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ОСНОВЫ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ 
 

Ликвидация   последствий   чрезвычайных   ситуаций включает проведение в 
зоне ЧС и в прилегающих к ней районах всех видов разведки и неотложных работ, а 
также организацию жизнеобеспечения пострадавшего населения и личного состава 
сил ликвидации ЧС. Организация ликвидации ЧС зависит от ее характера и 
масштабов, а также от последствий. Основным организатором ликвидации ЧС 
является комиссия по чрезвычайным ситуациям - функциональная структура органа 
исполнительной власти и органа управления объектом экономики. 

Управление или отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям (ГОиЧС), являясь структурным органом исполнительной власти, предназначен 
для повседневного управления и контроля (в пределах своей компетенции) за 
выполнением Мероприятий по предупреждению ЧС и готовности к действиям при 
их возникновении, а также для организации ликвидации ЧС на подведомственной 
территории. 

Используя прогностические данные о возможных ЧС в определенном 
подведомственном районе (на объекте), их характере и масштабах, отдел ГОиЧС 
составляет план ликвидации ЧС, который может предусматривать 

♦ краткую характеристику зоны бедствия (очага поражения);  
♦ силы и средства, привлекаемые для выполнения задач по ликвидации ЧС; 
♦ очередность работ; 
♦ порядок охраны общественного порядка в зоне ЧС;  
♦ специальные мероприятия с учетом специфики района (территории, 

объекта);  
♦ меры медицинского обеспечения;  
♦ обеспечение безопасности; 
♦   организацию управления; 
♦ вопросы материально-технического обеспечения и др.  
Эффективность ликвидации ЧС во многом зависит от экстренности 

реагирования на ЧС. Это заключается в осуществлении взаимосвязанных действий 
органов руководства и повседневного управления РСЧС по незамедлительному 
получению информации о факте возникновения ЧС, своевременному оповещению 
об этом населения и заинтересованных организаций, а также уточнению и анализу 
обстановки, принятию решений и организации действий сил и средств ликвидации 
ЧС. 

Получив информацию о возникновении ЧС (в г. Москве о радиационной 
обстановке через автоматическую систему контроля радиационной обстановки 
(АСКРО), в Красноярском крае о пожарах, паводках, атмосферных изменениях, 
изменениях растительности через Красноярский региональный геоинформационный 
центр СО РАН и т.д.), отдел ГОЧС по аппаратуре оповещения населения в ЧС АО-3 
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организует оперативное оповещение населения города (поселка) о возникновении 
ЧС. 

Председатель комиссии по ЧС, используя прогностические и первоначальные 
данные о характере и масштабах ЧС, принимает решение, в котором как минимум 
указывает основные задачи, состав сил и средств, указания о защите личного 
состава формирований и порядке спасения людей. 
 Для получения достоверной информации в зоне бедствия (это часть зоны ЧС, 
требующая дополнительной и немедленно предоставляемой помощи и 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС) организуется комплексная разведка с 
привлечением специалистов-химиков, инженеров, пожарных и медиков. 

Звено радиационной и химической разведки определяет наличие 
радиоактивного загрязнения (мощности дозы в различных точках, динамику их 
увеличения или спада) и химического заражения (тип опасного химического 
вещества, направление и скорость ветра, температуру воздуха и почвы, требуемые 
средства индивидуальной защиты при производстве работ). 

Звено инженерной разведки устанавливает характер и степень разрушения 
дорог, сооружений, коммунально-энергетических сетей, вид завалов, определяет 
ориентировочный объем работ и необходимую инженерную технику. 

Звено разведки команды пожаротушения выявляет пожарную обстановку - 
участки сплошных и отдельных пожаров, рубежи локализации и способы тушения 
пожаров, положение водоисточников и примерную потребность в противопожарных 
силах. 

Звено медицинской разведки оценивает санитарно-гигиеническую 
обстановку, выявляет места нахождения пораженных, их примерное количество и 
виды поражения, устанавливает необходимый объем работ по оказанию 
медицинской помощи. При необходимости в звено включают специалистов-
эпидемиологов, которые отбирают пробы воздуха и почвы для лабораторного 
определения вида возбудителей инфекции. Для разведки на объектах 
сельскохозяйственного производства привлекаются специалисты фитосанитарного 
надзора и ветеринары. 

