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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ООП 
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результата 

Результат обучения 

(выпускник должен быть готов) 

Требования 

ФГОС,  

критериев и/или  

заинтересованных 

сторон 

Общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

Р1 Способность понимать и анализировать 

социальные и экономические проблемы и 

процессы, применять базовые методы 

гуманитарных, социальных и экономических 

наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Требования ФГОС 
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инженерной деятельности в области 

техносферной безопасности 

Требования ФГОС 
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Критерий 5 АИОР 
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самостоятельно, в качестве члена и 

руководителя интернационального 
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междисциплинарных инженерных задач с 

осознанием необходимости 

интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и 

самосовершенствования 

Требования ФГОС 

(ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-8, ОК-9, ОК-

10, ОК-11, ОК-14, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-8). 

Критерий 5 АИОР 

(п. 2.9, 2.12, 2.14)  

Р4 Осуществлять коммуникации в 

профессиональной среде и в обществе в 

целом, разрабатывать документацию, 

презентовать и защищать результаты 

инновационной инженерной деятельности, в 

том числе на иностранном языке. 

Требования ФГОС 

(ОК-13, ОПК-4), 

Критерий 5 АИОР 

(п. 2.11) 

Профессиональные компетенции 

Р5 Способность применять основные законы 

естественнонаучных дисциплин, методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования с целью выбора и оптимизации 

Требования ФГОС 

(ОК-7, ОК-11, ОК-

15, ОПК-1, ПК-5), 

Критерий 5 АИОР 

(п. 2.1, 2,4, 2,6, 2.7, 
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устройств, систем и методов защиты 

человека и природной среды от опасностей.  

2.8) 

Р6 Уметь выбирать, применять, оптимизировать 

и обслуживать современные системы 

обеспечения техносферной безопасности на 
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обеспечению техносферной безопасности на 

предприятиях и в организациях – 

потенциальных работодателя, в том числе 

при реализации инновационных 

междисциплинарных проектов 

Требования ФГОС 

(ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ОПК-3, 

4, 5). Критерий 5 

АИОР (п. 2.6, 2.12) 

Р8 Уметь оценивать механизм, характер и риск 

воздействия техносферных опасностей на 

человека и природную среду 

Требования ФГОС 

(ПК-12, ПК-16, ПК-

17). Критерий 5 

АИОР (п. 2.2–2.8) 

Р9 Применять методы и средства мониторинга 

техносферных опасностей с составлением 

прогноза возможного развития ситуации 

Требования ФГОС 

(ПК-12, ПК-14, ПК-

15, ПК-17, ПК-18). 

Критерий 5 АИОР 

(п. 2.2–2.8) 
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периодический, циклический и т. д.); вид 
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продукту, изделию или процессу; особые 
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анализ и т. д.). 

 

Объектом исследований являются элементы 

системы мониторинга наводнения, предметом 

исследований - модели и методы прогнозирования 

наводнений и организации мероприятий по 

уменьшению их ущерба на Алтае.  
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20 
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и человеческих 

Оклад руководителя - 26300 руб. 

Оклад студента - 17000руб. 

2. Нормы и нормативы расходования ресурсов Дополнительной заработной платы 15%; 

Накладные расходы 16%; 

Районный коэффициент 30%. 

3. Используемая система налогообложения, 

ставки налогов,  отчислений, дисконтирования 

и кредитования 

Коэффициент отчислений во 
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Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Оценка коммерческого потенциала, 

перспективности и альтернатив проведения 

НИ с позиции ресурсоэффективности и 

ресурсосбережения 

- Анализ конкурентных технических 

решений 

2. Планирование  и формирование бюджета 

научных исследований 

Формирование плана и графика 

разработки: 

- определение структуры работ; 

- определение трудоемкости работ; 

- разработка графика Гантта.  

Формирование бюджета затрат на 

научное исследование: 

- материальные затраты; 

- заработная плата (основная и 

дополнительная); 

- отчисления на социальные цели; 

- накладные расходы. 

3. Определение ресурсной (ресурсосберегающей), 

финансовой, бюджетной, социальной и 

экономической эффективности исследования 

- Определение эффективности 

исследования 
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факторов: 
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 Шум; 

  Отклонение параметров 

микроклимата;  

 Недостаточный воздухообмен. 

1.2. Рассмотреть влияние опасных 

факторов: 

 Электрический ток; 

 Электромагнитное излучение. 

2. Экологическая безопасность: 
Возможны вспышки эпидемии. 

Негативное воздействие на животных и 

растения. 

3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 

-  перечень возможных ЧС; 

-  разработка превентивных 

мер по      предупреждению ЧС; 

- перечень возможных ЧС при 

разработке и эксплуатации 

проектируемого решения; 

 

4. Правовые и организационные вопросы 

обеспечения безопасности:. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к 

персональным электронно-

вычислительным машинам и 

организации работы». 

ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и 

вредные производственные факторы. 

Классификация. 

СанПин 2.2.1/2.1.1278-03 

«Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и 

http://www.vniiki.ru/document/4117669.aspx
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совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий». 

Правила устройства электроустановки 

ПУЭ (утв. Минэнерго СССР, 6-е 

издание), раздел 7.1 

«Электрооборудование жилых и 

общественных зданий». 

ГОСТ 12.1.038-82 «Система стандартов 

безопасности труда. 

Электробезопасность. Предельно 

допустимые значения напряжений 

прикосновения и токов». 

 

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику 20.11.2016 

 

Задание выдал консультант: 

Должность ФИО Ученая 
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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа: 105 страниц, 17 рисунков, 17 

таблиц, 28 формул, 35 источников. 

Ключевые слова работы: НАВОДНЕНИЕ, ПОЛОВОДЬЕ, ПАВОДОК, 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ НАВОДНЕНИЙ, ДАМБЫ, ЭВАКУАЦИЯ.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга 

наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования 

наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования 

наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае. 

На основе полученных результатов была разработана система 

мероприятий по обеспечению безопасности населения и объектов 

жизнедеятельности в период возможного весеннего половодья на реках Алтая. 

По результатам проведенного исследования мной были разработаны 

практические рекомендации по организации управления ликвидацией 

чрезвычайной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду особой 

важности вопроса контроля и оценки последствий наводнений на Алтае. 

Последнее крупное наводнение, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, 

показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения 

наводнений и ликвидации их последствий. В связи с этим в условиях 

современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений 

и уменьшению их ущерба жизненно необходима разработка эффективного 

методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже 

имеющихся методов прогнозирование наводнений и организация мероприятий 

по уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади 

охвата территории и суммарному материальному ущербу, то именно 

наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие 

позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют 

наводнения, которые происходят именно в период весеннего половодья и 

ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало 

исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует 

огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, 

которые основаны, как правило, на зависимости оценки уровня воды от 

множества факторов (температуры, толщины ледяного покрова, количества 

осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере 

прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего 

изучения в данной области и разработка иных, более эффективных методов 

прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их 

ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является 

актуальной и практически значимой задачей. 
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Объектом исследований являются элементы системы мониторинга 

наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования 

наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования 

наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза 

наводнений в России и Алтайском крае; 

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению 

безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возможного 

весеннего половодья на реках; 

- изучить вопросы организации управления ликвидацией чрезвычайной 

ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру работы. Так, структурно 

работа состоит из введения, пяти глав основной части, заключения и списка 

литературы.  

 
Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опа сность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (темпе ратуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствова ние уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова , количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и ор ганиза ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на  зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьше нию их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для  Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка ин ых, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, т олщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза навод нений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова , количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают  лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения  в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на  реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного мет одического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алта я максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные  достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов преду преждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также  детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность предст авляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  
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РАЗДЕЛ 1 АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО 

ПРОБЛЕМАМ ПРОГНОЗА НАВОДНЕНИЙ В РОССИИ И 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

1.1 Анализ литературных источников по проблемам прогноза 

наводнений в России  

Для рассмотрения последствий наводнений в России необходимо, 

прежде всего, дать определение понятию «наводнение».  

Наводнение – значительное затопление водой речной долины 

(эпизодически) выше ежегодно затапливаемой поймы,  обычно свободной от 

воды. 

Территории риска наводнений и зон затоплений на реках России 

представлены на рисунке 1, который иллюстрирует также районирование 

территории России по генезису паводков и наводнений. Из данного рисунка 

видно, что большая часть территории России подвержена наводнениям и 

паводкам снегового генеза (Алтайский край, Красноярский края, Чукотский 

автономный округ, Магаданская область, Карелия, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и т.д.). Также весьма 

распространенными являются наводнения смешанного генеза (значительная 

часть Иркутской области, Республика Саха, Московская, Тверская, Брянская, 

Смоленская, Курская, Белгородская, Саратовская области и др.).Наводнениям 

дождевого генеза в большей степени подвержены Забайкальского края и 

Амурской области. Наводнения заторного генеза наблюдаются 

преимущественно в Республике Коми, Новосибирской области, частично в 

Хабаровском крае, и республике Саха).И, наконец, реже других встречается 

наводнение нагонного генеза, которое было замечено в Еврейской автономной 

области и Астраханской области [30].  

В России ежегодно происходит от 40 до 68 кризисных наводнений, и их 

число увеличивается.  
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По данным Росгидромета ежегодно этим стихийным бедствиям 

подвержены:  

• больше 300 городов;  

• десятки тысяч населенных пунктов;  

• огромное количество хозяйственных объектов;  

• более 7 млн Га сельхозугодий.  

Анализируя историю наводнений в России за последние 30 лет можно 

привести следующие наиболее масштабные наводнения, произошедшие на 

территории России.  
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Рисунок 1 - Территории риска наводнений и зон затоплений на реках России 
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Рисунок 2 – Характеристика наводнений в России за последние 30 лет 

На рисунке 2 представлена характеристика наводнений в России за 

последние 30 лет.  

В июне 1993 года произошел прорыв глухой земляной плотины 

Киселевского водохранилища вблизи города Серова Свердловской области. От 

наводнения пострадало 6,5 тысячи человек, 15 человек погибло. Общий 

материальный ущерб составил 63 миллиарда рублей. Спасателям удалось 

эвакуировать 3 тысячи 700 человек, снять с крыш затопленных домов около 300 

человек [29]. 

В августе 1993 года в Бурятии сильное наводнение на реке 

Селенге повлекло за собой затопление 30 тысяч гектаров сельскохозяйственных 

угодий, 10 тысяч приусадебных и дачных участков, около 6 тысяч домов. 

16 и 17 мая 1998 года в районе города Ленска Якутии произошло сильное 

наводнение. Его вызвал затор льда по нижнему течению реки Лены, в результате 

которого уровень воды повысился до 17 метров, при критическом уровне 

затопления города Ленска 13,5 метров. В зоне затопления оказались более 172 

населенных пунктов с населением 475 тысяч человек. Из зоны затопления было 
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эвакуировано более 50 тысяч человек. В результате наводнения погибли 15 

человек. Ущерб от наводнения составил 872,5 миллиона рублей. 

В мае 2001 года уровень воды в реке Лене превысил максимум половодья 

и достиг отметки в 20 метров. Уже в первые дни после катастрофического 

наводнения было затоплено 98% территории города Ленск. Наводнение 

практически смыло Ленск с лица земли. Было разрушено более 3,3 тысячи домов, 

пострадали 30,8 тысячи человек. Всего в Якутии в результате наводнения 

пострадало 59 населенных пунктов, подтоплено 5,2 тысячи жилых домов. 

Общий объем ущерба составил 7,08 миллиарда рублей, в том числе по городу 

Ленску – 6,2 миллиарда рублей[29]. 

7 июля 2001 года в Иркутской области из-за сильных дождей ряд рек 

вышел из берегов и подтопил семь городов и 13 районов (всего 63 населенных 

пункта). Особенно пострадал Саянск. По официальным данным, погибло восемь 

человек, пострадали 300 тысяч человек, было затоплено 4,64 тысяч домов. 

В июне 2002 года катастрофическому наводнению в результате прошедших 

ливневых дождей подверглись 9 субъектов Южного федерального округа. В зоне 

затопления оказались 377 населенных пунктов. Стихией было разрушено 13,34 

тысяч домов, повреждено почти 40 тысяч жилых зданий и 445 учебных 

учреждений. Стихия унесла жизни 114 человек, еще 335 тысяч человек 

пострадали. Специалисты МЧС, других министерств и ведомств спасли в общей 

сложности 62 тысячи человек, еще свыше 106 тысяч жителей ЮФО были 

эвакуированы из опасных зон. Ущерб составил 16 миллиардов рублей[29]. 

В августе 2002 года в Краснодарском крае прошли быстротечный смерч 

и ливневые дожди. В Новороссийске, Анапе, Крымске и 15 других населенных 

пунктах региона в зону затопления попали свыше 7 тысяч жилых домов 

и административных зданий. Также стихией было повреждено 83 объекта ЖКХ, 

20 мостов, 87,5 километра автомобильных дорог, 45 водозаборов и 19 

трансформаторных подстанций. 424 жилых дома были разрушены полностью. 

http://www.kommersant.ru/doc/1976658
http://www.kommersant.ru/doc/1976658
http://www.kommersant.ru/doc/1976658
http://www.ach.gov.ru/userfiles/bulletins/3-buleten_doc_files-fl-585.pdf
http://dv.ria.ru/society/20110826/82048998.html
http://www.rg.ru/2011/07/22/lensk.html
http://sakha.gov.ru/special/node/44574
http://www.stoletie.ru/na_pervuiu_polosu/kuban_mchs_opredelajet_masshtaby_katastrofy_605.htm
http://www.stoletie.ru/na_pervuiu_polosu/kuban_mchs_opredelajet_masshtaby_katastrofy_605.htm
http://www.mchs.gov.ru/ministry/hystory/2001_2002
http://www.mchs.gov.ru/ministry/hystory/2001_2002
http://spasatel-mchs.ru/edition/51629/document1005955
http://www.mchs.ru/ministry/index.php?SECTION_ID=296&print=Y
http://www.mchs.ru/ministry/index.php?SECTION_ID=296&print=Y
http://www.mchs.ru/ministry/index.php?SECTION_ID=296&print=Y
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Погибло 59 человек. Силами МЧС из опасных зон были эвакуированы 2,37 тысяч 

человек[30].  

В апреле 2004 года в Кемеровской области произошел паводок из-за 

поднятия уровня местных рек Кондома, Томь и их притоков. Разрушению 

подверглись более шести тысяч домов, 10 тысяч человек пострадали, девять 

погибли. В городе Таштагол, находящемся в зоне паводка, и ближайших к нему 

поселках паводковыми водами были разрушены 37 пешеходных мостов, 

пострадало 80 километров областных и 20 километров муниципальных дорог. 

Стихия нарушила также телефонную связь.  

Ущерб, по оценкам экспертов, составил 700-750 миллионов рублей. 

В ночь на 7 июля 2012 года паводок затопил тысячи жилых 

домов в городах Геленджик, Крымск и Новороссийск, а также в ряде поселков 

Краснодарского края. Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, 

автомобильное и железнодорожное движение. По данным прокуратуры, погибли 

168 человек, еще двое пропали без вести. Большинство погибших — в Крымске, 

на который пришелся самый сильный удар стихии. В этом городе погибли 153 

человека, более 60 тысяч человек были признаны пострадавшими. Полностью 

разрушенными признаны в Крымском районе 1,69 тысячи домов. Было 

повреждено около 6,1 тысячи домов. Ущерб от наводнения составил около 20 

миллиардов рублей[29]. 

