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Постановление  
Правительства Республики Казахстан

Астана,Үкімет Үйі              от 28 сентября 2015 года                   № 802

О признании утратившими силу некоторых 
решений Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных 

дней после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан К. МАСИМОВ
Приложение 

к постановлению Правительства Республики Казахстан 
от 28 сентября 2015 года № 802

Перечень утративших силу некоторых решений 
Правительства Республики Казахстан

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2004 года № 863 
«Об утверждении типовой формы договора о порядке и условиях частичного возмещения 
страховых выплат, заключаемого между агентом и страховщиком» (САПП Республики 
Казахстан, 2004 г., № 30, ст. 405).

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2006 года № 1019 
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 августа 
2004 года № 863» (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 40, ст. 436).

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года № 1032 
«Об утверждении типовой формы справки органа гидрометеорологической службы и (или) 
уполномоченного государственного органа в области чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, подтверждающей факт неблагоприятного природного явления» 
(САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 40, ст. 442).

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2007 года № 270 
«Об утверждении критериев и характеристик определения неблагоприятных природных 
явлений» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 11, ст. 124).

5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2009 года № 410 
«Об утверждении нормативов затрат на производство видов продукции растениеводства, 
подлежащих обязательному страхованию, на один гектар посевной площади» (САПП 
Республики Казахстан, 2009 г., № 17, ст. 146).

6. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 
30 октября 2009 года № 1728 «О внесении дополнений и изменений в постановления 
Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2004 года № 863 и от 31 октября 
2006 года № 1036» (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 46, ст. 443).

7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 апреля 2010 года № 337 
«Об утверждении перечней родов и видов растений, по которым патентоспособность и 
хозяйственная полезность оцениваются по данным государственного испытания или за-
явителя» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 31, ст. 238).

8. Пункты 1 и 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 8 октября 2010 года № 1042 «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики 
Казахстан, 2010 г., № 55, ст. 526).

9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2011 года № 526 «О 
внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 марта 
2009 года № 410» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 39, ст. 476).

10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2014 года 
№ 139 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 
Казахстан от 22 апреля 2010 года № 337 «Об утверждении перечней родов и видов рас-
тений, по которым патентоспособность и хозяйственная полезность сорта оцениваются 
по данным государственного испытания или заявителя» (САПП Республики Казахстан, 
2014 г., № 9, ст. 92).

11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2014 года № 843 
«Об утверждении стандарта государственной услуги «Субсидирование элитных семян» 
(САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 48, ст. 482).

Постановление  
Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі                от 29 сентября 2015 года                  № 803

О внесении изменений и дополнения в некоторые 
решения Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнение, которые вносятся в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального 

опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан К. МАСИМОВ
Утверждены 

постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 29 сентября 2015 года № 803

Изменения и дополнение, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2008 года 
№ 125 «Об утверждении Правил присвоения учетных номеров объектам производства 
(изготовления) пищевой продукции» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 7, ст. 72):

в Правилах присвоения учетных номеров объектам производства (изготовления) 
пищевой продукции, утвержденных указанным постановлением:

пункт 6-1 изложить в следующей редакции:
«6-1. Присвоение учетных номеров объектам производства (изготовления) пищевой про-

дукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю, проводится согласно Правилам 
присвоения учетных номеров объектам производства, осуществляющим выращивание 
животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции 
и сырья животного происхождения, а также организациям по производству, хранению 
и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок, утверждаемым 
уполномоченным органом в области ветеринарии.».

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2009 года 
№ 1908 «О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия 
«Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета государственной инспекции в 
агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» 
(САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 56, ст. 472):

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предметом деятельности предприятия определить:
1) диагностику особо опасных болезней животных, включенных в перечень, утвержда-

емый уполномоченным органом в области ветеринарии;
2) диагностику энзоотических болезней животных, включенных в перечень, утверж-

даемый местным исполнительным органом области, города республиканского значения, 
столицы.».

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2009 года 
№ 2158 «О ликвидации Республиканского государственного казенного предприятия 
«Республиканский противоэпизоотический отряд» Комитета государственной инспекции 
в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 
и создании Государственного учреждения «Республиканский противоэпизоотический от-
ряд» Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан с филиалами» (САПП Республики Казахстан, 
2010 г., № 1, ст. 3): 

в пункте 4:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) ликвидацию очагов особо опасных болезней животных, включенных в перечень, 

утверждаемый уполномоченным органом в области ветеринарии;»;
дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания: 
«2-1) функции процессингового центра согласно пункту 1-1 статьи 32 Закона Респу-

блики Казахстан от 10 июля 2002 года «О ветеринарии»;».
4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года № 616 

«Об утверждении Правил передачи государственного имущества, закрепленного за госу-
дарственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в 
другой» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 41, ст. 521):

в Правилах передачи государственного имущества, закрепленного за государствен-
ными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой, 
утвержденных указанным постановлением:

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) имущество республиканских юридических лиц передается в коммунальную 

собственность на основании ходатайства акима области (города республиканского 
значения, столицы):

при балансовой стоимости тридцать тысяч и более размеров минимальных расчетных по-
казателей на дату передачи, за исключением ветеринарных препаратов, изделий (средств) и 
атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, – по решению 
Правительства Республики Казахстан;

при балансовой стоимости менее тридцати тысяч размеров минимальных расчетных по-
казателей на дату передачи, за исключением ветеринарных препаратов, изделий (средств) и 
атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, – по решению 
уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, согласованному с 
уполномоченным органом соответствующей отрасли, осуществляющим управление респу-
бликанским юридическим лицом, на балансе которого находится передаваемое имущество;

независимо от балансовой стоимости ветеринарные препараты, изделия (средства) и 
атрибуты для проведения идентификации сельскохозяйственных животных – по решению 
уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, согласованному с 
уполномоченным государственным органом в области ветеринарии;».

5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2013 года № 82 
«Некоторые вопросы Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 14, ст. 250):

подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) эпизоотический мониторинг;».

Постановление  
Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі                от 30 сентября 2015 года                 № 806

О признании утратившими силу постановлений 
Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 

2014 года № 423 «Об утверждении стандартов 
государственных услуг, оказываемых в сфере 

технического и профессионального образования» 
и от 31 мая 2014 года № 599 «Об утверждении 

стандарта государственной услуги «Прием 
документов в организации технического и 

профессионального, послесреднего образования»
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2014 года № 423 

«Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере технического 
и профессионального образования» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 31, ст. 275);

2) постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2014 года № 599 
«Об утверждении стандарта государственной услуги «Прием документов в организации 
технического и профессионального, послесреднего образования» (САПП Республики 
Казахстан, 2014 г., № 37, ст. 361).

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального 
опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан К. МАСИМОВ

Постановление  
Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі                 от 1 октября 2015 года                    № 808

О признании утратившими силу некоторых 
решений Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального 

опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан К. МАСИМОВ
Приложение 

к постановлению Правительства Республики Казахстан 
от 1 октября 2015 года № 808

Перечень утративших силу некоторых решений 
Правительства Республики Казахстан

1. Пункт 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2007 года 
№ 919 «Об утверждении Правил управления бесхозяйными опасными отходами, признан-
ными решением суда поступившими в республиканскую собственность» (САПП Республики 
Казахстан, 2007 г., № 37, ст. 425).

2. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 31 мая 
2012 года № 715 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики 
Казахстан от 26 июля 2002 года № 833 «Некоторые вопросы учета, хранения, оценки 
и дальнейшего использования имущества, обращенного (подлежащего обращению) в 

собственность государства по отдельным основаниям» и от 8 октября 2007 года № 919 
«Об утверждении Правил управления бесхозяйными опасными отходами, признанными 
решением суда поступившими в республиканскую собственность» (САПП Республики 
Казахстан, 2012 г., № 54, ст. 731).

3. Подпункты 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) пункта 1 постановления Правительства Респу-
блики Казахстан от 3 июня 2014 года № 607 «Об утверждении стандартов государственных 
услуг, оказываемых Министерством окружающей среды и водных ресурсов Республики Ка-
захстан, внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики 
Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики 
Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 38–39, ст. 370).

4. Подпункты 1), 2) и 3) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан 
от 26 июня 2014 года № 702 «Об утверждении стандартов государственных услуг, ока-
зываемых Министерством окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан, 
внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики 
Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики 
Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 43, ст. 413).

Приказ министра по инвестициям  
и развитию Республики Казахстан

г. Астана                от 30 декабря 2014 года                  № 345

Об утверждении Правил обеспечения промышленной 
безопасности для опасных производственных 

объектов химической отрасли промышленности
Продолжение. Начало в № 197

139. Технологическое оборудование и коммуникации жидкого хлора, в которых по 
условиям эксплуатации возникает давление выше допустимого значения, оснащаются 
предохранительными устройствами.

140. Для защиты предохранительного клапана от коррозионного воздействия хлора 
перед ним устанавливается мембранное предохранительное устройство, при этом пред-
усматриваются средства контроля целостности мембраны.

141. Давление срабатывания мембраны и открытия предохранительного клапана, его 
пропускная способность, в том числе и для вагонов-цистерн, определяются разработчиком 
проекта или установкой оборудования с учетом безопасного обращения с хлором.

142. При размещении технологического оборудования и трубопроводов обеспечива-
ется удобство при выполнении работ по обслуживанию, ремонту и замене аппаратуры и 
ее элементов, возможность визуального контроля за состоянием наружной поверхности 
оборудования и трубопроводов.

143. Все основные и запасные рабочие проходы и выходы содержатся постоянно 
свободными.

144. Все разъемные соединения в оборудовании, устанавливаемом на фундаментах или 
в углублениях, доступны для наблюдения.

145. Боковые лазы, имеющиеся в оборудовании для его осмотра и чистки, размещаются 
со стороны проходов для свободного доступа к ним.

Расстояние от крышек лазов, расположенных в верхней части оборудования, до высту-
пающих строительных конструкций, трубопроводов, которые смонтированы над лазами, или 
находящегося над ними оборудования выдерживают не менее 1,2 метра.

146. КИП устанавливают в местах, удобных для наблюдения за их показаниями и ходом 
технологического процесса.

147. Проходы между приводами и колоннами здания принимаются не менее 1 метра.
Расстояние от выступающих частей газовых горелок или арматуры до стен или других 

частей зданий, до сооружений и оборудования принимается не менее 1 метра.
Проход между наружным габаритом оборудования и колоннами принимается не менее 

1,2 метра.
148. Кровля или перекрытие над сушильным барабаном располагаются на расстоянии 

не менее 5 метров, считая от верхнего габарита топки.
149. Теплообменники располагаются таким образом, чтобы обеспечивать самотек при 

опорожнении их от проходящей жидкости.
150. Расстояние от стены здания до муфеля и станины размола в производстве фосфида 

цинка устанавливают не менее 3 метров.
151. Снимают ограждения для ремонта аппаратов только после полной остановки 

механизмов и разборки электрической схемы двигателя.
Пуск механизмов после ремонта, осмотра и чистки осуществляют после установки 

ограждения на место и укрепления всех его частей.
152. Приводная, натяжная и концевая станция ленточного конвейера, загрузочные и 

разгрузочные устройства ограждаются.
153. Все переходы, проемы и перекрытия, мостики, открытые колодцы, приямки, рас-

положенные на высоте более 1 метра от пола площадки имеют ограждение.
154. Задвижки и запорная арматура постоянного обслуживания, установленные на высоте, 

имеют дистанционное управление или площадку для обслуживания.
155. Для защиты от воздействия окружающей среды наружные поверхности металли-

ческих частей оборудования и металлические конструкции защищают химически стойкими 
и термостойкими покрытиями.

156. Оборудование внутри помещений окрашивают преимущественно в светлые тона.
157. Все аппараты, работающие под избыточным давлением ниже 0,07 мегапаскаль и 

содержащие летучие и легковоспламеняющиеся продукты (фосфор и фосфорный шлам) в 
чистом виде или в смеси с водой, рассчитываются с учетом испытаний их на герметичность 
при давлении, превышающем рабочее не менее чем на 0,03 мегапаскаль.

Это требование не распространяется на систему электровозгонки фосфора, включающую 
электропечь, электрофильтры, конденсаторы, испытание которых проводится в соответствии 
с технологическим регламентом.

158. Аппараты, работающие под вакуумом, рассчитываются с учетом превышения 
рабочего разрежения на 0,2 мегапаскаль.

159. Все устройства и приспособления для механизированного и ручного открывания 
световых проемов для аэрации систематически очищаются, смазываются и проверяются.

7. Трубопроводы и арматура
Параграф 1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности 
160. Трубопроводы и арматура по своей конструкции, материалам и механической 

прочности отвечают условиям работы и специфическим свойствам транспортируемых по 
ним продуктов.

161. Трубопроводы, в которых по условиям эксплуатации возникает давление, превы-
шающее максимально допустимые проектные параметры, оснащаются предохранительными 
устройствами, защищающими от превышения давления выше допустимого значения.

162. Предохранительные устройства от превышения давления защищаются от кор-
розионного воздействия химических веществ с обеспечением возможности контроля его 
исправного состояния.

163. Пропускная способность предохранительных устройств устанавливается в соот-
ветствии с паспортом.

164. При срабатывании предохранительных устройств, устанавливаемых на оборудова-
нии, предотвращается возможность травмирования обслуживающего персонала, выброса 
химических веществ в рабочую зону и окружающую среду. Сброс химических веществ от 
предохранительных клапанов осуществляется в емкости.

165. На емкостном оборудовании для хранения жидких химических веществ (резервуары, 
сборники объемом от 1 метра кубических и более) трубопроводы нижнего слива оснаща-
ются двумя запорными устройствами, одно из которых подсоединяется непосредственно 
к штуцеру сосуда.

Период срабатывания установленных по проекту запорных и (или) отсекающих устройств 
с дистанционным управлением не более 120 секунд.

166. На трубопровод для химических веществ, фланцевые соединения предусма-
триваются только в местах установки арматуры или на присоединениях к оборудованию.

167. На участках, где по условиям эксплуатации требуется периодическая разборка 
для проведения чистки и ремонта трубопроводов, сливные устройства и съемные участки 
изготавливаются из материалов, обеспечивающих их стойкость к агрессивному действию 
среды. В обоснованных проектом случаях допускается прокладка трубопроводов из не-
металлических материалов.

168. При монтаже стальных трубопроводов используются типовые фасонные элементы.
При изготовлении отводов способом гиба радиус кривизны отвода не менее трех 

диаметров трубы.
169. Фланцевые соединения трубопроводов имеют защитные кожухи. Не допускается 

располагать арматуру, компенсаторы, дренажные устройства, фланцевые и резьбовые 
соединения в местах пересечения трубопроводами железных и автомобильных дорог, над 
дверными проемами, под и над окнами и балконами, над рабочими площадками, основными 
проходами обслуживающего персонала, проездами внутри цехов и на территории объекта.

170. Прокладочные материалы для уплотнения фланцевых соединений трубопроводов 
выбираются в зависимости от свойств транспортируемой среды и ее рабочих параметров.

171. При прокладке трубопроводов опасных химических веществ обеспечивают их наи-
меньшую протяженность, исключается провисание и образование застойных зон.

172. Трубопроводы опасных химических веществ, прокладываются с уклоном, обе-
спечивающим полное опорожнение их в технологическую емкость или в специальные баки.

173. Для трубопроводов опасных химических веществ предусматривается определя-
емая проектом возможность их промывки, пропарки, вакуумирования и продувки сжатым, 
осушенным воздухом или азотом.

174. На трубопроводах опасных химических веществ устанавливается запорная арматура, 
позволяющая отключать как весь трубопровод, так и отдельные его участки от работающих 
технологических систем, устанавливать заглушки и обеспечивать возможность опорожнения, 
промывки, продувки и испытания на прочность и герметичность трубопроводов.

175. Вся запорная арматура, обратные и предохранительные клапаны перед установкой 
подвергаются проверке и гидравлическому испытанию на механическую прочность и 
герметичность. Результаты испытаний регистрируются в журнале.

176. Предохранительные клапаны перед пуском их в эксплуатацию регулируются на 
стенде на рабочее давление и пломбируются. Грузы рычажных предохранительных клапанов 
фиксируются и закрепляются.

177. Устанавливаемая на трубопроводах запорная и регулирующая арматура рас-
полагается в доступных для обслуживания местах. В случае расположения арматуры на 
высоте 1,8 метра для ее обслуживания предусматриваются площадки и лестницы. Арматуру, 
предназначенную для частого открывания и закрывания, не допускается располагать выше 
1,6 метра от уровня пола или площадки.

178. Не допускается использование регулирующих клапанов в качестве запорной 
арматуры.

179. Трубопроводы, в которых возможно выделение конденсата, снабжаются конден-
сатоотводчиками для его удаления. Паропроводы во избежание гидравлических ударов и 
вибрации исполняются с уклоном.

180. Не допускается прокладка трубопроводов пожаровзрывоопасных вредных и едких 
веществ через бытовые, подсобные и административно-хозяйственные помещения, распре-
делительные устройства, электропомещения, помещения для КИП и вентиляционные камеры.

181. Для трубопроводов, проходящих через стены или перекрытия здания, предусма-
триваются стальные гильзы из труб, внутренний диаметр которых на 10–20 миллиметров 
больше наружного диаметра трубопроводов (с учетом тепловой изоляции). Зазор между 
трубопроводом и гильзой с обоих концов заполняется несгораемым материалом, допуска-
ющим перемещение трубопровода вдоль его продольной оси.

182. Трубопроводы располагаются таким образом, чтобы была исключена возможность 
их повреждения перемещаемыми грузами или транспортными средствами.

183. Не допускается прокладка трубопроводов кислот и щелочей по наружным стенам 
зданий, не связанных с обращением кислот и щелочей, через вспомогательные, подсобные, 
административные и бытовые помещения. В местах пересечения железных и автомобильных 
дорог, пешеходных проходов трубопроводы заключаются в желоб с отводом утечек кислот 
и щелочей в безопасные места, определяемые проектом.

184. К трубопроводам, транспортирующим кислоты и щелочи, не допускается крепить 
другие трубопроводы (кроме закрепляемых без приварки теплоспутников).

185. При транспортировке химических веществ по трубопроводам для предотвращения 
застывания (кристаллизации) предусматривается прокладка наружных трубопроводов с 
теплоспутниками и теплоизоляцией трубопроводов.

186. В местах движения людей и транспорта (над дорогами, проездами, переходами) 
трубопроводы, имеющие фланцевые соединения и транспортирующие агрессивные жид-
кости, исполняются с закрытыми кожухами и заключаются в желоба с отводом агрессивных 
жидкостей в безопасное место.

187. Трубопроводы для транспортировки кислот и щелочей, прокладываемые по эста-
кадам, защищаются от механических повреждений, в том числе:

от падающих предметов (не допускается расположение над трубопроводом подъемных 
устройств и легкосбрасываемых навесов);

от возможных ударов со стороны транспортных средств, для чего трубопровод рас-
полагают на удалении от опасных участков или отделяют их барьерами;

при многоярусной прокладке трубопроводы кислот и щелочей располагать на самых 
нижних ярусах.

188. Для трубопровода кислот или щелочей, прокладываемого вне территории предпри-
ятий, предусматривается охранная зона шириной не менее 2 метров с каждой его стороны, 
в пределах которой осуществление работ без согласования и контроля со стороны пред-
ставителя организации, эксплуатирующей трубопровод, не допускается.

189. Объемы и сроки проведения ревизии трубопроводов, запорной арматуры и предо-
хранительных клапанов проводятся в соответствии с графиком, утвержденным техническим 
руководителем организации.

190. На трубопроводах применяется герметичная запорная арматура. Конструкционные 
материалы арматуры подбираются из условия устойчивости 

к транспортируемой среде и обеспечения эксплуатации арматуры в допустимом диа-
пазоне параметров среды.

191. Все запорные краны обеспечиваются обозначением положения пробки крана в виде 
черты, пропиленной на торцовой ее части и окрашенной белой краской. Положение заслонок 
и шиберов обозначают при помощи прорезей на торцовых сторонах оси. Автоматические 
отсекатели снабжаются указателями крайних положений («Открыто», «Закрыто»).

Если указанными выше способами невозможно обозначить положение пробок кранов 
и запорных устройств, применяются стрелки-указатели или надписи, обозначающие их 
положение.

192. Не допускается производить ремонт, наладку и чистку аппаратов, трубопроводов, 
механизмов и арматуры, находящихся под давлением, при высокой температуре, заполненных 
жидкостями и не освобожденных от технологического газа, или на ходу.

193. Работы на высоте по разборке, монтажу трубопроводов и оборудования производят 
с лесов или подмостков с перилами и бортовым ограждением.

194. На трубопроводах, подающих горючие вещества в топки для сжигания, устанав-
ливаются отсекающие клапаны, автоматически перекрывающие подачу горючего в топки 
при погасании пламени, прекращении электро-, пневмопитания контрольно-измерительных 
и автоматических приборов топки.

195. При наличии смотровых стекол для наблюдения за циркуляцией жидкости в 
аппаратах и трубопроводах стекла оборудуются защитными сетками и «подсветкой».

196. Не допускается использование действующих трубопроводов для крепления блоков, 
подмостей и лестниц.

197. Места перехода через трубопроводы оборудуются металлическими лестницами 
(мостиками) с двусторонними перилами.

198. Сантехнические и технологические трубопроводы не допускается пропускать через 
электропомещения, помещения комплектно-трансформаторных подстанций (далее – КТП).

199. Трубопроводы химических веществ проверяются на прочность и плотность ис-
пытаниями гидравлическим или пневматическим способом при давлении, превышающим 
рабочее в 1,3 раза.

200. Перед пуском в эксплуатацию трубопроводы и арматура проверяются на герметич-
ность при рабочем давлении в соответствии с технологическим регламентом.

201. Сроки проведения ревизии трубопроводов запорной арматуры и предохранительных 
клапанов указываются в паспорте технического устройства.

202. Порядок проверки и подготовки оборудования и трубопроводов перед вводом 
в эксплуатацию и остановкой на ремонт устанавливается технологическим регламентом.

203. В паспортах трубопроводов указывается нормативный срок их эксплуатации.
204. Трубопроводы имеют опознавательную окраску, предупреждающие знаки и мар-

кировочные щитки в соответствии с проектом.
205. При испытаниях предохранительных клапанов обеспечивается регистрация давления 

срабатывания клапанов с помощью самопишущих регистрирующих приборов с сохранением 
диаграммы результатов испытаний до следующего испытания.

206. При проведении периодической выборочной ревизии трубопроводов контролю 
подлежат:

1) не менее двух участков от каждого агрегата (компрессора, холодильника, конден-
сатора, буфера);

2) по два участка трубопровода налива, слива газообразного хлора от каждого танка 
или мерника;

3) по два участка каждого коллектора и межцехового трубопровода длиной до 100 ме-
тров и по одному участку на каждые полные 200 метров и последующий остаток длины.

207. Толщину стенок трубопроводов определяют неразрушающим методом контроля.
208. Определение толщины стенок засверливанием допускается проводить только в 

местах, где применение неразрушающего метода контроля затруднено или невозможно.
209. При неудовлетворительных результатах выборочной ревизии трубопроводов на-

значается дополнительная выборочная ревизия с замером толщины стенок неразрушающим 
методом контроля в двух местах каждого трубопровода между аппаратами и коллекторами, 
коллекторов и межцеховых трубопроводов через каждые 25 метров длины.

210. Результаты дополнительной выборочной ревизии считаются неудовлетворитель-
ными, если толщина стенки трубопровода будет меньше допустимой.

211. При неудовлетворительных результатах дополнительной выборочной ревизии трубо-
проводов назначается полная ревизия, по результатам которой руководителем организации 
принимается решение о частичной или полной замене трубопроводов.

Параграф 2. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при эксплуатации трубопроводов и арматуры для аммиака

212. Трубопроводы имеют наименьшую протяженность. Расположение оборудования 
и трубопроводов обеспечивает условия для безопасного производства монтажных и 
ремонтных работ, возможность их наружного осмотра.

213. В машинных и аппаратных отделениях предусматривается верхняя разводка (выше 
компрессоров) трубопроводов парообразного аммиака.
Нижнюю разводку (ниже компрессоров) этих трубопроводов допускается предусматри-

вать при обосновании проектом.
214. Прокладка аммиачных трубопроводов в проходных или непроходных каналах не 

допускается.
215. При верхней разводке трубопроводов в машинных (аппаратных) отделениях 

присоединение всасывающих и нагнетательных аммиачных трубопроводов к общим тру-
бопроводам проектируется сверху. 

При этом всасывающие магистрали имеют уклон не менее 0,5 процента в сторону 
циркуляционных или защитных ресиверов, отделителей жидкости, нагнетательные – в 
сторону маслоотделителей или конденсаторов.

216. Прокладка аммиачных трубопроводов по территории объекта предусматривается 
только надземной.

217. Не допускается прокладка аммиачных трубопроводов через бытовые, подсобные, 
административно-хозяйственные, электромашинные, электрораспределительные, транс-
форматорные помещения, вентиляционные камеры, помещения КИП, лестничные клетки, 
производственные помещения, категории А и Б, в соответствии с техническим регламентом 
«Общие требования к пожарной безопасности», утвержденным постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 16 января 2009 года №14. 

218. Прокладка аммиачных трубопроводов по наружным стенам производственной 
части зданий с дверными и оконными проемами не допускается. Допускается прокладка 
этих трубопроводов по глухим стенам.

219. Не допускается прокладка аммиачных трубопроводов над зданиями и сооружениями, 
за исключением тех частей зданий и сооружений, в которые размещаются холодильное и 
технологическое оборудование с непосредственным охлаждением.