На основе данных, полученных из различных органов и от специальной 
комплексной разведки, председатель комиссии по ЧС в комплексе оценивает 
обстановку и принимает решение. 
 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) в 

зонах бедствия района чрезвычайной ситуации является одной из основных задач 
сил и средств РСЧС (в т.ч. и ГО). 

Целью проведения АСДНР в очагах поражения является спасение людей и 
оказание медицинской помощи пораженным, локализация аварий и устранение 
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повреждений, препятствующих ведению спасательных работ, создание условий для 
последующего проведения восстановительных работ. 

Аварийно-спасательные работы проводятся в целях розыска пораженных и 
извлечения их из-под завалов и из разрушенных защитных сооружений, оказания им 
первой медицинской и первой врачебной помощи и эвакуации их из очагов 
поражения и зон затопления в лечебные учреждения. 

 
Содержание аварийно-спасательных работ: 
♦   ведение разведки маршрутов выдвижения формирований и участков 

(объектов) работ; 
♦   локализация и тушение пожаров на участках (объектах) работ и путях 

выдвижения к ним; 
♦   розыск пораженных, извлечение их из поврежденных и горящих зданий, 

завалов, загазованных, затопленных и задымленных помещений; 
♦   вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защитных 

сооружений и спасение находящихся в них людей; 
♦   подача воздуха в заваленные защитные сооружения; 
♦   оказание первой медицинской и первой врачебной помощи пораженным и 

эвакуация их в лечебные учреждения; 
♦   вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы; .9 
♦   санитарная обработка людей и обеззараживание их одежды, территории, 

сооружений, техники, продовольствия, воды. 
В основу организации аварийно-спасательных работ должен быть положен 

дифференцированный подход в зависимости от обстановки, предусмотрена 
двухэтапная система лечебно-эвакуационного обеспечения: первая медицинская и 
первая врачебная помощь, оказываемая непосредственно в районе аварии, а также 
специализированная помощь и стационарное лечение за пределами района аварии (в 
лечебных учреждениях). 

Для эвакуации пострадавших установлены определенные правила. В первую 
очередь на транспорт грузят тяжелопораженных, а затем пораженных средней 
тяжести, которые могут ехать сидя, последними - легкопораженных. 

Основное требование к организации первой медицинской помощи - оказывать 
ее максимальному числу пострадавших в минимально короткие сроки и 
осуществить их эвакуацию в лечебные учреждения. 

Другие неотложные работы имеют целью создать условия для проведения 
спасательных работ и обеспечения работоспособности объекта. 

Содержание других неотложных работ: 
♦  прокладка колонных путей и устройство проездов (проходов) в завалах и 

зонах заражения; 
♦ локализация аварий на газовых, энергетических, водопроводных, 

канализационных и технологических сетях; 
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♦ укрепление или обрушивание конструкций зданий и сооружений, 
угрожающих обвалом и препятствующих безопасному проведению аварийно-
спасательных работ; 

♦ ремонт и восстановление разрушенных линий связи и коммунально-
энергетических сетей; 

♦ обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов; 
♦ ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений. 
Объем и условия проведения АСДНР во многом зависят масштабов аварий и 

катастроф. Наиболее сложные условия для ведения АСДНР могут возникать в очаге 
комбинированного поражения, зависимости от объема работ для ликвидации 
последствий ЧС привлекаются различные силы и средства в таком количестве, 
чтобы они обеспечили непрерывность АСДНР. Непрерывность работ достигается 
Своевременным наращиванием усилий, умелым маневром силами и средствами, 
своевременной заменой подразделений, полным обеспечением их материальными 
средствами, быстрым ремонтом и возвращением в строй поврежденной техники. 

В планах комиссий по ЧС предусматривается создание группировки сил и 
средств, предназначенной для проведения АСДНР в ходе ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в заданном районе. Состав и построение группировки 
уточняется при угрозе возникновения ЧС и после ее возникновения с учетом 
сложившейся обстановки, реального наличия и состояния сил и средств и объема 
работ в очагах 
поражения. 