В конце лета 2013 года на Дальний Восток обрушился мощный паводок, 

который привел к самому масштабному наводнению за последние 115 лет. 

Наводнение охватило пять субъектов Дальневосточного федерального округа, 

общая площадь затопленных территорий составила более 8 миллионов 

квадратных километров. Всего с начала паводка было подтоплено 37 

муниципальных районов, 235 населенных пунктов и более 13 тысяч жилых домов. 

Пострадало свыше 100 тысяч человек. Более 23 тысяч человек были 

эвакуированы. Наиболее пострадали Амурская область, первой принявшая удар 

http://smartnews.ru/society/incidents/8950.html
http://smartnews.ru/society/incidents/8950.html
http://www.newsru.ru/russia/20apr2004/kemerovo.html
http://ria.ru/crime/20121017/903653053.html
http://ria.ru/crime/20121017/903653053.html
http://ria.ru/crime/20121017/903653053.html
http://ria.ru/society/20130706/947997777.html
http://ria.ru/society/20130706/947997777.html
http://ria.ru/society/20130706/947997777.html
http://ria.ru/society/20120828/732381196.html
http://ria.ru/society/20120828/732381196.html
http://ria.ru/society/20120828/732381196.html
http://ria.ru/disasters/20121019/904531270.html
http://ria.ru/theme/Far_East_flood/
http://ria.ru/earth/20130926/965955666.html
http://ria.ru/earth/20130926/965955666.html
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стихии, Еврейская автономная область и Хабаровский край. Совокупные 

экономические издержки, обусловленные последствиями наводнения, составили 

527 млрд руб., или 0,8 % ВВП[29]. 

В 2014 году сокрушительные наводнения вновь потревожили Россию. На 

этот раз основной удар природной стихии взяла на себя Сибирь. Более 30 тысяч 

человек серьезно пострадали от обильных дождей, которые привели к паводкам и 

наводнениям. Также оказались подтоплены около 70 населенных пунктов 

Российской Федерации. Больше всего понесли ущерб Хакасия, Республика Алтай, 

а также Алтайский край. Многие местные жители были экстренно эвакуированы 

из мест наводнения. Почти у всех из них серьезно пострадало жилье, дома и 

собственное имущество. Как сообщает МЧС России, удалось сохранить 

практически весь урожай и домашний скот.и Прямой ущерб населению, секторам 

(сферам) экономики и хозяйственному комплексу Алтайского края в результате 

крупномасштабного наводнения в 2014 году составил порядка 11,7 млрд. 

рублей[29]. 

1.2.Анализ материалов по проблемам прогноза наводнений на Алтае  

Одно из первых задокументированных наводнений случилось в Барнауле 

весной 1793 года. Еще 24 апреля мороз достигал -7°С и Обь не вскрылась ото 

льда. После оттепели и сильных дождей вода в Барнаулке начала прибывать. 3 мая 

она прорвала защищенный берег и устремилась в Госпитальную линию (ныне 

Красноармейский проспект). Производство на сереброплавильном заводе было 

остановлено. Противостояние продолжалось около 20 дней. Наводнение смыло 

123 тыс. 500 пудов руды. Вода унесла 11 тыс. 701 пуд заготовленного древесного 

угля и разрушила 10 домов. Тогда в тяжелом положении оказался и 

Новопавловский завод на Касмале [30]. 

Историю наблюдения за уровнем воды в Оби в Барнауле ведут с 1893 года. 

В XX веке на Алтае самые крупные наводнения случались в 1920, 1928, 1937, 
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1954, 1958, 1969 годах. Исторический максимум подъема уровня воды был 

зафиксирован в 1937 году. 16 мая Обь поднялась на 763 см над графиком нуля 

водомерного поста. Паводок развивался по такому же сценарию: снега в тот год 

было больше нормы, ледоход начался только в первых числах мая, и во время него 

шли проливные дожди. По свидетельствам очевидцев, тогда вода дошла до 

территории, на которой сейчас находится Старый базар. 

Еще одно крупное подтопление на Алтае случилось в 1969 году. До 

максимального уровень воды тогда недотянул 30 см — был зафиксирован подъем 

Оби в районе Барнаула до 737 см. Тогда из-за наложения первой и второй волн 

паводка высокая вода стояла достаточно долго. Из-за стихии тогда же серьезно 

пострадала Чемальская ГЭС[30]. 

С 1985 года критический уровень воды у Барнаула в 520 см был превышен 

14 раз. Река топила поселки Затон и Ильича. За этот период пять раз наблюдалось 

превышение уровня воды в реке над отметкой 600 см над нулем поста, 

приводившее к затоплению значительной части города. Последний крупный 

паводок перед наводнением 2014 года был в регионе в 2010 году. Из-за сильного 

промерзания грунта, снежной зимы и быстрого таяния снега Обь в районе 

Барнаула поднялась на 643 см. Затопленными оказались несколько районов края. 

В этом году при самом неблагоприятном развитии событий метеорологи 

прогнозируют подъем уровня воды до 600–670 см[30]. 

Суммарный ущерб от наводнения в Алтайском крае в 2010 году составил 4 

миллиарда 482 миллиона рублей. 

Расчет ущерба от наводнения в Алтайском крае в июне 2014 г., 

рассчитанный Бурцевой Е.И. [6]. 

Расчет: 

Исходные данные: 

P - количество пострадавших от наводнения жителей:  

N - количество пострадавших жилых домов:  
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 - средняя стоимость имущества в расчете на одного пострадавшего: 100 

тыс. руб.; 

 - стоимость частичной утраты дома (жилья), означающей 

необходимость выполнения капитального ремонта: 500 тыс. руб.; 

 - стоимость полной утраты дома (жилья), означающей необходимость 

строительства нового дома: 2 млн. руб. 

Тогда: 

 

 

В результате расчета определено, что: 

1) ущерб имуществу пострадавших составил -  

2) ущерб жилью пострадавших составил -  

Общий ущерб  следует оценивать следующим образом: 

 

где  - прямой ущерб аграрному сектору экономики; 

 - ущерб объектам ЖКХ; 

 - ущерб транспортной инфраструктуре. 

В результате выполненных расчетов, проведенных на основангии 

Методических рекомендаций получены следующие итоговые и округленные 

величины прямого ущерба населению, секторам (сферам) экономики и 

хозяйственному комплексу Алтайского края в результате крупномасштабного 

наводнения, в целом (в млрд. руб.): 

Жилой сектор и имущество граждан = 40,0 

Сельское хозяйство (вкл. потери почвенного плодородия) = 14,0 

Энергетика, энергетическая инфраструктура = 0,5 

Транспортная инфраструктура (автодороги, мосты и т.п.) = 30,0 

ЖКХ и коммунальная инфраструктура = 2,0 
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ИТОГО: 86,5 

Принимая во внимание фактор неопределенности при расчетах, корректнее 

оценивать прямой экономический ущерб населению и территории Алтайского 

края "вилкой" 85 - 90 млрд. руб., что эквивалентно примерно 4,8 млрд. долл. (по 

ППС) и составляет 3,1 - 3,2% ВРП или 0,14% ВВП. 

Затраты на реагирование на чрезвычайную ситуацию, вызванную 

наводнением, включают, прежде всего: 

1) проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и аварийно-

восстановительных работ, включая эвакуацию, возведение защитных дамб, 

транспортировку спасательной техники и т.п.; 

2) первичный ремонт и восстановление пострадавших, но в целом 

пригодных (после проведения необходимых работ) для эксплуатации объектов, 

включая дома, здания, сооружения, дороги, сельскохозяйственные угодья 

(почвенное плодородие и т.д.); 

3) расходы на завоз продуктов питания, лекарств, одежды и обуви, топлива 

для населения, техники, строительных материалов и т.д. - для материально-

технического обеспечения выполнения перечисленного комплекса работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Перечисленные затраты на реагирование на чрезвычайную ситуацию 

включают в себя три категории: 

1) дополнительные расходы на оплату труда сил реагирования (не включая 

добровольцев из числа гражданского населения); 

2) расходы на жизнеобеспечение сил реагирования и населения (в первую 

очередь более 3 тыс. жителей края, эвакуированных в места временного 

проживания); 

3) расходы на функционирование и поддержание в рабочем состоянии 

средств реагирования (прежде всего, транспорта и специальной техники: помп, 

насосов, гидрантов и т.п.). 
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В том случае, если при оценке экономического ущерба отсутствует 

возможность получения нужных ведомственных и официальных данных по 

перечисленным категориям затрат, следует ограничиваться экспертными 

оценками и допущениями, основанными на опыте ликвидации прошлых 

катастроф и бедствий. Однако указанный методический подход предопределяет 

сугубо предварительный, грубый и очень обобщенный характер приведенной 

ниже оценки затрат на реагирование на чрезвычайную ситуацию. При этом 

следует принимать следующие допущения: 

1) Дополнительные затраты на оплату труда сил реагирования означают 

расходы на оплату дополнительного (по сравнению со штатным режимом 

функционирования указанных сил) времени и напряженности труда. Учитывая 

действия в чрезвычайном режиме следует полагать, что указанное дополнительное 

время (с учетом фактора напряженности) составляет 8 час./сутки (т.е. 

дополнительный рабочий день). 

При этом следует учитывать позицию действующего законодательства, 

устанавливающего максимальный размер надбавки за выполнение в мирное время 

задач, связанных с риском для жизни и здоровья, в 100% от оклада. 

Продолжительность указанного времени, t, следует принимать равной 45 суткам 

(консервативная оценка). 

2) Ставка расходов в расчете на одного служащего, входящего в состав сил 

реагирования на ЧС, должна включать вышеупомянутую дополнительную оплату, 

затраты на жизнеобеспечение и исходить из среднего размера денежного и 

вещевого довольствия. 

При этом следует принимать, что для сотрудника МЧС России такая ставка 

расходов, составляет 1 тыс. руб./сут.; для военнослужащих,  - 300 

руб./сут. 

3) Учитывая, что основу средств реагирования составлял транспорт, 

следует принимать расходы на функционирование и поддержание в рабочем 
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состоянии всех транспортных средств группировки РСЧС, T (прежде всего, 

наземного, на который следует производить условный пересчет затрат на 

перевозки авиатранспортом с коэффициентом k = 1,5). 

При этом следует принимать, что: 

1) средние затраты, , составляли 1 тыс. руб./авто/сут. (консервативная 

оценка); 

2) продолжительность эксплуатации (с учетом допущения об 

одновременной эксплуатации всех транспортных средств),  - 30 суток 

(консервативная оценка). 

Принимая во внимание перечисленные допущения, затраты на 

реагирование на ЧС (исключая расходы на жизнеобеспечение населения, в первую 

очередь эвакуированных) следует определять по следующей зависимости: 

 

где  - ставка расходов в расчете на одного служащего МЧС России; 

 - численность группировки сил МЧС России; 

 - ставка расходов в расчете на одного военнослужащего Министерства 

обороны; 

 - численность группировки сил Министерства обороны России; 

t - продолжительность времени на выполнение в мирное время задач, 

связанных с риском для жизни и здоровья; 

 - средние затраты на эксплуатацию одного автомобиля за сутки, руб.; 

T - количество транспортных средств группировки сил; 

k - коэффициент пересчета затрат на перевозки авиатранспортом; 

 - продолжительность эксплуатации транспортных средств с учетом 

допущения об одновременной эксплуатации всех транспортных средств. 

Расчет: 

Исходные данные: 
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 - ставка расходов в расчете на одного служащего МЧС России: 1 тыс. 

руб./сут.; 

 - численность группировки сил МЧС России: 11,1 тыс. чел.; 

 - ставка расходов в расчете на одного военнослужащего Министерства 

обороны: 300 руб./сут.; 

 - численность группировки сил Министерства обороны России: 35 тыс. 

чел; 

t - продолжительность времени на выполнение в мирное время задач, 

связанных с риском для жизни и здоровья: 45 сут.; 

 - средние затраты на эксплуатацию одного автомобиля за сутки: 1 тыс. 

руб./авто/сут.; 

T - количество транспортных средств группировки сил: 7 тыс. ед.; 

k - коэффициент пересчета затрат на перевозку авиатранспортом: 1,5; 

 - продолжительность эксплуатации транспортных средств с учетом 

допущения об одновременной эксплуатации всех транспортных средств: 30 сут. 

Тогда получаем следующую оценку затрат на реагирование на ЧС 

(исключая расходы на жизнеобеспечение населения, в первую очередь 

эвакуированных), C (с округлением): 

 

В результате расчета определено, что затраты на реагирование на ЧС 

(исключая расходы на жизнеобеспечение населения, в первую очередь - 

эвакуированных), C (с округлением), составили:  

С учетом вышеупомянутой консервативности допущений, принимая во 

внимание дополнительные расходы на жизнеобеспечение населения в местах 

временного размещения, а также неопределенность оценки, следует принять, что 

затраты на реагирование на ЧС составляют 1,6 - 2,0 млрд. руб.; в том числе 

затраты МЧС России - 650 - 700 млн. руб. 
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Для оценки полного ущерба, , представляющего собой сумму прямого и 

косвенного ущерба , величина последнего определяется в достаточно 

грубом приближении, исходя из среднестатистического соотношения (по миру в 

целом):  

 

Исходя из представленных выше расчетов ущерба: 

 

Добавляя к указанной величине оценку затрат на реагирование на ЧС, 

получаются совокупные экономические издержки, обусловленные последствиями 

катастрофического наводнения в крае в 2014 г., E (в млрд. руб., с округлением до 

целых значений). 

 

Исходя из представленных выше расчетов ущерба: 

Е =  (5,10+5,4) + (1,6/2,0) = 11,7 млрд. руб., что составляет 0,08% ВВП. 

Вывод: 

В результате выполненных расчетов определено, что прямой ущерб 

населению, секторам (сферам) экономики и хозяйственному комплексу 

Алтайского края в результате крупномасштабного наводнения составил порядка 

11,7 млрд. рублей. 

Проведенный анализ истории наводнений на территории Алтайского края 

за последние 80 лет позволил сформулировать полученные выводы в виде 

следующего графика. 
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Рисунок 3 – Характеристика наводнений в Алтайском крае за последние 80 

лет 

Из приведенной диаграммы (рисунок 3) следует, что наиболее масштабным 

наводнением в Алтайском крае за последние 80 лет стало наводнение 2014 года, 

которое характеризуется максимальными показателями ущерба (5,971 млрд. руб.), 

уровня подъема воды (770 см)  и затопленной территории (7593 кв. км.).  

В мае-июне 2014 г. в Алтайском крае произошло наводнение, относящееся 

по своим последствиям к категории опасных. Причиной наводнения стали 

длительные дожди в предгорных районах Алтая. По предварительным оценкам, 

суммарный ущерб от наводнения составил 4 млрд 482 млн руб., пострадало 38 619 

человек, подтопленными оказались 2988 жилых домов. В ликвидации последствий 

приняло участие более 1100 человек и 422 единицы техники. 

Согласно базе данных (БД) «Гидрорасчеты» абсолютная высота отметки 

нуля на гидропосту реки Бия в районе Бийска составляет 162,68 м. Фактические 

значения превышения этого уровня воды на конец мая — начало июня 2014 г. в 

соответствии с данными ежесуточных измерений характеризуются следующими 

величинами: 4,16 м — 28 мая; 4,40 м — 29 мая; 5,66 м — 31 мая; 7,12 м — 2 июня; 

5,92 м — 3 июня; 3,37 м — 6 июня. 
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На рисунках 4-5 представлены карты наводнения в окрестностях города 

Бийска в периоды времени с 28.05.2014  г. по 02.06.2014 г., и с 02.06.2014 г. по 

06.06.2014 г. 

