрушенного ЗС, которая в свою очередь позволит выполнить максимальный 

объѐм АСДНР, направленный на спасение максимальной доли населения. 

Решение новой научной задачи по обоснованию рационального варианта 

применения привлекаемых сил позволит существенно снизить время 

выполнения ликвидации ЧС, что в свою очередь приведѐт к повышению доли 

спасѐнных. 

Необходимо найти такой рациональный состав привлекаемых сил и 

средств, при котором   реагирования будет минимальным 
 

 (                    
 
)

  

→   ,    (1) 

 

Научно-методический аппарат методики обоснования рационального 

варианта применения сил, для ликвидации ЧС, связанных с разрушением 

зданий и сооружений включат в себя: 

методику оценки эффективности ликвидации ЧС; 

структурно-функциональную схему организации ликвидации ЧС; 

методику обоснования рационального применения сил; 

Для обоснования рационального варианта применения сил, привлекаемых 

в условиях ликвидации последствий ЧС на разрушенных ЗС следует: 

изучить условия прибытия к месту ЧС и условия выполнения работ 

подразделениями различных ведомств и оперативных служб муниципального 

образования; 

исследовать условия ликвидации ЧС, подразделениями различных 

ведомств и оперативных служб, с учѐтом погодных, технических и 

технологических условий;  

установить последовательность выполнения силами аварийно-

спасательных и других неотложных работ территориальными подразделениями 

МЧС, МВД, войск национальной гвардии, АСС, АСФ; 

изучить сложность и динамику проведения АСДНР при ликвидации ЧС 

подразделениями различных ведомств и оперативных служб муниципального 

образования, и их совместные или последовательные действия; 

на этапе ликвидации ЧС, установить границы действий привлекаемых 

сил; 

исследовать последовательные и совместные действия выполняемых 

АСДНР подразделениями различных ведомств и оперативных служб 

муниципального образования. 

Выводы: 

Таким образом, сокращение времени проведения АСДНР при ликвидации 

ЧС разрушенных зданий и сооружений достигается за счѐт: 

1) разработки рационального варианта применения сил, привлекаемых 

для ликвидации последствий ЧС, связанных с разрушением зданий и 

сооружений; 
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2) совместных  учений и тренировок сил, привлекаемых для ликвидации 

ЧС, включающего подготовку, использование современных технологий 

ликвидации ЧС, эффективную координацию и оптимизацию ресурсов. 
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