220. Прокладка трубопроводов от охлаждающих устройств к распределительным 
устройствам предусматривается внутри охлаждаемых камер, транспортных коридоров и 
грузовых вестибюлей.

221. Всасывающие и нагнетательные аммиачные трубопроводы на участках возможного 
скопления в них масла и конденсата оснащаются в нижней зоне дренажными вентилями с 
условным диаметром не менее 25 миллиметров, для отвода масла и конденсата в маслос-
борник или дренажный ресивер.

222. Для компрессоров, не имеющих встроенных запорных органов, на всасывающих и 
нагнетательных трубопроводах предусматривается запорная арматура.

223. Не допускается объединять между собой аммиачные трубопроводы блочных холо-
дильных машин или машин с дозированной зарядкой. Данное требование не распространяет-
ся на вспомогательные трубопроводы (аварийного выброса аммиака из предохранительных 
клапанов, соединений с дренажным ресивером, соединений для заправки и слива масла). 

224. На вспомогательных трубопроводах (кроме аварийного выброса паров аммиака) 
устанавливается по два запорных вентиля.

225. На нагнетательных трубопроводах компрессоров и на напорных линиях насосов 
всех типов предусматриваются обратные клапаны между компрессором (насосом) и за-
порной арматурой.

226. На жидкостном трубопроводе от линейных ресиверов предусматривается запорный 
клапан, управляемый автоматически.

227. В схеме трубопроводов предусматривается возможность отсасывания паров 
аммиака из любого аппарата, сосуда.

228. На трубопроводе для выпуска масла из маслосборника предусматривается до-
полнительный манометр и запорный вентиль, размещенные снаружи у бака для приема 
отработанного масла.

229. Арматуру не допускается размещать над дверными проемами, окнами или над 
проходами для обслуживания оборудования.

Не допускается устанавливать аммиачную арматуру в холодильных камерах.
230. На всех аммиачных трубопроводах, выходящих за пределы машинного или аппарат-

ного отделения к технологическим потребителям, предусматривается запорная арматура 
для оперативного прекращения приема (подачи) хладагента.

231. При нижней подаче аммиака к охлаждающим устройствам предусматривается 
подъем подводящего трубопровода на высоту, равную максимальному уровню жидкости 
в охлаждающем устройстве, в целях предотвращения слива аммиака при остановке насоса 
и неисправности обратного клапана.

232. В случае невозможности прокладки трубопроводов на участках от потребителей 
холода до циркуляционных или защитных ресиверов без их нормированного уклона (с на-
личием «мешка»), предусматривается дренаж из «мешка» в циркуляционные или защитные 
ресиверы (на случай ремонта или длительной остановки).

233. Не допускается применять гибкие шланги в качестве стационарных трубопроводов 
для отсоса паров или подачи жидкого аммиака.

Гибкие шланги, предназначенные для аммиака, применяются при проведении операций 
слива аммиака (при заполнении системы) из цистерны, для выполнения вспомогательных 
операций (освобождение трубопроводов, аппаратов, фильтров от остатков аммиака, масла).

Подключение гибких шлангов для выполнения вспомогательных операций допускается 
только на период проведения этих работ.

Соединение шлангов с трубопроводами осуществляется с помощью стандартной 
арматуры.

234. В схеме аммиачных трубопроводов обеспечивается возможность удаления жидкого 
аммиака из любого аппарата, сосуда или блока в случае их аварийной разгерметизации 
в дренажный ресивер.

235. На трубопроводы хладагента наносятся опознавательные цветные кольца. 
236. Резервуары для хранения жидкого аммиака отключаются от трубопроводов двумя 

запорными арматурами с размещением между ними контрольного вентиля.
Арматура, расположенная непосредственно у шаровых, изотермических и горизон-

тальных резервуаров вместимостью 100 тонн и более, оборудуется дистанционным и 
ручным управлением. Дистанционное управление осуществляется из центрального пункта 
управления складом.

237. На трубопроводах подачи жидкого аммиака в резервуары и выдачи из них уста-
навливаются защитные устройства (отсекатели, скоростные клапаны, обратные клапаны, 
задвижки с электроприводом) для предотвращения вытекания аммиака из резервуара в 
случае повреждения трубопровода.

Защитные устройства устанавливаются между резервуаром и запорной арматурой 
на трубопроводе подачи аммиака и после запорной арматуры на трубопроводе выдачи.

238. Трубопроводы, соединенные с резервуарами для хранения жидкого аммиака, про-
кладываются не ниже отметки верха ограждения резервуаров.

Устройство узла прохода трубопроводов через ограждение резервуаров исключает 
возможность утечки жидкого аммиака за огражденную территорию.

239. Конструкция фланцевых уплотнений трубопроводов аммиака определяется 
проектом.

Для уменьшения напряжений в местах присоединения трубопроводов к стенкам резерву-
аров от тепловых перемещений, при осадке резервуара предусматривается самокомпенсация 
деформаций трубопроводов или установка компенсаторов. Присоединение трубопроводов 
к резервуару производится после гидравлического испытания резервуара.

240. Компенсация аммиачных трубопроводов и продувочного трубопровода изотерми-
ческого резервуара рассчитывается с учетом возможности их охлаждения до температуры 
-34 градуса Цельсия или до температуры воздуха самой холодной пятидневки, если она 
ниже -34 градусов Цельсия.

241. Трубопроводы аммиака располагаются на эстакадах выше трубопроводов, транс-
портирующих кислоты и другие агрессивные жидкости.

242. На трубопроводах жидкого или газообразного аммиака применяются стальная 
арматура и фасонные части.

Не допускается применение чугунной запорно-регулирующей арматуры, арматуры и 
фитингов с деталями из меди, цинка и их сплавов.

243. Резервуары с аммиаком оборудуются предохранительными клапанами.
Количество рабочих предохранительных клапанов на резервуаре, их размеры и про-

пускная способность устанавливаются проектом.
Параллельно с рабочими предохранительными клапанами устанавливаются резервные 

предохранительные клапаны.
Характеристика резервных предохранительных клапанов принимается идентичной 

рабочим клапанам.
При установке предохранительных клапанов группами в каждой группе принимается 

одинаковое количество клапанов.
Применение рычажно-грузовых предохранительных клапанов не допускается.
Предохранительные и вакуумные клапаны для изотермических резервуаров допускается 

устанавливать из алюминиевых сплавов.
На наружных оболочках изотермических резервуаров с засыпной изоляцией допускается 

не устанавливать предохранительные клапаны, если такие клапаны имеются на буферном 
сосуде (газгольдере) азота или на трубопроводе, который соединяет наружную оболочку 
с буферным сосудом.

244. У предохранительных клапанов устанавливаются переключающие устройства, 
предотвращающие отключение рабочих клапанов без включения в работу такого же 
количества резервных клапанов.

245. Пропускная способность каждого коллектора предохранительных клапанов рассчи-
тывается с учетом допустимого противодавления на выходе из клапана, при одновременном 
максимальном сбросе аммиака из предохранительных клапанов.

246. Ревизия и ремонт предохранительных клапанов со снятием их с мест установки, 
проверкой и настройкой на стенде производится не реже одного раза в два года.

247. Изотермические резервуары оборудуются вакуумными клапанами для гашения 
вакуума при достижении величины, равной 490,3 паскаль (50 миллиметров водяного столба).

Установка и периодическая проверка вакуумных и предохранительных клапанов осу-
ществляется в соответствии с требованиями промышленной безопасности при эксплуатации 
оборудования, работающего под давлением.

Параграф 3. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при эксплуатации трубопроводов и арматуры при производстве фосфора

248. Прокладку трубопроводов фосфора, фосфорного шлама, печного газа и фос-
форсодержащих стоков выполняют надземной на несгораемых эстакадах, позволяющих 
вести постоянное наблюдение за состоянием трубопроводов. В отдельных, обоснованных 
проектом случаях, допускается выполнять подземную прокладку фосфорсодержащих 
стоков по напорным трубопроводам.

249. Наружные эстакады трубопроводов фосфора, фосфорного шлама, фосфорсодер-
жащих стоков и печного газа не допускается устанавливать над зданиями или примыкающи-
ми к ним, за исключением входа и выхода, трубопроводов. Допускается устанавливать эти 
эстакады общие с другими технологическими трубопроводами и паротеплогазопроводами 
при соблюдении следующих условий:

1) расстояние по горизонтали от трубопроводов фосфора, фосфорного шлама до 
трубопроводов, содержащих пожароопасные и токсичные продукты, не менее 1,5 метра;

2) трубопроводы фосфора и фосфорного шлама располагаются по нижнему ярусу 
пролетного строения эстакад; под ними не допускается располагать другие трубопроводы;

3) не допускается прокладка фосфоропроводов и газопроводов печного газа в закрытых 
галереях эстакадного типа;

4) не допускается использовать трубопроводы фосфора, фосфорного шлама и печного 
газа фосфорных печей в качестве несущих строительных конструкций.

250. Трубопроводы для транспортировки фосфора и фосфорного шлама прокладыва-
ются с обогревающим спутником в общей изоляции.

251. Трубы для транспортировки фосфора монтируют в паровой рубашке. Сливной 
трубопровод от мерника фосфора до реактора обогревается с помощью наружного 
электрообогрева.

252. Трубопроводы и запорная арматура для транспортировки расплавленного пятисер-
нистого фосфора оборудуются электрическими нагревателями.

Трубопровод для пятисернистого фосфора разбивается на отдельные участки. Каж-
дый участок снабжается отдельными электронагревателями со съемной теплоизоляцией, 
контрольными точками для измерения температуры.

253. Трубопроводы отходящих газов к гидрозатворам в производстве пятисернистого 
фосфора снабжаются штуцерами для осмотра и очистки.

254. Трубопроводы для транспортировки серы, фосфора, пятисернистого фосфора не 
допускается прокладывать через бытовые, подсобные, административно-хозяйственные 
помещения, распределительные устройства, электрощитовые, помещения КИП и венти-
ляционные камеры.

255. Внутрицеховые трубопроводы имеют уклоны не менее:
1) для серы – 0,02 промилле;
2) для пятисернистого фосфора – 0,1 промилле;
3) для фосфора – 0,005 промилле.
Межцеховые фосфоропроводы, прокладываемые совместно с другими технологическими 

трубопроводами на общих эстакадах, имеют уклон не менее 0,002 промилле.
256. Фланцевые соединения трубопроводов фосфора, фосфорного шлама, жидкой 

серы, пятисернистого фосфора и фосфорной кислоты не допускается располагать над 
дверными проемами, основными проходами в цехах, дорогами, проездами и переходами.

257. На фланцевых соединениях трубопроводов с фосфором, фосфорсодержащим 
шламом, жидкой серой, пятисернистым фосфором и фосфорной кислотой устанавливают 
защитные кожухи.

258. Трубопроводы печного газа имеют штуцеры для подвода пара, инертного газа и 
горячей воды. На штуцерах монтируют вентили с заглушками для исключения возможности 
попадания воздуха. Подключение пара, инертного газа и горячей воды производят при 
помощи съемных участков трубопровода или гибкого шланга в соответствии с техноло-
гическим регламентом.

259. Трубопроводы для транспортировки фосфора и фосфорного шлама промываются 
горячей водой до и после каждой перекачки фосфора. В случае промывки трубопроводов 
водой от отдельной системы или повторно используемой водой подключение ее к трубо-
проводам допускается осуществлять стационарно.

260. Для прекращения подачи продуктов в цех на вводе трубопроводов фосфора и 
печного газа в помещение цеха устанавливается запорная арматура на расстоянии не менее 
3 метров от стены здания.

261. Межцеховые газопроводы печного газа имеют запорные устройства в виде ги-
дравлических затворов, рассчитанных не менее чем на полуторное давление, развиваемое 
газодувками. На трубопроводах печного газа не допускается устанавливать лазы, люки, 
смотровые отверстия.

262. Трубопроводы печного газа в низших точках обогреваются и оборудуются дре-
нажными устройствами с непрерывным отводом конденсата по сточным трубопроводам. 
Отвод конденсата производится через каждые 50–60 метров.

Спуск конденсата из отдельных участков газопроводов осуществляется через ги-
дравлические затворы.

263. Трубопроводы для отвода конденсата из печного газа прокладывают с обогрева-
ющим спутником в одной изоляции. Сточные трубопроводы монтируют с уклоном не менее 
0,005 промилле в сторону сетевых сборников.

264. Сетевые сборники конденсата в зависимости от климатических условий располагают 
в помещениях или на открытом воздухе, с изоляцией и обогревом. Сетевые сборники имеют 
приспособления для промывки горячей водой и продувки инертным газом.

Параграф 4. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при эксплуатации трубопроводов и арматуры при производстве хлора
265. Трубопроводы для жидкого и газообразного хлора принимаются с учетом сле-

дующих дополнений:
1) расчетное давление для трубопровода жидкого хлора принимается не ниже 

1,6 мегапаскаль;
2) трубопровод хлора выполняется из устойчивых к хлору материалов и обеспечивает 

надежную эксплуатацию в рабочем интервале температур и давления;
3) толщину стенки трубопровода хлора предусматривают с учетом расчетного давления 

и прибавки на коррозию. Величину прибавки на коррозию принимают не менее 1 миллиметра.
266. При прокладке трубопроводов жидкого хлора используются бесшовные стальные 

трубы, соединенные с применением сварки. Фланцевые соединения допускаются в местах 
установки арматуры и подключения к оборудованию, на участках, где по условиям эксплуа-
тации требуется периодическая разборка для проведения чистки и ремонта трубопроводов. 
Количество фланцев принимают минимальным. При изготовлении фланцев, соединяемых с 
применением сварки, используется сталь, совместимая с материалом трубы.

267. Радиус кривизны изгибов трубопровода хлора принимается не менее трех диа-
метров трубы. Если необходим больший изгиб, используются крутоизогнутые колена, при-
вариваемые к основной трубе.

268. Трубопроводы для транспортировки хлора прокладываются по эстакадам таким 
образом, чтобы при этом обеспечивались:

защита от падающих предметов (не допускается расположение над трубопроводом 
подъемных устройств и легкосбрасываемых навесов);

защита от возможного удара со стороны транспортных средств, для чего трубопровод 
располагают на удалении от опасных участков или отделяют от них барьерами. Допускается 
подземная прокладка трубопроводов хлора, заключенных в гильзы, в местах пересечения 
с транспортными магистралями;

защита трубопроводов от воздействия коррозионно-активных и горючих веществ. Трубо-
проводы жидкого и газообразного хлора удаляют от источников нагрева и трубопроводов 
с горючими веществами не менее чем на 1 метр;

устойчивое закрепление, удобное обслуживание и осмотр.
269. Прокладки для фланцевых соединений хлоропроводов изготавливаются из паронита, 

фторопласта, свинца или других устойчивых к хлору материалов.
270. Повторное использование прокладок не допускается. Применение резиновых про-

кладок из хлоростойких резин допускается только на вакуумных линиях. Соединение частей 
вакуумных трубопроводов штуцерно-торцевое или фланцевое.

271. На трубопроводах хлора применяется запорная арматура, предназначенная для 
хлора. Плотность затвора запорной арматуры принимают не ниже класса «В» герметичности 
по нормам герметичности затворов. Применяются конструкционные материалы арматуры, 
устойчивые к среде хлора и обеспечивающие надежную эксплуатацию арматуры в рабочем 
диапазоне температуры и давления.

272. Трубопроводы жидкого хлора, имеющего рабочую температуру от -40 до -70 гра-
дусов Цельсия, наружные трубопроводы хлора, размещаемые в климатических районах с 
расчетной минимальной температурой ниже -40 градусов Цельсия, выполняются из стали 
марки 10Г2, 09Г2С, Х18Н10Т или других хладостойких сталей. За расчетную температуру 
воздуха при выборе материалов и изделий для трубопроводов принимают среднюю тем-
пературу наиболее холодной пятидневки.

273. Не допускается прокладка трубопроводов хлора по наружным стенам и через 
вспомогательные, подсобные, административные, бытовые, производственные и другие 
помещения, в которых хлор не производится, не хранится и не используется. Допускается 
прокладка трубопроводов по наружным стенам помещений, в которых хлор производится, 
используется или хранится, через крышу этих помещений к наружной установке.

274. К трубопроводам, транспортирующим хлор, не крепят другие трубопроводы (кроме 
теплоспутников, закрепляемых без приварки).

275. При транспортировке жидкого хлора по трубопроводу в местах, где не исключена 
возможность запирания жидкого хлора в трубопроводе между двумя перекрытыми венти-
лями, предусматриваются устройства для защиты трубопровода от превышения давления 
выше регламентированного.

276. При транспортировке газообразного хлора по трубопроводам исключают воз-
можность конденсации хлора в аппаратах и трубопроводах при понижении температуры, 
что достигается:

обогревом наружных поверхностей стенок трубопроводов газообразного хлора тепло-
спутниками, греющими электрокабелями, при этом значения давления и температуры хлора 
не превышают принятых расчетных величин и отражаются в технологическом регламенте;

снижением парциального давления паров хлора в аппаратуре и трубопроводе (величину 
давления поддерживают ниже давления паров хлора при температуре конденсации);

обогревом аппаратов, установленных вне помещения, теплоносителем, при этом значения 
давления и температуры хлора не превышают принятых расчетных величин и отражаются 
в технологическом регламенте.

277. При прокладке трубопроводов жидкого и газообразного хлора обеспечивают наи-
меньшую протяженность коммуникаций, исключают провисание и образование застойных 
зон. При прокладке трубопроводов хлора предусматриваются компенсаторы.

278. Трубопроводы хлора прокладываются с уклоном в сторону передающих и (или) при-
емных емкостей с целью обеспечения возможности опорожнения трубопроводов самотеком.

279. Для трубопроводов, содержащих хлор, предусматривают возможность их опорож-
нения путем продувки сухим (с точкой росы -40 градусов Цельсия сжатым воздухом (азотом) 
или вакуумированием с последующей продувкой сухим сжатым воздухом (азотом) до оста-
точной концентрации хлора в газах продувки не более 1 миллиграмма на метр кубический.

280. Межцеховые трубопроводы для транспортировки жидкого и газообразного хлора 
снабжаются штуцерами с запорной арматурой и заглушками для их опорожнения, про-
дувки и опрессовки.

281. Трубопроводы газообразного хлора с условным диаметром 50 миллиметров и более 
и все трубопроводы жидкого хлора обеспечиваются паспортами.

282. Трубопроводы хлора испытывают на прочность и плотность сухим воздухом (азотом).
283. Перед пуском в эксплуатацию трубопроводы хлора: осушают путем продувки или 

вакуумированием с последующей продувкой; проверяют на герметичность при рабочем 
давлении путем подачи в трубопровод сжатого воздуха (азота) с добавлением газоо-
бразного хлора. Допустимая скорость падения давления при пневматическом испытании 
трубопроводов не превышает 0,05 процента в час. Порядок проверки трубопроводов на 
герметичность регламентируется технологическим регламентом.

8. Автоматизация, блокировка, сигнализация, управление
Параграф 1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности 
284. Контроль, регулирование и управление технологическими процессами производства, 

хранения и потребления химических веществ осуществляются с рабочего места оператора, 
расположенного в помещении управления, и дублируются по месту расположения обору-
дования. Системы контроля и управления технологическими процессами, системы противо-
аварийной защиты выполняются на основе микропроцессорной техники.

285. Измерение и регулирование технологических параметров (расход, давление, 
температура) проводятся с использованием контрольно-измерительных и регулирующих 
приборов и устройств, коррозионно-стойких в среде химических веществ или защищенных 
от его воздействия (разделительные устройства, пневматические повторители и поддув 
инертного газа).

286. Исполнительные органы автоматических регуляторов подвергаются испытанию 
совместно с технологической арматурой и коммуникациями.

287. На рабочих местах операторов вывешивается технологическая схема производства 
с обозначением трубопроводов, межблочной и внутриблочной арматуры и функциональными 
схемами КИП и автоматики. 

288. Нумерация оборудования в технологической схеме цеха, в проекте и регламенте 
принимается единой и наносится на оборудование.

289. Автоматизация производства предусматривает аварийную, предупредительную, 
технологическую сигнализации, блокировки, защитные мероприятия при достижении 
предельно-допустимых значений технологических параметров и аварийное отключение 
технологического оборудования.

290. Эксплуатация приборов регуляторов с радиоактивными излучениями осуществля-
ется в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя.

291. Схемы автоматизации технологических процессов выполняются таким образом, 
чтобы выход из строя отдельных средств автоматики или их неисправности не могли 
вызвать аварии, инцидента.

292. Меры безопасности при обслуживании агрегатов, работающих в автоматическом 
режиме и снабженных дистанционным включением, устанавливаются технологическим 
регламентом.

293. Транспортные механизмы, работающие в поточной линии, обеспечиваются блоки-
ровкой, препятствующей образованию завалов и переполнению механизмов, транспортиру-
емым материалом при остановке одного из транспортных механизмов поточной линии. Все 
ленточные конвейеры, независимо от их длины, оборудуются устройствами, позволяющими 
остановить конвейер с любого места по его длине.

294. Пуск транспортеров и пневмотранспортных устройств под нагрузку производится 
после проверки их состояния: отсутствия посторонних предметов, наличия смазки в под-
шипниках и редукторах, при исправной работе на холостом ходу.

295. При эксплуатации транспортеров, норий, самотечных и пневматических труб 
наблюдают за исправностью и герметичностью мест выделения пыли, эффективности 
отсоса пыли из-под укрытий.

296. В установках, в которых приводимый механизм или отдельные его части значительно 
удалены от пункта управления или находятся вне пределов видимости с этого пункта, 
предусматривается предупредительная предпусковая звуковая и световая сигнализация, 
которая предшествует пуску и опережает его 3–5 секунд. При этом предусматривается 
возможность аварийного отключения двигателей в месте расположения удаленных частей 
механизма, если это вызывается условиями безопасности обслуживающего персонала.

297. Пусковые устройства основных машин, механизмов и аппаратов блокируются с 
предохранительными и ограждающими устройствами так, чтобы исключалась возможность 
пуска их в работу при снятых предохранительных устройствах и ограждениях. Перечень таких 
машин, механизмов и аппаратов определяется проектной организацией. Не допускается 
запуск агрегатов, механизмов и аппаратов с демонтированным ограждением.

298. Измерение и регулирование технологических параметров (расход, давление, тем-
пература) осуществляются техническими устройствами, коррозионно-стойкими в рабочей 
среде или защищенными от ее воздействия.

299. Исправность работы систем противоаварийной защиты и сигнализации проверяется 
в соответствии с технологическим регламентом ежемесячно, а для непрерывных технологи-
ческих процессов – перед каждым пуском и после остановки на ремонт.

Не допускается ведение технологических процессов и работа оборудования с неис-
правными или отключенными системами контроля, управления, сигнализации и противо-
аварийной защиты.

Не допускается ручное деблокирование в системах автоматического управления 
технологическими процессами.

300. Емкости для хранения химических веществ оснащаются средствами измерения, кон-
троля и регулирования уровня этих жидкостей с сигнализацией предельных значений уровня 
и средствами автоматического отключения их подачи в емкости при достижении заданного 
предельного уровня или другими средствами, исключающими возможность перелива.

301. Все установки, в которых в качестве топлива используется природный или печной 
газ, имеют систему автоматической отсечки подачи газа в случае:

1) остановки вентилятора-дымососа;
2) падения давления газа;
3) падения давления первичного воздуха;
4) погасания пламени;
5) отсутствия электроэнергии.
302. При отсечке печного газа в газоход автоматически подается инертный газ.
303. Независимо от вида топлива топки оборудуются:
1) приборами для контроля разрежения (давления) в топочном пространстве и газовом 

тракте;
2) системой автоматической остановки дутьевых вентиляторов при аварийной остановке 

дымососа.
304. Установки, предназначенные для получения инертного газа (углекислого газа), 

и установки для обогрева электрофильтров имеют автоматические газоанализаторы по 
кислороду с сигнализацией предельно допустимых значений, приборы для контроля за 
соотношением расходов газа и воздуха перед топкой.

305. Газовый тракт печного отделения оснащается регуляторами давления и системой 
блокировки, обеспечивающими защиту от недопустимого понижения или повышения 
давления печного газа.

306. Питание пьезометрических приборов в случае, когда смесь воздуха с горючими 
парами продукта недопустима, осуществляют инертным газом.

307. Все дымососы, предназначенные для выброса продуктов сгорания в атмосферу, 
сблокированы с дутьевыми вентиляторами таким образом, чтобы при остановке дымососа 
автоматически останавливался вентилятор.

308. Система электрического управления механизмами поточно-транспортных систем 
обеспечивает:

1) электрическую блокировку всех механизмов от завала транспортируемых веществ, с 
применением реле скорости для элеваторов и транспортеров;

2) предотвращение пуска механизмов при проведении ремонтных и профилактических 
работ с оборудованием;

3) аварийное отключение транспортеров при помощи троса, соединенного с вы-
ключателем;

4) предпусковую звуковую сигнализацию.
309. У каждого из механизмов, входящих в систему дистанционного включения, выве-

шивается предупредительный плакат: «Осторожно! Включается дистанционно, при ремонте 
разбери электрическую схему».

310. Оборудование (насосы, компрессоры), работающее с автоматическим включением 
и отключением, имеет:

1) световую сигнализацию;
2) предупредительные плакаты: «Осторожно! Работает на автоматике, включается 

без сигнала», которые вывешиваются с двух сторон каждого вида оборудования, и через  
10-20 метров на транспортных механизмах.

311. На первичных приборах, датчиках и вторичных преобразователях наносятся надписи 
о назначении приборов и схемно-позиционные номера.

312. Исправность схем противоаварийных защитных блокировок и сигнализации, 
электронных, релейных и электрических схем проверяется ежемесячно и при каждой 
остановке технологического процесса.