 

Рисунок 4 - Карта наводнения в окрестностях г.Бийска на период с 28.05 по 

02.06.2014 г. [10] 
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Рисунок 5 - Карта изменения затопления в окрестностях г.Бийска с 02.06 по 

06.06.2014 г. [10] 

В качестве общегеографической основы для карт наводнения использованы 

актуализированные по ортофотоплану данные открытых источников 

OpenStreetMap. В результате согласования всех элементов содержания, как 

тематических, так и общегеографических, создана серия разномасштабных карт 

наводнения в городе Бийск [10]. 



34 

 

На рис. 2 и рис. 3 представлены карты наводнения в Бийске в период 

динамичного увеличения уровня воды в реке Бия с 28 мая по 2 июня 2014 г и ее 

постепенного снижения с 3 по 6 июня 2014 г. По данным с официального сайта 

МО г.Бийск, пик уровня воды в городе, составивший 7.12 м относительно нуля 

водопоста пришелся на 2 июня. Затопленным оказался левый берег реки Бия к югу 

от поселка Кожзавод, вдоль автомобильной дороги Р-368. На правом берегу под 

водой оказались садовые участки, примыкающие к микрорайону Зеленый Клин, и 

отдельные строения в самом микрорайоне. Общее их число в период пика 

наводнения составило 339 строений. 

Площадь затопления на 2 июня 2014 г. составила почти 17  кв. км, а объем 

сконцентрированной в нем воды — более 90 млн. куб. м. Начиная с 3 июня, 

уровень воды в реке Бия постепенно снижался, достигнув 6 июня отметки 3.37 м. 

Вместе с этим стабилизировалась и обстановка в городе: на правом берегу в зоне 

затопления осталось только 10 жилых и нежилых домов. 

Для более наглядного представления результатов моделирования ЦММ 

текстурирована ортофотопланом и слоем границы области затопления по 

состоянию на 2 июня 2014 г (рис. 4). Таким образом была получена трехмерная 

модель. С ее помощью гораздо удобнее принимать управленческие решения по 

борьбе с последствиями наводнения. 

На рисунке 6 представлена визуализация Визуализация трехмерной модели 

наводнения  в окрестностях г. Бийска [10]. 
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Рисунок 6 - Визуализация трехмерной модели наводнения  в окрестностях 

г. Бийска [10] 

На основе карт можно заключить, что по состоянию на 2 июня 2014 г., 

когда наводнение достигло своего пика, в зону затопления попал левый берег реки 

Бия к югу от поселка Кожзавод. На правом берегу в микрорайоне Зеленый Клин 

под водой оказалось 339 строений. Площадь затопления составила почти 17  кв. 

км, а объем воды — более 90 млн. куб. м. Обстановка в окрестностях Бийска 

стабилизировалась 6 июня, когда подтопленными на правом берегу осталось 

только 10 жилых и нежилых домов. 

Делая прогноз паводковой ситуации в г. Бийске в 2017 году необходимо 

отметить следующее.  

По прогнозам алтайских синоптиков, обильные снегопады в Алтайском 

крае могут спровоцировать сильнейший паводок в регионе. Однако точные 

прогнозы пока давать рано, так как масштабы паводка зависят и от того, какой 

будет весна. Масштабы паводка можно будет определить через месяц.  

Как рассказала «ПОЛИТСИБРУ» начальник отдела по 

гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 

текущей зимой снег лег на теплую землю. 

«Это означает, что почва была не замерзшая, поэтому при таянии весной 

часть воды будет впитываться землей», - объяснила Сырых. 
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Но, несмотря на то, что снег лег на теплую землю, не стоит забывать о том, 

что осадков выпало много, напомнила Сырых. 

«Особенно много снега легло в горах Горного Алтая, откуда берут начало 

многие реки, протекающие в Алтайском крае», - заметила она. 

Она добавила также , что на прохождение паводка влияет много факторов. 

Основной фактор – это то, как снег будет таять. Если он будет таять постепенно, 

то паводок пройдет спокойно. Осложнить прохождение паводка могут дожди. 

Начальник отдела гидрологии Алтайского Гидрометцентра Ольга 

Прахт также заявила, что давать прогнозы пока рано. По данным на 10 января, 

снегозапасы Бии до Бийска составляют 216% от нормы. Для сравнения, в 2015 

году этот показатель был значительно ниже – 86%. 

Если основываться именно на этих показателях, синоптики прогнозируют, 

что уровень воды в Бии возле Бийска составит 6-6,5 метров. Необходимо 

напомнить, что критическая отметка, при которой начинает подтапливать г. Бийск 

– 5,4 метра. 

Синоптики повторяют, что это не окончательные данные, однако 

предварительный итог таков – паводок будет сложным. 
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РАЗДЕЛ 2 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЛОВОДИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БИЙСКА 

На рисунке 7 представлена административная карта г. Бийска. 

 

Рисунок 7 – Административная карта города Бийска [31] 

Основными факторами наводнения 2014 года на Алтае стали следующие:  

1) Количество осадков; 

2) Температура поверхности почвы; 

3) Высота снежного покрова.  

С учетом приведенных факторов наводнения, необходимо рассмотреть 

динамику этих факторов в г. Бийске в 2014 году. 
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В таблице 1 представлен климатический график Алтайского края, 

отражающий информацию о нормальных показателях климата [30].  

Таблица 1 – Климатический график Алтайского края 
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Средний 

температура 

(°C) 

-16.3 -14.2 -5.9 6.5 14 19 20.6 19.3 13.7 5.5 -5.2 -13.8 

минимум 

температура 

(°C) 

-22.3 -20.6 -

11.7 

0.5 7.4 12.3 14 12.6 6.9 -0.2 -10.3 -19.3 

максимум 

температура 

(°C) 

-10.3 -7.8 0 12.5 20.6 25.7 27.3 26.1 20.5 11.2 0 -8.2 

Средний 

температура 

(°F) 

2.7 6.4 21.4 43.7 57.2 66.2 69.1 66.7 56.7 41.9 22.6 7.2 

минимум 

температура 

(°F) 

-8.1 -5.1 10.9 32.9 45.3 54.1 57.2 54.7 44.4 31.6 13.5 -2.7 

максимум 

температура 

(°F) 

13.5 18.0 32.0 54.5 69.1 78.3 81.1 79.0 68.9 52.2 32.0 17.2 

Норма 

осадков 

(мм) 

10 9 8 12 17 18 27 18 16 13 16 15 

Средняя 

температура 

поверхности 

почвы 

-11 -11 -6 4 14 18 21 18 11 4 -3 -8 

Средняя 

высота 

снежного 

покрова 

62 65 31 9 - - - - - 8 19 58 
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Средняя месячная максимальная и минимальная температура поверхности 

почвы представлена в таблице 2. Средняя месячная максимальная и минимальная 

температура поверхности определены по показаниям ртутных и спиртовых 

термометров, установленных на открытой, не затененной площадке с оголенной 

поверхностью летом, а зимой — на поверхности снега. 

Таблица 2 - Средняя месячная максимальная и минимальная температура 

поверхности почвы на Алтае в 2014 году, ° С. 

Температура 

поверхности 

почвы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

Средняя 

месячная 
-20 -18 -11 0 7 15 19 18 8 4 -3 -10 4 

Средняя 

максимальная 
-7 -5 1 13 24 31 33 30 20 8 0 -5 12 

Абсолютный 

максимум 
4 6 15 33 44 53 55 52 38 30 14 5 55 

Средняя 

минимальная 
-17 -18 -12 -2 6 10 12 11 6 0 -6 -13 -2 

Абсолютный 

минимум 
-48 -46 -39 -22 -8 -4 2 0 -6 -21 -37 -44 -48 

 

Из представленной таблицы видно, что температура почвы на Алтае в 2014 

году была значительно ниже нормы: в период с января по май 2014 года 

температура была ниже нормы почти в 2 раза [30]. 

Данные о среднемесячном количестве осадков представлены на рисунке 8.  



40 

 

 

Рисунок 8 – Среднемесячное количество осадков 

Из представленной диаграммы видно, что количество осадков в 2014 году 

на Алтае превысило норму в январе, феврале и марте – в 6 раз, в апреле – более 

чем в 3 раза, в мае – в 2,5 раза. 

В таблице 3 представлена средняя высота снежного покрова на Алтае в 

2014 году, см 

Таблица 3. Средняя высота снежного покрова на Алтае в 2014 году 
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высота 

снежного 

покрова 

80 81 46 16 - - - - - 10 18 55 
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Из представленной таблицы видно, что средняя высота снежного покрова 

на Алтае в 2014 году превысил норму в среднем на 20% за период с января по май 

[30].  

Таким образом, из представленного анализа видно, что совокупность 

вышеперечисленных факторов (большое количество осадков, промерзлость почвы 

и большая высоты снежного покрова) привели к наводнению. Так, температура 

почвы на Алтае в 2014 году была значительно ниже нормы: в период с января по 

май 2014 года температура была ниже нормы почти в 2 раза. Количество осадков в 

2014 году на Алтае превысило норму в январе, феврале и марте – в 6 раз, в апреле 

– более чем в 3 раза, в мае – в 2,5 раза. Средняя высота снежного покрова на Алтае 

в 2014 году превысил норму в среднем на 20% за период с января по май. 
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РАЗДЕЛ 3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД ВОЗМОЖНОГО ВЕСЕННЕГО 

ПОЛОВОДЬЯ НА РЕКАХ АЛТАЯ 

3.1 Обоснование выбора инженерных (предупредительных) мер 

защиты от наводнений 

На территории г. Бийска в настоящее время используются следующие 

инженерные способы защиты от наводнений [7]: 

- инженерная разведка развития опасных природных явлений;  

- сооружение ограждающих дамб (валов) и других сооружений, для 

задержания водных потоков, сбора или стока их;  

- проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;  

- накопление аварийных запасов материала для заделывания пробоин, 

прорывов и наращивания высоты дамб. 

Ввиду недостаточной эффективности ранее применяемых на территории г. 

Бийска инженерных способов защиты (таких как: инженерная разведка развития 

опасных природных явлений; проведение берегоукрепительных и 

дноуглубительных работ; акопление аварийных запасов материала для 

заделывания пробоин, прорывов и наращивания высоты дамб) после наводнений 

2014 года началось строительство дамбы под названием «Инженерная защита от 

наводнений микрорайона «Зеленый Клин» в г. Бийске Алтайского 

края».Строительство объекта «Инженерная защита от наводнений микрорайона 

«Зеленый Клин» в г. Бийске Алтайского края» было осуществлено в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах». Общая стоимость составила 434,33 

млн рублей. Выделено из федерального бюджета – 356,55 млн рублей; краевого 

бюджета – 32,04 млн рублей; местного бюджета – 45,74 млн рублей. 
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Строительство велось с сентября 2014 г. по ноябрь 2016 г. В результате 

проведенных работ исключено затопление застроенной территории всего 

микрорайона «Зеленый клин». Общая численность населения, защищенного от 

вредного воздействия вод, более 5000 человек. Предотвращенный ущерб от 

паводка – около 1 млрд. рублей. Таким образом, по прогнозам экспертов 

построенная дамба будет надѐжной защитой от наводнения пос. Зелѐный клин 

дамба [7].  

Следует отметить, что на протяжении веков люди строили дамбы вдоль 

берегов рек для борьбы с наводнениями. Целью этого строительства было 

освоение пойм для сельского хозяйства, создание городской и промышленной 

застройки, снижение угрозы для жизни и собственности людей. Необходимо 

отметить два аспекта использования дамбы для решения проблемы наводнений. 

Первый, более узкий, рассматривает их роль для борьбы с наводнениями. Второй, 

более широкий, анализирует комплексный подход не только для борьбы с 

наводнениями, но и для управления паводками. 

Хотя дамбы позволяют эффективно контролировать наводнения, некоторые 

из них повышают опасность этого явления для населения, проживающего в 

долине реки ниже по течению от дамбы. Растущая обеспокоенность ростом 

стоимости и недостаточной эффективностью крупных дамб и связанных с ними 

структурных мер для долговременного решения проблемы наводнений говорят о 

необходимости разработки принципов управления паводковым режимом, а не 

только способов борьбы с наводнениями. 

Гидротехническое сооружение на реке Бия, которое защитит город от 

разрушительных наводнений, начали строить в 2014 году. Его общая стоимость - 

свыше 400 млн. рублей. Субсидию в 77,5 млн рублей в 2015 году выделили по 

соглашению между Федеральным агентством водных ресурсов и администрацией 

края. 

Закончено строительство было в сентябре 2016 года. 
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Интересно отметить, что бийская дамба появлялась в чертежах практически 

после каждого наводнения. Первый еѐ проект в районе Зеленого клина был 

разработан более 40 лет назад. 

Для обоснования необходимости использования инженерных способов 

защиты необходимо произвести следующие расчеты.  

Защищаемая территория имеет прямоугольную форму с размерами 5 км Ч 2 

км. 

Таблица 4 - Параметры русла реки[21]. 

 

Параметр 

 

Номера точек 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Ширина, м 

 

Вi 

 

20 

 

22 

 

24 

 

26 

 

26 

 

bi 

 

20 

 

20 

 

22 

 

20 

 

22 

 

Глубина, h, м 

 

3.5 

 

2.5 

 

1.8 

 

2.5 

 

3.0 

 

На рисунке 9 представлена зависимость глубины воды в расчетных точках реке от 

расходов. 
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Рисунок 9 - Зависимости глубины воды в расчетных точках реке от расходов. 

 

Таблица 5 - Расчетные характеристики половодья 

 

Параметр 
Номера точек 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Qmах, м
3
/с 

 

300 

 

310 

 

325 

 

330 

 

335 

 

Продолжительность 

половодья,  

 

tпол., сут 

 

25 

 

Продолжительность периода  

 

подъема воды, tп., сут. 

 

8 

 

I. Определение границы зоны затопления [21] 
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Границы зоны затопления определяются на основании построения 

продольного профиля участка реки и поперечных профилей в створах зоны 

затопления. Продольный профиль показывает, что зона затопления располагается 

между створами 2-2 и 4-4, на протяженности L = 52 км. В пределах зоны 

затопления расположен поселок.  

Построение поперечных профилей показывает, что поселок затапливается 

при прохождении половодья расчетной обеспеченности. Ширина зоны затопления 

левобережья в створе 3-3 составляет 700 м. Допустимый расход, проходящий в 

бровках русла реки, при глубине 1.8 м составляет 45 м3/с [21]. 

На рисунке 10 изображен продольный профиль реки на участке 1-5. 

 

 

 

Рисунок 10 - Продольный профиль реки на участке 1-5. 

На рисунке 11 представлен поперечный разрез реки для створа 2-2 
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Рисунок 11 -  Поперечный разрез реки для створа 2-2 

На рисунке 12 представлен поперечный разрез реки для створа 3-3. 

 

 

Рисунок 12 - Поперечный разрез реки для створа 3-3 

На рисунке 13 изображен поперечный разрез реки для створа 4-4. 

 

Рисунок 13 - Поперечный разрез реки для створа 4-4 



48 

 

Высота дамбы определяется по формуле: 

 

 м, 

где УВмах – отметка максимального уровня воды, ПЗ – отметка 

поверхности земли в створе дамбы, – запас высоты гребня дамбы над 

максимальным уровнем воды, принимается равным 1.5 м [21]. 

На рисунке 14 изображена схема расположения дамбы. 