В группировку сил включаются объектовые и территориальные формирования 
повышенной готовности, специализированные, специальные и ведомственные 
формирования. В их состав могут привлекаться воинские части ГО, инженерные 
части и части войск радиационной, химической и биологической защиты МО РФ. 
Для обеспечения непрерывного проведения работ группировка сил состоит из 
формирований первого эшелона, второго эшелона и резерва. 

Первый эшелон группировки сил и средств предназначен для ведения 
первоочередных аварийно-спасательных работ, особенно на объектах, 
продолжающих работу. 

Второй эшелон - для наращивания усилий и расширения фронта аварийно-
спасательных работ, а также для замены формирований первого эшелона. 

Резерв - для решения внезапно возникающих задач, наращивания усилий, 
замены части первого (второго) эшелона, переноса усилий на новые участки 
(объекты) работ. 

Формирования, входящие в состав эшелонов, распределяются по сменам с 
соблюдением целостности их организационной структуры и производственного 
принципа. 

Состав эшелонов и смен определяется исходя из конкретной обстановки в 
очаге поражения, наличия сил и средств. 
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Для обеспечения беспрепятственного продвижения группировки сил к очагу 
поражения (участкам работ) по решению председателя КЧСиОПБ района создаются 
отряды обеспечения движения (ООД) по одному на маршрут. Основу ООД 
составляет сводный отряд (команда), усиленный формированиями служб 
(разведывательными, противопожарными, инженерными, радиационной и 
химической защиты). 

ООД восстанавливает разрушенные участки дорог и мосты, при 
необходимости организует объезды, проводит, обеззараживание участков дорог и 
др. работы. 

Успешное проведение АСДНР достигается: 
♦   своевременной организацией и непрерывным ведением разведки, 

добыванием ею достоверных данных к установленному сроку; 
♦ быстрым вводом формирований в очаги поражения для выполнения задач; 
♦ высокой выучкой и морально-психологической подготовкой личного 

состава; 
♦ знанием и строгим соблюдением личным составом правил поведения и мер 

безопасности при проведении работ; 
♦ заблаговременным изучением командирами формирований особенностей 

вероятных участков (объектов) работ, характера их застройки, наличия 
коммунально-энергетических и технологических сетей, мест хранения опасных 
химических веществ (ОХВ), мест расположения и характеристики защитных 
сооружений; 

♦ непрерывным и твердым управлением, четкой организацией взаимодействия 
сил и средств, привлекаемых к работам, и всесторонним их обеспечением. 

Специфика организации практических действий в аварийной ситуации с ОХВ 
требует большого объема первичной информации о конкретном токсичном 
веществе, определяющем химическую обстановку в районе аварии.   

Опыт практических действий в такой обстановке показывает, что подспорьем 
при решении задач АСДНР могут являться аварийные карточки. В них отражаются 
следующие вопросы: наименование вещества, степень токсичности, основные 
свойства, вид опасности (взрыво- и пожароопасность, опасность для человека), 
средства индивидуальной защиты, необходимые действия (общего характера, при 
утечке и разливе, при нейтрализации, при пожаре, при возгорании), меры первой 
помощи (доврачебной и первой врачебной). 

Для работы на объекте в зоне заражения командиру формирования выдается 
наряд-допуск, утвержденный председателем комиссии по ЧС и подписанный 
начальником отдела ГОЧС объекта. 

Наряд-допуск готовится по произвольной форме, но в любом случае он 
должен содержать примерно следующие вопросы: 

♦ ответственное лицо за выполнение работы; 
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♦ место, время (начало, окончание), характер работы (тип ОХВ, концентрация 
и плотность заражения, температура воздуха и т.п.), задача подразделению 
(формированию ГО, команде); 

♦ обязательные СИЗ; 
♦ список личного состава с распиской об ознакомлении с требованиями 

безопасности; 
♦ основные требования безопасности; 
♦ фамилии, инициалы и подписи инструктирующего и инструктируемого, 

начальника газоспасательной службы, ответственного за химический контроль и 
эксплуатацию СИЗ. 

Наряды-допуски подшивают в отдельные дела и хранят в архиве длительное 
время (не менее 50 лет). Ликвидация последствий химических аварий должна быть 
закончена в предельно короткие сроки, поэтому все работы следует проводить 
круглосуточно. 

