
Глава 13 Особенности ликвидации последствий аварий на 

транспорте 

План лекции: 

1. Особенности транспортных аварий (катастроф). 

2. Особенности ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильном транспорте 

3. Особенности ликвидации последствий аварий на железнодорожном 

транспорте 

4. Особенности ликвидации последствий аварий (катастроф) на 

воздушном транспорте 

5. Особенности ликвидации последствий аварий на водном транспорте 

 

Транспорт является одной из важнейших отраслей экономики страны. 

Он обслуживает как производственные, так и бытовые нужды общества. От 

надежной и безопасной работы транспорта зависит вся деятельность и жизнь 

населения страны. Ежегодно в Казахстане перевозится транспортом около 3,5 

млрд. тонн грузов. Ежесуточно всеми видами транспорта перевозится более 

100 млн. человек. Но при этом, на транспорте происходит значительное 

количество катастроф, аварий и происшествий, от которых погибает и 

травмируется большое число людей, наносится огромный материальный 

ущерб и вред окружающей среде.  

 Только за 1992-2000 годы на железнодорожном, воздушном и водном 

транспорте страны произошло 852 чрезвычайные ситуации, в результате 

которых пострадало 3815 человек, из них погибло 2111 человек. Лидерство по 

количеству трагических последствий и материальному ущербу принадлежит 

автомобильному транспорту - он является самым аварийным не только в 

нашей стране, но и во многих развитых странах. Ежегодно от аварий на этом 

виде транспорта в мире погибает более 300 тыс. человек и около 8 млн. 

получают ранения и увечья, в том числе в США - около 55 тыс. и 2 млн., в 

России - около 30 тыс. и более 180 тыс. соответственно.  

 Спасение людей, пострадавших в результате аварий или катастроф, 

оказание им первой медицинской помощи, а также ликвидация последствий 

возникших чрезвычайных ситуаций во многом зависит от организации и 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.  

Особенности транспортных аварий (катастроф) 

При организации аварийно-спасательных работ по ликвидации 

последствий транспортных аварий и катастроф необходимо учитывать 

следующие их особенности: 

 • аварии и катастрофы происходят в пути следования, как правило, 

внезапно, в большинстве случаев при высокой скорости движения транспорта, 

что приводит к телесным повреждениям у пострадавших, часто к 

возникновению у них шокового состояния, нередко к гибели; 

• несвоевременное получение достоверной информации о случившемся, 

что ведет к запаздыванию помощи, к росту числа жертв, в том числе из-за 

отсутствия навыков выживания у пострадавших; 



• отсутствие, как правило, на начальном этапе работ специальной 

техники, необходимых средств тушения пожаров и трудности в организации 

эффективных способов эвакуации из аварийных транспортных средств; 

• трудность в определении числа пострадавших на месте аварии или 

катастрофы, сложность отправки большого их количества в медицинские 

учреждения с учетом требуемой специфики лечения; 

•  усложнение обстановки в случае аварии транспортных средств, 

перевозящих опасные вещества; 

• необходимость организации поиска останков погибших и 

вещественных доказательств катастрофы часто на больших площадях; 

• необходимость организации приема, размещения и обслуживания 

(питание, услуги связи, транспортировка и др.) прибывающих родственников 

пострадавших и организация отправки погибших к местам их захоронения; 

• необходимость скорейшего возобновления движения по транспортным 

коммуникациям. 

 Аварии, катастрофы и происшествия на транспорте наиболее часто 

имеют место, по сравнению с другими типами чрезвычайных ситуаций. В 

связи с этим рассмотрение вопросов ликвидации их последствий требуют, на 

наш взгляд, несколько более подробного рассмотрения. 

Особенности ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильном транспорте 

 Различают следующие разновидности спасения пострадавших при 

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, 

произошедших при:  

- столкновении, опрокидывании автомобилей и наездах;  

- на железнодорожных переездах;  

- в ходе перевозки опасных грузов; при пожарах на автотранспорте;  

- при падении автомобилей с крутых склонов;  

- при попадании автомобилей под лавины и сели;  

- при падении автомобилей в водоемы.  

Для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации 

последствий происшествий на автотранспорте необходимо иметь:  

-  средства тушения пожаров;  

-  инструменты и оборудование (приспособления, машины) для подъема 

и перемещения тяжелых предметов, резки профильного металла, разжима 

(перекусывания) конструкций; 

- средства поиска пострадавших и автотранспорта, освещения, связи, 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим и их эвакуации; 

- средства жизнеобеспечения для работы под водой, сбора и 

обеззараживания опасных веществ.  

 В ряде случаев для проведения аварийно-спасательных работ может 

потребоваться альпинистское снаряжение. 