 

 

 

Рисунок 14 - Схема расположения дамбы 

Защита земель от затопления с помощью создания дамб приводит к сужению 

потока паводковых вод (b1) , что в свою очередь приводит к подпору, а значит к 

подъему воды на величину h. 

h = 0.5*H* 0.5*Н*  

На рисунке 15 представлена расчетная схема для определения высоты 

подпора воды при создании дамб обвалования. 
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Рисунок 15 - Расчетная схема для определения высоты подпора воды при создании 

дамб обвалования [21] 

h = 0.5*2.2* =0.97 м 

где В1, В2 – соответственно, ширина зоны затопления в расчетном створе 

(Н=780 м рис.I.3) и ширина затапливаемой части поймы до дамбы (Н=300 м 

определяется по рис. Iлану местности); С1, С2 – соответственно, коэффициенты 

Шези для всей затапливаемой поймы и части поймы за исключением участка 

защищенного дамбой; h – средняя глубина воды на пойме, в учебной работе она 

принимается равной 0.5*Н, где Н – глубина воды на пойме, в створе дамбы Н=2.2 

м.  

Создаваемый подпор приводит к необходимости увеличения высоты дамбы 

на величину h =0.97 м:  

hд = УВмах - ПЗ +hзап + h = 28.2 – 26.0 +1.5 + 0.97 =4.67 м  

 

 , 

На рисунке 10 показан поперечный разрез дамбы в расчетном створе 3-3.  

 м, 
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где ,  –соответственно, ширина дамбы по гребню, принимается равной 6 м 

и средняя ширина дамбы обвалования; mд.1, mд.2 – соответственно верховой и 

низовой откосы дамбы, в работе принимаются mд.1 =2, mд.2 = 1.75. 

На рисунке 16 изображен поперечный разрез дамбы в створе 3 – 3. 

 

  

 

Рисунок 16 - Поперечный разрез дамбы в створе 3 – 3. 

Объем земляных работ при устройстве дамбы определяется по 

формулам[21]: 

 

 

 млн. м3. 

3.2 Обоснование выбора оперативных (срочных) мер защиты от 

наводнений 

Комиссия по ЧС совместно с другими органами управления разрабатывает 

и докладывает руководителю органа исполнительной власти (председателю 

комиссии по ЧС) предложения по решению, которые включают [29]: 

• краткие выводы из оценки обстановки; 
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• объем возможных спасательных и других неотложных работ, очередность 

их проведения; 

• состав имеющихся сил и средств, предложения по их распределению и 

использованию; 

• задачи создаваемым группировкам сил по направлениям их действий и 

объектам работ; 

• порядок обеспечения проводимых мероприятий, действий сил РСЧС и 

других привлекаемых сил; 

• порядок организации взаимодействия и управления.  

Руководитель органа исполнительной власти (председатель комиссии по 

ЧС) перед принятием решения обязан: 

• уяснить задачу и оценить сложившуюся обстановку, отдать необходимые 

распоряжения по принятию экстренных мер; 

• привести в готовность (если не приводились ранее) комиссию по ЧС, 

оперативную группу, службы ГО, другие органы управления и необходимые силы, 

установить порядок их действий и режим работы; 

• информировать членов комиссии по ЧС, начальников органов управления 

и служб ГО, других должностных лиц о сложившейся обстановке и предстоящих 

действиях; 

• поставить задачу на организацию управления в районе ЧС с 

развертыванием оперативной группы, сил РСЧС и других привлекаемых сил, 

определить порядок их выдвижения (перелета, перевозки), сроки прибытия и 

развертывания; 

• доложить о факте ЧС и принимаемым экстренным мерам вышестоящему 

начальнику ГО (председателю комиссии по ЧС) и информировать 

взаимодействующие и соседние органы управления; 
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• поставить задачи комиссии по ЧС, органам управления ГОЧС, службам 

ГО и другим на подготовку необходимых справок, расчетов и предложений для 

принятия решения; 

• отдать указания на организацию разведки, наблюдения и лабораторного 

контроля; 

• поставить задачи подчиненным. 

Выработка решения руководителем органа исполнительной власти 

(председателем комиссии по ЧС) производится в определенной типовой 

последовательности. 

В результате уяснения задачи, оценки обстановки и проведенных расчетов 

начальник ГО (председатель комиссии по ЧС) определяет [29]: 

• замысел действий; 

• задачи подчиненным силам РСЧС и другим привлекаемым силам, 

эвакуационной комиссии, службам ГО; 

• основные вопросы взаимодействия; 

• организацию управления; 

• задачи по видам обеспечения. 

Уяснение задачи (предстоящих действий) производится в соответствии с 

учетом обстановки, прогнозирования ее последствий, планом действий и 

указаниями старшего начальника. 

Уясняя задачу, руководитель органа исполнительной власти (председатель 

комиссии по ЧС) должен понять основную цель предстоящих действий 

подчиненных ему сил и замысел старшего начальника, задачи, которые могут 

выполнять ведомственные органы управления, их силы, а также силы 

федерального и других органов. 

На основе уяснения задачи он производит расчет времени, определяет 

метод и режим работы комиссии по ЧС и других органов управления. 
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После уяснения задачи руководитель органа исполнительной власти 

(председатель комиссии по ЧС) с привлечением необходимых ему должностных 

лиц и их заслушивания, приступает к оценке обстановки, определению замысла и 

принятию решения. 

При оценке обстановки рассматривает: 

• обстановку в зоне бедствия, возможное ее развитие и ожидаемые 

последствия; 

• состав, размещение и состояние сил РСЧС, взаимодействующих сил, их 

укомплектованность и обеспеченность; 

• наиболее важные объекты экономики (районы бедствия), где необходимо 

сосредоточить основные усилия по ликвидации ЧС; 

• возможную обстановку от вторичных факторов (затопление и разрушение 

потенциально опасных объектов); 

• ориентировочный объем предстоящих работ и первоочередные 

мероприятия по защите населения. 

Замысел действий вырабатывается одновременно с оценкой обстановки, 

при этом в нем определяется: 

• выводы из оценки характера ЧС, возможных последствий, состояния и 

обеспеченности сил РСЧС; 

• цель предстоящих действий; 

• районы (объекты) сосредоточения основных усилий по ликвидации ЧС; 

• способы проведения аварийно-спасательных, аварийно-

восстановительных и других неотложных работ; 

• группировку сил, которую необходимо создать в районе ЧС и порядок ее 

построения. 

В решения руководителя органа исполнительной власти (председателя 

комиссии по ЧС) указывается [29]: 

• краткие выводы из обстановки; 
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• объем и характер предстоящих задач; 

• последовательность и сроки выполнения задач; 

• состав сил, привлекаемых для ликвидации ЧС; 

• порядок обеспечения, организация взаимодействия и управления. 

3.3 Организация работ по ликвидации последствий наводнений  

С прибытием в район ЧС начальник органа управления ГОЧС 

(оперативной группы): 

• развертывает работу, устанавливает связь с органами управления, 

действующими в районе ЧС и вышестоящим органом (комиссией по ЧС); 

• осуществляет сбор руководителей подчиненных и взаимодействующих 

органов управления, развернутых в районе ЧС, уточняет обстановку, состав сил, 

план действий, заслушивает доклады и предложения по ликвидации ЧС; 

• обеспечивает своевременность доведения задач до подчиненных и 

взаимодействующих органов управления; 

• организует постоянный информационный обмен об обстановке, 

принимаемым мерам. 

К исходу первого и каждого последующего дня проведения работ 

начальник органа управления организует сбор и обобщение данных об обстановке, 

уточняет объем выполненных аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, готовит предложения руководителю органа исполнительной власти 

(председателю комиссии по ЧС) для принятия решения по действию на 

следующие сутки, представляет доклады и донесения вышестоящему органу 

управления в соответствии с табелем срочных донесений. 

Комиссия во ЧС в ходе проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ [7]: 
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• поддерживает устойчивую связь с вышестоящими, подчиненными 

органами управления, оперативными группами, развернутыми в районе ЧС, 

взаимодействующими и соседями; 

• осуществляет сбор данных, анализ и оценку обстановки, докладывает 

начальникам расчеты, выводы и предложения; 

• осуществляет оценку объема и характера предстоящих работ, ведет учет 

их выполнения; 

• вносит уточнения в разработанные планы и доводит задачи до 

подчиненных и взаимодействующих органов управления, контролирует 

правильность и своевременность их выполнения; 

• обеспечивает повседневную деятельность руководителя органа 

исполнительной власти (председателя комиссии по ЧС) по организации и 

руководству проводимыми работами; 

• своевременно докладывает в вышестоящий орган управления о принятых 

решениях, поставленных задачах и их выполнении. 

Основные виды и особенности спасательных работ, способы и приемы их 

проведения указаны выше. 

Таблица 6. Блок-схема мер по реализации стратегии снижения риска и 

смягчения последствий аварий и катастроф 

 

Меры по реализации стратегии смягчения последствий катастроф 

Предпринимаемые 

действия 

 Ожидаемые практические 

эффекты 

Создание и развитие: 

-система наблюдения за 

предвестниками катастроф; 

-диагностических 

комплексов по оценке 

устойчивости зданий и 

сооружений, потенциально 

опасных объектов. 

Мониторинг и 

прогнозирование ЧС 

Решается задача 

долгосрочного прогноза 

(годы-десятилетия) 

 с достоверностью 50% 

(месяцы-годы). 

Задача краткосрочного 

прогноза большинства 

катастроф в настоящее 

время достоверно не 

решается (дни-недели). 
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«Продолжение. Таблица 6. Блок-схема мер по реализации стратегии 

снижения риска и смягчения последствий аварий и катастроф»  

Зонирование территорий по 

степени комплексного 

риска от катастроф: 

-определение уровней 

приемлемого риска от 

катастроф; 

-оценка возможного 

ущерба и необходимых 

финансовых и 

материально-технических 

средств. 

Оценка риска катастроф 

и возможного ущерба 

Объективная оценка уровня 

опасности территорий от 

возможных ЧС. 

Объективная оценка 

необходимых финансовых 

и материально-технических 

средств для реализации 

комплекса превентивных 

мер на федеральном и 

региональном уровнях. 

Нормативно-правовое 

регулирование. 

Страхование. 

Декларирование. 

Лицензирование. 

Инженерно-технические 

мероприятия. 

Формирование резервов. 

Обучение населения. 

Создание группировки сил 

техническое оснащение 

Комплекс превентивных 

мер по управлению риском 

и уменьшению возможного 

ущерба 

Уменьшение количества 

аварий и катастроф. 

Уменьшение ущерба от 

катастроф и числа жертв. 

Развертывание мобильных 

пунктов управления в зоне 

ЧС. 

Разведка очагов поражения 

(наземная, воздушная, 

космическая). 

Проведение аварийно-

спасательных работ. 

Эвакуация и 

жизнеобеспечение 

пострадавшего населения 

Оперативное реагирование 

и ликвидация последствий 

катастроф 

Оперативное реагирование 

позволяет дополнительно 

спасти не менее 30% 

населения, оказавшегося в 

зоне поражения. 

 

3.4 План эвакуации населения  

Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении 

населения и материальных ценностей в безопасные районы. 
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К эвакуационным органам относятся: эвакуационные комиссии, 

эвакоприемные комиссии, сборные эвакуационные пункты (СЭП), приемные 

эвакуационные пункты (ПЭП), промежуточные пункты эвакуации (ППЭ), группы 

управления на маршрутах пешей эвакуации, оперативные группы по вывозу 

(выводу) эваконаселения [7]. 

Эвакуационные комиссии создаются во всех субъектах Российской 

Федерации, звеньях, соответствующих административно-территориальному 

делению их территорий, на объектах экономики, где планируется эвакуация 

населения, рабочих и служащих. 

Председателем эвакокомиссии назначается, как правило, заместитель главы 

административно-территориального образования. Членами эвакокомиссий 

назначаются руководители (их заместители) органов здравоохранения, 

образования, социального обеспечения, транспортных организаций, органов 

управления ГОЧС, управлений (отделов) внутренних дел, представители 

начальников гарнизонов и (или) военных комиссариатов.  

На территории Алтайского края председателем эвакокомиссии назначается 

заместитель губернатора – Виктор Алексеевич Мещеряков.  

Для ведения делопроизводства эвакокомиссий и технической работы из 

сотрудников администраций территориальных органов управления назначается 

рабочий аппарат, комплектуемый по направлениям работы, который может 

состоять, с учетом местных условий, из нескольких групп: по учету, приему и 

размещению эвакуируемого населения в безопасных районах, обеспечению 

эвакомероприятий и др. Объектовую эвакокомиссию возглавляет, как правило, 

один из заместителей руководителя предприятия, учреждения, организации. В ее 

состав входят начальники основных служб (отделов), начальники цехов или их 

заместители. 

Сборные эвакуационные пункты (СЭП) предназначаются для сбора и 

регистрации эваконаселения, формирования эвакуационных колонн и эшелонов, 
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посадки на транспорт и отправки в безопасные районы эвакуируемого населения. 

СЭПы размещаются вблизи железнодорожных станций, морских и речных портов, 

пристаней, вблизи маршрутов пешей эвакуации, в местах обеспечивающих 

условия для сбора людей. Количество СЭП и их пропускная способность 

определяются с учетом численности эвакуируемого населения, количества 

маршрутов эвакуации, пунктов посадки на транспорт и интенсивности 

отправления с них автоколонн, эшелонов, судов. На СЭП или в непосредственной 

близости от него для защиты населения, в случае необходимости, 

подготавливаются защитные сооружения (убежища, подвалы и другие 

заглубленные сооружения), оборудуются простейшие укрытия. СЭП должен 

обеспечивать одновременное размещение людей не менее чем на один поезд 

(судно, колонну). СЭП обеспечиваются прямой связью с городскими, районными, 

объектовыми эвакокомиссиями, с пунктами посадки на транспорт и 

транспортными органами. Для обеспечения работы СЭП назначается рабочий 

аппарат из числа сотрудников территориальных исполнительных органов власти, 

учреждений и организаций, на базе которых развертывается СЭП. 

На территории Бийска целесообразным является размещение СЭП в случае 

наводнения на неподверженных наводнениям территориях – на территории ДК 

«Родина», Городского дворца культуры, Дворца культуры поселка Льнокомбинат, 

Спортивного комплекса «Заря».  

Приемные эвакуационные пункты (ПЭП) развертываются в пунктах 

высадки эвакуируемого населения и предназначаются для его встречи и отправки 

в места последующего размещения. 

Местами для развертывания ПЭП на территории города Бийска могут 

бытьбийские школы, и др. общественные и административные здания, 

обеспечивающие временное размещение людей в любую погоду, а в зимнее время 

- возможность обогрева. 
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В зависимости от количества прибывающего населения и времени его 

прибытия на ПЭП предусматривается организация питания и снабжения питьевой 

водой. 

Задачами оперативных групп в городе Бийске являются: 

оповещение, сбор, учет и организация посадки населения на транспорт по 

месту нахождения (жительства или работы); 

распределение населения по транспортным средствам, формирование 

эвакоколонн (эшелонов) и сопровождение их по маршрутам эвакуации; 

осуществление контроля за ходом проведения эвакуации и 

информирование вышестоящих органов; 

организация и поддержание общественного порядка в зоне их 

ответственности. 

Промежуточные пункты эвакуации (ППЭ) размещаются на внешней 

границе зоны чрезвычайной ситуации и должны обеспечивать: учет, 

перерегистрацию, дозиметрический и химический контроль, санитарную 

обработку и отправку населения в места размещения в безопасных районах.  

