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субъекты хозяйствования могли получить доступ к заемным средствам с целью 

финансирования зеленых проектов, необходимо их участие в международных 

сообществах, инициативах в сфере зеленых финансов, таких как Принципы об-

лигаций, связанных с устойчивым развитием и разработанных ICMA, Принци-

пы зеленых облигаций, Принципы экватора, Инициатива энергетически эффек-

тивных ипотек (EEMI) и др. Главное, чтобы не только субъекты хозяйствова-

ния, но и национальные агентства руководствовались ведущими практиками 

в области «зеленой» экономики.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности организации проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуа-

циях природного и техногенного характера, а также организация спасательных 

и аварийно-восстановительных работ при крупных авариях и катастрофах 

и опыт проведения аварийно-спасательных работ. 
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Abstract 

This article discusses the features of the organization of emergency rescue and 

other urgent work in emergency situations of a natural and man-made nature, as well 

as the organ-ization of rescue and emergency recovery work in major accidents and 

catastrophes and the experience of emergencyrescue work. 

 

Keywords: emergencies, emergency work, accidents, catastrophes. 

 

Введение. Организация спасательных и аварийно-восстановительных работ 

при крупныхаварияхикатастрофахявляетсяважнейшимэлементомчрезвычайно-

гоуправлениявкризисныхситуаци-

ях. Поэтомуорганизациюспасательныхиаварийно-восстановительных работ 

нельзя рассматривать вне связи с организацией чрезвычайного управления в 

зоне бедствия. 

 

Материалы и методы. В данной работе использовались аналитический и 

статистический методы исследования специфики проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

 

Результаты и обсуждение. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, совокупность перво-

очередных работ в зоне ЧС (зоне поражения) [1]. 

Как показывает опыт, процесс ликвидации последствий аварий и катастроф 

объективно распадается на четыре стадии: 

1) стадия принятия экстренных мер; 

2) стадия овладения чрезвычайной ситуацией; 

3) стадия спасания и жизнеобеспечения пострадавших; 

4) стадия восстановления, т.е. экономическая, социальная, культурная и 

экологическая реабилитация зоны бедствия. 

Для каждой стадии характерны свои цели, задачи, сроки и виды проводи-

мых работ. Более того, каждой стадии процесса ликвидации последствий чрез-

вычайнойситуациисоответствуетопределенныйэтапоперативногоуправ-

лениядействиямипривлекаемыхсил и аварийных служб. 

Начальная стадия-процесса ликвидации последствий аварий и катастроф 

связана с оперативным реагированием и принятием экстренных мер. Цель про-
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водимых на этой стадии мероприятий состоит в том, чтобы задействовать ме-

ханизм чрезвычайного управления и своевременно среагировать на сам факт 

аварии или катастрофы. 

К числу важнейших задач, решаемых при организации оперативного реаги-

рования, относятся: 

- установление факта аварии или катастрофы; 

- предварительная оценка обстановки в зоне бедствия и масштаба послед-

ствий; 

- мобилизация и постановка оперативных задач органам чрезвычайного 

управления; 

- отдача распоряжений на задействование мобильных сил пожарной охра-

ны, скорой медицинской помощи, охраны общественного порядка и других 

служб для оказания помощи пострадавшим; 

- содействие местным органам в организации спасательных работ и ликви-

дации зоны бедствия собственными силами; 

- информирование населения и вышестоящих органов управления о чрез-

вычайной ситуации принимаемых мерах. 

Продолжительность начальной стадии оперативного реагирования в зави-

симости от масштабов последствий может достигать от 1 до 10ч. 

Аварии и катастрофы могут вызвать не только многочисленные, а иногда и 

тотальные разрушения, но и способны вывести из строя всю систему обще-

ственного и хозяйственного управления, как это бывает при катастрофических 

землетрясениях. В этих условиях, принятых экстренных мер на стадии опера-

тивного реагирования может оказаться недостаточно, в усилия местных орга-

нов становятся неэффективными. 

Процесс ликвидации чрезвычайной ситуации требует перехода ко второй 

стадии, цель которой состоит в овладении ситуацией и организации механизма 

чрезвычайного управления в зоне бедствия, в планировании и проведении спа-

сательной операции соответствующего масштаба [1, 2]. 

Главные задачи на этой стадии, состоят в том, чтобы на основе сбора к 

обобщению данных: 

а) детально оценить обстановку на пострадавших объектах, и населенных 

пунктах и регионе в целом; 

в)срочно принять обоснованные решения и уточнить план ликвида-

ции последствий, аварии или катастрофы; 

г) рассчитать необходимые потребности в силах, средствах и ресурсах для 

всего комплекса работ в зоне бедствия; 

д) организовать четкое взаимодействие всех привлекаемых сил и аварий-

ных служб. 

Все перечисленные задачи приходится решать, как правило, в условиях же-

сточайшего дефицита времени и необходимой информации. 

Для овладения ситуацией в случае крупномасштабной катастрофы может 

потребоватьсяпромежутоквремениотнесколькихчасовдонесколькихсуток. 
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Третий этап непосредственно связан с организацией аварийно-спасательных 

и аварийно-восстановительных работ. 