313. Не допускается вводить импульсные трубки с химическим веществом в помещение 
управления.

314. Холодильные камеры оборудуются ручной системой сигнализации «Человек в 
камере». Световой и звуковой сигналы «Человек в камере» поступают в помещение с по-
стоянным дежурным персоналом (диспетчерская, операторская, проходная). Световое табло 
«Человек в камере» загорается снаружи над дверью камеры, в которой находится человек.

Устройства для подачи из камеры сигнала размещаются внутри справа у выхода из 
камеры на высоте не более 0,5 метра от пола, обозначаются светящимися указателями с 
надписью о недопустимости загромождения их грузами и защищены от повреждений.

315. Внутри охлаждаемых камер предусматривается постоянно включенный светильник 
для освещения выходной двери и устройства (кнопки) сигнализации «Человек в камере». 
Светильник устанавливается внутри у выходной двери справа над кнопкой тревожной 
сигнализации.

У входа в охлаждаемые помещения (в коридоре, на эстакаде) вывешивается техноло-
гический регламент по проведению работ в камерах холодильника и защите охлаждающих 
батарей и аммиачных трубопроводов от повреждений.

Параграф 2. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
автоматизации производства и потребления хлора

316. Установки электролиза оснащаются системами контроля, сигнализации и управ-
ления:

1) за напряжением и силой тока на серии электролизеров;
2) аварийного отключения источников постоянного тока из зала электролиза и помещения 

управления, из помещения хлорных компрессоров при их остановке;

3) автоматической остановки электродвигателей хлорных и водородных компрессоров 
при внезапном отключении постоянного тока, питающего электролизеры, с выдержкой 3–4 
секунды после отключения тока (для всех методов электролиза, кроме ртутного); при ртутном 
методе электролиза хлорные компрессоры отключаются автоматически с выдержкой до 3 
минут. Одновременно включается система аварийного поглощения хлора;

4) автоматического отключения источников постоянного тока, питающих электролизеры, 
при внезапной остановке хлорных компрессоров (с выдержкой 3–4 секунды), если не про-
изойдет самостоятельный запуск хлорных компрессоров, при остановке ртутных насосов. 
Одновременно подается сигнал в зал электролиза, помещение управления;

5) сигнализации в зал электролиза на преобразовательную подстанцию и помеще-
ние управления при внезапном отключении одного из нескольких работающих хлорных 
компрессоров;

6) сигнализации в зал электролиза и помещение управления при остановке электро-
двигателя ртутного насоса или прекращении циркуляции ртути в электролизерах с 
ртутным катодом;

7) автоматического регулирования уровня рассола и очищенной воды в напорных баках, 
питающих ртутные электролизеры, и уровня рассола в напорных баках, питающих электро-
лизеры с твердым катодом, сигнализацией понижения уровней ниже допустимых значений;

8) автоматического регулирования уровней в сборниках электрощелоков и каустика, 
сигнализацией в помещение управления о достижении предельно допустимого значения;

9) сигнализации в помещение управления при превышении разрежения выше регламент-
ного в водородном коллекторе для диафрагменного метода электролиза и при понижении 
давления ниже регламентного в водородном коллекторе для ртутного и мембранного 
методов электролиза;

10) автоматического регулирования давления водорода в нагнетательном трубопроводе 
компрессоров со сбросом избытка водорода в атмосферу (на свечу);

11) автоматического регулирования разрежения хлора и водорода в коллекторах для 
диафрагменного метода электролиза, разрежения хлора и давления водорода в коллекторах 
для ртутного и мембранного методов электролиза;

12) сигнализации и автоматического включения аварийной вентиляции в помещениях 
очистки и осушки водорода, водородных компрессоров при достижении довзрывной 
концентрации водорода в воздухе.

317. При производстве жидкого хлора предусматриваются:
1) автоматический контроль температуры хладоносителя на входе и выходе из конден-

саторов хлора, жидкого хлора на выходе из конденсаторов;
2) автоматический контроль и поддержание безопасной концентрации водорода в 

абгазах стадии конденсации хлора;
3) сигнализация в помещение управления при повышении объемной доли водорода в 

абгазах конденсации более 4 процентов.
318. На межцеховых трубопроводах и внутрицеховых коллекторах жидкого хлора обе-

спечивается сигнализация, срабатывающая при достижении предупредительного значения 
давления в трубопроводе жидкого хлора, и срабатывание систем противоаварийной защиты 
при достижении предельно допустимого значения.

319. Резервуары, танки, сборники жидкого хлора оснащаются:
1) приборами контроля давления с выводом показаний в помещение управления;
2) двумя независимыми системами измерения и контроля массы (уровня) жидкого хлора 

с автоматическим включением звукового и светового сигналов в помещении управления и 
по месту при достижении регламентированной нормы заполнения и опорожнения емкости;

3) системой сигнализации о превышении давления выше 1,2 мегапаскаль, установленной 
в помещении управления и по месту.

320. При превышении предельно допустимой концентрации хлора, равной 1 миллиграмм 
на метр кубический, включается световая и звуковая сигнализация и аварийная вентиляция, 
сблокированная с системой аварийного поглощения. При использовании системы абсорб-
ционного метода улавливания аварийных выбросов по сигналу датчика наличия хлора 
включаются насосы для подачи нейтрализующего раствора на орошение санитарной 
колонны и затем аварийная вентиляция с запаздыванием на время, необходимое для подачи 
орошающего раствора в санитарную колонну.

321. При использовании двухпорогового газоанализатора хлора при превышении кон-
центрации хлора 1-й предельно допустимой концентрации включаются световая и звуковая 
сигнализация, а при превышении 20 предельно допустимых концентраций – аварийная 
вентиляция, сблокированная с системой аварийного поглощения. Время срабатывания 
сигнализатора при достижении концентрации хлора 20 предельно допустимых концен-
траций – не более 30 секунд.

322. Склады хлора в танках, отдельно стоящие испарительные, пункты слива-налива 
хлора, отстойные железнодорожные тупики и пункты перегрузки хлорной тары оснащаются 
наружным контуром контроля утечек хлора с сигнализацией о превышении предельно до-
пустимой его концентрации. Порог чувствительности датчиков системы контроля утечек 
хлора, их количество и месторасположение определяются и обосновываются проектом.

323. Используются сигнализаторы хлора с избирательностью по хлору в присутствии 
сопутствующих компонентов на уровне 0,5 предельно допустимой концентрации и суммарной 
погрешностью измерения концентрации хлора не более ± 25 процентов.

324. При достижении концентрации хлора в месте установки датчиков наружного 
контура контроля значений в диапазоне 20–50 миллиграмм на метр кубический включаются:

1) автоматически: стационарная система локализации хлорной волны защитной во-
дяной завесой;

2) автоматически или вручную: система прогнозирования распространения хлора с ис-
пользованием электронно-вычислительных машин (для объектов, на которых предусмотрено 
хранение хлора в сосудах с единичной емкостью более 25 тонн).

325. При испарении жидкого хлора в теплообменной аппаратуре предусматриваются:
1) автоматический контроль расхода жидкого или испаренного хлора;
2) автоматический контроль и регулирование давления испаренного хлора;
3) автоматическое предохранительное устройство для защиты от превышения давления 

хлора в испарителе;
4) автоматическое перекрытие выхода хлора из испарителя при снижении его темпера-

туры либо температуры теплоносителя ниже минимально допустимой;
5) автоматический контроль и регулирование температуры теплоносителя в испарителе;
6) автоматический контроль наличия хлора в теплоносителе;
7) устройство для улавливания и испарения жидкого хлора, выносимого с потоком 

испаренного хлора при сбоях в работе испарителя.
326. При отборе газообразного хлора из контейнеров или баллонов осуществляется 

контроль за давлением и расходом хлора.
327. Системы контроля, управления и сигнализации, противоаварийной защиты, 

системы связи и оповещения об аварийных ситуациях по надежности, быстродействию, 
допустимой погрешности измерительных систем и другим техническим характеристикам 
обеспечивают безопасное ведение технологических процессов и операций в регламенти-
рованных режимах, а в аварийных ситуациях обеспечивают перевод управляемой системы 
в безопасное состояние.

328. Допускается неавтоматическое (по месту или дистанционное) включение техниче-
ских устройств, задействованных в системе локализации и ликвидации последствий аварии, 
обоснованное оценкой влияния этого технического решения на возможные последствия 
аварии в сравнении с автоматическим включением.
Параграф 3. Порядок обеспечения промышленной безопасности системы 
контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической 

защиты аммиачных компрессоров
329. Степень защиты электроприборов и средств автоматического и дистанционного 

управления, располагаемых в помещениях с аммиачным оборудованием, не ниже IP44.
330. Аммиачные компрессоры оснащаются средствами противоаварийной защиты 

(далее – ПАЗ), срабатывающими по следующим параметрам:
по предельно допустимому значению давления нагнетания;
по предельно допустимой температуре нагнетания;
по предельно допустимой низшей разности давлений в системе смазки;
по верхнему предельно допустимому уровню жидкого аммиака в аппарате или сосуде, 

из которого отсасываются пары аммиака;
по верхнему предельно допустимому уровню жидкого аммиака в промежуточном сосуде 

(между ступенями компрессора).
Значения предельно допустимых параметров определяются разработчиком проекта по 

характеристикам средств контроля, измерения и управления, документации изготовителей 
оборудования.

331. Для защиты от превышения давления предусматривается штатные реле давле-
ния, воздействующие на остановку приводных электродвигателей или обеспечивающие 
операции, ограничивающие рост давления, при этом предусматривается установка на 
оборудовании предохранительных устройств (пружинных предохранительных клапанов, 
разрушающихся в сторону выброса мембран) в случаях, предусмотренных требованиями 
промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением 
и настоящих Правил.

332. В холодильных системах, оборудованных двумя и более компрессорами, обслужива-
ющими несколько испарительных систем, предусматриваются устройства, обеспечивающие 
остановку всех компрессоров при срабатывании защитных реле уровня жидкости в сосуде 
(аппарате) любой системы.

333. В системах охлаждения с хладоносителем (рассол, вода) предусматриваются 
приборы, отключающие компрессора при прекращении движения этого хладоносителя 
через кожухо-трубные испарители или при понижении в них температуры кипения аммиака 
до пределов, ведущих к замерзанию хладоносителя.

334. На каждом компрессоре или агрегате, имеющем водяное охлаждение, предусма-
триваются приборы, отключающие компрессора при отсутствии протока воды или снижении 
давления воды ниже установленного предела. На трубопроводах подачи воды устанавлива-
ются электромагнитные клапаны, прекращающие подачу воды при остановке компрессора.

335. Пуск и работа компрессоров с неисправными или выключенными приборами за-
щитной автоматики не допускается.

336. При срабатывании приборов ПАЗ автоматически включается светозвуковая сигна-
лизация, с ручным снятием.

337. Каждый из перечисленных ниже сосудов (аппаратов) сигнала холодильной системы 
оснащается защитой по уровню жидкого аммиака:

1) блок испарителя (кожухотрубного или панельного): два сдублированных реле уровня, 
отключающие компрессора при достижении 

верхнего предельно допустимого уровня аммиака, с предварительной сигнализацией;
2) циркуляционный ресивер (совмещающий функции отделителя жидкости), промежу-

точный сосуд: два сдублированных реле уровня, отключающие компрессора при достижении 
верхнего предельно допустимого уровня аммиака, с предварительной сигнализацией; реле 
для предупредительной сигнализации об опасном повышении уровня аммиака;

3) отделитель жидкости: два сдублированных реле уровня, отключающие компрессора в 
случае превышения в этом сосуде предельно допустимого уровня аммиака, с предаварийной 
сигнализацией. В установках с дозированной зарядкой аммиака на циркуляционном ресивере 
отделителе жидкости реле уровня для предупредительной сигнализации не устанавливают;

4) защитный ресивер (совмещающий функции отделителя жидкости): два сдублирован-
ных реле уровня, отключающие компрессора при достижении предельно допустимого уровня 
аммиака, с предварительной сигнализацией; реле для сигнализации об опасном повышении 
уровня аммиака; реле для предупредительной сигнализации о минимальном уровне аммиака;

5) ресиверы линейный и дренажный: реле для предупредительной сигнализации о 
достижении максимального уровня аммиака; реле для предупредительной сигнализации 
о минимальном уровне аммиака.

338. При достижении перечисленных выше уровней жидкого аммиака в сосудах и 
аппаратах автоматически включается световая сигнализация, которая обеспечивается 
сигналами следующих цветов:

красный – сигнал о предельно допустимом уровне (предаварийная сигнализация);
желтый – сигнал об опасном повышении верхнего уровня (предупредительная сиг-

нализация).
339. Световые сигналы об уровнях жидкого аммиака одновременно сопровождаются 

звуковым сигналом, отключение которого осуществляется вручную.
340. Питание аппаратов (сосудов) жидким аммиаком оценивается с помощью автома-

тических регуляторов уровня на стороне низкого давления, а в системах с дозированной 
зарядкой – на стороне высокого давления.

341. Каждый из аппаратов (сосудов) установок (машин), в которые подается жидкий 
аммиак со стороны высокого давления, оснащается автоматическими запорными вентилями, 
прекращающими поступление в них жидкого аммиака при остановке компрессоров, рабо-
тающих на отсасывание паров из аппаратов (сосудов).

Допускается установка одного автоматического запорного устройства на общем 
трубопроводе жидкого аммиака, питающем несколько испарительных систем, если отсос 
пара аммиака из этих систем осуществляется одним компрессором.

342. Не допускается одновременное использование одного и того же прибора для 
регулирования и защиты.

343. Не допускается применение многоточечных приборов с обегающими устройствами 
в качестве средства противоаварийной защиты.

344. В электрическом приборе автоматической защиты холодильных систем применяется 
замкнутая выходная цепь или замкнутые контакты при нормальном состоянии контролируе-
мых параметров, которые размыкаются при аварии или выходе прибора из строя.

345. Электрические схемы исключают возможность автоматического пуска компрес-
сора после срабатывания приборов защиты. Пуск его допускается только после ручной 
деблокировки защиты.

346. Промежуточные колонки, применяемые для установки реле уровня, присоединяются 
к аппаратам (сосудам) выше возможного уровня скопления масла в них способом, предот-
вращающим образование масляных пробок в колонках, и имеют подвод трубопроводных 
линий для проверки исправности реле уровня.

347. На нагнетательном и всасывающем трубопроводах каждого компрессора уста-
навливаются гильзы для термометров (на расстоянии 200–300 миллиметров от запорных 
вентилей) с оправками для защиты термометров от механических повреждений.

Использование ртутных термометров (и ртутных устройств) для измерения температуры 
в контрольных точках аммиачной холодильной системы не допускается.

348. Для аммиачных холодильных систем применяются предназначенные для работы в 
среде аммиака манометры и мановакуумметры.

Класс точности, размеры, установка приборов и сроки поверки соответствуют требо-
ваниям к устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

349. Допускается использование средств измерения и контроля параметров, пред-
усмотренных изготовителем.

350. В холодильных установках и машинах манометры (мановакуумметры) устанав-
ливаются:

на компрессоре для наблюдения за рабочими давлениями всасывания, нагнетания, в 
системе смазки (при принудительной подаче масла насосом) в картере (поршневых ком-
прессоров, не имеющих уравнивания между всасыванием и картером);

на всех аппаратах, сосудах, аммиачных насосах, технологическом оборудовании с 
непосредственным охлаждением, на жидкостных и оттаивательных коллекторах рас-
пределительных аммиачных устройств, соединенных трубопроводами с оборудованием 
холодильных камер. В агрегатированных холодильных машинах и установках контейнер-
ного типа необходимость установки манометров (мановакуумметров) на трубопроводах и 
коллекторах определяется разработчиком оборудования.

В централизованной системе мановакуумметры устанавливаются на каждой всасываю-
щей магистрали испарительной системы холодильной установки до отделителя жидкости 
(по ходу паров), на нагнетательном трубопроводе каждого компрессора, отключаемом 
запорной арматурой от общей нагнетательной магистрали, устанавливаемой за обратным 
клапаном (по ходу паров аммиака).

351. Исправность автоматических приборов защиты аммиачных компрессоров, сиг-
нализаторов концентрации паров аммиака в воздухе помещений и наружных площадок, 
проверяются не реже одного раза в месяц, а исправность защитных реле уровня на 
аппаратах (сосудах) – один раз в 10 дней.

352. Сосуды, ресиверы имеют исправные визуальные указатели уровня жидкости, в 
качестве которых применяются плоские (рефлекторные) стекла. Указатели уровня обо-
рудуются запорными приспособлениями для их отключения в случае поломки стекол.

Параграф 4. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
автоматики компрессоров холодильных установок

353. Холодильная установка оснащается исправными приборами автоматической 
защиты, останавливающими компрессор или блокирующими его пуск при достижении 
контролируемых параметров, предусмотренных организацией-изготовителем или проектом 
(давления нагнетания и всасывания, в системе смазки), предельно допустимых значений.

354. В холодильных установках с конденсаторами водяного и воздушного охлаждения 
предусматривается реле высокого давления, останавливающее компрессор при повышении 
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давления подсоединяется до запорного нагнетательного вентиля компрессора.
355. В компрессорах с принудительной циркуляционной системой смазки устанавлива-

ется реле разности давлений (реле контроля смазки), останавливающее компрессор при 
недостаточной разности давлений масла.

356. Реле разности давлений присоединяется к нагнетательной и всасывающей стороне 
масляной системы.

357. Компрессоры оснащаются защитными температурными реле, останавливающими 
их при превышении температуры нагнетания для R12 – не более 140 градусов Цельсия, 
R502 – не более 150 градусов Цельсия, R22 – не более 160 градусов Цельсия (если орга-
низацией-изготовителем не предусмотрено иное значение в инструкции).

358. На нагнетательном трубопроводе каждого неагрегатированного компрессора (на 
расстоянии до 300 миллиметров от запорного вентиля) предусматривается термометровая 
гильза для контроля и настройки приборов защитной автоматики.

359. В компрессорах со встроенными электродвигателями предусматривается темпе-
ратурная защита обмотки статора электродвигателя, останавливающая компрессор при 
достижении предельно допустимой температуры.

360. На трубопроводе подачи воды в охлаждающую рубашку компрессора устанавлива-
ется реле, блокирующее пуск или отключающее компрессор при отсутствии протока воды.

361. Фреоновые испарители, не входящие в агрегатированную установку поставки из-
готовителя, снабжаются автоматическими приборами (терморегулирующими вентилями, реле 
уровня, реле температуры, соленоидными вентилями), регулирующими заполнение испарите-
лей и обеспечивающими прекращение подачи жидкого хладона при остановке компрессора.

362. В системах охлаждения с промежуточным хладоносителем предусматриваются при-
боры автоматической защиты (реле), отключающие компрессор при прекращении движения 
хладоносителя через кожухотрубный испаритель или при понижении температуры кипения 
в испарителе ниже допустимого предела.

363. Не допускается использование одного и того же прибора для регулирования и 
защиты, если это не было предусмотрено изготовителем.

364. Приборы автоматической защиты проверяются для машин с периодическим 
обслуживанием не реже одного раза в 3 месяца, а для остальных – не реже одного раза 
в месяц с записью в журнале о результатах проверки.

365. Приборы автоматической защиты имеют замкнутую выходную цепь или замкнутые 
контакты при нормальном состоянии контролируемых параметров. Контакты этих приборов 
размыкаются в случае их срабатывания.

366. Электрические схемы неагрегатированных холодильных установок исключают 
возможность автоматического пуска компрессора после срабатывания приборов защиты. 
Пуск его возможен после ручной деблокировки защиты.

367. Пуск и работа компрессоров при выключенных устройствах автоматической за-
щиты не допускается.

Параграф 5. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
автоматики аммиачных систем

368. Каждый из перечисленных ниже сосудов (аппаратов) холодильной системы осна-
щается защитой по уровню жидкого аммиака:

1) блок испарителя (кожухотрубного или панельного): два сдублированных реле уровня, 
отключающие компрессора при достижении верхнего предельно допустимого уровня 
аммиака, с предварительной сигнализацией;

2) циркуляционный ресивер (совмещающий функции отделителя жидкости), промежу-
точный сосуд: два сдублированных реле уровня, отключающие компрессора при достижении 
верхнего предельно допустимого уровня аммиака, с предварительной сигнализацией; реле 
для предупредительной сигнализации об опасном повышении уровня аммиака;

3) отделитель жидкости: два сдублированных реле уровня, отключающие компрессора в 
случае превышения в этом сосуде предельно допустимого уровня аммиака, с предаварийной 
сигнализацией. В установках с дозированной зарядкой аммиака на циркуляционном ресивере 
отделителе жидкости реле уровня для предупредительной сигнализации не устанавливают;

4) защитный ресивер (совмещающий функции отделителя жидкости): два сдублирован-
ных реле уровня, отключающие компрессора при достижении предельно допустимого уровня 
аммиака, с предварительной сигнализацией; реле для сигнализации об опасном повышении 
уровня аммиака; реле для предупредительной сигнализации о минимальном уровне аммиака;

5) ресиверы линейный и дренажный: реле для предупредительной сигнализации о 
достижении максимального уровня аммиака; реле для предупредительной сигнализации 
о минимальном уровне аммиака.

369. При достижении перечисленных выше уровней жидкого аммиака в сосудах и 
аппаратах автоматически включается световая сигнализация, которая обеспечивается 
сигналами следующих цветов:

красный – сигнал о предельно допустимом уровне (предаварийная сигнализация);
желтый – сигнал об опасном повышении верхнего уровня (предупредительная сиг-

нализация).
370. Световые сигналы об уровнях жидкого аммиака одновременно сопровождаются 

звуковым сигналом, отключение которого осуществляется вручную.
371. Питание аппаратов (сосудов) жидким аммиаком оценивается с помощью автома-

тических регуляторов уровня на стороне низкого давления, а в системах с дозированной 
зарядкой – на стороне высокого давления.

372. Каждый из аппаратов (сосудов) установок (машин), в которые подается жидкий 
аммиак со стороны высокого давления, оснащается автоматическими запорными вентилями, 
прекращающими поступление в них жидкого аммиака при остановке компрессоров, рабо-
тающих на отсасывание паров из аппаратов (сосудов).

Допускается установка одного автоматического запорного устройства на общем 
трубопроводе жидкого аммиака, питающем несколько испарительных систем, если отсос 
пара аммиака из этих систем осуществляется одним компрессором.

373. Не допускается одновременное использование одного и того же прибора для 
регулирования и защиты.

374. Не допускается применение многоточечных приборов с обегающими устройствами 
в качестве средства противоаварийной защиты.

375. В электрическом приборе автоматической защиты холодильных систем применяется 
замкнутая выходная цепь или замкнутые контакты при нормальном состоянии контролируе-
мых параметров, которые размыкаются при аварии или выходе прибора из строя.

376. Электрические схемы исключают возможность автоматического пуска компрес-
сора после срабатывания приборов защиты. Пуск его допускается только после ручной 
деблокировки защиты.

377. Промежуточные колонки, применяемые для установки реле уровня, присоединяются 
к аппаратам (сосудам) выше возможного уровня скопления масла в них способом, предот-
вращающим образование масляных пробок в колонках, и имеют подвод трубопроводных 
линий для проверки исправности реле уровня.

378. На нагнетательном и всасывающем трубопроводе каждого компрессора устанавли-
ваются гильзы для термометров (на расстоянии 200–300 миллиметров от запорных вентилей) 
с оправками для защиты термометров от механических повреждений.

Использование ртутных термометров (и ртутных устройств) для измерения температуры 
в контрольных точках аммиачной холодильной системы не допускается.

379. Для аммиачных холодильных систем применяются предназначенные для работы в 
среде аммиака манометры и мановакуумметры.

Класс точности, размеры, установка приборов и сроки поверки соответствуют требо-
ваниям к устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

380. Допускается использование средств измерения и контроля параметров, пред-
усмотренных изготовителем.

381. В холодильных установках и машинах манометры (мановакуумметры) устанав-
ливаются:

на компрессоре для наблюдения за рабочими давлениями всасывания, нагнетания, в 
системе смазки (при принудительной подаче масла насосом) в картере (поршневых ком-
прессоров, не имеющих уравнивания между всасыванием и картером);

на всех аппаратах, сосудах, аммиачных насосах, технологическом оборудовании с 
непосредственным охлаждением, на жидкостных и оттаивательных коллекторах распре-
делительных аммиачных устройств, соединенных трубопроводами с оборудованием холо-
дильных камер. В агрегатированных холодильных машинах и установках контейнерного типа 
необходимость установки манометров (мановакуумметров) на трубопроводах и коллекторах 
определяется разработчиком оборудования.

В централизованной системе мановакуумметры устанавливаются на каждой всасываю-
щей магистрали испарительной системы холодильной установки до отделителя жидкости 
(по ходу паров), на нагнетательном трубопроводе каждого компрессора, отключаемом 
запорной арматурой от общей нагнетательной магистрали, устанавливаемой за обратным 
клапаном (по ходу паров аммиака).

382. Для визуального контроля уровня жидкого аммиака в сосудах (аппаратах) при-
меняются смотровые стекла. Указатели уровня аммиака изготавливаются с плоскими 
рифлеными и термически закаленными стеклами на давление до 3,5 мегапаскаля и обо-
рудуются приспособлениями для их автоматического отключения от сосуда или аппарата 
при повреждении стекла. Площадь смотровой поверхности стекол (с одной стороны) не 
более 100 сантиметров квадратных.

Для предохранения обслуживающего персонала от травмирования при разрыве смо-
тровых стекол предусматривается защитное устройство.