Обеспечение транспортом эвакоперевозок возлагается на отдел транспорта 

Администрации города Бийска, а также на индивидуальных предпринимателей и 

юридические лица, располагающие транспортными средствами. В их обязанности 

входит [9]: 

участие в планировании эвакоперевозок; 

обеспечение подготовки транспортных органов и транспорта для 

выполнения эвакоперевозок населения, а также пунктов посадки и высадки; 

организация материально-технического обеспечения эвакоперевозок 

(обслуживание и ремонт транспортных средств, снабжение ГСМ и запасными 

частями); 

организация управления эвакоперевозками; 

подготовка к специальной обработке транспортных средств. 
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Организация медицинского обеспечения эвакоперевозок возлагается на 

медицинские учреждения города Бийска. В их обязанности входят: 

планирование медицинского обеспечения эвакуации; 

подготовка медицинских учреждений и формирований; 

подготовка к оказанию первой медицинской помощи эвакуируемому населению 

на СЭП, маршрутах эвакуации, ППЭ, ПЭП и в районах размещения. 

На все население, подлежащее эвакуации, по месту жительства, на 

предприятиях, в учреждениях и организациях составляются эвакуационные 

списки. Не занятые в производстве члены семей рабочих и служащих включаются 

в списки по месту работы главы семьи. Эвакуационные списки составляются 

заблаговременно и уточняются при периодической корректировке планов 

эвакуации, а также при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Эти списки 

и паспорта являются основными документами для учета, размещения и 

обеспечения эвакуированного населения. 

С целью создания условий для организованного проведения эвакуации 

планируются и осуществляются мероприятия по транспортному, медицинскому, 

инженерному и материально-техническому обеспечению, охране общественного 

порядка и обеспечению безопасности дорожного движения, связи и оповещению, 

разведке. 

Транспортное обеспечение эвакуации населения - это комплекс 

мероприятий, охватывающих подготовку, распределение и эксплуатацию 

транспортных средств, предназначенных для выполнения эвакоперевозок.  

Для организованного осуществления автотранспортных перевозок и 

создания условий устойчивого управления ими на всех этапах эвакуации 

создаются специальные автомобильные формирования: автомобильные колонны, 

автосанитарные отряды, группы транспорта, находящегося в личном пользовании 

граждан. 
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Охрана общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного 

движения включает следующие мероприятия на территории города Бийска: 

осуществление жесткого пропускного режима (блокирование 

автомагистралей и пешеходных путей), предусматривающего пресечение проезда 

транспорта и прохода граждан, не занятых в проведении эвакуационных, 

спасательных и др. неотложных мероприятий; 

проведение выборочного контроля технического состояния транспортных 

средств, предназначенных для эвакоперевозок; 

оказание содействия должностным лицам, ответственным за проведение 

эвакуационных мероприятий, в мобилизации транзитного транспорта в целях 

обеспечения быстрейшего вывоза людей из зон чрезвычайных ситуаций и др. 

Материально-техническое обеспечение эвакуации заключается в 

организации технического обслуживания и ремонта транспортных средств в 

процессе эвакуации, снабжения ГСМ, и запасными частями, водой, продуктами 

питания и предметами первой необходимости, в обеспечении эвакоорганов 

необходимым имуществом. 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

3.5 Правила поведения и действия населения до, во время и после 

половодья  

Правила поведения и действия населения до, во время и после половодья 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Правила населению о действиях до, во время и после 

половодья 

Действия населения до 

наводнения 

Действия населения во время наводнения Действия населения после 

наводнения 

- включите телевизор 

или радиоприемник, по 

ним может поступить 

важная информация. В 

установленном порядке 

выходите (выезжайте) 

из опасной зоны 

возможного 

катастрофического 

затопления в 

назначенный 

безопасный район или 

на возвышенные 

участки местности; 

- сообщите соседям и 

близким людям, 

находящимся в зоне 

явления, об угрозе; 

- подготовьте 

документы, ценные 

вещи, медикаменты, 2-3 

суточный запас 

непортящихся 

продуктов питания, 

постельное белье и 

туалетные 

принадлежности, по 

возможности комплект 

верхней одежды и 

обувь; 

- перенесите имущество 

и материальные 

ценности в безопасное 

место (чердак, крыша) 

или уложите их повыше 

(на шкафы, антресоли); 

- выключите 

электричество и 

- Если вы в зоне наводнения: 

- включите телевизор или радиоприемник, 

по ним может поступить важная 

информация; 

- без крайней необходимости не 

принимайте самостоятельных 

непродуманных действий; 

- поднимитесь на верхний этаж здания, 

чердак или крышу, на деревья или другие 

возвышающиеся предметы или участки 

местности. 

- Постарайтесь найти и иметь при себе до 

эвакуации предметы, пригодные для 

самоэвакуации (автомобильную камеру, 

надувной матрац и т.п.); 

- до прибытия спасателей подавайте сигнал 

бедствия: днем — вывешиванием или 

размахиванием белым или цветным 

полотнищем, подбитым к древку, в темное 

время — световым сигналом и, 

периодически, голосом;  

- оказывайте помощь плывущим и тонущим 

людям; 

Если помощь еще не прибыла: 

- самоэвакуацию на незатопленную 

территорию производите только в крайних 

случаях, а именно: для оказания 

неотложной медицинской помощи 

пострадавшим, при отсутствии воды и 

продуктов питания, угрозе ухудшения 

обстановки или утраты уверенности в 

получении помощи со стороны; 

- как можно быстрее поднимитесь на 

возвышенность, если такой возможности 

нет, заберитесь на дерево или постарайтесь 

уцепиться за те предметы, которые 

способны удержать человека; 

 

- при подходе к зданию 

соблюдайте осторожность, 

проверьте надежность всех 

его конструкций (стены, 

полы), остерегайтесь 

падения каких-либо 

предметов, порванных и 

провисших электрических 

проводов; 

- при осмотре внутренних 

комнат не применяйте в 

качестве источника света 

открытый огонь, спички, 

свечи и т.д. из-за 

возможного присутствия 

газа в воздухе. Для этих 

целей следует использовать 

электрические фонари на 

батарейках; 

- проветрите комнаты, 

уберите грязь с пола и стен, 

откачайте воду из подвалов 

и просушите жилое 

помещение, обеззаразьте 

загрязненную посуду, 

столовые приборы, 

поверхность мебели. Для 

этих целей используйте 

кипяток или отбеливатель; 

- проверьте исправность 

электропроводки, 

трубопроводов 

газоснабжения, водопровода 

и канализации. Не 

пользуйтесь ими до тех пор, 

пока не убедитесь в их 

исправности с помощью 
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«Продолжение. Таблица 7 - Правила населению о действиях до, во время и 

после половодья» 

газ, погасите огонь 

в отопительных 

печах, закрепите 

все плавучие 

предметы, 

находящиеся вне 

зданий, или 

разместите их в 

подсобных 

помещениях. 

- Закройте окна и 

двери, при 

необходимости и 

наличии времени 

забейте снаружи 

досками (щитами) 

окна и двери 

первых этажей; 

- покиньте дом и 

следуйте на 

эвакуационный 

пункт. 

 

- при наличии лодки или другого плавсредства первыми  

вывозите из затопленных районов детей, женщин, стариков 

и больных. 

Если вы оказались в воде: 

- снимите с себя тяжелую одежду и обувь; 

- постарайтесь воспользоваться плавающими поблизости 

или возвышающимися над водой предметами, ухватитесь за 

них и ждите помощи. 

Если тонет человек: 

- бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите 

его, позовите на помощь. Добираясь до пострадавшего 

вплавь, учтите течение реки; 

- если тонущий не контролирует свои действия, подплывите 

к нему сзади и, схватив его за волосы, буксируйте к берегу. 

Если прибыли спасатели: 

- строго соблюдайте требования спасателей, не допускайте 

перегрузки плавсредств, проявляйте выдержку и 

самообладание; 

- без паники и суеты, с соблюдением мер 

предосторожности, переходите в плавательное средство; 

- во время движения не покидайте установленных мест, не 

садитесь на борта, строго выполняйте требования экипажа; 

- на конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь. 

 

специалистов; 

- выбросите 

пищевые 

продукты и 

запасы питьевой 

воды, которые 

были в контакте 

с водой;  

- организуйте 

очистку 

колодцев от 

нанесенной 

грязи и 

выкачайте из 

них воду. 

 

3.6 Медицинское обеспечение пострадавших при возникновении 

сильного наводнения 

Медицинский пункт пункта временного размещения эвакуированного 

населения предназначен для оказания первой медицинской и первой врачебной 

помощи пострадавшим и больным и амбулаторного лечения больных из числа 

временно размещенного на ПВР эвакуированного населения, осуществления 

контроля за поддержанием необходимых санитарно-гигиенических условий 

размещения и предупреждения и распространения среди временно размещенного 

на ПВР эвакуированного населения инфекционных заболеваний. 

Состав (предлагаемый вариант): 

начальник медицинского пункта - врач  - 1; 

медицинская сестра                                 - 1; 
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водитель - санитар                                   - 2; 

санитарный автомобиль  УАЗ-452А       - 1. 

Начальник медицинского пункта подчиняется начальнику ПВР и его 

заместителю. 

Он отвечает за организацию оказания первой медицинской и первой 

врачебной помощи пострадавшим и больным и амбулаторного лечения больных 

из числа временно размещенного на ПВР эвакуированного населения, 

осуществления контроля за поддержанием необходимых санитарно-

гигиенических условий размещения и предупреждения возникновения и 

распространения среди временно размещенного на ПВР эвакуированного 

населения инфекционных заболеваний. 

Он обязан: 

В режиме повседневной деятельности: 

- изучить документацию, функциональные обязанности, порядок 

развертывания и работы ПВР и медицинского пункта; 

- периодически уточнять расчет потребности на лекарственные, 

дезинфекционные и дерратизационные средства, медицинское и санитарно-

хозяйственное имущество; 

- знать порядок связи с лечебными учреждениями города и района; 

- принимать участие в подготовке личного состава ПВР и в проводимых 

занятиях и учениях. 

С получением на развертывание ПВР: 

- по прибытию на ПВР развернуть медицинский пункт; 

- организовать оказание и оказывать первую медицинскую и первую 

врачебную помощь пострадавшим и больным и амбулаторное лечение больных из 

числа временно размещенного на ПВР эвакуированного населения; 

- осуществлять контроль за поддержанием необходимых санитарно-

гигиенических условий размещения, водоснабжения и организаций питания: 
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- оказывать помощь в работе комнаты матери и ребенка; 

- руководить работой медицинских сестер водителя-санитара; 

- выявлять и изолировать (отправлять в медицинские учреждения для 

лечения) инфекционных больных; 

- регулярно докладывать начальнику ПВР, главному врачу района и 

главному врачу ЦГСЭН района о наличии больных и санитарно-гигиенической и 

эпидемиологической обстановке на ПВР. 

Оборудование медицинского пункта ПВР: 

- кушетка; 

- вешалка для одежды; 

- шкаф медицинский для лекарственных средств группы Б; 

- шкаф медицинский для лекарственных средств общей группы ; 

- стол; 

- стульев -4; 

- держатель таза -2; 

- столик инструментальный -2; 

- стерилизатор электрический -2; 

- флаконодержатель -2; 

- укладка для оказания первой врачебной помощи - 1; 

- укладка для оказания доврачебной  помощи - 1; 

- шкаф для одежды медицинского персонала; 

- стетофонендоскоп - 3; 

- тонометр - 2; 

- термометр - 10; 

- носилки санитарные - 5; 

- шкаф - уголок дезинфектора; 

- гидропульт скальчатый - 1. 
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РАЗДЕЛ 4 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДАЦИЕЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ ПРИ НАВОДНЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА БИЙСКА 

4.1 Оповещение населения и должностных лиц при возникновении 

чрезвычайной ситуации, связанной с сильным наводнением 

Своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности, о 

создавшейся в зоне опасности обстановке, а также информирование о порядке 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций являются одним из главных 

мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Сигналы оповещения служат для своевременного доведения до населения и 

органов гражданской обороны распоряжений и информации об эвакуации, 

радиационной опасности, химическом и бактериологическом (биологическом) 

заражении, угрозе затопления, угрозе землетрясения и др. [29]. 

Основным способом оповещения людей в чрезвычайных ситуациях 

считается подача речевой информации с использованием государственных сетей 

радио- и телевещания. Перед подачей речевой информации включаются сирены, 

производственные гудки и другие сигнальные средства, что означает подачу 

предупредительного сигнала "ВНИМАНИЕ, ВСЕМ!", по которому население 

обязано включить радио- и телеприемники для прослушивания экстренного 

сообщения. Оповещение производится всеми видами связи: телевидением, 

радиовещанием, применением специальной аппаратуры и средств для подачи 

звуковых и световых сигналов. Незамедлительно даются указания о порядке 

действий населения, оговаривается приблизительное время начала выпадения 

радиоактивных осадков, время подхода зараженного воздуха и др. 

Существует ряд сигналов, которые служат для оповещения населения 

городов и сельских населенных пунктов о возникновении непосредственной 
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опасности ядерного, химического, бактериологического (биологического) 

заражения или при применении оружия: "Наводнение"; "Радиационная 

опасность"; "Химическая тревога"; "Воздушная тревога", "Отбой воздушной 

тревоги". 

Сигнал " Наводнение" 

Данный сигнал оповещает об ожидании затопления местности, либо 

подтопления зданий населенного пункта в результате повышения уровня воды в 

водоеме. 

Населению необходимо отключить освещение, газ, воду, нагревательные 

приборы, сообщить о полученной информации соседям, собрать необходимые 

вещи, продукты питания, воду, отключить газ, электроэнергию и прибыть для 

регистрации на сборном эвакопункте и отправке в безопасные районы. 
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4.2  Структура управления ликвидацией ЧС по защите территорий от 

негативного воздействия паводковых вод 

Таблица 8 - Блок-схема распределение полномочий органов 

государственной власти при решении задач по снижению рисков и смягчению 

последствий аварий и катастроф [29] 

Правительство 

Российской Федерации 

Субъекты Российской 

Федерации 

Министерства и 

ведомства 

-нормативно-правовое 

регулирование 

безопасностью; 

-формирование 

федеральных 

финансовых и 

материально-

технических резервов; 

-привлечение 

группировки сил по 

плану взаимодействия. 

-нормативно-правовое 

регулирование 

безопасностью на 

региональном уровне; 

-формирование 

региональных 

финансовых и 

материально-

технических резервов; 

-обучение населения; 

-инженерно-

технические 

мероприятия; 

-создание 

региональных 

группировок сил 

спасения; 

-лицензирование; 

-декларирование; 

-страхование. 

-развитие 

ведомственных сил 

наблюдения и контроля 

за опасными 

природными и 

техногенными 

процессами; 

-создание группировок 

сил спасения (МЧС 

России); 

-разработка и 

реализация 

федеральных целевых 

программ; 

-оценка уровня риска 

катастроф; 

-разработка комплекса 

превентивных 

мероприятий. 

Местный уровень 

Контроль реализации нормативов и программ, 

мероприятий по снижению риска 

Человек 

Повышение уровня безопасности, приобретение знаний 

 
- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего  половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледох ода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существу ет огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разра ботка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение  точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по у меньшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обес печения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную  опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (т емпературы, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности пр огноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на ре ках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнен ия, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  
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РАЗДЕЛ 5 «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 

РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

5.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения 

научных исследований с позиции ресурсоэффективности и 

ресурсосбережения  

5.1.1 Потенциальные потребители результатов исследования 

Суть настоящей работы состоит в изучении существующих методов 

прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их 

ущерба на Алтае.  