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в зоне бедствия 

Последовательность проведения АСДНР в зоне бедствия во многом зависит от 
характера сложившейся обстановки и определяется председателем комиссии ГОЧС. 

Анализ проведения АСДНР при ликвидации последствий ЧС в различных 
зонах бедствия (очагах поражения) показывает, что все задачи выполняются 
поэтапно (три этапа) в определенной последовательности и в минимально короткие 
сроки. 

На первом этапе решаются задачи по экстренной защите персонала объектов 
и населения, предотвращению развития или уменьшению воздействия последствий 
аварий (катастроф) и подготовке к проведению (выполнению) АСДНР. В первую 
очередь осуществляется оповещение персонала объекта и населения о ЧС. 

Нa втором этапе основной задачей является непосредственное выполнение 
АСДНР. Одновременно продолжается выполнение задач первого этапа. В 
первоочередном порядке проводятся работы по устройству проездов и проходов в 
завалах к защитным сооружениям, поврежденным и разрушенным зданиям и 
сооружениям, где могут находиться пострадавшие, местам аварий, которые 
препятствуют или затрудняют проведение АСДНР. 

Проезд (проход) при местных незначительных завалах устраивается путем 
расчистки проезжей части от обломков, а при сплошных завалах высотой более 1 м - 
прокладыванием проезда по завалу. Проезды устраиваются шириной 3 - 3,5 м для 
одностороннего и 6 - 6,5 м для двустороннего движения. При одностороннем 
движении через каждые 150 -200 м делаются разъезды протяженностью 15 - 20 м. 
Для устройства проездов (проходов) используются формирования механизации, 
имеющие автокраны и бульдозеры. 

Одновременно с проведением работ по устройству проездов (проходов) 
ведется разведка участков работ, определяются приемы и способы спасения людей 
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из завалов, защитных сооружений и локализации пожаров, приостановки и 
ограничения выброса (утечки) ОХВ. В это же время может осуществляться 
локализация и ликвидация аварий на технологических производственных линиях и 
емкостях с ОХВ, коммунально-энергетических и технологических сетях, 
угрожающих жизни людей и препятствующих проведению АСДНР (если это не 
было выполнено на первом этапе). 

По окончании работ по устройству проездов (проходов) формирования 
механизации совместно с аварийно-техническими и спасательными 
формированиями, а при пожарах на объектах и с командами пожаротушения 
выдвигаются к местам работ и приступают к розыску и спасению людей, вскрытию 
заваленных защитных сооружений, подаче в них воздуха, при необходимости и к 
проведению других работ. 

Газоспасательный отряд предприятия ведет работы в загазованных зданиях и 
сооружениях. В первую очередь перекрывается газопровод, устанавливаются 
причины утечки газа и осуществляете их устранение, проветриваются все 
помещения с целью предотвращения взрывов и возникновения пожаров. 

Одной из главных задач АСДНР, решаемых в начальной стадии развития 
химической аварии, является приостановка или ограничение выброса (утечки) ОХВ. 
Выполнение этой задачи осуществляется перекрытием  кранов  и задвижек  на 
магистралях  и емкостях,  а также с помощью бандажей, хомутов, тампонов, 
заглушек, перекачкой жидкости из аварийной емкости в запасную (резервную). Для 
локализации химического заражения, предотвращения рассекания ОХВ, 
предупреждения сильного заражения грунта и грунтовых вод могут быть 
использованы различные простейшие способы и средства: 

♦   обвалование разлившегося вещества; 
♦   создание препятствий на пути растекания ОХВ (запруды, перемычки и 

т.п.); 
♦ сбор ОХВ в естественные углубления, ловушки (ямы, канавы, кюветы). 
Для   уменьшения   концентрации   ОХВ   в   парогазовой   фазе и 

ограничения глубины ее распространения можно использовать следующие способы: 
♦ рассеивание (поглощение) парогазовой фазы ОХВ с помощью водяных 

(паровых) завес. Для нейтрализации ОХВ в воду можно добавлять различные 
нейтрализующие вещества; 