383. Исправность автоматических приборов защиты аммиачных компрессоров, сигна-
лизаторов концентрации паров аммиака в воздухе помещений и наружных площадок, про-
веряются не реже одного раза в месяц, а исправность защитных реле уровня на аппаратах 
(сосудах) – один раз в 10 дней.

384. Резервуары для хранения жидкого аммиака оснащаются приборами измерения 
уровня, температуры и давления. Приборы, контролирующие параметры, определяющие 
безопасность процесса, дублируются.

Измерение указанных параметров хранения жидкого аммиака осуществляется с 
нормированной точностью. Допустимые погрешности измерения определяются проектом.

385. Превышение уровня аммиака в резервуарах сверх допустимого обеспечивается 
системой противоаварийной защиты:

1) для резервуаров вместимостью до 10 метров кубических (включительно) – дублиро-
ванием систем контроля параметров;

2) для резервуаров вместимостью до 50 метров кубических – дублированием систем 
контроля и наличием систем самодиагностики с индикацией исправного состояния;

3) для резервуаров вместимостью 50 метров кубических и более – дублированием 
систем контроля, наличием систем самодиагностики и сопоставлением технологически 
связанных параметров.

386. Применение мерных стекол на резервуарах для хранения жидкого аммиака не 
допускается.

387. Выбор метода измерения (объемный, весовой) жидкого аммиака определяется 
проектом. При измерении массы и массового расхода жидкого аммиака, поступающего 
на склад и выводящегося со склада, расходомерами предусматривается коррекция на 
изменение температуры с регистрацией результатов измерений.

Допустимая погрешность измерения принимается не выше ± 2,5 процента от наи-
большего значения расхода.

На складах, соединенных с магистральными трубопроводами для транспортировки 
жидкого аммиака, устанавливаются расходомеры, точность измерения которых идентична 
применяемым на магистральных трубопроводах.

388. Холодильные установки для конденсации аммиака, испаряющегося в изотермиче-
ских и шаровых резервуарах при хранении, оборудуются системой автоматического вклю-
чения по верхнему и отключения по нижнему пределам рабочего давления в резервуарах, 
звуковой и световой сигнализацией этих значений.

389. На трубопроводах подачи жидкого аммиака в изотермический резервуар пред-
усматривается автоматическое отключение подачи аммиака в нижнюю часть хранилища 
при повышении его температуры до –30 градусов Цельсия с переключением подачи в 
верхнюю часть.

390. Не допускается работа склада с неисправными или отключенными системами 
контроля, управления, сигнализации и ПАЗ. В период замены основных элементов системы 
управления и контроля предусматривается работа дублирующих систем.

391. Каждый резервуар для хранения жидкого аммиака оснащается приборами для не-
прерывной регистрации основных параметров его работы, а в случае связи его с агрегатом 
по производству аммиака требуется дублирование показаний и их регистрация, световая и 
звуковая сигнализация предельных значений в центральном пункте управления агрегатом 
по производству аммиака.

392. Склады жидкого аммиака оборудуются системой контроля загазованности (газоа-
нализаторами), связанной с системой оповещения об аварийных ситуациях:

1) системы контроля уровня загазованности и оповещения об аварийных утечках аммиака 
(далее – система контроля утечек аммиака) обеспечивают контроль за уровнем загазованно-
сти и возможными утечками аммиака в технологических помещениях и на территории объекта;

2) система контроля утечек аммиака обеспечивает в автоматическом режиме сбор и об-
работку информации о концентрациях аммиака в воздухе у мест установки газоаналитических 
датчиков в объеме, достаточном для формирования адекватных управляющих воздействий;

3) система контроля утечек аммиака при возникновении аварий, связанных с утечкой 
аммиака, в автоматическом (или автоматизированном) режиме включает технические устрой-
ства, задействованные в системе локализации аварийных ситуаций, средства оповещения 
об аварии и отключает технологическое оборудование, функционирование которого может 
привести к росту масштабов и последствий аварии;

4) структура системы контроля утечек аммиака принимается двухконтурной и двух-
уровневой.

Наружный контур обеспечивает контроль за уровнем загазованности на промышленной 
площадке с выдачей данных для прогнозирования распространения зоны химического 
заражения за территорию объекта и контроль за аварийными утечками аммиака из техно-
логического оборудования, находящегося вне помещения.

Внутренний контур обеспечивает контроль за уровнем загазованности и аварийными 
утечками аммиака в производственных помещениях.

Внешний и внутренний контуры системы контроля утечек аммиака имеют два уровня 
контроля концентрации аммиака в воздухе:

первый уровень – достижение значений концентрации аммиака в воздухе технологиче-
ских помещений и вне помещений у мест установки газоаналитических датчиков величины, 
равной предельно-допустимой концентрации рабочей зоны (ПДК 20 миллиграмм на метр 
кубический);

второй уровень «Аварийная утечка аммиака» – достижение значений концентра-
ции аммиака у мест установки газоаналитических датчиков величины, равной 25 ПДК  
(500 миллиграмм на метр кубический);

5) система обеспечивает в помещении управления оперативное предупреждение о кон-
кретном месте произошедшей аварии и включение группы технических средств локализации 
и ликвидации последствий аварии;

6) технические характеристики, количество и месторасположение газоаналитических 
датчиков индикации и сигнализации утечек аммиака определяются проектом;

7) допускается неавтоматическое (по месту или дистанционное) включение технических 
устройств, задействованных в системе локализации аварийных ситуаций, обоснованное 
проектом;

8) система оснащается автоматическими средствами, позволяющими контролировать 
уровень загазованности на промышленной площадке (первый уровень наружного контура 
контроля) и прогнозировать распространение зоны химического заражения за территорию 
объекта. Такое оснащение обосновывается оценкой возможных последствий аварии, под-
твержденной соответствующими расчетами в декларации безопасности.

На площадке устанавливается устройство, замеряющее направление и скорость ветра. 
Эти данные используются при расчетах возможных масштабов загазованности.

Параграф 6. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при эксплуатации контрольно-измерительных приборов

393. Контрольно-измерительные приборы располагаются в местах, легко доступных для 
снятия показаний, проверки или замены приборов.

394. Для средств измерения и автоматизации подается осушенный и очищенный сжатый 
воздух в соответствии с требованиями технологического регламента.

395. Сети сжатого воздуха для помещений с взрывоопасным производством оснащены 
буферными емкостями, обеспечивающими запас сжатого воздуха для работы приборов 
автоматического регулирования в течение не менее 1 часа. Эти требования не распростра-
няются на установки, в которых включение компрессоров осуществляется автоматически 
по давлению воздуха или газа в ресивере.

396. Не допускается применение КИП и средств автоматизации с истекшим сроком 
поверки.

397. Не допускается применение неисправных, некалиброванных КИП, приборов с ис-
текшим сроком поверки.

398. Не допускается использование приборов, не имеющих разрешения на их применение, 

не прошедших государственную поверку. Исполнение датчиков соответствует условиям 
эксплуатации. В конструкции датчиков предусматривается защита от несанкционированного 
доступа, от воздействия атмосферных осадков и брызг при влажной уборке.

399. Не допускается производить врезку в трубопровод сжатого воздуха, подаваемого 
на контрольно-измерительные приборы и аппараты (далее – КИП и А).

400. КИП, установленные непосредственно на машинах и аппаратах, удобны для на-
блюдения и обслуживания и имеют надписи, определяющие их назначение.

401. В организации разрабатывается технологический регламент по эксплуатации 
средств контроля и защиты, определяющий периодичность, объем проверки и их ремонт.

402. Проверка и регулировка контрольно-измерительных приборов и автоматических 
приспособлений осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным техническим 
руководителем организации.

Параграф 7. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при эксплуатации преобразовательных подстанций для электрофильтров

403. В помещении преобразовательной подстанции допускается установка преоб-
разователей с общим количеством масла до 12 тонн. При установке преобразователей с 
большим количеством масла помещение подстанции разделяется на секции перегородками 
с дверями, открывающимися в обе стороны, с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа. 
Под маслонаполненными преобразователями сооружаются маслоприемники в соответствии 
с требованиями к устройству электроустановок.

404. Проходы обслуживания между преобразовательными агрегатами и панелями 
управления не менее 1,5 метра для агрегатов с механическими выпрямителями и не менее 
2 метров для полупроводниковых агрегатов.

405. Установка выпрямительных устройств с механическими выпрямителями в помеще-
нии подстанции проектируется с учетом расположения каждого устройства в отдельной 
ячейке или шкафу.

406. Преобразовательные подстанции с механическими выпрямителями имеют сетчатое 
ограждение. Устройство сетчатого ограждения не требуется при установке механических 
выпрямителей в закрытых металлических шкафах.

407. Обмотка высшего напряжения трансформатора и шины полюсов выпрямительных 
агрегатов с механическими выпрямителями имеют защиту от радиопомех.

408. Шина положительного полюса преобразовательных агрегатов заземляется. Зазем-
ление выполняется стальными полосами сечением не менее 100 квадратных миллиметров.

409. Прокладка линий отрицательного полюса вне помещений подстанции выполняется 
бронированным кабелем или шинами, проложенными на изоляторах и заключенными в 
уплотненные трубы.

410. Шины отрицательного полюса в помещении подстанции допускается проклады-
вать открыто на изоляторах при условии расположения их на высоте не менее 2,5 метра. 
При меньшей высоте предусматривается ограждение шин от случайных прикосновений.

411. Двери, ограждения токоведущих частей, люки изоляторных коробок и коробок 
концевых муфт оснащены блокирующими заземляющими устройствами для предотвращения 
случайного прикосновения персонала к частям, находящимся под напряжением. Ограждения 
и люки открываются с помощью ключей или приспособлений.

412. Преобразовательные агрегаты имеют блокировку, исключающую возможность 
доступа персонала к токоведущим частям без снятия напряжения.

413. Помещение преобразовательной подстанции оборудуется приточно-вытяжной 
вентиляцией с фильтрацией поступающего воздуха и подогретого в зимнее время. Темпе-
ратура воздуха в помещении поддерживается не ниже 10 градусов Цельсия. Максимальная 
температура не превышает 40 градусов Цельсия.

414. Шунтирование электролизеров осуществляется стационарными или передвижными 
короткозамыкателями в открытом исполнении.

415. Короткозамыкатель изолируется от земли. Для охлаждения контактных поверхностей 
короткозамыкателя применяется дистиллированная вода (конденсат). Присоединительные 
шланги гибкие из неэлектропроводных материалов.

416. В зале электролиза предусматривается защита оборудования, трубопроводов от 
электрохимической коррозии, токов утечки. Для уменьшения токов утечки металлические 
участки коллекторов защищаются стекателями тока. Места установки стекателей тока 
обосновываются проектом. Слив электрощелоков из электролизера в коллектор осущест-
вляется через прерыватель струи.

Параграф 8. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при эксплуатации систем освещения

417. Производственные отделения и участки с постоянным пребыванием обслуживаю-
щего персонала обеспечиваются рабочим и аварийным освещением.

418. Общее освещение в производственных помещениях с химически активной средой 
осуществляется светильниками, выключателями и штепсельными розетками, пригодными 
для химически активной среды с антикоррозионными корпусами, уплотняющими при-
способлениями.

419. В химических лабораториях устанавливается искусственное освещение.
420. Производственные отделения и участки с постоянным пребыванием обслуживаю-

щего персонала обеспечиваются рабочим и аварийным освещением.
421. Общее освещение в производственных помещениях с химически активной средой 

осуществляют светильниками, выключателями и штепсельными розетками, пригодными 
для химически активной среды с антикоррозионными корпусами, уплотняющими при-
способлениями.

422. Электроосветительные установки в процессе эксплуатации подвергаются перио-
дическому осмотру с занесением результатов осмотра в журнал.

423. Во всех производственных помещениях, где расположены технологическое обо-
рудование и емкости, оборудуется местное освещение для осмотра и проведения ремонтных 
работ напряжением 12 вольт. Длина провода к переносному светильнику выдерживается 
не более 10 метров. Питание сети штепсельных розеток для переносных светильников 
производится от стационарных трансформаторов, подключенных к сети электроосвещения.

424. Трансформаторы оборудуется раздельными обмотками первичного и вторичного 
напряжения. Применять для этой цели автотрансформаторы не допускается. Защита 
трансформаторов осуществляется как со стороны первичного, так и со стороны вторичного 
напряжения.

425. Аварийное освещение для продолжения работ предусматривается в помеще-
ниях пультов всех производств, систем оборотного водоснабжения охлаждения печей, 
регулирования печных электродов, масловодяного охлаждения печных трансформаторов, 
воздушных компрессоров, предназначенных для работы КИП, насосов, грануляционной воды, 
насосно-аккумуляторной станции, на площадках обслуживания леток в печном отделении, 
на площадках наращивания электродов, на площадках около топок сушильных барабанов, 
шахтно-щелевых печей, обжиговых машин, в местах обслуживания форсунок для подачи 
фосфора на сжигание.

В производстве пятисернистого фосфора аварийное освещение для продолжения ра-
боты проектируется в реакторном отделении и у мест обслуживания машины чешуирования; 
в производстве фосфида цинка – у мест обслуживания реакторов. Питание аварийного 
освещения осуществляется от независимого источника.

426. Понизительные трансформаторы для получения пониженных напряжений 12 вольт 
и 36 вольт устанавливаются стационарно, применение переносных трансформаторов не 
допускается.

427. На розетках для переносных светильников обозначается величина напряжения.
428. Типы светильников рабочего и аварийного освещения по своему исполнению со-

ответствуют условиям окружающей среды; высота установки светильников выбирается с 
учетом ограничения слепящего действия.

429. Осветительные щитки располагаются в помещениях с нормальными условиями 
среды; установка щитков во взрывоопасных помещениях не допускается.

430. Аварийное освещение автоматически включается при отключении основного ис-
точника освещения. Для освещения при осмотре, ремонте, чистке применяются переносные 
ручные светильники со степенью зашиты IР 54 с предохранительной сеткой, напряжением 
не более 42 вольт.

431. Для помещений с периодически обслуживаемыми автоматизированными фреоно-
выми установками аварийное освещение не требуется.

В машинных, аппаратных и конденсаторных отделениях, помещениях холодильных 
камер и других потребителей холода, распределительных устройств предусматривается 
аварийное освещение.

Параграф 9. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при эксплуатации систем связи

432. Все производства обеспечиваются телефонной, громкоговорящей связью.
433. Производственные помещения, места, где используются химические вещества, 

обеспечиваются двухсторонней громкоговорящей и (или) телефонной связью.
434. Производственные помещения, хранилища, места, где проводится работа с за-

таренным химическим веществом, обеспечиваются двумя различными видами связи для 
передачи информации по ПЛА.

435. Склад жидкого аммиака оборудуется системами двусторонней громкоговорящей 
связи и телефонной связью с объектами, расположенными на его территории. Склад жидкого 
аммиака имеет не менее двух каналов связи при расположении склада:

1) на территории объекта с диспетчером организации, пожарной частью, газоспасатель-
ными подразделениями и производствами, связанными со складом и другими объектами, 
перечень которых устанавливается проектом;

2) вне территории объекта с соседними объектами, организациями и местными службами.
Перечень объектов, с которыми устанавливается телефонная связь, вносится в ПЛА и 

ежегодно уточняется.
На раздаточных станциях и глубинных сельскохозяйственных складах дополнительно 

с телефонной связью используется радиосвязь.
9. Отопление, вентиляция и канализация

Параграф 1. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при эксплуатации систем отопления

436. В помещениях, где хранятся и применяются карбид кальция, металлический калий, 
натрий и литий, алюмоорганические соединения и другие вещества, разлагающиеся со 
взрывом при контакте с водой, устройство водяного или парового отопления не допускается.

Воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией (независимо от объема 
помещения), применяется в помещениях:

где выделяются в воздух газы или пары, самовоспламеняющиеся от соприкосновения 
с горячими трубопроводами, нагретыми поверхностями радиаторов;

где выделяется пыль, способная при соприкосновении с водой и водяными парами к 
самовозгоранию или взрыву;

где готовятся, применяются и хранятся алюмоорганические соединения, металлический 
калий, натрий и литий, карбид кальция.

437. Применение полной или частичной рециркуляции для воздушного отопления не 
допускается:

в помещениях с производствами, отнесенными к категории А, Б и Е;
в помещениях, в воздухе которых содержатся болезнетворные микроорганизмы, 

вредные вещества 1-го и 2-го класса опасности или вещества с резко выраженными 
неприятными запахами;

в помещениях, в воздухе которых возможно резкое временное увеличение концентра-
ции вредных веществ (производства, работающие с легкоиспаряющимися жидкостями, 
сжиженными газами).

438. В помещениях с производствами, отнесенными к категории А, Е, в помещениях щито-
вых КИП, распределительных пунктах (далее – РП) предусматривается воздушное отопление.

439. В гардеробных и душевых помещениях радиаторы выполняются с защитой во 
избежание ожога работников.

440. Воздушное отопление в производстве желтого фосфора, фосфорной кислоты, 
пятисернистого фосфора и фосфида цинка проектируется без рециркуляции воздуха.

441. Будки для сборников конденсата наружных газопроводов печного газа обогре-
ваются системой водяного отопления, обеспечивающей поддержание температуры +5 
градусов Цельсия.

442. Места прохождения отопительных трубопроводов через внутренние стены, 
разделяющие помещения нормальных и взрывоопасных категорий, герметизируются не-
сгораемыми материалами.

443. Машинное отделение и аппаратные отделения холодильных установок обе-
спечиваются отоплением и вентиляцией в соответствии с технологическим регламентом. 
Температура в машинных и аппаратных отделениях – не ниже 16 градусов Цельсия при 
неработающем оборудовании.

444. Порядок эксплуатации и ухода за отопительными установками устанавливается в 
соответствии с технологическим регламентом.

Параграф 2. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при эксплуатации систем вентиляции и аспирации

445. В производственных помещениях предусматривается приточная и вытяжная 
механическая вентиляция. Оборудование вытяжных установок выполнено в соответствии с 
классом и средой обслуживаемого производства.

446. Для помещений производств, отнесенных к категории А, Б, Е, в которых возможно 
выделение больших количеств взрывоопасных или ядовитых паров и газов, предусматри-
вается устройство аварийной вытяжной вентиляции.

Аварийная вентиляция сблокирована с системой аварийного поглощения выбросов 
вредных веществ в атмосферу.

В производственных помещениях, в которых выделяются в больших количествах взрыво-
опасные неядовитые газы с плотностью 0,8 и менее по отношению к воздуху, допускается 
устройство аварийной вытяжной естественной вентиляции из верхних зон этих помещений.

В производственных помещениях, кроме насосных, аварийная вентиляция обеспечи-
вает не менее чем восьмикратный обмен воздуха в час по полному внутреннему объему 
помещения с учетом постоянно действующей механической вентиляции, а в помещениях 
насосных – восьмикратный воздухообмен дополнительно к постоянно действующей вы-
тяжной механической вентиляции.

При отсутствии аварийной вентиляции и наличии одной вытяжной системы последняя 
обеспечивается резервным вентиляционным агрегатом, сблокированным с рабочим.

447. Во все пункты управления и помещения КИП, обслуживающие производственные 
отделения с взрывоопасной или агрессивной средой, подается приточный воздух для 
создания подпора. В холодный период года приточный воздух подогревается.

448. Если воздухообмен, принятый по расчетным данным, превышает десятикратный, в 
технологической части проекта предусматриваются мероприятия по снижению количества 
выделений производственных вредностей.

449. Технологические выбросы перед выпуском их в атмосферу очищаются от токсичных 
продуктов или возвращаются в систему.

450. Управление пуском и остановкой всех приточных и вытяжных вентиляционных систем, 
как правило, сосредоточивается на центральном щите управления вентиляционными система-
ми. На этом щите сосредоточивается вся сигнализация о работе всех вентиляционных систем.

Дублирующее управление приточных и вытяжных систем предусматривается непо-
средственно у места установки вентиляционного агрегата и в обслуживаемых помещениях.

451. Управление вентиляционными системами местных отсосов предусматривается на 
центральном щите управления. Дублирующее управление предусматривается непосред-
ственно у обслуживаемых аппаратов.

452. Перед сдачей в эксплуатацию вентиляционные системы опробуются в работе и 
регулируются до проектной мощности.

Инструментальная проверка эффективности вентиляционных систем проводится не 
реже одного раза в год, после каждого капитального ремонта и реконструкции венти-
ляционных систем.

453. Места возможного выделения вредных газов и пыли оборудуются местной 
системой аспирации и системой предварительной очистки вредных газов и пыли перед 
выбросом их в атмосферу.

454. Инструментальная проверка эффективности вентиляционных систем проводится не 
реже одного раза в год, после капитального ремонта, реконструкции вентиляционных систем.

455. Вентиляционные устройства в лабораторных помещениях, где проводятся работы 
с веществами, вызывающими коррозию, выполняются из антикоррозионных материалов или 
оснащаются антикоррозионными покрытиями.

456. Вентиляционные установки после окончания их монтажа подлежат регулировке и 
испытаниям. Инструментальная проверка эффективности вентиляционных систем прово-
дится не реже одного раза в год, после каждого капитального ремонта или реконструкции 
вентиляционных систем.

457. На все вентиляционные установки имеются паспорта, эксплуатационные журналы. По-
рядок эксплуатации вентиляционных установок определяется технологическим регламентом.

458. Не допускается закрытие вентиляционных задвижек и шиберов, приточных и 
вытяжных отверстий, останавливать и включать вентиляторы лицам, которым не поручено 
обслуживание вентиляционных установок. В случае пожара вентиляционную установку 
допускается остановить любому работнику, знающему правила остановки оборудования.

459. Производственные помещения, предназначенные для использования и хранения 
химических веществ, оборудуются общеобменной вентиляцией. Помещения для хранения 
химических веществ в таре (без постоянных рабочих мест) допускается не оборудовать 

общеобменными вентиляционными системами. В этом случае у входов в помещения хранения 
кислот предусматривается световая сигнализация о превышении уровня загазованности 
в помещении.

460. Проверка систем вентиляции на эффективность работы производится в соответ-
ствии с графиком, утвержденным техническим руководителем организации.

461. Приточная и вытяжная (она же аварийная) вентиляция в машинных отделениях 
– принудительная, с кратностью воздухообмена: приточная – не менее 3, вытяжная (ава-
рийная) – не менее 4 в час. 

462. Удаление воздуха из помещения с холодильными агрегатами: 2/3 общего объема 
воздуха удаляется из нижней части зоны и 1/3 – из верхней зоны. 

463. Машинные, аппаратные отделения, конденсаторные отделения и распределительные 
устройства, располагаемые в помещениях, оборудуются системами приточно-вытяжной и 
аварийной вытяжной механической вентиляции. Кратность воздухообмена определяется 
проектом.

464. Системы общеобменной вентиляции для производственных и административно-
бытовых помещений (с постоянным пребыванием людей) без естественного проветривания 
предусматриваются не менее чем с двумя приточными и двумя вытяжными вентиляторами, 
каждая с расходом по 50 процентов требуемого воздухообмена.

Допускается предусматривать одну приточную и одну вытяжную системы с резервными 
вентиляторами.

465. При организации воздухообмена исключается поступление воздуха из помещений с 
большим количеством вредных веществ или с наличием взрывоопасных газов, паров и пыли 
в помещения с меньшими выделениями или без них путем создания в последних подпоров 
воздуха (объем притока превышает вытяжку).

466. Вентиляция производственных помещений спроектирована в расчете на наиболее 
опасные и вредные вещества для конкретных производств с учетом категории тяжести работ.

Количество воздуха для обеспечения требуемых параметров воздушной среды в 
рабочей зоне определяется по количеству выделяющихся вредных веществ, с учетом 
неравномерности их распределения, тепла и влаги по высоте помещения и в рабочей зоне.

467. Не допускается объединение в общую вытяжную установку отсосов пыли и легко-
конденсирующихся паров, а также веществ, которые, смешиваясь, образуют вредные смеси 
или химические соединения.

468. В помещениях, где ведутся работы с химическими веществами, рециркуляция 
воздуха в системах вентиляции и воздушного отопления не допускается.

469. Вентиляционное оборудование, трубопроводы и воздуховоды, размещаемые в 
помещениях с агрессивной средой, предназначенные для удаления воздуха с агрессивной 
средой, предусматриваются в антикоррозийном исполнении.

470. В вытяжных системах вентиляции для пыли, конденсирующихся паров и газов 
предусматриваются меры по предупреждению осаждения этих веществ на внутренней 
поверхности воздуховодов и вентиляторов, возможность их очистки.

471. Подача приточного воздуха предусматривается преимущественно в рабочую 
зону через регулируемые воздухораспределители так, чтобы не нарушалась работа 
местных отсосов.

472. Для приямков глубиной 0,5 метра и более, для смотровых канав, требующих еже-
дневного обслуживания и расположенных в помещениях категорий А и Б или в помещениях, 
где происходит выделение вредных газов, паров или аэрозолей удельным весом более 
удельного веса воздуха, следует предусматривается приточно-вытяжная или вытяжная 
вентиляция с искусственным побуждением.

473. Помещения для оборудования вытяжных систем, обслуживающих несколько 
помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, относятся к 
более опасной категории.

474. Прокладывать трубы с горючими жидкостями и газами через помещение для 
вентиляционного оборудования не допускается.

475. Для производственных помещений, в которых возможно внезапное поступление 
большого количества вредных или горючих газов, паров или аэрозолей, предусматривается 
аварийная вентиляция.

476. Вентиляционные системы подвергаются испытаниям в процессе эксплуатации при 
выявлении несоответствия содержания вредных производственных примесей в воздухе 
рабочей зоны, после проведения ремонта вентиляционных систем.