На территории Алтайского края потенциальными потребителями 

являются Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

и пожарной безопасности города Бийска. 

Цель исследования – выбор наиболее действенных методов борьбы с 

наводнениями. 

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи: 

1. Выявить потенциальных потребителей результатов 

исследования. 

2. Сделать анализ конкурентных технических решений. 

3. Распланировать структуру работы в рамках научного 

исследования. 

4. Определить трудоемкость работ. 

5. Разработка графика проведения научного исследования. 

6. Рассчитать бюджет научно-технического исследования (НТИ). 

7. Выявить эффективность исследования. 
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   5.1.2 Анализ конкурентных технических решений 

Анализ конкурентных технических решений с позиции 

ресурсоэффективности и ресурсосбережения позволяет провести оценку 

сравнительной эффективности научной разработки и определить направления 

для ее будущего повышения, а также помогает вносить коррективы в научное 

исследование, чтобы повысить конкурентоспособность исследования. Важно 

реалистично оценить  

Анализ конкурентных технических решений с позиции 

ресурсоэффективности и ресурсосбережения позволяет провести оценку 

сравнительной эффективности научной разработки и определить направления 

для ее будущего повышения, а также помогает вносить коррективы в научное 

исследование, чтобы повысить конкурентоспособность исследования. Важно 

реалистично оценить сильные и слабые стороны методов исследования. С этой 

целью может быть использована вся имеющаяся информация об этих методах. 

Критерии для сравнения и оценки, приведенные в таблице 9, 

подбираются, исходя из выбранных объектов сравнения с учетом их 

особенностей, плюсов и минусов. 

Бф- сооружение ограждающих дамб (валов) и других сооружений, для 

задержания водных потоков, сбора или стока их 

Бк1- увелечение пропускной способности рек 

Бк2 - проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ 
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Таблица 9 - Оценочная карта для сравнения конкурентных технических 

решений (разработок) 

Критерии оценки 

Вес 

крите-

рия 

Баллы Конкурентоспособнос

ть 
фБ

 к1Б

 
к2Б

 
фК

 к1К  к2К  

Надежность 0.20 3 5 4 0.60 1.00 0.80 

Экономичность использования 0.20 4 4 4 0.80 0.80 0.80 

Эффективность 0.15 5 3 4 0.75 0.45 0.60 

Экологичность 0.10 5 1 1 0.50 0.10 0.10 

Возможность комплексного 

взаимодействия 
0.05 1 5 3 0.05 0.25 0.15 

Возможность компьютеризации  0.10 5 1 1 0.50 0.10 0.10 

Итого 0.8 23 19 17 3.2 2.7 2.55 

Анализ конкурентных технических решений определяется по формуле: 

КὭ= ∑ВὭzБὭ,                 (1) 

где Кi – конкурентоспособность научной разработки или конкурента; 

Bi – вес показателя (в долях единицы); 

Бi – балл i-го показателя. 

КБ=0.20 3z+0.20 4z+0.15 5z+0.10 5z+0.05 1z+0.10 5z=3.2 

КТ=0.20 5z+0.20 4z+0.15 3z+0.10 1z+0.05 5z+0.10 1z=2.7 

КА=0.15 4z+0.20 4z+0.15 4z+0.10 1z+0.05 3z+0.10 1z=2.55 

Полученный коэффициент исследования равен К = 3.2, что говорит о том 

что конкурентоспособность находиться выше среднего. 

5.2 Планирование научно-исследовательских работ 

5.2.1 Структура работ в рамках научного исследования 

В представленном разделе представлена совокупность этапов и работ в 

рамках проведения настоящего научного исследования. Все полученные данные 

сведены в таблицу 10. Исполнителями являются студент и его научный 

руководитель.  
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Таблица 10 - Перечень этапов, работ и распределение исполнителей 

Основные этапы 
№ 

раб 
Содержание работ 

Должность 

исполнителя 

Разработка 

технического 

задания 

1 Выбор и утверждение темы исследования 

Научный 

руководитель, 

студент 

Выбор 

направления 

исследований 

2 
Определение этапов и сроков 

выполнения ВКР 

Научный 

руководитель, 

студент 

3 
Изучение литературы по теме 

исследования 
Студент 

4 
Анализ, систематизация и обобщение 

информации по теме  
Студент 

Теоретические и 

экспериментальные 

исследования 

5 

Изучение методов прогнозирования 

наводнений и организации мероприятий 

по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Студент 

6 

Анализ информации по данным Главного 

Управления МЧС России по Алтайскому 

краю 

Студент 

7 

Анализ взаимодействия структурных 

подразделений во время весеннего 

наводнения 

Студент 

Обобщение и 

оценка результатов 
8 Формулирование выводов по ВКР 

Научный 

руководитель 

Оформление отчета 

по ВКР 
9 Оформление ВКР Студент 

 

5.2.2 Определение трудоемкости выполнения работ 

Необходимо отметить, что именно трудовые затраты, как правило, 

занимают наибольшую часть стоимости разработки. Именно поэтому особое 

внимание следует уделить определению трудоемкости работ каждого из 

участников научного исследования. 

Трудоемкость выполнения научного исследования оценивается экспертным 

путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. зависит от множества 

трудно учитываемых факторов. Для определения ожидаемого (среднего) значения 
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трудоемкости itож  используется следующая формула:  

5

23 maxmin
ожi

ii tt
t


 ,           (2) 

Где tожi – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.; 

tmini – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 

работы (оптимистическая оценка: в предположении наиболее благоприятного 

стечения обстоятельств), чел.-дн.; 

tmaxi– максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 

работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее неблагоприятного 

стечения обстоятельств), чел.-дн. 

Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется 

продолжительность каждой работы в рабочих днях Тр, учитывающая 

параллельность выполнения работ несколькими исполнителями. Такое 

вычисление необходимо для обоснованного расчета заработной платы, так как 

удельный вес зарплаты в общей сметной стоимости научных исследований 

составляет около 65%. 

i

t
T

i Ч

ожi
р  ,         (3) 

где Tpi – продолжительность одной работы, раб.дн.;  

tожi – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн. 

Чi– численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту же 

работу на данном этапе, чел. 

5.2.3 Разработка графика проведения научного исследования 

Наиболее удобным и наглядным является построение ленточного графика 

проведения научных работ в форме диаграммы Ганта.  

Диаграмма Ганта – горизонтальный ленточный график, на котором работы 

по теме представляются протяженными во времени отрезками, 

характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных работ.  
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Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов работ 

из рабочих дней следует перевести в календарные дни. Для этого необходимо 

воспользоваться следующей формулой: 

калрк kТT ii  ,         (4) 

где Ткi– продолжительность выполнения i-й работы в календарных днях;  

Трi – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях;  

kкал– коэффициент календарности. 

Коэффициент календарности определяется по следующей формуле: 

првыхкал

кал
кал

ТТТ

T
k


 ,           (5)

  

где 
калT  – количество календарных дней в году; 

выхТ  – количество выходных дней в году; 

прТ  – количество праздничных дней в году. 

Рассчитанные значения в календарных днях по каждой работе 

Ткiнеобходимо округлить до целого числа. Все рассчитанные значения 

необходимо свести в таблицу (табл. 11). 

Согласно данным производственного и налогового календаря на 2017 год, 

количество календарных дней составляет 365 дней, количество выходных и 

праздничных дней – 118 дней, таким образом: 

˗̋ ́=̌
˟̋ ́̌

˟̋ ́̌  ˟̃ ̜̖  ˟̐ ̑
=  

365

365 118
= 1.477 



75 

 

Таблица 11 - Временные показатели проведения научного исследования 

 

№ Название работы 

Трудоѐмкость работ 

Испол

нители 

Длитель

ность 

работ в 

рабочих 

днях, 
i

Т
р

 

Длитель

ность 

работ в 

календа

рных 

днях, 
i

T
к

 

tmin, 

чел-

дни 

tmax, 

чел-

дни 

t ожид 

чел-

дни 

1 Выбор и утверждение темы исследования 2 5 3.2 Р+С 1.6 2 

2 Определение этапов и сроков 

выполнения ВКР 
2 4 2.8 Р+С 1.4 2 

3 Изучение литературы по теме 

исследования 
10 15 12 С 12 18 

4 Анализ, систематизация и обобщение 

информации по теме  
3 6 4.2 С 4.2 6 

5 Изучение методов прогнозирования 

наводнений и организации мероприятий 

по уменьшению их ущерба на Алтае.  

4 7 5.2 С 2.6 4 

6 Анализ информации по данным 

Управления по делам ГО ЧС и ПБ 
7 9 7.8 С 7.8 12 

7 Анализ взаимодействия структурных 

подразделений во время весеннего 

наводнения 

2 3 2.4 С 2.4 4 

8 Формулирование выводов по ВКР 2 4 2.8 С 2.8 4 

9 Оформление ВКР 3 5 3.8 С 3.8 6 
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Исполнители: Р – научный руководитель, С – студент. 

Таблица 12 - Календарный план-график проведения НИОКР  

№ Название 

работы 

исполнител

и 

Кал

. 

Дн. 

Продолжительность выполнения работы 

февр. март  апрель  май июнь 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

1 
Выбор и 

утверждение 

темы 

исследования 

Р+С 2 

 

            

2 
Определение 

этапов и сроков 

выполнения 

ВКР 

Р+С 2 

 

 

           

3 Изучение 

литературы по 

теме 

исследования 

С 18 

   
 

        

4 Анализ, 

систематизация 

и обобщение 

информации по 

теме  

С 6 

     

 

       

5 Изучение 

методов 

прогнозировани

я наводнений и 

организации 

мероприятий по 

уменьшению их 

ущерба на 

Алтае.  

С 4 

     

 

       

6 
Анализ 

информации по 

данным 

Управления по 

делам ГО ЧС и 

пб 

С 12 

      

 

     

7 Анализ 

взаимодействия 

структурных 

подразделений 

во время 

весеннего 

наводнения 

С 4 

        

 

    

8 Формулировани

е выводов по 

ВКР 

С 4 

         
 

  

9 Оформление 

ВКР 
С 6 
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5.3 Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 

При планировании бюджета НТИ должно быть обеспечено полное и 

достоверное отражение всех видов расходов, связанных с его выполнением. В 

процессе формирования бюджета НТИ используется следующая группировка 

затрат по статьям: 

 материальные затраты НТИ; 

 основная заработная плата исполнителей темы; 

 отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления); 

 накладные расходы. 

5.3.1 Расчет материальных затрат НТИ 

Расчет материальных затрат осуществляется по следующей формуле:  





m

i

хiiТ Nk
1

расм Ц)1(З , (6) 

где m – количество видов материальных ресурсов, потребляемых при 

выполнении научного исследования; 

Nрасхi – количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к 

использованию при выполнении научного исследования (шт., кг, м, м
2
 и т.д.); 

Цi – цена приобретения единицы i-го вида потребляемых материальных 

ресурсов (руб./шт., руб./кг, руб./м, руб./м
2
 и т.д.); 

kТ– коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные 

расходы. 

Транспортные расходы принимаются в пределах 15-25% от стоимости 

материалов. Материальные затраты, необходимые для данной разработки, 

заносятся в таблицу 13. 

 

 

 

 

 



 

81 

 

Таблица 13 - Материальные затраты 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Цена за ед., 

руб. 

Затраты на 

материалы, (Зм), 

руб. 

Бумага лист 220 1 220 

Картридж шт 1 1000 1000 

Тетрадь шт 1 48 48 

Ручка шт 1 18 18 

Итого 1286 

 

Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в себестоимость 

продукции, исключается стоимость возвратных отходов.  

5.3.2 Основная заработная плата исполнителей темы 

В этой статье расходов планируется и учитывается основная заработная 

плата исполнителей, непосредственно участвующих в проектировании 

разработки: 

рТ дносн ЗЗ , (7) 

где Зосн –  основная заработная плата одного работника; 

Тр– продолжительность работ, выполняемых научно-техническим 

работником, раб. дн. (табл. 4); 

Здн–среднедневная заработная плата работника, руб. 

Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле: 

д

м
дн

МЗ
З

F


 ,     (8) 

где Зм – месячный должностной оклад работника, руб.; 

М – количество месяцев работы без отпуска в течение года:  при 

отпуске в 24 раб.дня М = 11,2 месяца, 5-дневная неделя, а при отпуске в 48 

раб. дней М = 10,4 месяца, 6-дневная неделя; 

Fд – действительный годовой фонд рабочего времени научно-

технического персонала, раб.дн. 

Расходы на основную заработную плату определяются как 
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произведение трудоемкости работ каждого исполнителя на среднедневную 

заработную плату. 

Согласно данным, приведенным в информационном письме 

Департамента по вопросам пенсионного обеспечения министерства труда и 

социального развития российской федерации 9 июня 2003 г. N 1199-16 

департамент доходов населения и уровня жизни министерства труда и 

социального развития российской федерации 19 мая 2003 г. N 670-9 

пенсионный фонд российской федерации 9 июня 2003 г. N 25-23/5995, размер 

районного коэффициента в г. Томске Томской области равен 1,15.  

Расчет затрат на основную заработную плату приведен в таблице 14: 

Таблица 14 - Расчѐт основной заработной платы 

Исполнитель 
Оклад, 

руб. 

Средняя 

заработная 

плата, 

руб./дн, Здн 

Трудоемкость, 

чел.-дн., Тр 

Основная 

заработная 

плата, Зосн 

Научный 

руководитель 
34190 1439,5 5.6 8061,2 

Студент 22100 930,6 38,6 35921,1 

Итого 56,7 43982,4 

 

5.3.3 Дополнительная заработная плата исполнителей темы 

Расчет дополнительной заработной платы ведется по следующей 

формуле: 

осндопдоп ЗЗ  k
,                                                                                   (9) 

где kдоп – коэффициент дополнительной заработной платы (на стадии 

проектирования принимается равным 0,12 – 0,15). 

˔̅ ̏̐ = 0.15  z24014,1 = 3602,1  ̑ ̔̂. 

5.3.4 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 

В данной статье расходов отражались обязательные отчисления по 

установленным законодательством Российской Федерации нормам органам 

государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) и 
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медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда работников. 

Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 

следующей формулы:  

)ЗЗ( допоснвнебвнеб  kЗ , (10) 

где kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 

(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.). 

На 2017 г. в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 No212- 

ФЗ установлен размер страховых взносов равный 30%. Отчисления во 

внебюджетные фонды представлены в табличной форме (табл. 15).  

Таблица 15 - Отчисления во внебюджетные фонды 

Исполнитель 
Основная заработная 

плата, руб. 

Дополнительная 

заработная плата, руб. 

Научный руководитель 8061,2 6597,3 
Студент-дипломник 35921,1 

Коэффициент отчислений во внебюджетные фонды – 0,3 

Итого – 8284,9 

 

5.3.5 Накладные расходы 

Накладные расходы учитывают прочие затраты организации, не 

попавшие в предыдущие статьи расходов: печать и ксерокопирование 

материалов исследования, оплата услуг связи, электроэнергии, почтовые и 

телеграфные расходы, размножение материалов и т.д. Их величина 

определяется по следующей формуле: 

˔̎ ́̋=̌ ̒̔̍̍́ ̒ ̓́̓̆̊ 1 4  z̋̎ ,̑ 

где kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы.  

Величину коэффициента накладных расходов можно взять в размере 

16%. 

˔̎ ́̋=̌ 8284,9 + 3602,1 + 24014,1 + 1286 0z.16 = 5949,9 
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5.3.6 Формирование бюджета затрат научно-исследовательского 

проекта 

Определение бюджета затрат на научно-исследовательский проект по 

каждому варианту исполнения приведен в табл. 16. 