♦ поглощение жидкой фазы слоем сыпучих адсорбирующих материалов 
(грунт, песок, шлак, уголь или его пыль, керамзит, опилки и т.п.); 

♦ изоляция жидкой фазы пенами, пленочным материалом, настилом и т.п.; 
♦ дегазация (нейтрализация) ОХВ растворами химически активных 

реагентов. 
При крупных авариях (разрушениях) на химически опасных } объектах 

может возникнуть необходимость привлечения мобильных сил ГО, инженерных 
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войск и войск РХБ-защиты МО РФ для выполнения следующих задач по 
ликвидации последствий этих аварий: 

♦   оцепление очага поражения, ведение комплексной разведки; 
♦ экстренная доставка и выдача средств защиты населению,             

оказавшемуся в потенциально опасной зоне, оказание помощи в эвакуации 
(отселении) населения и отгоне скота, развертывании комендантской службы в 
районе аварии, дегазации (нейтрализации) ОХВ на месте пролива (выброса); 

♦   дегазация местности, оборудования, техники, промышленных зданий; 
♦ сбор, вывоз зараженного грунта (снега) него обеззараживание; 
♦ подвоз воды для приготовления дегазирующих растворов, нейтрализации 

некоторых ОХВ и других задач. 
Химики-разведчики (совместно с группами обеззараживания) определяют, 

какими ОХВ образован очаг химического заражения, степень заражения местности, 
зданий, сооружений, и обозначают границы очага и пути его обхода. 

Группы обеззараживания в первую очередь локализуют очаг химического 
заражения, дегазируют проходы для доступа к объектам, где необходимо вести 
тушение пожаров, работы по розыску пораженных и оказанию им помощи, а также 
для вывода людей с зараженной местности. 

При обеззараживании ОХВ следует учитывать, что некоторые из них, вступая 
в реакцию с дегазирующими веществами, выделяют большое количество тепла, а 
это может привести к пожарам и взрывам. В этих случаях обеззараживание 
производится смесью дегазирующих веществ с песком или землей. 

Команды пожаротушения во взаимодействии с формированиями ГО, 
используя устроенные проезды и обходя препятствия, выходят к местам пожаров, в 
первую очередь ведут борьбу с пожарами, препятствующими продвижению сил к 
участкам (объектам) работ и затрудняющими проведение АСДНР. В дальнейшем 
они локализуют и тушат пожары, особенно в местах размещения аппаратуры, 
находящейся под высоким давлением, взрывоопасных и ядовитых веществ, спасают 
и эвакуируют людей из горящих зданий, сооружений и зоны пожара. 

Аварии технологического оборудования на объектах химической 
промышленности нередко сопровождаются растеканием горящей жидкости по 
поверхности, в результате пожаром может быть охвачена большая площадь. При 
локализации таких пожаров в первую очередь принимаются меры к 
предотвращению дальнейшего разлива горящей жидкости. 

Основной способ тушения горящей жидкости — ее изоляция от окружающего 
воздуха. Это достигается вводом между поверхностью и зоной горения негорючих 
газов или паров воды, применением пеногасительных смесей. 

При горении жидкостей в емкостях (резервуарах, хранилищах) также 
необходимо изолировать горючее вещество и его пары от окружающего воздуха. В 
одном случае это достигается закрытием люков и лазов   асбестом,   листами   
железа   или   другими   материалами, в другом - изоляцией зоны горения водой. 
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При горении жидкостей с удельным весом меньше единицы зона горения может 
быть изолирована пеной или негорючим газом. 

При горении различных технологических газов, как правило, не следует 
пытаться ликвидировать горение до прекращения истечения горючего газа, так как 
выходящий горючий газ может образовать е воздухом взрывоопасную смесь. 
Предотвратить смешение горючих тазов с воздухом можно путем создания 
инертных преград из углекислоты, пены, паров воды, азота. 

Спасение людей из горящих зданий и сооружений противопожарные 
формирования осуществляют во взаимодействии со спасательными и другими 
формированиями. 

Противопожарные формирования, завершившие работы, выводятся из очага 
поражения. Они проводят специальную обработку, ремонтируют пожарную технику 
и пополняют запасы огнетушащих веществ. 