477. Вентиляционные системы, располагающиеся в помещениях с агрессивными средами, 
проходят проверку состояния и прочности стенок и элементов крепления воздуховодов, 
вентиляционных устройств и очистных сооружений в сроки, устанавливаемые техническим 
руководителем организации, но не реже одного раза в год.

478. Помещения, предназначенные для установки вентиляционного оборудования, не 
допускается использовать в иных целях. Не допускается отводить в этих помещениях 
площадку для производства каких-либо ремонтных работ.

479. Не допускается внесение каких-либо изменений в действующие вентиляционные 
установки или присоединение к ним новых потребителей помещений без согласования с 
проектной организацией, разработавшей проект.

480. Порядок эксплуатации и ухода за вентиляционными установками устанавливается 
в соответствии с технологическим регламентом.

Параграф 3. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при эксплуатации систем канализации

481. На все системы канализации имеются исполнительные схемы, содержащие полную 
характеристику сетей и сооружений.

482. Производственные сточные воды перед сбросом их в магистральную сеть канали-
зации загрязненных производственных сточных вод с целью предупреждения пожаро- и 
взрывоопасных смесей в канализационной сети подвергаются первичной очистке на локаль-
ных установках или на установках для группы производств путем извлечения, регенерации 
и утилизации ценных продуктов, нейтрализации кислот и щелочей, извлечения пожаро- и 
взрывоопасных веществ, масел, смол и токсичных веществ до пределов, допустимых для 
сброса этих стоков.

483. Внутри помещений взрывопожароопасных производств канализация производ-
ственных загрязненных стоков осуществляется по трубопроводам, применение для этой 
цели открытых лотков не допускается.

484. Открытые лотки допускается применять для отвода сточных вод от мойки полов 
и стен, при этом перед пуском в наружную канализацию предусматривается гидрозатвор.

485. Бытовая канализация не сообщается с другими системами канализации. На 
объектах, где очистка бытовых стоков совмещается с очисткой химически загрязненных 
стоков, допускается перекачка бытовых стоков насосными станциями в сеть канализации 
химически загрязненных стоков, при этом предусматривается устройство, предотвращающее 
распространение взрывоопасных газов в насосную станцию перекачки бытовых стоков.

486. Для предупреждения попадания в канализацию и распространения по ней взрыво-
опасных паров и газов предусматриваются устройства:

канализационные сливы у технологических аппаратов имеют на трубопроводе гидрав-
лические затворы и фланцевые соединения для установки заглушек во время остановки 
аппаратов на ремонт;

каждый выпуск канализации загрязненных стоков имеет вытяжной вентиляционный 
стояк, устанавливаемый в отапливаемой части здания.

Вентиляционный стояк выводится выше конька крыши производственного здания не 
менее чем на 0,7 метра и снабжен «флюгаркой»;

на канализационных трубопроводах до присоединения к вытяжному стояку предусма-
триваются гидравлические затворы;

все трубопроводы от аппаратов, предназначенные для спуска производственных чистых 
и загрязненных сточных вод, снабжаются пробными кранами для отбора проб стоков, на-
правляемых в канализацию.

487. Канализационные сети периодически очищаются от осадков.
Осмотр и очистка канализационных колодцев, каналов и труб производится в соот-

ветствии с порядком ведения газоопасных работ по графику.
488. Расстояние от отдельно стоящих резервуаров, предназначенных для сбора про-

изводственных сточных вод, выделяющих взрывоопасные газы, до насосных станций не 
менее 5 метров.

489. При проектировании канализационных сетей на промышленных площадках не до-
пускается объединять сточные воды, способные при их смешивании образовывать токсичные 
и взрывоопасные смеси или выпадающие осадки.

490. Обезвреженные на локальных и общезаводских сооружениях производственные 
сточные воды сбрасываются в водоем через естественный или искусственный отстойник-
усреднитель.

491. Не допускать сброс в канализацию кислого шлама из хранилищ серной кислоты, 
концентратов серной кислоты и других остатков. Шлам после предварительной нейтрали-
зации удаляется в отвалы.

492. Общий сброс промышленных стоков в коллектор хозяйственной канализации или 
водоемы производится при постоянном лабораторном контроле.

493. Насосные станции, предназначенные для перекачки сточных вод, содержащих 
загрязненные легковоспламеняющиеся жидкости или горючие газы, расположенные в 
зданиях, оборудованы насосами с электродвигателями во взрывозащищенном исполнении 
в соответствии с категориями и группами взрывоопасных смесей.

494. На канализационных коллекторах, предназначенных для промышленных сточных 
вод, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости и летучие взрывоопасные вещества, 
через каждые 500 метров, на ответвлениях устанавливаются огнепреградительные колодцы 
с гидрозатворами для локализации огня в случае загорания в сети канализации.

495. Канализационные сети, предназначенные для отвода производственных сточных вод 
с агрессивной средой, изготовляются из труб, стойких к содержащимся агрессивным стокам.

496. Слив взрывоопасных и токсичных жидкостей в общезаводскую канализацию не 
допускается. Эти жидкости подвергаются обезвреживающей обработке или регенерации 
с доведением содержания загрязнений до предельно допустимых концентраций.

497. Организация обеспечивает надзор за эффективностью очистки производственных 
и бытовых сточных вод.

498. Осмотр и очистка общезаводских канализационных сетей производится по графи-
кам, утвержденным техническим руководителем организации.

499. Осуществляется ежедневный контроль количества и состава сточных вод от 
каждого производственного объекта.

500. Во избежание проникновения в помещения из канализации взрывоопасных и вред-
ных паров, газов устанавливаются гидравлические затворы на канализационных сливах 
технологических аппаратов.

501. Сточные воды после смыва полов максимально используются в технологическом 
цикле.

502. В производствах фосфора и его неорганических соединений устанавливается 
контроль количества и состава сточных вод, направляемых на обезвреживание на станцию 
очистки.

503. Отвод фосфорсодержащих сточных вод открытыми лотками не допускается.
504. Удаление атмосферных вод с территории ограждения (обвалования) резервуаров 

после проведения анализа на содержание аммиака осуществляется через приямок в кана-
лизацию или дренажную емкость для последующей утилизации при содержании аммиака 
в концентрациях, превышающих установленные нормы.

505. Вода после промывки аппаратов и трубопроводов перед спуском в магистральную 
сеть канализации загрязненных сточных вод подвергается предварительной обработке. 
Аппараты и трубопроводы перед их промывкой полностью освобождаются от продуктов 
производства.
Параграф 4. Порядок обеспечения промышленной безопасности контроля 

воздушной среды
506. При использовании технологических блоков I и II категорий взрывоопасности 

предусматриваются:
1) система контроля уровня загазованности обеспечивающая в автоматическом режиме 

сбор и обработку информации о концентрации аммиака в воздухе у мест установки датчиков 
сигнализаторов концентрации паров аммиака в объеме, достаточном для формирования 
соответствующих управляющих воздействий;

2) система контроля уровня загазованности при возникновении аварии, связанной с 
утечкой аммиака, в автоматическом режиме включается технические устройства, задейство-
ванные в системе локализации и ликвидации последствий аварии, средства оповещения об 
аварии и отключающая оборудование холодильной установки, функционирование которого 
может привести к росту масштабов и последствий аварии;

3) система контроля уровня загазованности двухконтурная и двухуровневая:
наружный контур обеспечивает контроль за уровнем загазованности на территории объ-

екта с выдачей данных для прогнозирования распространения зоны химического заражения 
за территорию объекта и контроль за аварийными утечками аммиака из оборудования, 
находящегося вне помещений;

внутренний контур обеспечивает контроль за уровнем загазованности и аварийными 
утечками аммиака в помещениях;

наружный и внутренний контуры системы контроля уровня загазованности имеют два 
уровня контроля концентрации аммиака в воздухе:

I уровень. ПДК аммиака в воздухе рабочей зоны помещений и вне помещений, у мест 
установки датчиков достигла, равной 20 миллиграмм на метр кубический;

II уровень. Концентрации аммиака у мест установки датчиков достигла величины, равной 
25 ПДК или 500 миллиграмм на метр кубический;

4) система оснащается автоматическими средствами, позволяющими контролировать 
уровень загазованности на промышленной площадке (1 уровень наружного контура контроля) 
и прогнозировать распространение зоны химического заражения за территорию объекта;

5) на площадке устанавливается устройство, замеряющее направление и скорость 
ветра, данные которого используются при расчетах возможных масштабов загазованности.

507. Для аммиачных установок, имеющих в своем составе технологические блоки  
III категории взрывоопасности, предусматривается:

1) установка сигнализаторов концентрации паров аммиака, срабатывающих при заданных 
значениях концентраций. Объем информации от установленных сигнализаторов достаточен 
для формирования соответствующих управляющих воздействий;

2) система контроля уровня загазованности при превышении заданной величины 
концентрации аммиака обеспечивает автоматическое выполнение следующих действий:

включение в помещении управления (помещении обслуживающего персонала) пред-
упредительной световой и звуковой сигнализации и общеобменной вентиляции в машинном, 
аппаратном и конденсаторном отделениях при превышении концентрации аммиака в воздухе 
рабочей зоны этих помещений величины, равной ПДК (20 миллиграмм на метр кубический); 

включение в помещении управления световой и звуковой сигнализации «Превышение 
уровня ПДК» и аварийной вентиляции при превышении концентрации аммиака в воздухе 
рабочей зоны помещения (машинного, аппаратного и конденсаторного отделений) величи-
ны, равной 3 ПДК (60 миллиграмм на метр кубический); возврат всех систем в исходное 
состояние при снижении текущего значения концентрации ниже уровня 3 ПДК (60 милли-
грамм на метр кубический) и ПДК (20 миллиграмм на метр кубический) без отключения 
общеобменной вентиляции;

включение в помещении управления предупредительной световой и звуковой сигнали-
зации при превышении концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны у мест установки 
датчиков, расположенных вблизи технологических блоков на открытой площадке, величины, 
равной ПДК (20 миллиграмм на метр кубический); 

включение в помещении управления световой и звуковой сигнализации «Превышение 
уровня ПДК» и системы оповещения на объекте при превышении концентрации аммиака в 
воздухе рабочей зоны у мест установки датчиков величины, равной 3 ПДК (60 миллиграмм 
на метр кубический); возврат всех систем в исходное состояние при снижении текущего 
значения концентрации ниже уровня ПДК, (20 миллиграмм на метр кубический);

включение в помещении управления предупредительной световой и звуковой сигнализа-
ции «Авария» при превышении концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны помещений 
распределительных устройств величины, равной ПДК (20 миллиграмм на метр кубический) 
с одновременным включением аварийной вентиляции этих помещений; автоматическое 
отключение подачи жидкого аммиака в помещения распределительных устройств при 
превышении концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны величины, равной 3 ПДК 
(60 миллиграмм на метр кубический);

включение в помещении управления предупредительной световой и звуковой сигнализа-
ции «Авария» при превышении концентрации аммиака в воздухе рабочих зон холодильных 
камер и помещений других потребителей холода величины ПДК (20 миллиграмм на метр 
кубический); отключение подачи аммиака в контролируемые помещения при превышении в 
них концентрации аммиака величины, равной 3 ПДК (60 миллиграмм на метр кубический). 
При этом в помещениях производственных цехов с технологическим оборудованием, со-
держащим аммиак, включается вытяжная вентиляция;

включение в помещении управления предупредительной световой и звуковой сигнали-
зации «Авария», технических средств системы локализации аварии, системы оповещения 
на объекте, отключение аммиачного оборудования при превышении концентрации аммиака 
у мест установки датчиков в помещениях машинного, аппаратного и конденсаторных от-
делений величины, равной 500 миллиграмм на метр кубический (25 ПДК);

включение в помещении управления световой и звуковой сигнализации «Авария», техни-

ческих средств системы локализации аварии, системы оповещения на объекте, отключение 
аммиачного оборудования при превышении концентрации аммиака у мест установки датчиков 
вблизи технологических блоков и оборудования, расположенного на открытой площадке, 
величины, равной 500 миллиграмм на метр кубический (25 ПДК).

508. Система обеспечивает оперативную передачу сигналов в помещение управления 
о конкретном месте происшедшей аварии и включение необходимых технических средств 
локализации последствий аварии.

509. Технические характеристики, количество и месторасположение датчиков сигнали-
заторов концентрации паров химических веществ определяются проектом.

510. Состав и структура системы контроля уровня загазованности совмещаются с 
техническими средствами локализации и ликвидации последствий аварии. Проектирование 
системы контроля уровня загазованности сопровождается рассмотрением сценариев воз-
можных аварий, оценкой их последствий, подтвержденными соответствующими расчетами.

511. Не допускается использование приборов, не имеющих разрешения на их применение, 
не прошедших государственную поверку. Исполнение датчиков соответствует условиям 
эксплуатации. В конструкции датчиков предусматривается защита от несанкционированного 
доступа, от воздействия атмосферных осадков и брызг при влажной уборке.

512. Допускается не автоматическое (по месту или дистанционное) включение техниче-
ских устройств, задействованных в системе локализации и ликвидации последствий аварии, 
обоснованное оценкой влияния этого технического решения на возможные последствия 
аварии в сравнении с автоматическим включением.

513. На территории объекта с учетом преобладающего направления ветров выделяются 
зоны для зданий и сооружений основных технологических процессов, транспортно – склад-
ская и административно – хозяйственная зоны, санитарные разрывы между которыми 
устанавливаются с учетом объема промышленных выбросов в атмосферу и конкретных 
условий их рассеивания в пределах территории объекта.

514. Анализы воздуха на запыленность и загазованность производят по графику, утверж-
денному техническим руководителем организации. Места и частота взятия проб воздуха на 
анализ устанавливаются техническим руководителем организации.

515. В производственных помещениях контролируется содержание в воздухе вредных 
веществ и условия микроклимата. 

Определение вредных веществ в воздухе выполняется в соответствии с технологи-
ческим регламентом.

Для каждого производственного участка определяются вещества, которые выделяются 
в воздух рабочей зоны. При наличии в воздухе нескольких вредных веществ контроль воз-
душной среды допускается проводить, ориентируясь на наиболее опасные и характерные 
вещества, установленные органами государственного санитарного надзора.

516. Для автоматического непрерывного контроля за содержанием вредных веществ 
остронаправленного действия используются быстродействующие и малоинерционные 
газоанализаторы с сигнализацией.

517. Периодичность контроля (за исключением вредных веществ с остронаправленным 
механизмом действия) устанавливается в зависимости от класса опасности вредного 
вещества.

518. Контроль воздушной среды проводить при изменении технологии и режимов работы, 
реконструкции вентиляции и химических производств, по требованию лиц, осуществляющих 
надзор за состоянием безопасности труда.

519. Контролируется чистота подаваемого воздуха. Содержание вредных веществ 
в воздухе, подаваемом в производственные помещения, не более 30 процентов от ПДК 
рабочей зоны.

520. В помещениях, где ведутся работы с использованием кислот и щелочей, органи-
зуется контроль за состоянием воздушной среды. При выделении паров кислот и щелочей 
остронаправленного механизма действия, обеспечивается автоматический контроль за 
их содержанием в воздухе с сигнализацией превышения ПДК. При превышении ПДК в 
указанных помещениях включается:

световой и звуковой сигналы в помещении управления и по месту превышения;
аварийная вентиляция, сблокированная при необходимости с системой аварийного 

поглощения выбросов вредных веществ в атмосферу.
521. На складах, пунктах слива-налива, расположенных на открытых площадках, где в 

условиях эксплуатации возможно поступление в воздух рабочей зоны паров химических 
веществ с остронаправленным механизмом действия, предусматривается автоматический 
контроль с сигнализацией превышения ПДК. При превышении ПДК в указанных местах 
включается световой и звуковой сигналы в помещении управления и по месту. При этом 
все случаи загазованности регистрируются приборами. Порог чувствительности датчиков, 
их количество и место расположения определяются проектом.

522. Периодичность контроля содержания взрывоопасных и ядовитых газов, паров и пыли 
в производственных помещениях устанавливается в проектной документации.

523. На объектах, где производится работа с хлором, осуществляется постоянный 
инструментальный контроль состояния воздушной среды в следующих местах:

1) в производственных помещениях;
2) на территории, по которой проложены трубопроводы жидкого хлора;
3) на территории прилегающей:
к складам хлора в танках;
к отдельно стоящим испарительным установкам;
к пунктам слива-налива хлора;
к отстойным железнодорожным тупикам и пунктам перегрузки хлорной тары.
524. Анализы воздуха на запыленность и загазованность производят по графику, 

утвержденному техническим руководителем организации.
10. Эксплуатация и ремонт оборудования

Параграф 1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности
525. Эксплуатация объектов химической промышленности осуществляется при наличии:
проектной, проектно-конструкторской документации;
положения о производственном контроле;
технологических регламентов;
плана ликвидации аварий;
обученного и допущенного к производству работ на объектах химической промышленно-

сти, в соответствии с законодательством в области промышленной безопасности, персонала;
паспортов на технические устройства;
руководств изготовителей по эксплуатации технических устройств, применению 

материалов.
526. При приеме и сдаче смен осуществляется осмотр оборудования, аппаратуры, при-

боров и автоматических устройств и устранение обнаруженных мелких неисправностей с 
отметкой результатов осмотра в журнале.

527. На рабочих местах операторов вывешивается технологическая схема производства 
с обозначением трубопроводов, межблочной и внутриблочной арматуры и функциональных 
схем контроля, измерений и автоматизации. 

528. Нумерация аппаратов (сосудов) единая в технологической схеме цеха, в проекте, 
технологическом регламенте и соответствует нанесенным номерам на оборудовании.

529. Порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту с учетом конкретных условий их эксплуатации устанавливается технологическим 
регламентом.

530. Оборудование, находящееся в эксплуатации, постоянно подвергается осмотру, 
ревизии ремонту в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем.

531. Технологическое оборудование, трубопроводы и арматура подготавливаются к 
ремонту технологическим персоналом и передаются руководителю ремонтных работ в 
соответствии с нарядом-допуском.

532. Дальнейшая эксплуатация технических устройств, отработавших нормативный срок, 
установленный изготовителем, допускается после проведения экспертного обследования 
технических устройств для определения возможного срока их дальнейшей эксплуатации. 

533. Объемы и периодичность ревизии трубопроводов устанавливаются в технологи-
ческом регламенте.

534. Несущие и труднодоступные узлы строительных конструкций (опорные узлы ферм, 
подкрановых и бункерных балок, крепление и подвески бункеров, защитная футеровка в 
бункерах) осматриваются не реже двух раз в год. Результаты осмотра заносятся в журнал.

535. Коммуникационные тоннели внутри и вне помещений содержатся в чистоте, за-
щищаются от грунтовых вод, атмосферных осадков и от проникновения жидкостей при 
розливах, от попадания горючих и токсичных газов и паров.

536. Все кровли зданий систематически очищаются от снега, пыли и иных загрязнений.
537. Не допускаются: устройство отверстий в перекрытиях и покрытиях, обнажение и 

перерезание арматуры в железобетонных конструкциях, сверление и ослабление метал-
лических конструкций.

Не допускается установка или подвеска нового оборудования и коммуникаций без 
предварительного освидетельствования конструкции и выполнения поверочных расчетов.

538. Рабочие места содержатся в чистоте, не загромождаются сырьем, инструментами.
539. Пролитые на пол смазочные масла убираются при помощи сухих опилок или песка, 

которые собираются в металлическую тару и вывозятся в отведенное место.
540. Смазочные масла хранятся в производственных помещениях в шкафах или ящиках 

из несгораемых материалов в количестве не более 20 литров. Смазочные масла в количестве 
более 20 литров хранить в предусмотренных для этой цели помещениях.

541. Обтирочные материалы после уборки машин и аппаратов складываются в метал-
лические ящики с крышками.

542. Все устройства и приспособления для механизированного и ручного открывания 
световых проемов для аэрации систематически очищаются, смазываются и проверяются.

543. В процессе эксплуатации оборудования и трубопроводов, связанных с применением 
агрессивных и пожаро- взрывоопасных сред, стенки аппаратов и трубопроводов проверяются 
методами неразрушающего контроля. Способ, место и периодичность проверки толщины 
стенок устанавливаются технологическим регламентом.

544. Аппараты и коммуникации проверяются на герметичность на месте, при полной сбор-
ке схемы, в соответствии с технологическим регламентом, а арматура и приборы – на стендах.

545. За КИП, автоматическими регуляторами, производственной сигнализацией, дис-
танционным управлением и блокировочными устройствами устанавливается контроль, 
гарантирующий их безотказную работу.

546. Перечень газоопасных мест утверждается техническим руководителем организации. С 
перечнем газоопасных мест ознакамливают всех рабочих и инженерно-технических работников.

547. Работы в газоопасных местах проводятся в соответствии с технологическим 
регламентом.

548. Все работающие обеспечиваются личными фильтрующими противогазами.
549. При работах в газоопасных местах, внутренний осмотр, ремонт и чистка аппаратов, 

резервуаров, железнодорожных цистерн, колодцев и работы с применением открытого огня 
производятся по наряду-допуску.

550. Работы внутри аппаратов, резервуаров, мерников, цистерн, колодцев проводятся в 
соответствии технологическим регламентом.

551. Все работы, связанные с подключением аппаратуры и подачей химических веществ, 
снятием заглушек с емкостного оборудования и трубопроводов, являются газоопасными 
работами и проводятся при наличии у работающих средств защиты органов дыхания.

Параграф 2. Порядок обеспечения промышленной безопасности
при оформлении наряда-допуска на производство работ

552. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, заполняется с соблюдением 
четкости и ясности записей. Исправления и перечеркивания в тексте не допускаются.

553. Заполнение всех граф наряд-допуска производится в соответствии с содержанием 
подстрочного текста. В графах, не требующих заполнения, делается прочерк.

554. Земляные работы, производимые вблизи действующих железнодорожных, авто-
мобильных дорог, линий электропередач, газо- и теплопроводов и действующих открытых 
(скрытых) коммуникаций и технологических устройств, предварительно согласовываются 
лицом, выдающим наряд-допуск с организациями, обслуживающими эти объекты. Соот-
ветствующие документы (схемы, коммуникации), в случае необходимости, прилагаются 
к наряд-допуску.

555. До начала работы наряд-допуск подписывается:
лицом, выдающим наряд-допуск;
лицами, выполнившими мероприятия по обеспечению мер безопасного производства 

работ, указанные в наряд-допуске;
лицами, согласовавшими наряд-допуск, допускающим и производителем работ.
556. При допуске бригады к работе, допускающий вручает экземпляр наряд-допуска 

производителю работ.
Перерыв в работе в течение рабочего дня и повторный допуск оформляется подписями 

допускающего и производителя работ. Перерыв на обед не оформляется.
557. Производитель работ перед началом работ лично проверяет условия безопасного 

производства работ, подписывает наряд-допуск и приступает к работе после получения 
разрешения допускающего.

558. Допускающий к работе прекращает выполнение работ, изымает наряд-допуск, 
если до окончания работы по данному наряд-допуску возникла аварийная ситуация или 
обнаружено несоответствие фактического состояния мерам безопасного производства 
работ, предусмотренными наряд-допуском.

559. При временном прекращении работ по наряд-допуску по указанию допускающего 
производитель работ удаляет членов бригады с места работы и возвращает наряд-допуск 
допускающему.

Возобновление работ производится по разрешению допускающего после проверки всех 
первоначальных мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих по наряд-допуску 
и возвращения наряд-допуска производителю работ.

560. При перерыве в работе в течение одной смены, наряд-допуск остается у произво-
дителя работ, а бригада может приступить вновь к работе по его разрешению.

При перерыве в работе более одной смены повторный допуск осуществляется после 
проверки допускающим и производителем работ неизменности условий безопасного про-
изводства работ, оговоренных в наряд-допуске.

561. Закрытие наряд-допуска оформляется подписями допускающего и производителя 
работ. Допускающий делает отметку о времени получения наряд-допуска от производителя 
работ и обеспечивает его хранение.

При отсутствии допускающего к работе, наряд-допуск закрывается и подписывается 
производителем работ и лицом, выдавшим наряд.

Не допускается начинать эксплуатацию технических устройств до возвращения произ-
водителем работ закрытого наряд-допуска.

562. В случае утери наряд-допуска работы прекращаются. На продолжение работ 
оформляется новый наряд-допуск и допуск к работе производится заново.
Параграф 3. Порядок обеспечения промышленной безопасности для лиц, 
обеспечивающих безопасность производства работ по наряду-допуску
563. Организацию и безопасное производство работ повышенной опасности обеспечи-

вают лица, выдающие наряд-допуск, ответственный руководитель, допускающий к работе, 
производитель работ, члены бригады.

564. Перечень лиц, имеющих право выдачи наряд-допусков, ответственных руководи-
телей, допускающих, производителей работ, утверждается техническим руководителем 
организации.

565. Лицо, выдающее наряд-допуск, определяет меры, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ, назначает ответственного руководителя, допускающего, производителя 
работ, членов бригады, определяет их квалификацию и достаточность мер по обеспечению 
безопасного производства работ.

566. Допускающий к работе по наряд-допуску обеспечивает выполнение мероприятий 
по безопасному производству работ, указанных в наряд-допуске.

Допускающий перед началом работ, проверяет выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасного производства работ, указанных в наряд-допуске, инструктирует производителя 
работ, членов бригады об особенностях безопасного выполнения работ непосредственно 
на месте производства работ.

567. При производстве работ по наряд-допуску в зоне действующих технических 
устройств, выдающий наряд-допуск назначает ответственного руководителя, обеспечиваю-
щего безопасное производство работ и своевременный вывод работающих по наряд-допуску 
в безопасное место при возникновении опасности в зоне проведения работ.