В зависимости от обстановки, сложившейся в результате дорожно-

транспортного происшествия, к работам по спасению пострадавших могут 

привлекаться следующие формирования: аварийно-спасательные, 



противопожарные, аварийно-восстановительные и аварийно-технические; 

учреждения и службы органов исполнительной власти, в том числе скорая 

медицинская помощь, подразделения медицины катастроф; силы и средства 

территориальных подсистем ГОЧС и их звеньев. 

 С целью повышения эффективности оказания помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях определяются зоны обслуживания 

(ответственности) аварийно-спасательных формирований, которые 

устанавливаются ведомственной нормативной правовой документацией с 

учетом возможностей этих формирований.  

На практике при дорожно-транспортных происшествиях места 

выполнения аварийно-спасательных работ распределяются в трех зонах. В 

первой зоне (в радиусе 5 метров от объекта происшествия) находятся 

специалисты, непосредственно выполняющие работы по оказанию помощи 

пострадавшим. Во второй зоне (в радиусе 10 метров) располагаются остальные 

члены спасательных групп, которые обеспечивают готовность к работе 

аварийно-спасательных средств. В третьей зоне (в радиусе более 10 метров) 

располагаются средства доставки спасателей к месту происшествия, средства 

освещения и ограждения и другие аварийные технические средства.  

Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации 

последствий дорожно-транспортного происшествия, и организацию их 

взаимодействия осуществляет руководитель ликвидации последствий 

происшествия. Он является единоначальником, ему подчиняются все 

подразделения, прибывшие к месту аварии. Он несет ответственность за 

организацию работ, безопасность личного состава, сохранность аварийно-

спасательной техники.  

Руководитель ликвидации последствий дорожно-транспортного 

происшествия обязан: 

- произвести разведку и оценить обстановку на месте;  

- немедленно организовать спасение людей, предотвратить панику, 

используя для этого имеющиеся силы и средства;  

- определить решающее направление работ, необходимые силы и 

средства, способы и приемы действий;  

- поставить задачи подразделениям (службам), обеспечить выполнение 

поставленных задач. Главная задача - извлечение пострадавших (из салона 

автомобиля или из-под автомобиля) и оказание первой медицинской помощи. 

При необходимости организовать на месте происшествия пункт оказания 

медицинской помощи;  

•  организовать связь с центральным узлом связи города, комиссией по 

чрезвычайным ситуациям муниципального образования и сообщить точные 

координаты происшествия, что произошло, какие силы и средства введены в 

действие, что необходимо дополнительно; поддерживать в дальнейшем с ними 

непрерывную связь и сообщать об изменении обстановки на месте 

происшествия и принятых соответствующих решениях;  

• в зависимости от обстановки на месте происшествия, при 

необходимости, организовать оперативный штаб, определить место его 



расположения и информировать его членов о принимаемых решениях; 

• организовать взаимодействие со службами, привлекаемыми для 

ликвидации последствий происшествия, поддерживать постоянную связь с 

инженерно-техническими сотрудниками, принимать решения о приемах и 

способах ведения работ; 

• назначить из числа лиц начальствующего состава ответственного за 

соблюдение мер безопасности; 

• организовать проведение первоочередных работ по восстановлению 

движения на дороге. 

 В первую очередь оказывается помощь пострадавшим, которые не 

зажаты, а лишь блокированы в деформированном салоне и могут покинуть 

автомобиль через не застекленные оконные проемы, люки, двери 

самостоятельно или с помощью спасателей. 

 Затем освобождаются зажатые части тел пострадавших. В зависимости 

от конкретной обстановки осуществляется отгибание листового и 

профильного металла, перекусывание стоек, перегородок, сидений. 

Проделываются лазы в корпусе, крыше, днище, в отдельных случаях крыша 

снимается полностью. 

 Для извлечения пострадавших из-под автомобиля производят 

приподнимание автомобиля с помощью грузоподъемных механизмов и 

приспособлений или осуществляют подкоп в грунте. 

 При проведении аварийно-спасательных работ спасатели должны быть 

постоянно готовы к тушению пожара, который может возникнуть при работе, 

прежде всего, с электроинструментами.  

 При аварии на автотранспорте, перевозящем опасные грузы, 

необходимо руководствоваться информацией, содержащейся в грузовых 

документах (аварийной карточке), а также информационными таблицами на 

транспортных средствах. Информационные таблицы содержат код 

экстренных мер, идентификационный номер опасного вещества по списку 

ООН и знак опасности. 

 Знак опасности указывает на вид опасности посредством использования 

пяти главных символов: бомба (взрыв); пламя (пожар); череп и скрещенные 

кости (токсичность); трилистник (радиоактивность); жидкости, 

выливающиеся из двух стеклянных пробирок и поражающие руку (коррозия). 

Эти символы дополняются четырьмя другими символами: окисляющие 

вещества (пламя над окружностью); невоспламеняющиеся нетоксичные газы 

(газовый баллон); инфекционные вещества (три полумесяца, наложенные на 

окружность); различные малоопасные вещества (семь вертикальных полос). 