Спасательные формирования, усиленные средствами механизации, 
санитарными дружинами (звеньями), с выходом на участок (объект) работ 
рассредоточиваются и осуществляют розыск пораженных, извлекают их из завалов, 
вскрывают защитные сооружения, спасают людей из поврежденных и горящих 
зданий показывают им первую медицинскую помощь, выносят к местам погрузки на 
транспорт. 

Конструкции зданий и сооружений, угрожающие обвалом и препятствующие 
ведению спасательных работ или укрепляют, или обрушивают. 

Пораженных, находящихся вблизи поверхности завала и под мелкими 
обломками, извлекают, разбирая завал сверху вручную, а находящихся в глубине 
завала (под завалом) - через галереи, устраиваемые в завале, используя пустоты и 
щели, образовавшиеся от крупных элементов разрушенных зданий, или разбирая 
завал сверху. Извлекая пораженных из-под завалов или из-под отдельных обломков, 
следует избегать сдвигов элементов завала (обломков) и нанесения пораженному 
дополнительных травм, освобождая в первую очередь голову и верхнюю часть 
туловища. После извлечения пораженного ему оказывают первую медицинскую 
помощь, а при наличии возможности эту помощь оказывают и до его извлечения из-
под завала. 

Спасение людей из поврежденных и горящих зданий с разрушенными   
входами и лестницами спасательные, противопожарные и другие формирования 
осуществляют путем вывода и выноса их через проемы, проделываемые в смежные 
помещения с сохранившимися выходами, или по устроенным для этого трапам, а 
также через оконные проемы и балконы „с помощью лестниц, автоподъемников и 
спасательных веревок. 

Вывод и вынос пораженных производятся расчетами спасательных звеньев в 
составе 3 - 4 человек, один из которых назначается старшим. 

При спасении людей из заваленных убежищ и других защитных сооружений 
прежде всего устанавливается связь с укрываемыми, выявляется их состояние, 
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степень повреждения фильтровентиляционного оборудования, после чего 
определяется способ вскрытия. В сооружения, если это необходимо, в первую 
очередь подается воздух. 

При угрозе затопления или загазовывания убежища немедленно отключаются 
поврежденные коммунально-энергетические сети. 

Личный состав формирований, работающий на откапывании и вскрытии 
защитных сооружений, должен иметь электро и газосварочные аппараты, 
керосинорезы, огнетушители, а при наличии химического заражения — СИЗ, 
антидоты, ИПП. 

При проведении АСДНР в очаге химического заражения особое внимание 
уделяется обеспечению незащищенных рабочих, служащих и населения средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания, оказанию медицинской помощи 
пораженным и вывод их из очага поражения, а также проведению работ по 
локализации и устранению аварий на коммуникациях (емкостях) с ОXB. 

Первая медицинская помощь пораженным оказывается в порядке само- и 
взаимопомощи, а также личным составом медицинских пунктов формирований, 
санитарных дружин и спасательных формирований непосредственно на месте 
обнаружения пострадавших. При этом, прежде всего помощь оказывают 
пораженным ОХВ (надевают противогазы, при необходимости вводят антидоты, с 
открытых участков тела смывают ядовитую жидкость), а также пораженным с 
асфиксией, кровотечением, проникающими ранениями живота и груди.  

Вынос пораженных с участков (объектов) работ к местам погрузки на 
автотранспорт осуществляется носилочными звеньями. Легкопораженные следуют 
пешком на медицинские пункты самостоятельно или с сопровождающими. 

На местах погрузки на автотранспорт проводится медицинская сортировка 
пораженных по срочности эвакуации, проверяется правильность наложения жгутов, 
повязок, шин; вводятся обезболивающие средства, проверяется приспособление 
транспорта к перевозке пораженных; правильное их размещение на транспорте; 
назначается сопровождающий персонал из числа сандружин (звеньев) или 
легкопораженных. 

Первая врачебная помощь пораженным оказывается в отрядах первой 
медицинской помощи и в лечебных учреждениях. 

По истечении установленного времени или при получении личным составом 
установленных доз облучения производится смена формирований. Порядок смены 
определяет старший начальник. 