Стадия спасания и жизнеобеспечения пострадавших является основной и 

определяющей для всего комплекса работ по ликвидации последствий крупно-

масштабных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Важнейшими задачами на этом этапе являются: 

а) развертывание в кратчайшие сроки спасательных работ на всех постра-

давших объектах зоны бедствия; 

в) оказание помощи пострадавшим дня защиты их жизни, здоровья и под-

держанияжизнеспособностивэкстремальныхусловияхпостигшейкатастрофы; 

г) эвакуация пострадавших из зоны бедствия и их жизнеобеспечение; 

д) срочное проведение аварийно-восстановительных работ на системах во-

доснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи взо-

небедствия. 

Эта стадия может продолжаться от нескольких суток до нескольких 

недель. Цель всего комплекса проводимых работ состоит в том, чтобы преодо-

леть чрезвычайный характер ситуации, а именно: восстановить безопасность 

населения в зоне бедствия, ликвидировать угрозу жизни и здоровья всем по-

страдавшим, создать минимально необходимые условия для жизнедеятельности 

всего оставшегося в зоне бедствия населения. 

Четвертый этап – стадия восстановления социально - экономического по-

тенциала пострадавшего объекта, населенного, пункта, или региона. Органы 

чрезвычайного управления уже исчерпали свою роль. Поэтому этот этап явля-

ется переходным. Он связан с передачей функций управления постоянно дей-

ствующим местным органам управления, либо с изменениями характера их де-

ятельности,если чрезвычайное управление было возложено на них. Цели этой 

стадии состоят в том, чтобы осуществлять экономическую, социальную, и 

культурную реабилитацию пострадавшего населенного пункта или региона. 

При этом может быть разработана специальная программа, а ее реализация, как 

правило, предусматривает определенную очередность всего комплекса мер. Та-

кие программы, например, были разработаны для зон Чернобыльской аварии 

или Спитакского землетрясения. 

Опыт проведения аварийно-спасательных работ показывает, что в их органи-

зации можно выделить некоторые общие закономерности и общие правила [3]. 

Непосредственное руководство аварийно-спасательными работами в очагах 

поражения, как правило, возлагается на оперативные штабы руководства, дей-

ствующие в самой зоне бедствия. Они выступают в качестве низовых звеньев 

системы чрезвычайного управления[4]. 

 

Заключение. В ходе проведенного анализа имеющихся данных можно от-

метить характерные особенности в организации спасательных ра-

бот взоне бедствия, вызванного крупной аварией или катастрофой, способ-

ствующие положительному исходу проводимой операции. 
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1. Для удобства управления аварийно-спасательными работами, организа-
ции четкого взаимодействия между разнородными спасательными подразделе-
ниями, и координация их действий территория зоны бедствия, как правило, 
разбивается на сектора, а сами сектора на отдельные участки. Таким образом, 
формируется своеобразная аварийная территориально-производственная ин-
фраструктура. 

2. Процесс организации и ведения спасательных работ, как показывает 
опыт, имеет свою периодизацию. Последовательность аварийно-спасательных 
работ можно расчленить на четыре периода: начальный, основной, завершаю-
щий и переходной. 

В зависимости от сложившейся обстановки; тяжести последствий и возмож-
ностей спасательных сил продолжительность каждого периода может быть раз-
личной. Кроме того, для каждого периода характерны своя интенсивность; 
фронт спасательных работ; привлекаемые силы и т.п. 

Начальныйпериодсоответствуетповременастадиипринятияэкстренныхмери 
оперативному реагированию. Спасательные работы носят стихийный характер, 
ведутся собственными силами пострадавшего населения (или персонала), в ос-
нове действий-самоспасение и взаимопомощь, низкий уровень технического 
оснащения. 

Основной период охватывает главную часть стадии спасания и жизнеобес-
печения. Для него характерно расширение фронта спасательных работ, нара-
щивание сил и средств в очагах поражения, широкое использование спасатель-
ной техники, внедрение поточных методов ведения аварийно-спасательных ра-
бот. Основной период заканчивается тогда, когда основная масса живых людей 
спасена и госпитализирована. 

Продолжительность этого периода может достигать от 2 до 6 су-
ток. Завершающийпериодспасательныхработхарактеризуетсямаксимальнойинте
нсивностью и использованием всей группировки спасательных сил. Особое 
внимание в этот период уделяется восстановлению систем жизнеобеспечения, 
организации и проведению эвакуации, если ее необходимость диктует-
ся условиями обстановки. Продолжительность завершающего периода иногда 
растягивается на несколько суток или даже недель. Критерием окончания этого 
периода служит удаление из очагов поражения всех пострадавших, в том чис-
ле и погибших. 

Для переходного периода от стадии спасания к стадии восстановления и ре-
абилитации зоны бедствия наиболее характерными являются инженерные рабо-
ты, связанные с подготовкой территории пострадавших объектов или населен-
ных пунктов к восстановлению, реконструкции или новому строительству. 

3. Успех спасательной операции в зоне бедствия существенно зависит от-
максимальновозможногосокращениясроканачалааварийно-спасательных работ, 
высокой интенсивности их ведения и массированного использования спаса-
тельных подразделений в очагах поражения. Отсюда следует, что привлекае-
мые спасательные силы должны: быть мобильными, технически высоко осна-
щенными и в достаточномколичестведляоперативногореагированиянавсеочаги-
поражениявзонебедствия. 
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