568. Если у технологического персонала, закончилась смена, а у персонала, работающего 
по наряд-допуску, смена еще продолжается, то допускающий предупреждает руководителя 
смены, приступающей к работе о проведении работ по наряд-допуску.

569. Допускается совмещение в одном лице двух обязанностей выдающего наряд-
допуск, допускающего к работе, ответственного руководителя. Производителями работ 
назначаются работники, имеющие стаж работы не менее 1 года.

570. Изменения в составе бригады производится лицом, имеющим право выдачи на-
ряда-допуска с соответствующим оформлением в наряд-допуске.

При изменении состава бригады производитель работ инструктирует рабочих, вновь 
введенных в бригаду.

571. Производитель работ обеспечивает соблюдение мер безопасности членами 
бригады. Исполнители (члены бригады) обеспечивают соблюдение личной безопасности и 
мер, предусмотренных наряд-допуском.

Параграф 4. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при эксплуатации и ремонте оборудования складов аммиака

572. Перед включением в работу резервуаров для хранения жидкого аммиака, трубопро-
водов из них удаляется воздух, перед проведением ремонта – аммиак.

Продувка производится азотом. Перед пуском в работу воздух удаляется до объемной 
доли кислорода не более 3,0 процента, продувка газообразным аммиаком осуществляется 
до объемной доли аммиака в выдуваемом газе не менее 90 процентов.

Перед ремонтом из оборудования удаляется аммиак и осуществляется продувка азотом 
и воздухом до объемной доли кислорода не менее 18 процентов.

На прирельсовых глубинных складах и на раздаточных станциях продувку компрессор-
ного оборудования, насосов и трубопроводов после освобождения от жидкого аммиака 
допускается производить воздухом; удаление аммиака производится промывкой водой 
для хозяйственно-питьевых нужд.

При использовании для продувки воздуха или других сред организацией составляется 
технологический регламент о порядке и режиме продувки с учетом исключения возможности 
образования взрывоопасных смесей, вакуума и повышения разовых предельно-допустимых 
концентраций аммиака в воздухе и воде.

573. Перед подачей аммиака в изотермический резервуар с засыпной изоляцией меж-
стенное пространство резервуара продувается сухим азотом для удаления воздуха и влаги 
до точки росы азота – 40 градусов Цельсия и находится под давлением.

574. Изотермический резервуар перед наливом в него жидкого аммиака продувается 
газообразным аммиаком и охлаждается до рабочей температуры. Допускается совмещать 
охлаждение резервуара с продувкой его для удаления азота.

Охлаждение изотермического резервуара производится впрыскиванием жидкого 
аммиака через разбрызгивающее устройство, не допуская образования вакуума. При этом:

1) разность температур между верхом и низом резервуара в начале охлаждения при-
нимается не больше 50 градусов Цельсия, скорость охлаждения – не более 2 градусов 
Цельсия в час до снижения разности температур до 30 градусов Цельсия;

2) по достижении разности температур между верхом и низом резервуара, равной  
30 градусов Цельсия, скорость охлаждения постепенно увеличивается на 5 градусов 
Цельсия в час, но не более;

3) газообразный аммиак из резервуара в случае совмещения продувки и охлаждения 
резервуара подается на всасывающий трубопровод компрессорной аммиачно-холодильной 
установки, когда содержание азота в аммиаке снизится до объемной концентрации, при 
которой работает данная холодильная установка. Перед подачей аммиака на холодильную 
установку включается её автоматика и закрывается продувка резервуара;

4) при достижении максимального рабочего давления в резервуаре проверяется наличие 
или отсутствие автоматического включения холодильной установки. Если автоматического 
включения не произошло, включить установку вручную и наладить автоматику.

Охлаждение резервуара считается законченным, когда температуры вверху и внизу 
резервуара станут практически одинаковыми и уровень жидкого аммиака в резервуаре 
повысится минимум до 200 миллиметров по уровнемеру.

575. Объемная доля аммиака в межстенном пространстве во время эксплуатации 
принимается не более 0,5 процентов. При увеличении объемной доли аммиака более 
0,5 процента резервуар останавливается на ремонт.

Параграф 5. Порядок обеспечения промышленной безопасности  
при производстве инертных газов

576. Потребное количество инертных газов, определяется исходя из максимальной 
потребности в инертном газе всех технологических процессов с учетом периодической 
потребности на продувку.

577. Запас инертного газа в газгольдере определяется из потребности создания 
инертных подушек в электрододержателях, загрузочных течках электропечей и масляных 
затворах электрофильтров не менее чем на 2 часа.

Производства с печами небольшой мощности (до 20 мегавольт-ампер) проектируются 
без запаса инертного газа в газгольдерах при наличии резервной мощности установки 
получения инертного газа.

578. Содержание кислорода в инертном газе для производства фосфора, фосфорной 
кислоты и фосфида цинка не превышает 2 процентов, а для пятисернистого фосфора – 
0,2 процента.

579. Ответвления газопроводов, подводящих инертный газ к аппаратам, рассчитанным 
на давление ниже, чем в газопроводе инертного газа, должны быть снабжены автомати-
ческими редуцирующими устройствами, предохранительными гидравлическими клапанами 
(гидрозатворами) и манометрами на стороне низкого давления.

Автоматические редуцирующие устройства и предохранительные клапаны отрегулиру-
ются на рабочее давление аппаратов, потребляющих инертный газ.

580. В качестве инертного газа применяется азот или углекислый газ.
581. Углекислый газ осушается до минимальной остаточной влажности в соответствии 

с рекомендациями, указанными в проектной документации.
582. Производства проектируются с пятисуточной потребностью инертным газом при 

доставке со стороны и не менее трехсуточной потребности – при производстве на месте.
583. Обслуживание установок газификации производится в соответствии с техноло-

гическим регламентом.
584. Площадка, на которой размещаются цистерны с углекислотой, оснащается ограж-

дением с запираемой дверью с надписью: «Посторонним вход воспрещен».
11. Производство фосфора и его соединений

Параграф 1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности
585. Фосфор и фосфорный шлам в аппаратах постоянно держат под слоем воды вы-

сотой не менее 300 миллиметров.
586. Температуру фосфора и фосфорного шлама при хранении и перекачке поддержи-

вают не более 80 градусов Цельсия. Паропроводы, подводящие острый пар для разогрева 
фосфора и поддержания его в расплавленном состоянии, оснащают приборами контроля 
давления пара, устройствами («воздушками») для предотвращения образования вакуума и 
попадания фосфора в паропровод.

587. Производственные емкости с фосфором устанавливают в поддоне с усиленной 
гидроизоляцией. Боковые стенки поддона рассчитывают на гидростатическое давление 
пролитого фосфора. Вместимость поддона рассчитывают на прием возможных проливов 
хранимого фосфора в объеме не менее вместимости одного наибольшего резервуара и 
слоя воды не менее 200 миллиметров.

Поддон выполняют с уклоном в сторону приямка для сбора возможных проливов 
фосфора и воды.

В обоснованных проектом случаях устанавливают емкости с фосфором на верхних 
отметках производственного здания при условии принятия мер защиты, исключающих 
проникновение возможных проливов фосфора на нижние этажи (создание переливов в 
нижестоящие емкости, установка в поддонах со сливом).

588. Все емкости, содержащие фосфор, выполняют с подводом инертного газа.
589. Использование уходящего газа (после конденсации из него фосфора) производится 

в соответствии с технологическим регламентом.
590. Ремонт фосфоропроводов осуществляется только после освобождения их от 

фосфора, промывки горячей водой и отглушения от аппаратов в соответствии с техноло-
гическим регламентом.

591. Пролитый фосфор смывается водой в систему канализации фосфорсодержащих 
стоков, без разбрызгивания.

Пролитый или просыпанный пятисернистый фосфор немедленно убирается в метал-
лические барабаны.

Смывать его водой не рекомендуется.
Отходы производства фосфида цинка (пыль фосфида цинка, шлам) не выносят из 

цеха и не выбрасывают на территорию организации. Все отходы тщательно собираются 
в металлическую тару и направляются на переработку или уничтожение в соответствии с 
технологическим регламентом.

Параграф 2. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при производстве желтого фосфора

592. У здания вагоноопрокидывателя со стороны подачи, со стороны выдачи вагонов у 
рельсовых путей устанавливают сигнальные светофоры.

593. Эксплуатация вагоноопрокидывателя производится в соответствии с эксплуатаци-
онной документацией организации-изготовителя и технологическим регламентом.

594. Приемные бункера для сырьевых материалов закрывают решеткой с ячейками 
размером не более 200 х 200 миллиметров.

595. Промежуточные бункера, если они не заполняются с помощью сбрасывающих 
тележек, закрывают.

При применении сбрасывающих тележек предусматриваются загрузочные отверстия, 
закрытые решетками с ячейками размером не более 200 х 200 миллиметров.

596. При разгрузке приемных бункеров остаточный слой материалов поддерживают 
на 0,7 метра выше разгрузочного проема для предотвращения поступления запыленного 
воздуха в помещение.

597. Мазут при сжигании в топочных устройствах предварительно разогревают до 
определенной температуры с учетом вязкости мазута данной марки. Розжиг мазутных топок 
производят через растопочные борова и растопочные трубы с отводом продуктов сгорания 
мазута непосредственно из топки.

598. Для аварийного слива мазута устанавливается аварийный бак, рассчитанный на 
прием всего мазута, находящегося в системе. Аварийный бак устанавливают подземно и 
располагают у наружной стены здания на расстоянии не менее 1 метра от глухой стены и 
не менее 5 метров от стены с проемами.

599. Сушильные барабаны оборудуются системами вытяжки газов и улавливания пыли. 
Для предотвращения выделения газов и пыли в производственные помещения сушильные 
барабаны работают под разрежением.

600. При применении в сушильном отделении и в отделении обжига сырья газообраз-
ного топлива предусматривается автоматика безопасности в соответствии с требования 
безопасности в газовом хозяйстве.

601. В целях предотвращения вредных выделений в атмосферу грануляционные тарелки 
снабжаются местными отсосами оборудованные фильтрами.

602. Погрузочно-разгрузочные работы с пеками и электродной массой механизируются. 
Производство работ вручную осуществляется только в исключительных случаях и с неукос-
нительным применением подсобных средств (тележек, тачек, носилок, скатов).

603. Хранение пеков и электродной массы производят на специальном складе или в 
отдельных отсеках общего склада сырья и материалов.

604. Отделения, где производятся дробление пеков, приготовление или разогрев 
электродной массы, изолируются от остальных рабочих помещений.

605. Оборудование в отделении приготовления или разогрева электродной массы 
герметизируется или надежно укрывается и снабжается средствами местного отсоса.

606. В печном отделении розлив феррофосфора на разливочной машине, а также при-
емники и отстойники фосфора размещаются в отдельных помещениях.

607. Вся система электровозгонки фосфора, включающая электропечь, электрофиль-
тры, конденсаторы, газодувки, постоянно находится под избыточным давлением не менее  
29,4 паскаля. Максимальное избыточное давление в электропечи не превышает 490,3 пас каля. 
При ремонтных работах на крышке печи, при замене фурм, конусов, при ремонте шлаковых 
и феррофосфорных леток, при замене электрододержателей избыточное давление в печи 
можно поддерживать равным нулю при давлении в системе электрофильтров и конден-
саторов не менее 29,4 паскаля.

608. На газовой системе печного газа устанавливаются защитные предохранительные 
устройства, исключающие увеличение давления в системе выше допустимого. Сброс печного 
газа направляется на свечу. Предохранительные устройства проверяются в соответствии 
с технологическим регламентом.

609. В системе водоохлаждения электропечи предотвращается утечка воды в печь. В 
системе водоохлаждения леток (дюза и фурма) осуществляется непрерывный контроль 
герметичности водоохлаждаемых элементов с автоматической сигнализацией и предот-
вращается утечка воды в печь при нарушении герметичности элементов леток в течение 
периода, необходимого для отключения печи и системы водоохлаждения леток.

610. Перед газоотсекателем устанавливается свеча для отвода газов во время розжига 
печи и в период ее длительных остановок.

611. Конструкции электропечей, конденсаторов, электрофильтров и другого оборудова-
ния, содержащего печной газ, обеспечивают их максимальную герметизацию. Все места, не 
поддающиеся полной герметизации, держат под подпором инертного газа.

612. Течки фосфорной печи и печные бункера заполняются шихтой до предельного 
нижнего уровня во избежание прорыва печного газа. Проемы, укрытия загрузочных бункеров 
постоянно закрывают. В секторные затворы непрерывно подается инертный газ в количестве, 
определенном технологическим регламентом.

613. Ремонтные работы под укрытием печных бункеров проводятся при отключенной 
печи с соблюдением мер предосторожности по наряду – допуску.

614. На площадке обслуживания печи оборудуется световая сигнализация: «Печь 
включена!», «Печь отключена».

Крышка печи оборудуется ограждением, препятствующим доступу персонала на нее 
во время работы печи. На ограждении вывешиваются предупреждающие плакаты: «Стой! 
Высокое напряжение!», «Опасно».

615. Площадка обслуживания печи, с которой производятся наращивание электродов 
и загрузка их электродной массой, изготавливается из электроизоляционных материалов 
и не имеет сквозных металлических соединений, соприкасающихся с заземленными метал-
лическими конструкциями. В районе площадки не устанавливаются водоразборные краны 
и любые другие трубопроводы, повреждение в которых проводит к увлажнению площадки 
и снижению ее диэлектрической прочности.

Электроды отделяются друг от друга изолирующими перегородками, исключающими 
возможность прикосновения обслуживающего персонала одновременно к двум электродам.

При наращивании электродов новые оболочки крепятся к крюку крана через электро-
изоляционную пластину-вставку.

Площадку для наращивания электродов содержат в чистоте, регулярно проводя уборку, 
или обдувают сжатым воздухом для сохранения диэлектрических свойств.

616. Транспортировка, хранение и наращивание электродных оболочек осуществляется 
по технологическому регламенту. Транспортировка и хранение электродных оболочек без 
специальных бандажей не осуществляется.

Во избежание попадания пыли и мусора в кожухи электродов они закрываются колпаками, 
которые снимаются при наращивании электродов и загрузке электродной массы.

617. Под феррофосфорными летками в перерывах между выпусками феррофосфора 
устанавливается ковш или предусматривается аварийный желоб для слива феррофосфора 
в аварийную емкость или приямок.

618. Слив и охлаждение феррофосфора производится в машинах розлива. В аварийных 
случаях феррофосфор можно сливать в аварийные приямки или в аварийные емкости, где 
по истечении 6 часов после слива его охлаждают водой в соответствии с технологическим 
регламентом.

Во время уборки феррофосфора из приямков, а также во время охлаждения его водой 
исключается возможность попадания в приямок жидкого феррофосфора из печи. После 
уборки феррофосфора из приямков обеспечивается полное удаление в них влаги.

619. Под шлаковыми летками при периодическом сливе шлака в шлаковозы, в перерывах 
между сливами, постоянно находятся резервные шлаковозы.

620. Охлаждение кожуха и печи водой производится таким образом, чтобы вода не 
могла попасть в места слива феррофосфора и шлака.

621. Состояние футеровки (в том числе температура) печи и около шлаковых и фер-
рофосфорных леток постоянно контролируется.

622. Подготовка печи к капитальному ремонту и ввод в эксплуатацию электропечи после 
капитального ремонта осуществляется по технологическому регламенту.

623. Наряду с автоматическим отключением печи предусматривают ее ручное отключе-
ние. Порядок отключения печи при аварийных случаях регламентируется технологическим 
регламентом.

624. Электрофильтр для ремонта отключается заглушками со стороны входа и выхода 
печного газа и других коммуникаций.

При проведении работ внутри электрофильтра последний продувают инертным 
газом, проветривают до полного удаления из него токсичных газов, что подтверждают 
лабораторной проверкой.

Обслуживающему персоналу не допускается находиться на крышке электрофильтра во 
время его работы. Крышки электрофильтров устраивают с ограждением. Двери блокируют 
на отключение агрегатов при их открытии.

625. Перед включением печи после ремонта, выполненного с ее разгерметизацией, 
открытия систем «электрофильтр – конденсатор» все аппараты и газоходы продуваются 
инертным газом до содержания кислорода не более 2 процентов.

626. При гидравлическом способе удаления пыли из электрофильтров минимальная 
высота гидрозатвора в приемном баке поддерживается не менее 200 миллиметров с 
учетом конуса, образующегося при работе мешалки.

627. Аппаратура на линии печного газа (после конденсации из него фосфора) отключа-
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ется посредством гидрозатворов. Высота водяного затвора устанавливается в зависимости 
от рабочего давления. Все гидрозатворы постоянно промываются горячей водой.

628. При наличии газодувок на газовом тракте, газодувки для печного газа выполня-
ются герметичными и обогреваются паром или горячей водой. К газодувкам подводится 
горячая вода для промывки. Отвод конденсата и промывочной воды осуществляется 
через гидрозатвор.

629. Во избежание конденсации фосфора, электрофильтры выполняют с обогревом.
630. В верхней части электрофильтров устанавливают продувочные свечи, задвижки на 

которых постоянно держат открытыми. При обогреве электрофильтров топочными газами 
осуществляют контроль за содержанием кислорода в обогревающем газе.

При обогреве электрофильтров азотом осуществляют автоматический контроль за 
содержанием кислорода и углекислого газа в азоте.

631. В узлы электропечей и электрофильтров, бункера, течки, где возможен при работе 
контакт печного газа с воздухом или маслом, непрерывно подается инертный газ в соот-
ветствии с требованием технологического регламента организации. После каждой чистки 
и выполнения работ на системах «электрофильтр – конденсатор» проводят проверку 
электрофильтра на герметичность опрессовкой инертным газом с составлением акта.

Параграф 3. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при получении фосфорной кислоты из фосфора и фосфорного шлама
632. Резервуары с фосфором в цехах, потребляющих фосфор, располагают в особом 

помещении (дозаторном отделении), отделенном от основного помещения несгораемой 
стеной. В производственном помещении допускается устанавливать емкости с фосфором 
вместимостью не более 20 метров кубических.

633. Вместимость резервуаров в дозаторном отделении цехов, потребляющих фосфор, 
не превышает двухсуточной потребности производства в фосфоре. В случае если общая 
вместимость дозаторов не превышает 600 тонн, время хранения фосфора в дозаторном 
отделении не ограничивается.

634. В складе фосфора, дозаторном отделении и отделении дистилляции устанавливают 
аварийные ванны с водой и раковины самопомощи.

635. Для предотвращения попадания фосфорной кислоты в оборотную систему водо-
снабжения предусматривается автоматический контроль рН нагретой воды на отводном 
коллекторе нагретой воды. При превышении регламентированного показателя рН отвод 
воды в оборотную систему прекращают, аварийный холодильник отключают.

636. Для предотвращения попадания фосфорного ангидрида в атмосферу цеха в 
башне сжигания поддерживается разрежение не более 5 миллиметров водного столба.

Параграф 4. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при производстве пятисернистого фосфора

637. В складе между штабелями мешков с серой предусматривают проходы шириной 
1 метр. Ширина основного прохода – 3 метра.

638. Жидкую серу хранят в обогреваемых паром или наружными электрическими 
устройствами теплоизолированных емкостях, продуваемых инертным газом. Продувочные 
трубопроводы от емкостей с жидкой серой выполняют обогреваемыми и выводящими в 
атмосферу по кратчайшему пути, во избежание их зарастания серой.

639. Железнодорожные цистерны с жидкой серой перед опорожнением обязательно 
закрепляют на рельсовом пути с помощью специальных башмаков и заземляют.

640. Слив серы в емкость осуществляют через трубу, опущенную до дна емкости, в 
целях снижения электростатических зарядов и предупреждения интенсивного газовыде-
ления в период слива.

Заливают серу под уровень имеющейся в емкости серы. Для этой цели устанавливают 
обязательный нижний уровень серы с подачей звукового или светового сигнала при его 
достижении. Полное освобождение сборников и мерников от серы осуществляется только 
перед чисткой и ремонтом.

641. Емкости для хранения жидкой серы устанавливают в поддоне. Вместимость поддона 
рассчитывают на прием не менее одной трети хранимой серы, но не менее вместимости 
одного наибольшего резервуара.

642. Расстояние между емкостями с расплавленной серой выбирают в соответствии с 
требованиями технологического регламента.

643. Отогревают застывшие трубопроводы с серой только паром; открытый огонь для 
этой цели не применяется.

644. Все емкости, трубопроводы жидкой серы надежно заземляются. 
645. Емкости для хранения жидкой серы, вагоны-цистерны для ее перевозки периоди-

чески очищают от скопившихся в них отложений и загрязнений. Подготовку емкостей и их 
очистку производят в соответствии с технологическим регламентом.

646. Освобождают серу из мешков в предназначенной для этого машине или на установке 
для ручного растаривания, оборудованной местным отсосом. Операция загрузки серы в 
бункер-плавилку механизируется.

647. Бункер-плавилка оборудуется местным отсосом. Загрузка бункера-плавилки при 
неработающей вентиляции не проводится.

648. Конструкция бункера-плавилки выполняется с возможностью обеспечения легкой 
очистки ее от шлама и осадка.

649. Установка для фильтрации серы, включая и место для очистки от кека, оборудуется 
вентиляционной системой для удаления вредных выделений.

650. Фильтровальная установка для фосфора, а также сепаратор и грязевик оборуду-
ются механической вытяжной вентиляционной системой для удаления вредных выделений 
при промывке фильтра и спуске шлама. Фильтр периодически промывается горячей водой 
под давлением.

651. Реакция синтеза, процесс охлаждения и размола пятисернистого фосфора прово-
дятся в герметичных аппаратах в атмосфере инертного газа.

Мерник для фосфора снабжают устройством, предотвращающим попадание воды 
в реактор.

652. Мерник для серы снабжают устройством, обеспечивающим необходимый остаток 
серы, для предотвращения попадания воздуха в реактор.

653. Реактор снабжают устройством, обеспечивающим гарантированный в нем остаток 
продукта в качестве «затравки».

654. Реакция протекает при работающей мешалке и постоянной подаче инертного газа.
655. Передача расплава пятисернистого фосфора из реактора в промежуточный сборник 

осуществляется с помощью инертного газа.
656. Для предотвращения переполнения сборника пятисернистого фосфора и обе-

спечения наличия постоянного гарантированного остатка продукта сборник снабжают 
сигнализирующей аппаратурой для контроля уровня.

657. Протяженность коммуникаций, предназначенных для транспортировки расплавлен-
ного пятисернистого фосфора, выбирается минимальной.

658. Расстояние между реактором и сборником пятисернистого фосфора выбирается 
не менее диаметра наибольшего аппарата.

659. Переработка расплавленного пятисернистого фосфора в чешуйки производится 
в среде инертного газа.

660. Перед каждым пуском машины чешуирования контролируют содержание кисло-
рода. При содержании кислорода выше параметров, предусмотренных технологическим 
регламентом организации, пуск системы в работу не осуществляют.

661. Температура воды, подаваемой для охлаждения барабана машины чешуирования, 
контролируется и поддерживается в пределах, установленных технологическим регла-
ментом организации.

662. Реактор, сборник для пятисернистого фосфора и машина чешуирования снабжается 
вытяжными патрубками с предохранительными гидравлическими затворами, обеспечиваю-
щими давление внутри аппаратов:

1) для реактора и сборника – не более 25 миллиметров водного столба;
2) для машины чешуирования – не более 50 миллиметров водного столба.
Труба гидрозатвора вытяжного патрубка реактора снабжается автоматическим запорным 

клапаном, позволяющим герметизировать реактор на время передавливания пятисернистого 
фосфора в сборник.

Коробки гидравлических затворов устанавливаются в вытяжных шкафах, соединенных 
с вытяжной вентиляционной системой.

663. Загрязненные сточные воды от смыва полов, промывки фильтра для фосфора, 
гидрозатворов, фосфорных емкостей собираются в сборник и направляются на очистку.

664. Оборудование в отделении размола и упаковки готового продукта надежно за-
щищают от статического электричества.

665. Бункер для пятисернистого фосфора оборудуется приборами, сигнализирующими 
о его переполнении.

Подача расплава в машину чешуирования автоматически выключается при достижении 
продуктом верхнего уровня в бункере.

666. Мельницы, бункер и шнек снабжаются устройствами для выравнивания давления.
667. Пятисернистый фосфор хранят в герметичной таре под слоем инертного газа. 

Затаривают продукт только в чистые и сухие барабаны или контейнеры, предварительно 
наполненные инертным газом.

668. Засыпку продукта в барабан или контейнер проводят только при работающей 
вытяжной вентиляции.

669. Барабан или контейнер при заполнении продуктом заземляют.
670. Барабаны или контейнеры после заполнения немедленно герметично закрывают 

и убирают на склад.
671. Барабаны и контейнеры с пятисернистым фосфором хранят в сухих, проветрива-

емых складах.
672. Реактор пятисернистого фосфора оснащается:
1) системой блокировки, исключающей возможность подачи в реактор серы и фосфора 

при неработающей мешалке реактора и при температуре «затравки» менее 350 градусов 
Цельсия;

2) приборами для контроля температуры в верхней и нижней зонах реактора.
673. Сборник пятисернистого фосфора имеет приборы контроля и регулирования 

температуры в сборнике и обогревателе.
674. Машина для чешуирования пятисернистого фосфора оснащается:
1) приборами автоматического отключения подачи пятисернистого фосфора в случае 

остановки любого агрегата системы измельчения;
2) системой противопожарной защиты, которая срабатывает при достижении темпера-

туры в машине 470 градусов Цельсия.
675. Мельница и циклон в производстве пятисернистого фосфора снабжаются системой 

защиты от взрывов при повышении давления в аппаратах более 0,004 мегапаскаль.
676. Мерники фосфора и серы в производстве пятисернистого фосфора оснащаются 

устройствами для контроля массы реагентов.
677. Содержание шихты в печных бункерах не опускается ниже заданного уровня.
Контроль и поддержание уровня в заданных пределах осуществляется системой 

автоматизации.
678. В производственных помещениях печного отделения, в местах возможного выде-

ления окиси углерода, предусматривают автоматические газоанализаторы с сигнализацией 
предельно допустимых значений содержания окиси углерода в воздухе.