 При перевозке опасных грузов организации грузоотправители 

(грузополучатели) должны вручать водителю (сопровождающему) на каждую 

перевозку план действий в аварийной ситуации, в котором для ликвидации 

последствий аварии указывается порядок оповещения, время прибытия и 

действия аварийной бригады, перечень необходимого оборудования и 

инструментов, технология их применения. Эти сведения должны 

использоваться при подготовке и организации аварийно-спасательных работ. 



 Мероприятия по спасению пострадавших в ходе перевозки опасных 

грузов определяются характером поражения людей, размером повреждения 

технических средств, наличием вторичных поражающих факторов. 

При спасении пострадавших в таких дорожно-транспортных 

происшествиях проводится:  

- разведка и оценка обстановки, определение границы опасной зоны и ее 

ограждение; 

- локализация и ликвидация воздействий поражающих факторов;  

- поиск и выявление пострадавших, обеспечение их средствами 

индивидуальной защиты и эвакуация из опасной зоны;  

- оказание пострадавшим первой медицинской помощи;  

- контроль содержания опасных веществ в воздухе, воде и почве. 

 Дорожно-транспортные происшествия при падении автомобилей с 

крутых склонов обычно имеют тяжелые последствия, так как во многих 

случаях они ведут к гибели всех или почти всех пострадавших, находящихся 

в кабине, салоне или кузове. 

 Проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы при 

таких происшествиях, извлекать и поднимать (или спускать) на определенную 

площадку пострадавших или погибших и технические средства необходимо, 

как правило, с использованием альпинистской техники и альпинистского 

снаряжения. В этих случаях спасатели должны иметь соответствующую 

подготовку, квалификацию и экипировку. В ночное время требуется 

освещение места работы. 

 Дорожно-транспортные происшествия, связанные с попаданием 

транспортных средств под лавины и сели, имеют различные характер 

воздействия и тяжесть последствий, хотя общее для этих явлений то, что они 

происходят в горной местности. 

 Лавины, представляя естественное обрушение снежного массива, 

расположенного на склонах крутизной более 10-150 , имеют толщину до 10-15 

м и более. Структура лавинного снега, его плотность и воздухопроницаемость 

различны и зависят от условий образования лавин и метеоусловий. 

 В большинстве случаев, люди, попавшие в лавину, могут оставаться 

живыми в течение нескольких часов, десятков часов и даже одних-двух суток 

(в зависимости от физического состояния организма и степени полученных 

травм). 

 Селевой поток, представляющий собой вязкую смесь камней, почвы, 

деревьев и т.п. с водой, вызванный сильными осадками, прорывая преграды, 

движется неравномерно. В зависимости от профиля ложа, крутизны склона, 

характера селевой массы и других факторов, скорость движения селя может 

быть до 8-10 м/сек. Степень воздействия селевого потока на попавший в него 

автомобиль определяется мощностью потока.  

 Обнаружение транспортных средств, блокированных лавиной или 

селем, производится визуально, по свидетельствам очевидцев, с 

использованием технических средств поиска и специально подготовленных 

собак. 



 При обнаружении места нахождения транспортных средств под завалом 

осуществляется его обозначение на местности и ведется деблокирование 

путем отрывки котлованов, траншей, лазов или сплошной разборки элементов 

завала с использованием средств малой механизации, при необходимости - 

инженерной техники (бульдозеров, экскаваторов, автокранов и др.).  

 При проведении этих работ необходимо по прибытию в опасный район 

оценить обстановку, уточнить способ выполнения работ, выбрать места 

складирования технических средств и укрытия персонала, пути маневра и 

меры безопасности. 

 С целью определения степени заграждения дорог целесообразно 

проведение воздушной разведки района с использованием вертолета, 

оснащенного табельным комплектом воздушной разведки. В отдельных 

случаях для осмотра труднодоступных участков может быть осуществлена 

высадка специалистов с посадкой вертолета вблизи участков выполнения 

задачи.  

 Во всех случаях необходимо исключить работы при отсутствии 

видимости и в условиях, способствующих повторному сходу лавин или 

прохождению селевого потока. 

 Зона расчистки завалов должна быть оцеплена, чтобы не допускать 

людей и технику, не связанных с их выполнением. 

 В районе работ необходимо оборудовать пункт обогрева личного 

состава и место складирования технических средств, медикаментов, пищи и 

теплой одежды. 

 Дорожно-транспортные происшествия, связанные с падением 

автомобиля с мостов, эстакад, прибрежных автомобильных дорог в водоемы 

(реку, озеро, море и т.д.) усугубляются следующими обстоятельствами: 

получение пострадавшими травм, исключающих их самостоятельное 

спасение; зажим пострадавших в деформированном транспорте; ледовая 

обстановка или низкая температура воды; большая глубина водоема. 