В целях обеспечения непрерывного проведения работ смена работающего 
личного состава производится непосредственно на рабочих местах. Техника 
сменяемого формирования при необходимости передается личному составу, 
прибывшему на смену. 

Командир сменяемого формирования сообщает вновь прибывшему командиру 
обстановку и порядок поддержания связи со старшим начальником. 
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После передачи объектов работ сменяемое формирование собирается в 
установленном месте, где проверяет наличие людей и инструмента, затем следует в 
район сбора. Из района сбора формирование при необходимости направляется на 
специальную обработку или в район расположения. 

В районе расположения восстанавливается готовность формирований к 
дальнейшим действиям, заменяются и ремонтируются СИЗ, приборы, проводится 
техническое обслуживание машин, пополняются израсходованные средства 
материально-технического и медицинского обеспечения. 

На третьем этапе решаются задачи по обеспечению жизнедеятельности 
населения в районах, пострадавших в результате аварии (катастрофы) и по 
восстановлению функционирования объекта. Осуществляются мероприятия по 
восстановлению жилья (или возведению временных жилых построек), энерго- и 
водоснабжению объектов коммунального обслуживания, линий связи, организации 
медицинского обслуживания производственного персонала и Населения, снабжения 
продуктами и предметами первой необходимости. При заражении жилого массива 
проводится его дезактивация, дегазация и дезинфекция. По окончании этих работ 
осуществляется возвращение эвакуированного производственного персонала и 
населения. Одновременно с этими работами начинаются работы по восстановлению 
функционирования предприятий. 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АСДНР 

Условия проведения АСДНР требуют от личного состава формирований 
строгого соблюдения мер безопасности. Это позволит предотвратить несчастные 
случаи, потери личного состава формирований и населения при проведении АСДНР. 

Командиры формирований обязаны заблаговременно разъяснить личному 
составу характерные особенности предстоящих действий, ознакомить его с 
порядком проведения работ и правилами безопасности, строго следить за их 
выполнением. 

Конкретные меры безопасности указываются личному составу на участке 
работ одновременно с постановкой задачи. 

Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть разрушения, 
установить опасные места поврежденных зданий и сооружений. 

Спасательные работы в полуразрушенных, горящих, задымленных 
помещениях, в завалах проводятся группами (не менее двух человек) при взаимной 
страховке. 

В ходе спасательных работ передвижение машин, эвакуация пораженных и 
населения организуются по разведанным и обозначенным путям. Опасные места 
ограждаются предупредительными знаками. 

При проведении работ на загазованных участках (объектах) запрещается 
пользоваться открытыми источниками огня. Работы, как правило, ведутся в 
изолирующих дыхательных аппаратах, инструментом из цветных металлов или 
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обмедненных. Для освещения рабочих мест применяются взрывобезопасные 
аккумуляторы. 

Аварийные работы на электросетях проводятся после отключения 
поврежденных участков сети на распределительных пунктах (щитах), в резиновых 
перчатках и сапогах, с соблюдением при этом мер электробезопасности (наложение 
заземления, вывешивание предупредительных знаков и др.). 

На местности, загрязненной радиоактивными веществами, необходимо 
соблюдать режим, регламентирующий допустимое время нахождения под 
воздействием облучения. Весь личный состав должен быть обеспечен 
индивидуальными дозиметрами для контроля облучения. При уровнях радиации 0,5 
р/ч и выше в условиях пылеобразования работа должна. Проводиться в противогазах 
(респираторах). 

При ликвидации аварий на технологических линиях (сетях) и емкостях с ОХВ, 
при обеззараживании ядовитых и агрессивных жидкостей к месту аварии следует 
подходить с наветренной стороны изолирующих дыхательных аппаратах и 
защитной одежде. Фильтрующие противогазы можно использовать при отсутствии 
высоких концентраций ОХВ. В зависимости от температуры воздуха необходимо 
соблюдать допустимое время пребывания в защитной одежде. К действиям в очаге 
бактериологического поражения допускается только специально подготовленные 
формирования, обеспеченные необходимыми средствами защиты. При работах в 
зонах пожара и задымления личный состав обеспечивается противогазами и 
дополнительными патронами к ним, обеспечивающими защиту от оксида углерода, 
а также специальной одеждой и касками.  
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