Таблица 16 - Расчет бюджета затрат НТИ 

Наименование статьи Сумма, руб. 
Доля 

затрат 

Материальные затраты НТИ 1286 2.9% 

Затраты по основной заработной плате исполнителей 

темы 
24014,1 55.6% 

Затраты по дополнительной заработной плате 

исполнителей темы 
3602,1 8.3% 

Отчисления во внебюджетные фонды 8284,9 19.2% 

Накладные расходы 5949,9 13.7% 

Бюджет затрат НТИ 43137 100% 

Рассчитанная величина затрат научно-исследовательский работы 

(темы) является основой для формирования бюджета затрат проекта, который 

при формировании договора с заказчиком защищается научной организацией в 

качестве нижнего предела затрат на разработку научно-технической 

продукции.  

5.4 Определение эффективности исследования 

Полезный эффект настоящей работы состоит в том , что в ней дана 

оценка потенциальных потребителей̆ исследования , что позволяет определить 

целевую аудиторию данного исследования; сделан анализ конкурентных 

технических решений, направленный на выявление уровня 

конкурентноспособности сформулированных в исследовании технических 

решений; разработан график проведения работ в рамках исследования, что 

позволило правильно планировать временные затраты при проведении 

исследовании; рассчитан бюджет научно-технического исследования, что, в 

свою очередь, позволяет наглядно представить затраты, необходимые для 

проведения данного исследования.  

Потенциальные потребители результата исследования на Алтае - это 
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Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности города Бийска. 

Также был проведен анализ конкурентных технических решений, 

который показал, что перспективность разработки выше среднего. 

В структуре работы выделено 9 этапов работы, и при разработке 

графика проведения научного исследования определена длительность работ, 

которая составляет 64 календарных дня. По результатам построен график 

Ганнта. 

Кроме того, рассчитан бюджет НТИ со всеми затратами –  43137 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

исследований являются элемент ы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  
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РАЗДЕЛ 6 «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

Социальная или корпоративная социальная ответственность (как 

морально-этический принцип) – ответственность перед людьми и данными 

им обещаниями, когда организация учитывает интересы коллектива и 

общества, возлагая на себя ответственность за влияние их деятельности на 

заказчиков, поставщиков, работников, акционеров (ICCSR 26000:2011 

«Социальная ответственность организации»). 

Объектом исследования является  рабочее место спасателя МЧС. 

6.1 Производственная безопасность 

6.1.1 Анализ выявленных вредных факторов 

Вредный производственный фактор – это фактор среды и трудового 

процесса, который может вызвать профессиональную патологию, временное 

или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и 

инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства 

Выполнение аварийно-спасательных работ в условиях ЧС 

практически всегда связано с воздействием на людей опасных и вредных 

факторов. ГОСТ ССБТ 12.0.003-74 устанавливает нижеследующую их 

классификацию. Вредные производственные факторы подразделяются по 

природе действия на следующие группы: 

- физические; 

- химические; 

- биологические; 

- психофизиологические. 

 Физические  вредные факторы подразделяются на следующие: 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

-повышенная или пониженная температура поверхностей 

оборудования, материалов; 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
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- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- повышенный уровень вибрации; 

- повышенный уровень инфразвуковых колебаний; 

- повышенный уровень ультразвука; 

- повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей 

зоне и его резкое изменение; 

- повышенная или пониженная влажность воздуха; 

- повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

- повышенная или пониженная ионизация воздуха; 

- повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне; 

- повышенный уровень электромагнитных излучений; 

- повышенная напряженность электрического поля; 

- повышенная напряженность магнитного поля; 

- отсутствие или недостаток естественного света; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- повышенная яркость света; 

- пониженная контрастность; 

- прямая и отраженная блесткость; 

- повышенная пульсация светового потока; 

- повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; 

- повышенный уровень инфракрасной радиации; 

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола); 

- невесомость.  

 Психофизиологические вредные производственные факторы по 

характеру действия подразделяются на следующие; 

- физические перегрузки; 

- нервно-психические перегрузки. 
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 Физические перегрузки подразделяются на следующие: 

- статические; 

- динамические. 

 Нервно-психические перегрузки подразделяются на следующие: 

- умственное перенапряжение; 

- перенапряжение анализаторов; 

- монотонность труда; 

- эмоциональные перегрузки. 

При выполнении физической работы устанавливаются 

физиологические нормативы физического напряжения (таблица 17). 

Таблица 17 - Физиологические нормативы физического напряжения 

Критерии напряжения 

организма 

Предельно-допустимые величины при 

продолжительности работы, ч 
Оптимум, 

ч 

7-8 1-2 3-4 5-6 7-8 

Энергозатраты, 

ккал/мин, 

при работе: 

глобальной 

региональной 

локальной 

9,0 

6,0 

2,8 

7,5 

4,2 

2,3 

6,0 

3,5 

2,1 

4,2 

2,8 

1,7 

1,8-3,5 

1,7-2,5 

1,2-1,5 

Частота сердечных 

сокращений, 1/мин, при 

работе: 

глобальной 

региональной 

локальной 

130 

120 

100 

120 

110 

90 

110 

100 

90 

100 

90 

85 

85-95 

75-95 

75-80 

С преобладанием 

статической нагрузки 
105 100 95 90 80-87 

Перенапряжение чаще всего возникает при выполнении локальной 

мышечной работы, поскольку нагрузка приходится на малое число мышц и, 

соответственно, на ограниченное число мышечных волокон. 

Поэтому наряду с мерами по снижению вредного воздействия 
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глобального и регионального труда должно уделяться внимание 

обоснованию мер снижения утомления при выполнении локальной 

мышечной работы. Для этого рекомендуется осуществлять следующие 

мероприятия: 

уменьшать число движений и статическое напряжение за счет 

изменения технологии выполнения работ, применения современного 

эффективного аварийно-спасательного инструмента; 

снижать величину усилий при выполнении трудовых операций; 

рационализировать режимы труда и отдыха. 

В современных условиях ведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ происходит постоянное усложнение профессиональной 

деятельности спасателей, что предъявляет повышенные требования к его 

психоэмоциональным возможностям. Опыт проведения аварийно-

спасательных работ в сложных условиях ЧС показывает, что кроме 

физического утомления большое значение имеет психоэмоциональное 

напряжение, которое вызывается как постоянным напряжением 

деятельности головного мозга, зрения, слуха, так и различными стрессовыми 

ситуациями. 

Нервная напряженность определяется степенью напряжения 

внимания, плотностью сигналов, эмоциональным напряжением, состоянием 

анализаторов (слух, зрение, обоняние и т.д.). 

Для оценки интенсивности труда используют четыре категории 

тяжести и напряженности труда: 

I – работа легкая, ненапряженная; 

II – работа средней тяжести, малонапряженная; 

III – работа тяжелая, напряженная; 

IV – работа очень тяжелая, очень напряженная. 

Тяжесть и напряженность труда в значительной мере влияют на 

состояние здоровья и заболеваемости личного состава. Чем тяжелее и 
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напряженнее труд, тем выше заболеваемость. Физиологически оптимальной 

считают такую организацию работ, при которой труд человека не превышает 

средних значений тяжести и напряженности. 

Широкое внедрение комплексной механизации и автоматизации 

АСДНР существенно изменяет условия и характер труда личного состава. 

Однако необходимо отметить, что техническое совершенствование 

производства и улучшение условий труда – не всегда параллельно идущие 

процессы, часто им свойственны противоречия. 

6.1.2 Анализ выявленных опасных факторов 

Физические опасные факторы подразделяются на следующие: 

-движущиеся машины и механизмы; подвижные части 

производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, 

материалы; разрушающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы; 

- повышенный травматизм. 

Для травматизма как явления характерно случайное сочетание 

отдельных определяющих факторов. Это позволяет рассматривать 

травматизм как явление случайное и использовать для его анализа методы 

математической статистики и теорию вероятностей. В настоящее время 

основные характеристики травматизма имеют статистический или 

вероятностный характер. 

Коэффициент частоты травматизма представляет собой число 

пострадавших за некоторый период времени, приходящихся на 1000 человек 

среднего списочного состава трудящихся за тот же период. Он определяется 

по выражению: 

1000ч 
С

П
К

,                     

где П - число пострадавших за данный период времени, чел.; С - 

средний списочный состав трудящихся за тот же период, чел. 

Коэффициент частоты можно устанавливать как по общему числу 
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несчастных случаев, так и по отдельным их группам. Например, можно 

рассчитывать коэффициент частоты легких, тяжелых и смертельных 

несчастных случаев, коэффициент частоты несчастных случаев от 

обрушения, на транспорте и т.д. 

Этот коэффициент можно рассчитывать не только по численному 

составу трудящихся, но и по некоторым производственным показателям, 

пропорциональным численности работающих. Например, коэффициент 

частоты можно определить по объему разбираемого завала V, отнеся число 

пострадавших к объему разбираемого завала за рассматриваемый период, 

выраженному в 1000 м3: 

1000ч 
V

П
К

.                  

Коэффициент частоты не учитывает тяжести несчастных случаев. Он 

характеризует среднюю частоту либо всех несчастных случаев (общий 

травматизм), либо несчастных случаев данной тяжести (легких, тяжелых или 

смертельных). 

Коэффициент тяжести травматизма характеризует среднюю тяжесть 

несчастных случаев за некоторый период времени по числу дней 

нетрудоспособности пострадавших. Его рассчитывают по формуле: 

1000т 
С

Н
К

, дней/1000 чел, 

или: 

П

Н
К т

, дней/чел,              

где Н - общее число дней нетрудоспособности всех пострадавших за 

данный период времени. 

Коэффициенты частоты и тяжести являются наиболее общими 

показателями травматизма. Обычно их рассчитывают для частей и 

формирований, группировки сил и сил РСЧС в целом. Как таковые они не 
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могут вскрыть конкретные причины травматизма. Их цель – установить 

наиболее опасные объекты производства АСДНР по общим показателям 

травматизма. Поэтому использование этих критериев является лишь 

начальным этапом статистического анализа травматизма. 

Кроме коэффициентов частоты и тяжести при статистическом 

анализе травматизма используют показатель опасности, коэффициент 

опасности, коэффициент насыщенности механизмами и некоторые другие. 

Показатель опасности Поп 








3м смен/тыс.-чел.

чел.

 определяется как 

отношение числа несчастных случаев к трудоемкости работ: 

Т

П
П оп

,                                            

где П – число пострадавших за данный период, чел.; Т – 

трудоемкость работ,            чел.-смен/тыс, т. 

Коэффициент опасности Коп определяется по формуле: 

Т

Т

П

П
К

прпр
оп 

,                    

где Ппр – число несчастных случаев при исследуемом 

технологическом процессе, чел.; П – общее число несчастных случаев на 

объекте (участке работ), чел.; Тпр – трудоемкость исследуемого процесса, 

чел.-смен/тыс. т; Т – общая трудоемкость работ на объекте,  чел.-смен/тыс. т. 

Коэффициент насыщенности механизмами производственной 

площади Км: 

S

S
К

м
м 

,                         

где Sм – площадь, занимаемая механизмами, м2; S – общая 

производственная площадь объекта, м2. 

Коэффициент насыщенности характеризует степень насыщенности 

объекта машинами и механизмами и тем самым уровень механизации 
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производства. В то же время он характеризует и загроможденность 

производственной площади, а также степень перекрытия свободной 

производственной площади опасными зонами, которые имеются около 

каждой машины или механизма. Этот коэффициент можно использовать при 

анализе состояния техники безопасности на объекте с учетом уровня 

механизации производства. 

По рассмотренным выше коэффициентам травматизма можно 

произвести анализ динамики травматизма и сравнительный анализ 

травматизма. 

Анализ динамики (изменения во времени) травматизма производится 

путем определения коэффициентов травматизма за последовательные 

промежутки времени и сопоставления полученных их значений. Например, 

коэффициенты Кч и Кт предприятия определяются ежегодно. Сопоставление 

полученных значений этих коэффициентов за несколько последних лет 

покажет, увеличиваются ли они, уменьшаются или остаются неизменными. 

Увеличение во времени коэффициентов Кч ,Кт , Поп и Коп означает, 

что объект или процесс становится более опасным. Устойчивый рост этих 

коэффициентов показывает, что увеличение опасности объекта (процесса) 

является закономерным, не случайным. 

В любом случае при обнаружении увеличения указанных 

коэффициентов травматизма во времени необходимо немедленно вскрыть 

причины увеличения опасности и принять меры для их устранения. Для 

выяснения причин увеличения опасности можно использовать обобщение 

технических анализов отдельных несчастных случаев, статистические и 

вероятностные методы анализа. 

Уменьшение во времени коэффициентов Кч, Кт , Поп и Коп означает, 

что данный объект (процесс) становится более безопасным. 

Для наглядности изменение коэффициента травматизма во времени 

обычно представляется графически (рис 17). При этом точки, 
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соответствующие фактическим значениям коэффициентов, соединяются 

ломаной линией. Для более наглядного представления тенденции изменения 

коэффициентов ломаная линия может усредняться плавной кривой. Чем 

круче кривая графика, тем быстрее снижается опасность объекта. 

 

 

Рисунок 17 - График изменения коэффициента частоты травматизма 

Кч во времени 

Химические опасные производственные факторы также 

подразделяются: 

а) по характеру воздействия на организм человека на следующие: 

- токсичные; 

- раздражающие; 

- сенсибилизирующие; 

- канцерогенные; 

- мутагенные; 

- влияющие на репродуктивную функцию; 

б) по пути проникания в организм человека через: 

- органы дыхания; 

- желудочно-кишечный тракт; 

- кожные покровы и слизистые оболочки. 

 Биологические опасные производственные факторы включают в себя 

следующие биологические объекты: 
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- патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, спирохеты, грибы, 

простейшие) и продукты их жизнедеятельности; 

- микроорганизмы (растения и животные). 

6.2 Экологическая безопасность 

Наводнение - это интенсивное затопление большой территории водой 

выше ежегодных уровней, одно из стихийных бедствий. Отмечается при 

половодьях, паводках, прорывах дамб и плотин. Ущерб, причиняемый 

наводнением, связан с целым рядом поражающих факторов, важнейшими из 

которых являются:  

 быстрый подъем воды и резкое увеличение скорости течения, 

приводящие к затоплению территории, гибели людей и скота, 

уничтожению имущества, сырья, продовольствия, посевов, огородов и т. 

п.; 

 низкая температура воды, пребывание в которой людей может 

приводить к заболеваниям и гибели;  

 снижение прочности и срока службы жилых и производственных 

зданий;  

 смыв плодородной почвы и заиливание посевов.  

 загрязнение территории в процессе переноса различных ЗВ;  

 вымывание минеральных веществ почв;  

 изменение ландшафтов, и облика территории; 

 уничтожение живых организмов, а также мест их обитания;  

 изменение русла рек, появление на данной территории озер и 

болот, вследствие задержки воды на низинных участках территории. 
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6.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Пожарная и 

взрывная безопасность 

К опасным и вредным факторам лесного пожара необходимо отнести: 

воздействие открытого пламени; 

воздействие теплового излучения; 

высокая температура объектов окружающей среды; 

высокая загазованность; 

разлетающиеся искры и др. 

Для обеспечения безопасности аварийно-спасательных работ в зонах 

лесных пожаров должны соблюдаться следующие условия. 

АСР в зоне лесных пожаров должны проводиться группами не менее 

2 чел. Экипировка личного состава должна включать теплозащитные 

костюмы, СИЗОД (респираторы, противогазы), каски. 