 В случае, если визуально не видно на поверхности и в воде потерпевшее 

транспортное средство, то по свидетельствам очевидцев, выбравшихся на 

поверхность пострадавших или в предполагаемом секторе осуществляется 

последовательный поиск с учетом течения и возможного сноса потерпевших. 

 Обнаружив пострадавшего, его необходимо захватить и 

оттранспортировать к берегу, где оказать ему первую помощь. 

 Если кабина или салон автомобиля сохранили относительную 

герметичность, то оставшийся воздух в течение некоторого времени может 

быть достаточным для выживания пострадавших. В таких случаях спасателям 

необходимо действовать быстро, чтобы спасти их. Эти операции выполняются 

спасателями в легком водолазном снаряжении с соблюдением установленных 

требований техники безопасности. 

 Подъем транспортных средств на поверхность осуществляется 

подъемным краном соответствующей грузоподъемности, после закрепления 

автомобиля тросом. 

 Дорожно-транспортные происшествия с автомобильным транспортом 



на железнодорожных переездах возникают в следующих случаях: 

неисправности автоматической сигнализации на переездах, когда переезд 

остается открытым при приближении поезда; по вине водителей 

автотранспорта, которые, стремясь различными незаконными способами 

проследовать закрытый переезд, попадают под локомотив. Эти происшествия 

отличаются высокой тяжестью последствий, что связано с характерными 

особенностями железнодорожного транспорта: большой массой и высокой 

скоростью передвижения подвижного состава, перевозкой большого числа 

пассажиров, грузов (в том числе опасных), высоким напряжением 

электропитания локомотива и т.д.  

Особенности ликвидации последствий аварий на железнодорожном 

транспорте 

Характерными особенностями железнодорожного транспорта являются: 

- большая масса подвижного состава. (Общая масса грузового поезда 

составляет 3-4 тыс. тонн, масса пассажирского состава - около 1 тыс. тонн, 

масса одной цистерны - 80 - 100 тонн); 

- высокая скорость передвижения состава (до 200 км/час), а экстренный 

тормозной путь составляет несколько сотен метров; 

- наличие на пути следования опасных участков дорог (мосты, тоннели, 

спуски, подъемы, переезды, сортировочные горки); 

- наличие электрического тока высокого напряжения (до 30 кВ); 

- важность человеческого фактора на причины аварии (управление 

локомотивом, комплектование состава, диспетчерское обслуживание); 

- многообразие поражающих факторов и возможность их 

комбинированных сочетаний.  

 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации 

аварий на железнодорожном транспорте включают:  

• сбор информации, разведку и оценку обстановки;  

• определение границ опасной зоны, ее ограждение и оцепление;  

• проведение аварийно-спасательных работ с целью оказания помощи 

пострадавшим; 

• ликвидация последствий аварии (локализация источника 

чрезвычайной ситуации, тушение пожара и др.);  

• аварийно-восстановительные работы на электрических сетях и 

коммуникациях. 

 При столкновениях, резкой остановке поезда и переворачивании 

вагонов пассажирского поезда типичными травмами пассажиров являются 

ушибы, переломы, сотрясения головного мозга, сдавливания. 

В таких случаях аварийно-спасательные работы включают: 

- проникновение в вагон через входные двери, оконные проемы и 

специально проделанные люки; 

- организацию поиска пострадавших, их деблокирование и эвакуацию; 

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 

 Особую опасность для пассажиров представляют пожары в вагонах. 

Пожар в пассажирском вагоне очень быстро распространяется по внутренней 



отделке, пустотам конструкции и вентиляции. Он может охватить один вагон 

за другим. Особенно быстро это происходит во время движения поезда, когда 

в течение 15-20 минут вагон полностью выгорает. Температура в горящем 

вагоне составляет порядка 9500 С. Время эвакуации пассажиров должно быть 

не более 2 минут. Пожар на тепловозах осложняется наличием большого 

количества топлива (5 - 6 т) и смазочных материалов (1,5 - 2 т). 

 В случаях, когда пассажирские поезда оказываются заблокированными 

снежными заносами, обвалами, камнепадами, лавинами, селевыми потоками, 

водой задача спасателей сводится к обнаружению пострадавших, их 

освобождению и оказанию им помощи. 

 Взаимодействие сил при таких чрезвычайных ситуациях крайне важно, 

так как, кроме чисто технических проблем (разборки завалов, тушения 

пожаров, восстановления железнодорожного пути и т.п.), приходится решать 

задачи с привлечением дополнительных сил. К таким задачам относятся: 

охрана общественного порядка; обеспечение работы пожарной и медицинской 

службы; опознание и идентификация погибших; розыск, оповещение, встреча 

и размещение родственников погибших; отправка оставшихся в живых с места 

катастрофы. Решение этих вопросов возлагается, как правило, на 

руководителей КЧС и правоохранительных органов.  