679. Для башен сжигания фосфора предусматривается автоматическая отсечка по-
дачи фосфора при аварийной остановке хвостового вентилятора, в случае прекращения 
орошения башен, падения давления сжатого воздуха, а также при повышении температуры 
кислоты или газа после башен.

680. Все дымососы, предназначенные для выброса продуктов сгорания в атмосферу, 
сблокированы с дутьевыми вентиляторами таким образом, чтобы при остановке дымососа 
автоматически останавливался вентилятор.

681. Дозировка реагентов на станции очистки сточных вод осуществляется по по-
казаниям автоматических рН-метров.

682. Все сборники и бункера снабжены устройствами для контроля уровня находящихся 
в них веществ. В аппаратах, где количество принимаемого фосфора характеризуется 
количеством вытесненной им воды в специальную емкость, ограничиваются контролем 
уровня воды в этой емкости.

683. Производство фосфида цинка оснащают приборами для контроля подачи фосфора 
в реактор и температуры в реакторе.

684. Осмотр машины чешуирования, термошнеков, измельчителя, мельницы, секторного 
клапана и удаление скопившегося там пятисернистого фосфора производится только во 
время полной остановки механизмов и с помощью инструмента, не дающего искры.

685. В производстве пятисернистого фосфора регулярно осматриваются фланцы тру-
бопроводов и сальниковые набивки клапанов, проверяется плотность крепления фланцевых 
болтов. Все запирающие органы клапанов регулярно смазываются.

Параграф 5. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при производстве фосфида цинка

686. Во время проведения реакции получения фосфида цинка обеспечивают надежный 
постоянный контроль за соотношением цинк – фосфор.

687. Перед каждой загрузкой цинка в реактор проверяют состояние реактора (наличие 
трещин).

688. Мерник для фосфора снабжают устройством, предотвращающим попадание 
воды в реактор.

689. Реактор устанавливают только в отключенный муфель.
690. Перед дозировкой фосфора реактор тщательно продувают инертным газом в 

течение не менее 5 минут.
691. Конструкцией аппарата обеспечивается прочное закрепление дозировочной трубки 

и наличие защитного щитка, предохраняющего от случайных выбросов фосфора.
692. Полая цапфа реактора оборудуется средствами отсоса и удаления вредных вы-

делений, образующихся при загрузке фосфора и проведении реакции. 
Продукты отсоса подвергаются мокрой очистке в скруббере перед выбросом их в 

атмосферу.
Реакция при неработающем отсосе не проводится.
693. По окончании реакции реактор продувается инертным газом в течение не менее 

15 минут.
694. Операции охлаждения, размола, выгрузки и фасовки фосфида цинка проводят в 

атмосфере инертного газа при непрерывной его подаче и отсосе.
695. Фасовка фосфида цинка производится в герметичной камере с местным отсосом.
696. Оборудование для окраски и сушки банок размещается в отдельном помещении. 

Окраску банок проводят только при работающей вытяжной вентиляции.
697. Упакованные банки с фосфидом цинка складируются штабелями. Высота штабелей 

не превышает трех банок. Укладывают банки таким образом, чтобы верхняя опиралась дном 
на две банки нижнего ряда. Расстояние между штабелями банок – не менее 0,8 метра.

12. Производство хлора и его соединений
Параграф 1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности
698. Емкости для хранения жидкого хлора принимаются с учетом следующих требований:
1) расчетное давление сосудов, содержащих жидкий хлор, принимается не менее 1,6 

мегапаскаля;
2) при выборе материалов и конструкции сосуда учитывают его прочность и надежную 

эксплуатацию в рабочем диапазоне температур: от возможной минимальной температуры 
до максимальной, соответствующей условиям эксплуатации сосуда. При выборе материалов 
для сосудов, предназначенных для установки на открытой площадке или в неотапливаемых 
помещениях, учитывают абсолютную минимальную и максимальную температуру наружного 
воздуха для данного региона;

3) расчетную толщину стенки сосуда определяют с учетом расчетного срока эксплуата-
ции, расчетного давления и прибавки не менее 1 миллиметра для компенсации коррозии (на 
штуцерах сосудов припуск на коррозию принимается не менее 2 миллиметров).

699. Технологическое оборудование и коммуникации жидкого хлора, в которых по 
условиям эксплуатации возникает давление выше допустимого значения, оснащаются 
предохранительными устройствами.

700. Для защиты предохранительного клапана от коррозионного воздействия хлора 
перед ним устанавливается мембранное предохранительное устройство, при этом пред-
усматриваются средства контроля целостности мембраны.

701. Давление срабатывания мембраны и открытия предохранительного клапана, его 
пропускная способность, в том числе и для вагонов-цистерн, определяются разработ-
чиком проекта или руководством по эксплуатации оборудования с учетом безопасного 
обращения с хлором.

703. Установка на нижней части сосуда с жидким хлором штуцеров для отбора жидкого 
хлора не допускается.

704. На емкостном оборудовании для хранения жидкого хлора (резервуары, танки, 
сборники) линии налива и слива жидкого хлора, линии абгазного хлора, линии сжатого газа 
для передавливания оснащаются установленными непосредственно друг за другом двумя 
запорными вентилями, один из которых с дистанционным управлением и другой с ручным 
приводом, присоединенный непосредственно к штуцеру сосуда.

705. Перед вводом в эксплуатацию все оборудование и трубопроводы, предназначенные 
для работы с хлором, освобождаются от посторонних примесей, влаги и продуваются 
осушенным воздухом в соответствии с технологическим регламентом по проведению и 
контролю осушки хлорной аппаратуры.

706. При эксплуатации сосудов и трубопроводов с жидким хлором исключают воз-
можность попадания в них влаги и веществ, способных вызвать повышение температуры, 
давления или образование взрывоопасных смесей с хлором.

707. Получение газообразного хлора осуществляется с использованием испарителей. В 
качестве испарителей используются преимущественно проточные теплообменные аппараты. 
Применение объемных испарителей допускается только при соответствующем техническом 
обосновании в проекте.

708. Предельная температура теплоносителя определяется с учетом его свойств и 
соответствует прочностным характеристикам и конструктивному исполнению испарителя 
жидкого хлора.

709. Не допускается использование резервуара, танка, сборника в качестве расходной 
емкости с отбором газообразного хлора на потребление.

710. Не допускается использование железнодорожного вагона-цистерны в качестве 
расходной емкости с отбором газообразного или жидкого хлора на потребление.

711. Теплоизоляция оборудования и трубопроводов и необходимость ее устройства 
определяются проектом.

712. Трубная часть теплообменников, испарителей и конденсаторов, работающих в среде 
хлора, изготавливается из бесшовных труб. Материал корпуса и трубной части принимается 
в соответствии с давлением и температурными условиями эксплуатации.

Параграф 2. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при производстве хлора методом электролиза

713. Производство хлора методом электролиза оснащается мембранными или диа-
фрагменными электролизерами, исключающими использование ртути.

714. Технология получения хлора исключает возможность образования взрывоопасных 
хлороводородных смесей в технологическом оборудовании и коммуникациях при регла-
ментных режимах работы.

715. Производство хлора методом электролиза обеспечивается бесперебойным снаб-
жением водой, паром, сжатым воздухом (азотом) проектных параметров.

716. Производство хлора методом электролиза относится к потребителям первой 
категории по надежности электроснабжения.

717. Для исключения образования взрывоопасных смесей водорода с воздухом при 
сбросе водорода на свечу в нее непрерывно подается азот или пар. Количество подаваемого 
азота (пара) обосновывается проектом.

718. Воздух (азот), используемый для технологических целей (передавливание хлора, 
продувка, разбавление при конденсации), предварительно очищается от механических при-
месей и осушается. Обеспечивается содержание влаги в осушенном газе, соответствующее 
температуре точки росы не выше 40 градусов Цельсия.

719. В отделениях перекачки хлора устанавливаются три компрессора (один – в работе, 
один – в резерве).

720. В отделении перекачки водорода устанавливается два компрессора, один 
резервный.

721. Концентрацию солей аммония в питающем рассоле и в воде, подаваемой на хо-
лодильники смешения для охлаждения хлора, не превышают 10 миллиграмм на дециметр 
кубический (в пересчете на аммиак).

722. Сушильные башни и холодильники смешения отделения осушки хлора оборудуются 
мембранными предохранительными устройствами.

723. Общие хлорные коллекторы зала электролиза оснащаются предохранительными 
гидрозатворами на давление и вакуум.

724. На общем или рядном водородном коллекторе устанавливается гидрозатвор для 
сброса водорода на свечу при превышении регламентированного давления.

725. Гидравлические затворы эксплуатируются в условиях, исключающих возможность 
их замерзания или закупорки.

726. Установка запорного устройства между гидравлическим затвором и источником 
давления не допускается.

727. При применении хлорных компрессоров, в которых в качестве рабочей жидкости 
применяют серную кислоту, предусматриваются устройства для улавливания капель серной 
кислоты на нагнетательном трубопроводе.

728. Трубопроводы неосушенного водорода оснащаются устройствами для отвода 
конденсата.

729. В зале электролиза, в помещениях очистки и осушки водорода, водородных компрес-
соров предусматривается естественная вентиляция из верхней зоны помещений. Устройство 
кровли выполняется таким образом, чтобы исключать образование невентилируемых зон.

730. На трубопроводах после хлорных компрессоров устанавливаются обратные или 
отсечные клапаны, сблокированные с системой остановки и пуска электродвигателя 
компрессора.

731. Абгазы сжижения и передавливания хлора, газы продувок хлорных сосудов на-
правляются на потребление или в поглотительную систему для очистки от хлора. Сбросы от 
предохранительных клапанов, мембранных предохранительных устройств (кроме разрывных 
мембран электролизеров) и гидрозатворов, содержащие хлор, направляются по отдельным 
трубопроводам в поглотительную систему очистки.

732. В отделениях электролиза предусматривается система аварийного поглощения 
хлора из систем электролиза водным раствором щелочи с массовой долей содержания 
щелочи 10-20 процентов. Обеспечивается аварийный запас щелочи, достаточный для 
поглощения хлора, производимого всеми электролизерами в течение 10–15 минут при 
максимальной проектной токовой нагрузке.

733. Насосы для перекачки агрессивных и едких продуктов оборудуются поддонами 
или лотками из коррозионностойких материалов.

Параграф 3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при 
электролизе диафрагменным методом

734. В общем хлорном коллекторе объемная доля водорода в хлоре не превышает 
0,5 процента.

735. Разрежение в групповом водородном коллекторе поддерживается на 5·10-5–15·10-5 
мегапаскаля выше, чем в групповом коллекторе хлора.

736. Объемная доля кислорода в водороде в общем коллекторе не превышает  
0,5 процента.

737. Отключение серий диафрагменных электролизеров, кроме случаев, предусмотрен-
ных технологическим регламентом и ПЛА, не допускается.

738. В электролизерах обеспечивается регулирование уровня анолита над верхним краем 
диафрагмы и сигнализация снижения его ниже предельно допустимого.

739. При отключении постоянного тока в зале диафрагменного электролиза водород из 
групповых водородных коллекторов и катодного пространства вытесняют азотом на свечу.

Параграф 4. Порядок обеспечения промышленной безопасности при 
электролизе мембранным методом

740. В общем хлорном коллекторе объемная доля водорода в хлоре не превышает 
0,2 процента.

741. В анодном пространстве электролизера поддерживают разряжение 1·10-4–2·10-4 
мегапаскаль. Допускается работа электролизера под давлением в анодном пространстве 
при разработке дополнительных мер безопасности.

742. В катодном пространстве электролизера поддерживается давление 0,1·10-3–6·10-3 
мегапаскаль.

743. Объемная доля кислорода в водороде в общем водородном коллекторе не пре-
вышает 0,3 процента.

744. Перед пуском электролизера мембраны проверяются на целостность, а электро-
лизеры – на герметичность.

745. В электролизерах обеспечивается автоматическое поддержание концентрации 
хлорида натрия в анолите и концентрация гидроксида натрия в католите.

746. При отключении электролизера более чем на 1 час хлорные и водородные кол-
лекторы продуваются азотом.

Параграф 5. Порядок обеспечения промышленной безопасности при 
электролизе ртутным методом

747. В общем хлорном коллекторе объемная доля водорода в хлоре не превышает 
1,5 процента.

748. В разлагателях амальгамы поддерживается давление водорода не менее  
1·10-4–1,5·10-4 мегапаскаль. Контролирование давления осуществляется приборами, уста-
новленными на общем коллекторе водорода и на каждом разлагателе.

749. При прекращении циркуляции ртути и остановке ртутного насоса на одном 
электролизере последний шунтируется автоматически. При нагрузке менее 50 килоампер 
допускается шунтировать электролизер вручную. При отключении постоянного тока по-
дают азот в разлагатели амальгамы, сбрасывают водород на очистку и открывают пробки 
на электролизерах.

750. Открытая поверхность металлической ртути заливается водой. Ртуть и ртутьсодер-
жащие шламы хранят в герметично закрываемых емкостях.

751. В зале электролиза и в отделении регенерации ртути предусматривается разводка 
вакуум-трубопроводов и буферные емкости для сбора пролитой ртути.

752. Производство оснащается локальной очисткой сточных вод от ртути. Шлам, за-
грязненный ртутью, направляется на переработку.

753. Во избежание загазованности помещений хлором и парами ртути поддерживается 
разрежение в карманах электролизеров.

754. Абгазы из карманов электролизеров, воздух после продувки колонн обесхлоривания 
анолита очищаются от хлора и ртути.

755. Работу с ртутью, уборку и содержание помещений, в которых она проводится, 
осуществляют в соответствии с требованиями технологического регламента при работе с 
ртутью и ее соединениями и приборами с ртутным заполнением.

756. В помещениях, где работают с ртутью, ежесменно проводится анализ на содержание 
паров ртути в воздухе рабочей зоны.

Параграф 6. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при электролизе соляной кислоты

757. В общем хлорном коллекторе объемная доля водорода в хлоре не превышает 
1 процента.

758. Объемная доля хлора в водороде в общем коллекторе не превышает 2,5 процента. 
После промывки обеспечивают содержание объемной доли водорода не менее 99,5 процента 
при содержании хлора не более 1 миллиграмм на метр кубический.

759. Под электролизером устанавливается поддон, стойкий к воздействию агрессивной 
среды; допускается устанавливать общий поддон на группу электролизеров.

Параграф 7. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при производстве жидкого хлора

760. Обеспечивается содержание объемной доли водорода в абгазах конденсации 
не более 4 процентов.

761. Количество воздуха (азота), для разбавления хлоргаза и поддержания объемной 
доли водорода в абгазах конденсации не выше 4 процентов, определяется расчетным 
путем, исходя из температурных параметров сжижения и общего коэффициента сжижения. 
Воздух, подаваемый в систему сжижения, подается с давлением, превышающим давление 
подаваемого хлоргаза не менее чем на 0,1 мегапаскаля.

762. Воздух (азот) для разбавления абгазов, поступающих на вторую стадию сжижения 
хлора, осушается. Температуру точки росы осушенного воздуха поддерживается ниже 
соответствующей температуры конденсации хлора на второй стадии.

763. Система разделения газожидкостных смесей оснащается фазоразделителями, 
предотвращающими попадание газовой фазы в жидкость и унос жидкости с парогазовой 
фазой. Не допускается попадание газов конденсации в приемники жидкого хлора.

13. Хранение химических веществ
Параграф 1. Порядок обеспечения промышленной безопасности 

при хранении жидкого хлора
764. В зависимости от назначения склады жидкого хлора подразделяются на:
1) склады на объектах, производящих жидкий хлор, которые предназначаются для 

создания оперативных запасов жидкого хлора в резервуарах (танках) с целью устранения 
жестких связей при производстве и использовании хлора внутри организации, а также 
обеспечения бесперебойной отгрузки затаренного жидкого хлора в вагонах-цистернах, 
контейнерах, баллонах;

2) расходные склады жидкого хлора в резервуарах (танках) в организациях-потребителях, 
получающих жидкий хлор в вагонах-цистернах;

3) расходные склады жидкого хлора, предназначенные для хранения его в контейнерах, 
баллонах в количествах, необходимых для текущих нужд организации в период между 
поставками;

4) базисные склады хлора в резервуарах (танках), предназначенные для приема жидкого 
хлора, поступающего в вагонах-цистернах, с последующим розливом хлора в контейнеры 
или баллоны для обеспечения затаренным хлором расходных складов потребителей;

5) кустовые склады жидкого хлора в таре, предназначенные для создания оперативных 
запасов жидкого хлора в контейнерах и баллонах и обеспечения затаренным хлором рас-
ходных складов потребителей определенного региона;

6) региональные склады жидкого хлора в резервуарах (танках), предназначенные 
для приема жидкого хлора, с последующим наливом в вагоны-цистерны и отправкой в 
органиации-потребители региона.

765. На территории объекта хранится минимальное количество единовременно на-
ходящегося жидкого хлора, которое обосновывается проектом. Допустимое количество 
жидкого хлора в организациях, производящих его, не превышает трехсуточной выра-
ботки, но не более 2 000 тонн, а для организаций-потребителей – не более 15-суточной 
потребности.

766. Хранение жидкого хлора в резервуарах (танках) осуществляется следующими 
способами:

1) при температуре кипения жидкого хлора при атмосферном давлении (изотермический 
способ хранения);

2) в захоложенном состоянии при температуре ниже температуры окружающей среды. 
Параметры хранения хлора при таком способе по возможности максимально ограничивают 
объемы залпового выброса хлора в атмосферу в случае аварии;

3) при температуре окружающей среды (такой способ хранения хлора требует принятия 
специальных мер по повышению противоаварийной устойчивости склада хлора.

767. Конкретный способ и параметры хранения жидкого хлора в танках, общий объем 
хранения, и оптимальный объем единичной емкости определяются, исходя из условия 
необходимости исключения группового поражения людей. Оптимальность принятых 
решений обосновывается анализом безопасности складов хлора с применением методов 
моделирования процессов аварийного выброса и рассеяния хлора в атмосфере при аварии.

768. Радиус опасной зоны для складов жидкого хлора принимается:
1) для складов хлора в баллонах – 150 метров. При реализации технических мероприятий, 

обеспечивающих оперативную локализацию выброса хлора, допускается сокращение раз-
мера опасной зоны при соответствующем техническом обосновании в проекте;

2) для складов хлора в контейнерах – 500 метров (при реализации технических меропри-
ятий, обеспечивающих оперативную локализацию выброса хлора, допускается сокращение 
размера опасной зоны при соответствующем техническом обосновании в проекте);

3) для складов хлора в танках – в пределах глубины распространения хлорного облака 
с поражающей концентрацией (определяется расчетом).

769. В пределах радиуса опасной зоны не допускается располагать объекты жилищного, 
культурно-бытового промышленного назначения.

770. Минимально-допустимые расстояния от складов хлора до производственных и 
вспомогательных объектов организации, не связанных с производством (потреблением) 
жидкого хлора, устанавливаются в пределах максимального радиуса гравитационного 
растекания первичного хлорного облака, образующегося при разгерметизации танка 
(определяется расчетом).

771. Минимально допустимые расстояния от складов хлора до взрывоопасных объектов 
определяются, исходя из условий устойчивости объектов склада хлора к воздействию 
ударной волны и тепловому облучению.

772. Склады жидкого хлора располагают в более низких местах по отношению к дру-
гим зданиям и сооружениям, преимущественно с подветренной стороны преобладающих 
направлений ветров относительно места расположения ближайших населенных пунктов.

773. На территории склада жидкого хлора устанавливается указатель направления 
ветра, видимый из любой точки территории склада. Организации, имеющие склады хлора 
в танках, оснащаются метеостанцией и системой прогнозирования распространения хлора 
в атмосфере.

774. Склады хлора огораживают сплошным глухим ограждением высотой не менее двух 
метров, с глухими, плотно закрывающимися воротами для ограничения распространения 
газовой волны в начальный период аварийной ситуации и исключения доступа посторонних 
лиц на территорию склада.

775. К складу жидкого хлора обеспечивается подъезд пожарных автомобилей и авто-
мобилей газоспасательной службы.

776. На территории склада хлора не располагают оборудование и установки, не относя-
щиеся непосредственно к производственным процессам, осуществляемым на складах хлора.

777. Допускается блокирование склада жидкого хлора с установками сжижения, 
испарения, розлива хлора в контейнеры и баллоны, установками поглощения хлора с полу-

чением гипохлоритов, хлорного железа, установками вакуумирования и получения сжатого 
воздуха для передавливания.

778. Склады хлора допускается располагать в наземных и полузаглубленных одно-
этажных зданиях или подземных сооружениях.

779. Устройство открытых складов хлора в танках под навесом допускается только при 
соответствующем обосновании в проекте.

780. При устройстве закрытых складов жидкого хлора выполняются следующие 
требования:

1) наземное и полузаглубленное помещения для хранения хлора в резервуарах (танках) 
обеспечиваются устройствами, предохраняющими конструкции помещения от разрушения 
при аварийных проливах хлора, и отделяются от других производственных помещений 
глухими несгораемыми стенами;

2) под каждым танком устанавливается поддон, вместимостью не менее полного 
объема танка;

3) двери на складах хлора открываются по ходу эвакуации;
4) полы, отделка стен, потолков и металлоконструкций выполняются из материалов, 

стойких к агрессивным воздействиям хлора.
781. Склады открытого типа для хранения жидкого хлора в резервуарах (танках) про-

ектируются и эксплуатируются с соблюдением следующих требований:
1) резервуары защищаются от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей;
2) каждая емкость снабжается поддоном (или обвалованием) для сбора аварийных 

проливов хлора.
782. Допускается иметь общий поддон вместимостью не менее полного объема наиболь-

шего резервуара с устройством перегородок под каждым танком для локализации проливов.
781. Поддоны для резервуаров (танков) выполняют из материалов с низким коэффици-

ентом теплопроводности, защищают от попадания в них 
грунтовых вод, а поддоны для открытых складов дополнительно защищают и от 

атмосферных осадков.
782. Для склада жидкого хлора в резервуарах (танках) обеспечивается наличие ре-

зервной емкости, объем которой не учитывается при определении емкости склада. В схеме 
обвязки резервуаров предусматривается возможность использования в качестве резервного 
любого из них и обеспечивается эвакуация хлора из аварийной емкости (танка, цистерны).

783. Конструкция линий впуска и выпуска жидкого хлора в емкость для его хранения 
(резервуар, танк, вагон-цистерна, сборник) выполняется с возможностью обеспечения 
предотвращения обратного вытекания жидкости при повреждении наружного трубопровода.

784. Технологические операции, связанные с хранением, заполнением и опорожнением 
резервуаров и вагонов-цистерн, перемещением жидкого хлора, в целях обеспечения безопас-
ности регламентируются технологическим регламентом и за их проведением осуществляют 
постоянный контроль с применением автоматических самопишущих приборов.

785. При наливе жидкого хлора в емкость (резервуар, танк, сборник, вагон-цистерна) 
исключают возможность ее переполнения выше установленной нормы налива для хлорных 
сосудов (1,25 килограмм на дециметр кубический), а также:

1) установкой внутри емкости на линии сброса абгазов укороченного сифона (пере-
ливного патрубка), нижний срез которого соответствует максимально допустимому уровню 
жидкого хлора в емкости;

2) установкой снаружи емкости на трубопроводе сброса абгазов (сигнализирующего 
устройства о проскоке жидкого хлора в абгазную линию.

786. При хранении жидкого хлора в низкотемпературных изотермических условиях 
выполняются следующие требования:

1) вместимость резервного резервуара соответствует количеству хлора, хранящегося 
в наибольшей изотермической емкости;

2) опорожнение изотермического резервуара от жидкого хлора производится с ис-
пользованием насосов, предназначенных для перекачки жидкого хлора при обязательном 
наличии резервных насосов, термокомпрессионным методом и методом передавливания 
осушенным воздухом (обосновывается проектом);

3) схема обвязки изотермических резервуаров исключает возможность их соединения 
с линиями и аппаратами, работающими под давлением, которое больше расчетного 
давления резервуара;

4) подводящие трубопроводы и запорную арматуру выполняют из хладостойких и 
коррозионностойких к хлору материалов;

5) все магистрали, входящие в обвязку резервуара, снабжаются запорной арматурой с 
дистанционным управлением;

6) тепловая изоляция наружной поверхности изотермического резервуара рассчиты-
вается с учетом максимального снижения энергозатрат на поддержание установленной 
температуры в резервуаре;

7) для теплоизоляции наружной поверхности используется материал, обладающий 
следующими свойствами: огнеупорный, химически стойкий к жидкому и газообразному хлору, 
влагонепроницаемый (или защищенный влагонепроницаемой оболочкой);

8) режим заполнения сжиженным хлором изотермического резервуара исключает 
возможность возникновения недопустимых напряжений в корпусе резервуара, вызванных 
разностью температур его верхней и нижней частей.