При ведении работ в непосредственной близости от огня дистанция 

между спасателями должна быть не более 3 м. При ведении работ на кромке 

пожара не терять из виду соседей, постоянно визуально контролировать 

(следить) за их передвижением, не допускать огибания личного состава 

действующей кромкой пожара. 

При верховом пожаре личный состав должен находиться не ближе 

250 м от кромки пожара. Перед отжигом проверить, не остались ли люди 

между кромкой пожара и границей отжига. Запрещается находиться выше 

кромки пожара на крутом несгоревшем склоне (более 20°), особенно если на 

склоне есть заросли молодых хвойных деревьев. 

При проведении работ необходимо предусмотреть наличие тягача для 

эвакуации отказавшей техники. При необходимости перемещаться в зоне 

горения – задерживать дыхание, так чтобы не обжечь гортань. 

Не допускается использовать машины с неисправными и 

подтекающими топливными баками. При работе в зоне лесных пожаров 

спасатели должны обеспечить питанием и питьевой водой из расчѐта 5-6 

л/чел. в смену. 
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Во время грозы по возможности прекратить работу, выключить 

радиостанцию, заземлить антенны. Наиболее безопасное место для 

размещения личного состава – на поляне с редко растущими деревьями, 

запрещается укрываться под отдельно стоящими деревьями, 

наблюдательными вышками, прикасаться к опорам высоковольтных линий, 

массивными металлическими предметами. 

Место отдыха и ночлега необходимо располагать не ближе 100м от 

границы локализованной части пожара (у опушки леса, у дорог, просек), 

ограждать минерализованными полосами шириной не менее 2 м. 

Категорически запрещается располагаться для отдыха и ночлега в 

зоне действия опасных факторов лесного пожара. На случай прорыва огня 

следует предусмотреть возможность создания заградительных полос, в 

радиусе 50 м должны быть вырублены все деревья. 

В период отдыха должно быть организовано круглосуточное 

дежурство, а также наблюдение за состоянием пожара, направлением и 

силой ветра. Руководитель работ должен периодически проверять наличие 

личного состава, находящегося в зоне пожаров. При обнаружении 

отсутствия кого-либо из спасателей необходимо немедленно организовать 

поиски. 

Для обеспечения безопасности при эвакуации населения из зоны 

пожара необходимо: 

проверить количество эвакуируемого населения в соответствии со 

списком, уточнить количество детей, инвалидов, физически ослабших лиц, 

уточнить количество транспортных средств; 

проинструктировать население о порядке эвакуации, требованиях 

безопасности; 

распределить эвакуируемых по машинам, назначить старших машин, 

проверить наличие приспособлений для посадки. 

Обязанности старшего машины для обеспечения безопасности: 

проверить количество, персональный состав лиц, предназначенных к 
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перевозке, составить список перевозимых; 

осмотреть личные вещи эвакуируемых (на упаковках личных вещей 

должен быть таблички или надпись с фамилиями и инициалами); 

не допускать погрузку пожароопасных, взрывоопасных веществ, 

материалов, домашних животных, оружия; 

следить за тем, чтобы погрузку вещей осуществляли сами владельцы; 

организовать посадку, рассадить по местам, напомнить меры 

безопасности; 

женщин с детьми, престарелых, инвалидов размещать в середине 

машины; 

назначить из числа эвакуируемых старшего в кузове и ответственного 

за борта с задачей – не допускать самопроизвольного открытия бортов во 

время движения; 

проверить правильность и надѐжность закрытия бортов, в ходе 

движения поддерживать дисциплину; 

установить порядок связи с водителем; 

по прибытии к месту назначения организовать высадку. 

При организации эвакуации из зоны пожара необходимо учитывать 

следующие факторы: 

количество эвакуируемых должно соответствовать нормам посадки с 

автотранспортного средства; 

вес личных вещей – 20кг/чел; 

скорость движения должна соответствовать дорожным условиям; 

интервалы между машинами 3050 м; 

в ходе движения запрещается обгон и самопроизвольные остановки; 

в ходе движения запрещается вставать с мест, меняться местами, 

перемещать личные вещи, высовываться из окон; 

при эвакуации на 150-200 км назначать привалы, (остановки на 15-20 

мин, в холодное время можно чаще в зависимости от вида транспортного 

средства); 
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железнодорожные переезды преодолевают при скорости 5 км/ч при 

уверенности полной безопасности и выставлении регулировки. 

Для непосредственной организации эвакуации населения 

назначаются: 

при перевозках автомобильным транспортом – старшие 

автомобильных колонн; 

при эвакуации пешим порядком – старшие пеших эвакуационных 

колонн. 

При эвакуации автомобильным транспортом старший автомобильной 

колоны для обеспечения мер безопасности обязан: 

проверить общее количество и состав эвакуируемого населения по 

спискам, уточнить количество детей, инвалидов и физически ослабленных 

лиц; 

уточнить количество транспортных средств; 

проинструктировать население о порядке эвакуации, требованиях 

безопасности при посадке, перевозке, высадке; 

распределить эвакуируемых по машинам, назначить старших машин; 

проверить наличие приспособлений для посадки; 

проверить с начальником автоколонны готовность транспортных 

средств; 

обеспечить организованную посадку эвакуируемых; 

проверить готовность сопровождения колонны (милиция, 

медицинские работники); 

в пути следования поддерживать дисциплину среди эвакуируемого 

населения, следить за соблюдением правил перевозки; 

по прибытии к месту назначения обеспечить организованную 

высадку людей с соблюдением мер страховки. 

В условиях обеспечения прохождения опасных участков маршрута 

организуется инженерное обеспечение. 
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6.4 Правовые и организационные мероприятия 

Требования охраны труда перед началом работы. 

1. Перед началом аварийно-спасательных работ необходимо 

обозначить место проведения работ и оградить рабочие поля на расстоянии 

не менее 4 метров от места аварии. 

2. В целях противопожарной безопасности отключить аккумулятор и 

привести в готовность штатные средства пожаротушения. При 

необходимости привлекать работников дорожно-патрульной службы (ДПС) 

 полиции для оцепления места ДТП. 

3. Обеспечить устойчивое положение транспортного средства. 

4. Необходимо визуально оценить сложившуюся ситуацию: 

-характер столкновения (лобовое, боковое, наезд на препятствие и 

т.д.); 

-состояние пострадавших; 

-наличие возможных источников опасности. 

5. При необходимости организовать освещение места работы. 

6. Необходимо знать основное правило извлечения пострадавших: 

разбирать транспортное средство вокруг пострадавшего, а не вытаскивать 

пострадавшего из обломков транспортного средства. 

Требования охраны труда во время работы. 

1. При проведении работ необходимо располагаться таким образом, 

чтобы действия спасателя по возможности не мешали проведению других 

первоочередных мероприятий (оказание медпомощи, ликвидация разлития 

сильнодействующих ядовитых веществ и т.д.) 

2. Необходимо помнить, что части автомобиля, металлоконструкций, 

находящиеся под высоким остаточным напряжением могут разорваться и 

отлететь с большой скоростью и на большие расстояния. 

3. Перед началом выполнения различных операций необходимо 

заранее о них предупреждать, так как ваши действия могут быть опасными 

для окружающих 
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4. К работе с аварийно-спасательным инструментом допускаются 

только лица, прошедшие обучение и имеющие определенные навыки 

работы. 

5. При работе с аварийно-спасательным инструментом необходимо 

соблюдать следующие правила: 

-не находиться между инструментом и объектом резания; 

-постоянно контролировать устойчивость транспортного средства; 

-по возможности начинить резку под углом 90 градусов к отрезаемой 

детали; 

-не препятствовать возможному движению инструмента, не нужно 

пытаться удержать инструмент в первоначальном положении, так как это 

может привести к возникновению нежелательных усилий на режущих 

кромках; 

-обязательно следить за работой инструмента и его перемещениями; 

-если резак перемещается в направлении, опасном для работающего 

или кого ни будь еще, следует немедленно прекратить работу, вернуть его в 

исходное положение и затем начинать резку под другим углом или 

переместить процесс резки на другое место; 

-резка массивной стали или прутка должна по возможности 

происходить в специальной выемке лезвий; 

-если лезвия отклоняются друг от друга более чем на 1,5 мм процесс 

резки должен быть немедленно прекращен, поскольку существует 

возможность повреждения лезвий; 

-обязательно укреплять крышу или другие части транспортного 

средства, если разрезаются их опоры; 

-особое внимание следует уделять острым краям разрезанного 

металла, осколкам разбитого автомобильного стекла, поскольку они 

представляют опасность для пострадавшего и оказывающим помощь; для 

защиты пострадавшего использовать специальный защитный чехол. 

6. Необходимо постоянно следить за состоянием инструмента. 
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7. Не допускать перекоса штока гидроцилиндра. 

8. При проведении аварийно-спасательных работ постоянно 

контролировать обстановку, состояние пострадавшего, соблюдение правил 

техники безопасности другими спасателями. 

Требования охраны труда в аварийной ситуации. 

1. При обнаружении неисправностей аварийно-спасательного 

инструмента немедленно прекратить работу и сообщить старшему 

оперативной группы. 

2. При получении травмы при работе с аварийно-спасательным 

инструментом немедленно сообщить старшему оперативной группы, при 

необходимости: 

-освободить от травмирующего фактора; 

-оказать первую медицинскую помощь; 

-при необходимости вызвать врача; 

-оказывать помощь исходя из состояния пострадавшего. 

3. При возгорании транспортного средства, горюче-смазочных 

материалов, перевозимого груза организовать тушение, оповестить 

соответствующие службы, при необходимости обеспечить зону отторжения. 

Требования охраны труда при окончании работ. 

1. Проверить насосную станцию. 

2. Закрыть резак, расширитель, оставив губки слегка разведенными, 

сдвинуть штоки гидроцилиндра. 

3. Осмотреть шланги, закрыть пробками байонетные соединения. 

4. Очистить аварийно-спасательный инструмент от грязи, протереть 

чистой ветошью. 

5. Уложить аварийно-спасательный инструмент на штатные места в 

оперативной машине. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наводнение - значительно более распространенное стихийное бедствие 

по сравнению с другими экстремальными природными событиями. 

Любые наводнения, а тем более масштабные, таят в себе опасность 

возникновения не только групповых заболеваний, но даже эпидемий, потому 

что в результате стихийного природного явления нарушается вся система 

жизнеобеспечения людей - снабжение водой, продуктами питания, 

возможность выполнения элементарных санитарно-гигиенических норм и 

требований. Наносится ущерб инфраструктуре населенных пунктов и 

коммунальному хозяйству. После спада воды люди торопятся вернуться в свое 

жилье. При этом следует помнить о мерах предосторожности. Следует 

остерегаться порванных или провисших электрических проводов. О 

повреждениях, а также о разрушении водопроводных, газовых и 

канализационных магистралей немедленно сообщайте в соответствующие 

коммунальные службы и организации. Попавшие в воду продукты 

категорически запрещается применять в пищу до проведения проверки 

санэпидем-службой и без горячей обработки. 

Гидрологическая наука довольно успешно справляется с расчетами и 

прогнозами максимальных расходов и уровней воды редкой повторяемости, 

сопровождающихся наводнениями. Тем не менее, точность методов расчетов и 

прогнозов, заблаговременность предсказания оставляют желать много 

лучшего. И все же на сегодняшний день главное состоит в дальнейшем 

углублении наших знаний о сущности процесса формирования паводочного 

стока в конкретных физико-географических условиях, прежде всего при 

экстремальных ситуациях. В результате проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

- территория г. Бийска подвержена наводнениям, о чем свидетельствует 

изученная статистика наводнений; 

- самое разрушительное наводнение за последние 80 лет на территории 

Бийска произошло в 2014 году и его ущерб составил 11,7 млрд. рублей; 
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- применяемые на территории г. Бийска до 2014 года инженерные 

способы защиты от наводнений показали свою неэффективность и 

нецелесообразность; 

- построенная в 2014-2016 гг. дамба в г. Бийске по прогнозам экспертов 

сможет защитить город от разрушительных последствий наводнений.  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное  усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представля ют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирован ия наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на  Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят имен но в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция меро приятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по п рогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность предс тавляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является  актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жи знедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже име ющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходи мость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значим ой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усоверше нствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова , количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и ор ганиза ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изу чения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьше нию их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и ор ганиза ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует  огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня  воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы о рганизации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на  Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик про гнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры,  толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирован ия наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые  основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количе ства осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с эти м в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной  области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба . Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках ;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и сп иска литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методичес кого обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая макс имальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множест ва факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба  на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее  крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнени й, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит  из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик про гнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры,  толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирован ия наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые  основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количе ства осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с эти м в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной  области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба . Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках ;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и сп иска литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методичес кого обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая макс имальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множест ва факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба  на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а такж е детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность предс тавляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогн озирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция меро приятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по п рогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность предс тавляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является  актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жи знедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже име ющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  
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Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опа сность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (темпе ратуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствова ние уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова , количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и ор ганиза ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на  зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка иных, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьше нию их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в условиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима разработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для  Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  

Следует отметить, что в настоящий период времени существует огромное количество различных методик прогнозирования наводнений, которые основаны, как прав ило, на зависимости оценки уровня воды от множества факторов (температуры, толщины ледя ного покрова, количества осадков и т.д.). В тоже время, несмотря на существенные достижения в сфере прогнозирования наводнений, наблюдается необходимость дальнейшего изучения в данной области и разработка ин ых, более эффектив ных методов прогнозирования наводнений и организа ции мероприятий по уменьшению их ущерба. Повышение точности и заблаговременности прогноза является актуальной и практически значимой задачей.  

Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
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Объектом исследований являются элементы системы мониторинга наводнения, предметом исследований - модели и методы прогнозирования наводнений и организации мероприятий по уменьшению их ущерба на Алтае.  

Цель работы – изучение существующих методов прогнозирования наводне ний и организации мероприятий по  уменьшению их ущерба на Алтае.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ литературных источников по проблемам прогноза наводнений в России и Алтайском крае;  

- рассмотреть основные положения программы по обеспечению безопасности населения и объектов жизнедеятельности в период возмож ного  весеннего половодья на реках;  

- изучить вопросы организации управления ликвида цией чрезвыча йной ситуацией при наводнении на территории города Бийска. 

Задачи исследования обусловили структуру  работы. Так, структурно работа состоит из введения, пяти глав ос новной части, заключения и списка литературы.  

Выбранная тема исследования является весьма актуальной ввиду  особой важности вопроса контроля и оценк и последствий наводне ний на Алтае. Последнее крупное наводне ние, случившееся на Алтае в мае - июне 2014 года, показало неэффективность существующих мер и способов предупреждения наводнений и ликв идации их последствий.  В связи с этим в у словиях современного развития системы мероприятий по прогнозированию наводнений и уменьшению их ущерба жизне нно необходима ра зработка эффективного методического обеспечения, а также детальное усовершенствование уже имеющихся методов прогнозирование наводнений и организа ция мероприятий по  уменьшению их ущерба.  

Важно понимать, что если говорить о степени повторяемости, площади охвата территории и суммарному  материальному  ущербу , то именно наводнения на реках России и Алтая, в частности, занимают лидирующие позиции. Конечно, для Алтая максимальную опасность представляют наводнения, которые происходят именно в период весеннего полов одья и ледохода на реках, и наводнение 2014 года в этом смысле не стало исключением.  
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