При возникновении крупных аварий и катастроф на железнодорожном 

транспорте целесообразно назначать оперативную группу со следующими 

задачами: 

- организация и непосредственное осуществление в районе катастрофы 

непрерывного мониторинга обстановки, оценки масштабов и 

прогнозирования дальнейшего ее развития; 

- выработка предложений и принятие решений по локализации и 

ликвидации последствий катастрофы, защите населения и окружающей среды 

в зоне чрезвычайной ситуации;  

- координация действий подсистем РСЧС, привлечение к работам всех 

имеющихся в наличии сил и средств, подготовка предложений об 

использовании всех видов ресурсов; 

- принятие на себя (по решению вышестоящих органов управления) 

непосредственного руководства работами по ликвидации последствий 

катастрофы; 

- организация и контроль оповещения населения, планирование и 

организация эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.  

 Организация работ по спасению пострадавших при авариях (или 

дорожно-транспортном происшествии) на железнодорожных переездах 

осуществляется с учетом характера повреждения железнодорожного состава 

(автомобильного транспорта), характера поражения людей, наличия 

вторичных поражающих факторов, имеющихся технических средств, а также 

пожарной, химической и другой опасности грузов.  

 Основными видами аварийно-спасательных работ при авариях 

(происшествиях) на железнодорожных переездах являются локализация и 

ликвидация воздействия вторичных поражающих факторов, поиск и 



деблокирование людей, оказание пораженным первой медицинской помощи и 

их эвакуация. 

 При больших объемах аварийно-спасательных работ или возникших 

пожарах по приказу начальника отделения или начальника железной дороги к 

месту происшествия направляются восстановительные и пожарные поезда, 

действующие по соответствующему плану. Начальник восстановительного 

поезда по прибытии на место происшествия отвечает за выполнение 

оперативного плана восстановления движения в части подъема вагонов, 

восстановления энергосетей и линии связи. Эти работы выполняются 

немедленно с одной или двух сторон полотна, а также вне полотна - тягачами, 

тракторами и другими тяговыми средствами.  

 Аварии с железнодорожным пассажирским транспортом, приведшие к 

пожару (в том числе дорожно-транспортные происшествия, произошедшие на 

железнодорожном переезде), требуют применения для ликвидации их 

последствий специальных пожарных поездов, пожарных частей и поисково-

спасательных подразделений.  

 При таких пожарах поражающими факторами являются: высокая 

температура, быстро распространяющийся открытый огонь и отравляющие 

вещества, возникающие в процессе горения, так как используемые для отделки 

транспортных средств легковоспламеняющиеся и горючие материалы, 

электропроводка делают их уязвимыми для огня.  

 Аварии железнодорожного транспорта, осуществляющего перевозку 

опасных грузов, могут приводить к пожарам, взрывам, химическому и 

биологическому заражению, радиоактивному загрязнению. Характерной 

особенностью этих чрезвычайных ситуаций являются значительные размеры 

и высокая скорость формирования очага поражения.  

 Мероприятия по спасению пострадавших в таких чрезвычайных 

ситуациях определяются характером поражения людей, размером 

повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих 

факторов. 

При спасении пострадавших в аварии при перевозке опасных грузов 

проводятся: 

- разведка и оценка обстановки, определение границы опасной зоны и ее 

ограждение; 

- локализация и ликвидация последствий поражающих факторов; 

 поиск пострадавших, обеспечение их средствами индивидуальной 

защиты и эвакуация из опасной зоны; 

- оказание пострадавшим первой медицинской помощи; 

- контроль содержания опасных веществ в воздухе, воде и почве. 

 При горении цистерн с горючими жидкостями необходимо немедленно 

организовать их тушение. В случае угрозы перекидывания огня на соседние 

составы или транспортные средства горящие цистерны отводят в безопасное 

место, одновременно охлаждая и защищая соседние вагоны. Горящую 

цистерну нужно постоянно охлаждать водой, чтобы исключить вероятность 

взрыва. При горении паров жидкости над незакрытой горловиной цистерны 



закрывают крышку или набрасывают на нее кошму под защитой пожарных 

стволов.  

 Горящую растекшуюся жидкость тушат водой, пеной и 

абсорбционными материалами. Возможен отвод растекшейся жидкости по 

канавам или обвалование земли для направления жидкости в безопасное 

место.  

 Тушение баллонов со сжатым и сжиженным газом проводится из 

укрытия. Если нельзя ликвидировать факел горящего газа, то допускается его 

свободное выгорание.  

 В случае утечки и пролива аварийно химически опасных веществ 

проводится локализация и обеззараживание источников химического 

заражения.  

Основными способами локализации и обеззараживания АХОВ, с учетом 

их вида, являются: 

• при обеззараживании облаков АХОВ - постановка завес с 

использованием нейтрализующих растворов или рассеивание облаков 

воздушно-газовыми потоками; 

• при локализации пролива АХОВ - обвалование пролива, сбор жидкой 

фазы АХОВ в приямки-ловушки; засыпка пролива сыпучими сорбентами; 

снижение интенсивности испарения покрытием зеркала пролива пленкой; 

разбавление пролива водой; введение загустителей; 

• при обезвреживании (нейтрализации) пролива АХОВ - заливка 

нейтрализующим раствором или разбавление пролива водой с последующим 

введением нейтрализаторов; засыпка сыпучими нейтрализующими 

веществами или твердыми сорбентами с последующим выжиганием; 

снижение пролива и грунта, загущение с последующим вывозом и сжиганием. 

В случае возникновения очага биологического поражения при аварии на 

железнодорожном транспорте: 

- проводится бактериохимическая разведка и индикация бактериальных 

средств; 

- устанавливается карантинный режим и обсервация; 

- проводится санитарная экспертиза и контроль зараженности 

продовольствия, пищевого сырья, воды и фуража, их обеззараживание; 

- осуществляются противоэпидемические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-эвакуационные мероприятия.  

 При организации и проведении мероприятий по ликвидации очага 

биологического заражения необходимо учитывать: способность 

бактериальных средств вызвать массовые инфекционные болезни; 

способность некоторых микробов и токсинов сохраняться длительное время 

во внешней среде; наличие и продолжительность инкубационного периода; 

сложность лабораторного обнаружения возбудителя и длительность 

определения его вида; необходимость применения средств индивидуальной 

защиты. 

В случае радиоактивного загрязнения территорий и технических средств 

основными мероприятиями по ликвидации их последствий являются: 



- локализация и ликвидация источников радиоактивного загрязнения; 

- дезактивация загрязненной территории и технических средств; 

- сбор и захоронение радиоактивных отходов; 

- выявление людей, подвергшихся радиоактивному облучению. Лица, 

получившие дозу облучения свыше 0,25 Зв, направляются на медицинское 

обследование, а лица, подвергшиеся радиоактивному загрязнению - на 

санитарную обработку. 

 Работы в опасной зоне должны выполняться при условии постоянного 

дозиметрического контроля. 

 Время пребывания спасателей в опасной зоне зависит от мощности 

эквивалентной дозы облучения и определяется в каждом конкретном случае.  

Зараженная одежда, обувь, личные вещи направляются на дезактивацию 

или захоронение.  

Особенности ликвидации последствий аварий (катастроф) на 

воздушном транспорте 

 Если авария на авиатранспорте произошла в районе аэропорта, то 

непосредственная организация поиска и спасания экипажа и пассажиров 

воздушного судна возлагается на начальника аэропорта с привлечением сил и 

средств от авиационных частей (предприятий и организаций), базирующихся 

на данном аэродроме, независимо от их ведомственной принадлежности.  

 Аварийно-спасательные работы в таких случаях осуществляют 

аварийно-спасательные команды, в которые входят расчеты от различных 

служб (диспетчерской, стартовой, пожарно-спасательной, медицинской, 

инженерной, спецтранспорта, перевозок, милиции и др.). 

 Первоочередные мероприятия по спасению людей при такой авари, как 

правило, связаны с эвакуацией пассажиров с воздушного судна. Согласно 

требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) все 

пассажиры должны покинуть воздушное судно в случае аварии на борту через 

выходы, расположенные на одной стороне, за 90 секунд. 

 В этом случае для эвакуации людей должны использоваться все 

основные, служебные и запасные двери. Эвакуацию людей можно проводить 

через разломы в фюзеляже, специальные люки, сделанные спасателями, 

грузовые люки, форточки в кабине экипажа. Необходимо помнить, что 

конструкция замков аварийных выходов обеспечивает возможность их 

открытия как изнутри салона, так и снаружи, то есть эту работу может 

выполнить спасатель. 

 При организации аварийно-спасательных работ в случае пожара на 

борту воздушного судна необходимо помнить, что: через 2-3 мин. после 

возникновения пламенного горения двуокись углерода в салоне достигает 

смертельной концентрации; температура внутри пассажирских салонов резко 

нарастает по их высоте (на уровне пола - 500 С, а на высоте 1,5 м от пола - 2500 

С); работы по тушению пожара следует проводить в изолирующих средствах 

защиты. 

 Эвакуацию пассажиров следует проводить одновременно с тушением 

пожара с наветренной стороны. Вскрытие фюзеляжа необходимо начинать с 



дверей, так как у них выше пропускная способность, чем у различных 

проделанных отверстий; 

 В случае авиакатастрофы вне зоны аэропорта руководство 

организацией работ по поиску и спасению экипажей и пассажиров воздушных 

судов, потерпевших бедствие, организуется руководителями управлений 

Федеральной Авиационной Службы или командирами соответствующих 

авиационных объединений видов Вооруженных Сил, в зонах ответственности 

(зонах поисково-спасательных работ) которых произошло авиационное 

происшествие. 

 При этом поисково-спасательные работы организуются в следующих 

случаях: 

- при получении сигнала бедствия с борта воздушного судна, а также при 

приеме сигналов аварийных радиостанций (радиобуев); 

- при получении доклада от экипажа воздушного судна, наблюдавшего 

бедствие, а также сообщений других очевидцев бедствия; 

- если в течение 10 мин. после расчетного времени прилета воздушное 

судно не прибыло в пункт назначения и радиосвязь с ним отсутствует более 5 

мин.; 

- если экипаж воздушного судна получил разрешение на посадку и не 

произвел ее в установленное время, а радиосвязь с ним прекратилась; 

- при потере радиосвязи с экипажем воздушного судна и одновременном 

пропадании отметки радиолокационной проводки или потери радиосвязи 

более чем на 5 мин., если радиолокационная проводка не велась; 

- во всех других случаях, когда экипажу воздушного судна требуется 

помощь. 

 Поисково-спасательные работы начинаются с момента подачи команды 

на вылет поисково-спасательного самолета (вертолета) и на выход наземных 

поисково-спасательных команд. В первую очередь с их помощью 

обнаруживается место падения самолета (вертолета). 

 После приземления или высадки поисково-спасательной команды, им 

ставится задача немедленно приступить к эвакуации пассажиров из терпящего 

бедствие воздушного судна в безопасное место. От спасателей требуется не 

только спасение людей, но и создание им необходимых условий выживания, 

защищающих от непогоды, оказание им первой медицинской помощи.  

 После вывода из зоны бедствия пострадавших, спасатели приступают к 

сбору останков погибших для их дальнейшего опознания. Если в результате 

авиакатастрофы все люди, находящиеся на борту воздушного судна погибли, 

то спасатели обязаны осуществить поиск и сбор останков погибших, "черных 

ящиков" и обеспечить сохранность ценностей. 

 До прибытия на место катастрофы руководителя комиссии по 

расследованию причин чрезвычайной ситуации запрещается производить 

какие-либо работы на месте авиационного происшествия, за исключением 

внешнего осмотра, фиксации следов движения воздушного судна по грунту, 

эвакуации раненых и погибших. Перемещение воздушного судна до прибытия 

указанной комиссии допускается только в случаях, если аварийное воздушное 



судно упало на железную дорогу, шоссейную, водную магистраль или на 

аэродром и препятствует безопасному движению транспортных средств или 

посадке воздушных судов. 

Особенности ликвидации последствий аварий на водном 

транспорте 

 Особенностями аварий на воде являются: большое разнообразие 

транспортных средств, которые отличаются по назначению, 

эксплуатационным характеристикам и скорости движения; воздействие 

водной стихии; большой объем одновременно транспортируемых опасных и 

вредных веществ; нахождение аварийных судов на значительном расстоянии 

от аварийно-спасательных служб.  

 К аварийно-спасательным службам, привлекаемым к ликвидации 

последствий аварий на водном транспорте, относятся: аварийно-спасательные, 

поисково-спасательные, поисковые и спасательные службы, формирования, 

команды и подразделения, специально подготовленные и аттестованные в 

установленном порядке.  

 Основными причинами аварий на водном транспорте являются: потеря 

остойчивости с опрокидыванием судна на борт или вверх килем; потеря 

судном плавучести; столкновение с другим судном или препятствием (рифы, 

подводные скалы, платформы, айсберги); пожары и взрывы; вытекание на 

поверхность воды из судна, потерпевшего крушение, горюче-смазочных 

продуктов и АХОВ. 

 Терпящее бедствие судно может находиться на поверхности воды, сесть 

на мель, быть выброшенным на берег, затонуть.  

При получении от местного или иностранного судна (летательного 

аппарата) сигнала бедствия, оперативная дежурная (диспетчерская) служба 

участников взаимодействия производит оповещение в соответствии с 

действующей системой донесений (оповещения).  

 Первое сообщение о том, что судно или плавучее средство терпит 

бедствие, обычно получают береговые радиостанции, которые по 

международным правилам обязаны передать это сообщение службе спасания. 

Основным сигналом бедствия на водном транспорте является 

Международный призыв о помощи - сигнал SOS, с указанием координат места 

чрезвычайной ситуации.  

 Уведомление от береговых радиостанций обычно содержит следующие 

данные: название и позывные судна или плавучего средства, характер аварии, 

вид требуемой помощи, время связи с судном, координаты последнего 

известного местоположения, описание судна, намерения капитана и любые 

другие сведения. Эти сведения заносятся в Форму первоначального 

донесения. 

 Правило 15 гл.V Международной конвенции по охране человеческой 

жизни на море 1960 г. гласит: Каждое Договаривающееся Правительство 

обязуется принять все необходимые меры для обеспечения наблюдения с 

берега и спасания людей, терпящих бедствие в море вблизи его берегов. Эти 

меры должны включать создание, использование и поддержание в действии 



таких морских спасательных средств, какие считаются практически 

возможными и необходимыми, исходя из интенсивности движения судов и 

опасностей для мореплавания, а также, насколько возможно, должны 

обеспечить достаточные средства обнаружения и спасания людей. 

 Поиск и спасание включают поиск и оказание помощи людям, которым 

нужна или может потребоваться помощь. Поиск и спасание могут иметь много 

форм в зависимости размера и сложности операции, а также от имеющихся 

средств и персонала. 

 Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

содержит обязательное предписание капитану торгового судна при получении 

сообщения о том, что люди терпят бедствие на море, следовать им на помощь, 

если судно находится ближе всех спасательных судов к месту происшествия. 

Помощь может быть получена и от рыболовных судов, яхт, малых судов, в том 

числе таможенных катеров, портовых баркасов, охранных судов, прогулочных 

судов и т.д. 

 Любое средство в пределах района организации поиска и спасания 

должно быть готово прийти на помощь в бедствии в любое время и в любом 

месте, где оно может сделать это. 

 Эффективность поиска и спасания будет зависеть от степени 

взаимодействия, существующей между участвующими средствами. 

 Для каждой конкретной операции поиска и спасания должен быть 

назначен координатор поисково-спасательной операции. Поскольку операция 

может продолжаться в течение длительного времени, то в целях единоначалия 

назначенный координатор должен оставаться руководителем операции до ее 

завершения или если становится очевидной бесполезность дальнейших 

усилий. 

 В функции координатора входит: получение и оценка всех данных об 

аварии; определение типа аварийного оборудования, имеющегося на борту 

пропавшего без вести или терпящего бедствие плавучего средства; 

информация средств, участвующих в операции, о состоянии моря и погоды; 

получение данных о перемещении и местоположении судов, следующих в 

возможных районах поиска; нанесение на карту района поиска и принятие 

решения о методах и средствах, подлежащих использованию при поиске и 

спасанию; составление подробного плана проведения операции, назначение 

командира на месте действия, отправка сил и средств поисково-спасательных 

служб и предписание частот связи на месте поиска; информирование 

руководителя спасательно-координационного центра о принятом решении 

относительно плана действий; координация операции с соседними 

спасательными службами; проведение инструктажа; организация поставки 

снабжения пострадавшим; регистрация в хронологическом порядке записи 

действий при поиске и спасании; передача сообщений для соответствующих 

властей и владельцев пропавшего или терпящего бедствия судна; подготовка 

заключительного отчета о результатах операции. 

 Аварии получают широкую огласку, поэтому во время операции 

требуется установление определенного контакта между участниками 



операции, органами исполнительной власти, прессой и общественностью. 

 Капитан корабля (судна, летательного аппарата, или группы судов), 

прибывший первым в район проведения операции, обычно принимает на себя 

функции руководителя операции на месте действий и выполняет их до тех пор, 

пока его не освободят и передадут управление назначенному руководителю. 

 Выбор сил и средств службой поиска и спасания должен обеспечивать 

возможность быстрого прибытия спасательных сил к месту бедствия для 

выполнения следующих задач: проведение поиска морскими и авиационными 

средствами; оказание помощи людям, находящимся на горящем судне; 

спасение оставшихся в живых людей; доставка людям, терпящим бедствие, 

аварийного снаряжения морскими и авиационными средствами; помощь 

самолетам, совершившим посадку на воду и т.п. 

 Самолеты (в том числе гидросамолеты и самолеты-амфибии) и 

вертолеты используются для доставки к месту бедствия аварийного 

снаряжения, спасательных команд и медицинского персонала, а также для 

наведения других средств к месту аварии и ретрансляции сообщений. 

 Морскими средствами, пригодными для операций поиска и спасания, 

могут быть: государственные спасательные суда, ответственные за 

безопасность торговых и рыболовных судов, военные корабли, малые суда. 

 Основой успеха поисково-спасательной операции на воде является 

минимально короткое время, в которое она спланирована и осуществляется, 

т.к. в каждом аварийном случае есть пострадавшие, которые нуждаются в 

помощи и вероятность выживания их уменьшается с течением времени. Опыт 

показал, что вероятность выживания потерпевших уменьшается в среднем на 

80% за первые 24 часа после аварии. Поэтому средства спасания должны быть 

направлены на: возможно быстрое определение местонахождения 

потерпевших, оказание им помощи и спасания; использование любых мер, 

которые могут предпринять для своего спасания сами потерпевшие, пока они 

еще в состоянии сделать это. 

 Учитывая, что транспортные аварии, нередко с тяжелыми 

последствиями, происходят достаточно часто, обуславливая возникновение 

чрезвычайных ситуаций, мероприятия по их предупреждению и ликвидации 

должны достаточно полно и тщательно отражены в планах действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, разрабатываемых в 

подсистемах и звеньях РСЧС. 

 

 

 

 

 