787. При выводе резервуара на рабочий режим проверяют:
1) соответствие качества загружаемого хлора требованиям на жидкий хлор;
2) перепад температуры по всей высоте резервуара.
788. В резервуар сжиженный хлор поступает охлажденный до регламентируемой 

температуры хранения.
789. При использовании для изотермического хранения хлора резервуаров с двойными 

стенками предусматривается:
1) наличие устройств для внешнего и внутреннего резервуаров, предназначенных 

для защиты от повышения давления при нарушении регламентируемых режимов работы 
(предохранительные клапаны, быстродействующие затворы);

2) дублирование защитных устройств;
3) постоянная продувка пространства, заключенного между внешним и внутренним 

резервуарами, воздухом (инертным газом), осушенным до влагосодержания, соответству-
ющего точке росы – 40 градусов Цельсия;

4) наличие автоматизированной системы контроля содержания хлора в продувочном 
газе и аварийной сигнализации;

5) негорючая, сухая и химически стойкая к жидкому и газообразному хлору теплоизо-
ляция внутреннего резервуара.

790. На территории складов хлора, отдельно стоящих испарительных пунктов, пунктов 
перегрузки хлорной тары, сливоналивных пунктов и отстойных тупиков для железнодорожных 
вагонов-цистерн с хлором предусматриваются автоматические системы контроля аварийных 
выбросов хлора и системы или установки их локализации с помощью защитной водяной 
завесы и (или) рассеивания до безопасных концентраций.

791. Система локализации газового хлорного облака водяной завесой обеспечивается 
запасами воды из расчета непрерывной работы в течение времени, достаточного для лик-
видации утечки хлора с учетом наибольшего расхода воды. Число распылителей, гидрантов, 
их расположение и требуемый запас воды определяются и обосновываются проектом.

792. Система пенной локализации проливов жидкого хлора предусматривает исполь-
зование пен, химически нейтральных к хлору.

793. Производственные помещения без постоянных рабочих мест допускается не обо-
рудовать общеобменными вентиляционными системами с искусственным побуждением. 
Снаружи, у входа в помещение предусматривают световую сигнализацию о превышении 
уровня загазованности хлором в помещении и включение аварийной вентиляции для про-
ветривания помещения до концентрации хлора в воздухе помещения. 

При производстве ремонтных работ обогрев этих помещений осуществляется пере-
движными вентиляционно-отопительными устройствами.

794. Для локализации аварийных ситуаций на складах хлора, наполнительных станциях, 
в испарительных и хлораторных предусматривается аварийная вентиляция, включающаяся 
автоматически по сигналу газоанализатора, в соответствии с настоящими Правилами. Про-
изводительность аварийной вентиляции определяется и обосновывается технологической 
частью проекта.

795. Выбросы от аварийной вентиляции направляются в систему поглощения хлора.
796. В стационарных системах поглощения хлора предусматриваются: резервирование 

используемых в системах вентиляторов, насосов, контроль проскока хлора через погло-
тительный аппарат.

797. Производительность системы аварийного поглощения хлора и запас поглощаю-
щих средств обосновывается проектом и обеспечивается в количестве, достаточном для 
локализации аварийной ситуации.

798. Участки слива-налива, испарения, хранения хлора в танках, места подключения 
(отключения) контейнеров и баллонов с хлором оснащаются системами локального отсоса 
и поглощения хлора.

Параграф 2. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при хранении жидкого хлора в контейнерах и баллонах

799. Обеспечивается минимальная вместимость расходного склада хлора, не превы-
шающая 15-суточного потребления его организацией.

800. Склады, предназначенные для хранения хлора в контейнерах (баллонах), распола-
гаются в отдельно стоящих наземных или полузаглубленных зданиях.

801. Склады хлора сооружаются из огнестойких и малотеплопроводных материалов.
802. Отделка стен, потолков, внутренних конструкций хранилищ выполняется материа-

лами, защищающими конструкции от химического воздействия хлора.
803. Полы складских помещений выполняются из кислотостойких материалов (асфальт, 

бетон, плитка), имеющих гладкую поверхность.
804. Бытовые помещения, расположенные на складах хлора, изолируются от помещений, 

связанных с хранением, разливом и применением жидкого хлора, и обеспечиваются само-
стоятельным выходом. Эти помещения оборудуются отоплением, системами водоснабжения 
и канализации, освещением.

805. В складах жидкого хлора отопление не предусматривается. При установке в 
расходном складе хлора, кроме тары с жидким хлором, технологического оборудования, 
связанного с эксплуатацией хлорного хозяйства, в помещении склада предусматривается 
воздушное отопление в соответствии с технологическим регламентом.

806. Помещения для хранения затаренного хлора отделяются от других помещений 
глухими несгораемыми стенами.

807. Склад хлора оборудуется двумя выходами с противоположных сторон здания 
или помещения.

808. Предусматривается открывание дверей и ворот в складах хлора по ходу эвакуации.
809. Помещения, где возможно выделение хлора, оснащаются газоанализаторами 

(газосигнализаторами) хлора. Количество и месторасположение газоанализаторов (газо-
сигнализаторов) хлора определяется и обосновывается проектом с учетом непрерывного 
контроля содержания хлора в воздухе рабочей зоны.

810. Включение аварийной вентиляции предусматривается автоматическое – от газоа-
нализатора (газосигнализатора), и ручное – у входных дверей.

811. Для складов хлора в баллонах допускается ручное включение аварийной вентиляции.
812. Воздух, загрязненный хлором, направляется на очистку в систему поглощения хлора.
813. При хранении хлора в контейнерах и баллонах, размещение сосудов осуществляется 

следующим образом:
1) при горизонтальной укладке сосуды с хлором размещаются в один ряд у стен и 

в два ряда в проходах. Высота штабеля при данной укладке (не более) – 5 ярусов для 
баллонов и 1 ярус для контейнеров.

814. Допускается размещение баллонов на стеллажах, при этом верхний ряд баллонов 
не менее 1,5 метра от уровня пола;

2) при вертикальной укладке сосуды с хлором размещаются:
у стен – не более двух рядов баллонов и один ряд контейнеров,
в проходах – не более четырех рядов баллонов и двух рядов контейнеров.
815. Допускается размещение баллонов в транспортных клетях. Схема их размещения 

обосновывается проектом:
1) при размещении сосудов на складе хлора исключается возможность их падения 

или перемещения и обеспечивается свободный доступ к запорным вентилям (вентили при 
горизонтальной укладке располагаются в сторону прохода);

2) размеры и расположение продольных и поперечных проходов между сосудами с 
хлором определяются и обосновываются проектом с учетом обеспечения возможности 
эвакуации со склада любого контейнера или баллона.

816. На территории склада допускается хранение порожней тары под навесом, защища-
ющим ее от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

817. Территория склада жидкого хлора оснащается сетью пожарного водопровода 
по запасам воды и производительности, обеспечивающая возможность подключения 
стационарной системы водяной завесы и переносных распылителей для создания за-
щитной водяной завесы.

818. Склады для хранения хлора оборудуются техническими средствами или системами 
для локализации и (или) рассеивания хлора до безопасных концентраций при его утечке из 
аварийного контейнера или баллона. 

Параграф 3. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при хранении жидкого аммиака

819. Хранение жидкого аммиака на складах осуществляется:
1) в резервуарах под избыточным давлением до 2,0 мегапаскаля включительно без 

отвода аммиака. Рабочее давление в резервуаре принимается исходя из максимальной 
температуры окружающего воздуха с учетом солнечной радиации, наличия тепловой изо-
ляции и защитных конструкций;

2) в резервуарах под избыточным давлением до 1,0 мегапаскаля включительно с отводом 
аммиака, испаряющегося от теплопритока, с выдачей его потребителю или компримирова-
нием испарившегося аммиака с последующей конденсацией и возвратом его в резервуар;

3) в изотермических резервуарах под давлением, близким к атмосферному, с отводом 
испаряющегося аммиака, компримированием, конденсацией и возвратом в резервуар или 
потребителю (изотермический способ хранения).

820. Коэффициент заполнения резервуаров определяется проектом исходя из условий 
хранения и параметров поступающего аммиака, но не более 0,85 от геометрического 
объема резервуара при хранении аммиака под избыточным давлением и 0,93 от высоты 
цилиндрической части изотермического резервуара.

821. Количество и тип резервуаров на одном складе определяются проектом. При 
хранении аммиака под давлением обеспечивается возможность его передачи в другие 
резервуары или в резервный резервуар.

Вместимость резервного резервуара не учитывается при определении вместимости 
склада.

В проектной документации предусматриваются мероприятия по освобождению изотерми-
ческого резервуара при возникновении неисправности, сбору и ликвидации проливов аммиака.

822. Склады аммиака располагаются на незатопляемых земельных участках с под-
ветренной стороны по отношению к жилым массивам с наибольшим количеством людей, 
детским садам и яслям, школам, больницам и другим местам большого скопления людей 
с учетом ситуационного плана района и естественных условий территории.

823. Расстояния от складов жидкого аммиака до объектов гражданского и производ-
ственного назначения определяются с учетом расчета концентраций аммиака в воздухе и 
распространения газового облака при авариях на складах жидкого аммиака.

824. Здания на территории склада не ниже II степени огнестойкости.
Сооружения склада (этажерки, обслуживающие площадки, сливоналивные эстакады, 

опоры шаровых резервуаров, навесы) выполняются из несгораемых материалов с пределом 
огнестойкости не менее 0,25 часа.

825. Двери и открывающиеся окна в стенах зданий со стороны резервуаров с аммиаком 
устраивать не допускается, кроме дверей аварийного душа. Наружные двери в зданиях 
склада устанавливаются самозакрывающимися с уплотнением в притворах.

826. В местах возможного длительного воздействия низких температур аммиака на 
строительные конструкции и основания в проекте предусматриваются меры, исключающие 
недопустимые деформации грунта и строительных конструкций.

827. Склады жидкого аммиака оборудуются средствами, предотвращающими рас-
пространение газового облака аммиака в случае пролива (ускоренное растворение его в 
дисперсной воде, применение водяных завес) и снижающими скорость испарения (покрытие 
пролива углекислотными, пенными составами).

828. Расстояние от склада жидкого аммиака до объектов, расположенных вне территории 
склада, определяется по горизонтали от верхних внутренних граней ограждений резервуаров 
(границ испарения вылившегося из резервуара аммиака в случае аварии).

829. Территория склада, расположенного вне производства, ограждается забором из 
несгораемых материалов высотой не менее 2 метров, расположенного на производстве – сет-
чатым забором. Вокруг наружной стороны ограждения склада, расположенного на участке с 
растительностью, выполняется противопожарная паханая полоса шириной не менее 5 метров.

830. На территории склада допускается располагать только те здания и сооружения, 
которые необходимы для технологических процессов приема, хранения и выдачи аммиака 
потребителям, обеспечения нормальной работы склада и обслуживающего персонала, в 
том числе:

1) резервуары для приема и хранения жидкого аммиака;
2) компрессорные аммиачно-холодильные установки и насосные;
3) пункт сбора масла;
4) установки для приготовления аммиачной воды и резервуары для ее хранения;
5) склад пропана или природного газа с испарительной установкой;
6) испарительная установка жидкого аммиака;
7) установка перегрева газообразного аммиака;
8) установки компримирования воздуха, КИП и автоматизации с блоками осушки воз-

духа, буферного азота;
9) редукционная охлаждающая установка для получения пара требуемых параметров;
10) станция сбора конденсата;
11) сливоналивные пункты жидкого аммиака и аммиачной воды, включая сливоналивные 

эстакады железнодорожных и автомобильных цистерн;
12) факельная установка склада;
13) установки наполнения аммиачных баллонов и их хранения;
14) блоки азотных баллонов с рампой, блоки воздушных баллонов;
15) аварийная емкость, аварийные души, газоанализаторная;
16) сети водоснабжения и канализации;
17) сети электроснабжения;
18) центральный пункт управления складом;
19) здания и помещения вспомогательного и производственного назначения, бытовые и 

административные помещения, предназначенные для персонала склада.
831. Отдельно стоящий резервуар или группа резервуаров для хранения жидкого 

аммиака оборудуются сплошным ограждением (земляной вал, железобетонная стена).
Расстояние по горизонтали от наружной стенки резервуара до ограждения (до нижней 

грани внутреннего откоса), высота ограждения, расстояние между резервуарами опреде-
ляются проектом с учетом исключения вытекания аммиака из поврежденного резервуара 
за ограждение и минимальной поверхности испарения аммиака, выливающегося в пределах 
ограждения при аварии.

832. Ограждения изотермических резервуаров или группы изотермических резервуаров, 
кроме стальных резервуаров с равнопрочными корпусами, рассчитываются на динамиче-
ское воздействие разливающейся жидкости (аммиака или воды) в случае возможного 
разрушения резервуара.

833. Высота ограждения резервуаров для хранения жидкого аммиака определяется не 
менее чем на 0,3 метра выше расчетного уровня разлившегося жидкого аммиака, но не менее 
1 метра, а для изотермических резервуаров – не менее 1,5 метра. Земляной вал, откосы 
котлована защищаются от размывания атмосферными водами. Ширина верха земляного 
вала устанавливается не менее 1 метра.

834. Свободный объем в ограждении резервуаров от планировочной отметки до рас-
четного уровня жидкого аммиака, за вычетом объемов опорных конструкций под резервуары 
для хранения аммиака, переездов и разделительных перегородок определяется:

1) при установке одного резервуара – не менее его вместимости;
2) при установке группы резервуаров – не менее вместимости наибольшего резервуара.
835. При совместной установке резервуаров разного типа для локализации проливов 

жидкого аммиака между резервуарами допускается устанавливать сплошную перегородку.
Целесообразность и устройство перегородки определяются проектом склада.
836. Допускается сопряжение двух наружных ограждений резервуаров для хранения 

жидкого аммиака.
837. Для переходов через ограждение резервуаров устанавливаются лестницы. Рас-

стояние между лестницами внутри ограждения устанавливается не больше 80 метров, а 
количество лестниц – не меньше двух.

838. Резервуары для хранения жидкого аммиака оборудуются обслуживающими пло-
щадками, обеспечивающими безопасность выполнения работ при обслуживании и ремонте.

839. Для подъезда к складу и проезда по его территории к зданиям и сооружениям 
предусматриваются автомобильные дороги и объезд вокруг ограждения резервуара или 
группы резервуаров шириной не менее 3,5 метра.

Со стороны зданий и открытых установок, примыкающих к ограждению резервуаров, 
допускается располагать объезд на расстоянии не менее 39 метров от ограждения 
резервуаров.

840. Внутри ограждения резервуаров для хранения жидкого аммиака предусматривается 
приямок для сбора и эвакуации проливов аммиака и атмосферных осадков.

Территория в ограждении резервуаров для хранения жидкого аммиака планируется с 
уклоном в сторону приямка.

Для уменьшения площади растекания аммиака по территории при малых проливах в 
ограждении шаровых изотермических резервуаров территория планируется с уклоном от 
ограждения резервуаров к фундаменту, на котором они расположены. Периметр фунда-
мента на уровне нижней отметки уклона территории обустраивают кюветой для отвода 
аммиака в приямок.

Верхняя плоскость фундамента резервуаров располагается на 10–15 сантиметров выше 
нижней отметки уклона территории и имеет уклоны к кювете.

841. Грунт в пределах ограждения уплотняется. С внутренней стороны ограждения 
делается бетонная стяжка или обкладка плитами. Для складов сельскохозяйственного 
назначения допускается травяное покрытие, при этом трава скашивается и убирается с 
территории склада.

Территорию внутри ограждения резервуаров и внутренних откосов земляного вала не 
допускается покрывать щебенкой, галькой, пористыми материалами.

842. Расстояния от ограждения резервуаров и от границ площадок сливоналивных пун-
ктов до зданий и сооружений, расположенных на территории склада, определяются проектом.

843. Металлические площадки для обслуживания резервуаров складов оборудуют 
металлическими лестницами, расположенными в торцах продольных и поперечных площадок 
на расстоянии не более 50 метров друг от друга.

Для осмотра и ремонта фундаментов и днищ резервуаров в каждом отсеке поддона 
склада предусматриваются металлические лестницы.

844. На территории склада жидкого аммиака устанавливается указатель направления 
ветра, хорошо видимый для персонала склада.

845. Высота факельного ствола, минимальное расстояние по горизонтали от факельного 
ствола до зданий и сооружений, расположенных на территории склада, определяются 
проектам.

846. Не допускается прокладывать транзитные трубопроводы, не относящиеся к 
резервуарам для хранения жидкого аммиака, и кабели через огражденные территории 
резервуаров для хранения жидкого аммиака.

847. На складах жидкого аммиака, расположенных вне предприятий, производящих и 
(или) перерабатывающих аммиак, обеспечивается не меньше двух запасных фильтрующих 
коробок к каждому противогазу.

Параграф 4. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при эксплуатации резервуаров для хранения жидкого аммиака

848. Общие требования к резервуарам:
1) устройства резервуаров для хранения аммиака обеспечивают надежную и безопасную 

эксплуатацию в течение срока службы, указанного в паспорте организации-изготовителя, 
предусматривают возможность их полного опорожнения, очистки, промывки, продувки, 
осмотра, технического освидетельствования и ремонта.

Порядок, объем, периодичность технического освидетельствования определяются 
технологическим регламентом;

2) резервуары, применяемые на опасном производственном объекте, изготавливаются 
организациями, располагающими техническими средствами и квалифицированными специ-
алистами, в соответствии с проектной (конструкторской) документацией;

3) в проектной документации на резервуар указываются:
требования к изготовлению и испытанию резервуара;
сведения о полистовой проверке металла на отсутствие недопустимых наружных и 

внутренних дефектов и на соответствие химического состава и механических свойств 
требованиям, установленным для данной марки металла;

4) марка стали и требования к ее качеству определяются проектной организацией с 
учетом условий изготовления и эксплуатации резервуара, требований соответствующих 
стандартов. Листовую сталь, предназначенную для изготовления днищ и стенок резервуаров, 
следует контролировать на отсутствие расслоений.

Испытание стали на ударную вязкость при температуре -70 градусов Цельсия произво-
дится организацией-изготовителем в следующих случаях:

если сталь предназначена для изготовления резервуаров, устанавливаемых в 
климатических районах, с температурой воздуха самой холодной пятидневки ниже  
-41 градуса Цельсия;

если возможно охлаждение резервуара вылившимся в ограждении жидким аммиаком 
из соседних резервуаров в случае разрушения последних.

В других случаях расчетная температура для выбора марки стали и условия испытания 
определяются проектом;

5) сварные швы резервуаров подлежат 100 процентов контролю. Оценка качества 
сварных соединений соответствует требованиям по изготовлению резервуаров.

849. Требования к резервуарам, работающим под избыточным внутренним давлением:
1) конструкция резервуаров и их размещение выполняются в соответствии с техноло-

гическим регламентом; 
2) вид и объем термообработки сварных элементов конструкций резервуаров, работаю-

щих под избыточным внутренним давлением, для снижения остаточных напряжений сварных 
соединений определяется проектом;

3) применение подогревательных устройств, размещаемых внутри или на наружной 
поверхности резервуаров, допускается при вместимости резервуаров не более 50 тонн.

В качестве теплоносителя для внутренних подогревательных устройств следует ис-
пользовать негорючие, некоррозионные вещества.

Конструкция подогревательных устройств обеспечивает полный сток теплоносителя. 
Штуцера внутренних подогревательных устройств располагаются на днище резервуаров;

4) штуцера для выдачи жидкого аммиака, дренажа, промывки и КИПиА допускается 
размещать в нижней части резервуаров, остальные штуцера – в верхней части резервуаров;

5) люки размещаются в верхней части резервуаров. Устройство дополнительных люков в 
нижней части шаровых резервуаров допускается при соответствующем проектном решении;

6) в процессе эксплуатации проводится периодическое освидетельствование оболочек 
шарового резервуара, контролируется состояние изоляции (раздел «Тепловая изоляция»), 
величина и равномерность осадки фундаментов шаровых резервуаров до и после гидрав-
лического испытания резервуара и перед подачей в него жидкого аммиака, периодически 
во время эксплуатации.

850. Требования к изотермическим резервуарам:
1) изотермические резервуары изготавливаются из сталей с предъявлением повышенных 

требований к химическому составу, механическим свойствам и качеству листа в соответствии 
с технологическим регламентом; 

2) расчетная температура при выборе марки стали для изотермических резервуаров 
принимается с учетом следующих требований:

при расположении резервуара в индивидуальном ограждении (земляной вал, стена) не 
выше температуры воздуха наиболее холодной пятидневки в данном районе, но не выше 
-34 градусов Цельсия;

при расположении нескольких резервуаров в одном ограждении: для нижней части 
оболочки резервуара, которая может иметь контакт с разлившимся аммиаком в случае 
разрушения соседнего резервуара не выше -67 градусов; для остальной части оболочки 
резервуара, не контактирующей с разлившимся аммиаком, так же как для резервуара, на-
ходящегося в индивидуальном ограждении.

Расчетная температура при выборе марки стали для опорных конструкций под резер-
вуары, не защищенные от разлившегося аммиака, принимается с учетом возможности их 
охлаждения до -67 градусов Цельсия;

3) сталь, предназначенная для изготовления одностенных вертикальных резервуаров и 
внутренних корпусов и стаканов двустенных вертикальных резервуаров, устанавливаемых 
в климатических районах с температурой воздуха самой холодной пятидневки ниже  
-41 градусов Цельсия, сталь, с учетом возможного ее охлаждения, вылившимся в ограждение 
жидким аммиаком, испытывается организацией-изготовителем на ударную вязкость при 
температуре –70 градусов Цельсия;

4) расчетное давление изотермических резервуаров принимается больше рабочего на 
25 процентов, но не менее чем на 9 806 паскаль (1 000 миллиметров водяного столба). 
Расчетное давление в межстенном пространстве одностенных изотермических резервуаров 
принимается не менее 490,3 паскаля (50 миллиметров водяного столба);

5) изотермические резервуары рассчитываются с учетом возможного вакуума не менее 
490,3 паскаль (50 миллиметров водяного столба), максимального и минимального бароме-
трического давления, ветровой нагрузки;

6) способ сварки и изготовления днищ и крыш изотермических резервуаров опреде-
ляется проектом;

7) наружная оболочка резервуара с засыпной изоляцией оборудуется люками для за-
сыпки межстенного пространства теплоизоляционным материалом (перлитом), штуцерами 
для подачи в межстенное пространство сухого азота с точкой росы –40 градусов Цельсия, 
давлением 98,06–196,1 паскаля (10–20 миллиметров водяного столба) и отбора анализов 
в процессе сушки перлита и эксплуатации резервуара;

8) для охлаждения резервуара испаряющимся аммиаком внутри резервуара выше до-
пустимого уровня жидкого аммиака устанавливается разбрызгивающее устройство, которое 
используется и для налива жидкого аммиака;

9) крыша и боковые стенки нижней части изотермических резервуаров оборудуются 
люками. Количество люков и их тип устанавливаются проектом;

10) устройство проходов штуцеров через наружную стенку двустенного резервуара 
снабжается компенсаторами;

11) на изотермический резервуар организацией-изготовителем составляется паспорт;
12) изотермический резервуар регистрируется в установленном порядке, назначаются 

лица контроля по техническому обслуживанию, ремонту, контролю за соответствием изго-
товляемого изотермического резервуара, техническим требованиям проекта, за техническим 
состоянием, эксплуатацией и техническим освидетельствованием резервуара;

13) оценка технического состояния изотермических резервуаров для хранения жид-
кого аммиака (включая металлоконструкции, теплоизоляцию, основания, фундаменты) 
осуществляется в соответствии с технологическим регламентом и определяется проектом;

14) величина и равномерность осадки фундаментов резервуаров контролируются до 
гидравлического испытания резервуара, перед подачей в него жидкого аммиака и перио-
дически во время эксплуатации.

Измерение осадки фундамента изотермических резервуаров производится нивели-
рованием в абсолютных отметках по глубинному реперу и реперу на фундаменте или 
опорах резервуара.

Контроль осуществляется в период подъема грунтовых вод, во время максимальной 
разгрузки (нагрузки) резервуара;

15) изотермические резервуары оснащаются постоянно действующими средствами 
технической диагностики и оперативного контроля с использованием методов акустической 
эмиссии. Срок очередного технического освидетельствования назначается по фактическому 
техническому состоянию конструкций на основании заключения аттестованных организаций, 
осуществляющих экспертизу промышленной безопасности.

851. Резервуары, размещаемые в сейсмически активных зонах, дополнительно рассчиты-
ваются на сейсмические нагрузки. Вертикальные цилиндрические резервуары оборудуются 
устройствами для подавления волны жидкого аммиака (плавающие понтоны).

Параграф 5. Порядок обеспечения промышленной безопасности систем 
тепловой изоляции

852. Резервуары для хранения жидкого аммиака, рассчитанные на рабочее давление до 
1,0 мегапаскаля, и изотермические резервуары снабжаются тепловой изоляцией.

Потребность теплоизоляции резервуаров, рассчитанных на рабочее давление более  
1,0 мегапаскаля, определяется проектом в зависимости от температуры воздуха, допусти-
мого минимального рабочего давления и с учетом настоящих Правил.

Толщину тепловой изоляции и тепловой поток определяется с учетом воздействия 
солнечной радиации.

853. Тепловая изоляция выполняется из негорючих или трудносгораемых материалов. При 
применении в качестве наружной изоляции трудносгораемых материалов и пенополиуретана 
обеспечиваются меры, исключающие возможность воспламенения изоляции (орошение, 
защита негорючими покрытиями).

854. Для изоляции внутренних стен и крыши изотермических резервуаров допускается 
применять вспученный перлитовый песок стандартного гранулометрического состава с 
влажностью не более 0,8 процента.

Заполнение перлитом межстенного пространства выполняется сплошным, без пустот. 
Перед заполнением межстенное пространство осушается. В случае осадки и уплотнения 
теплоизоляционной засыпки, после охлаждения резервуара (обмерзание или появление 
конденсата на верхней части наружной стенки) производится досыпка перлитового песка.

855. Не допускается увлажнение теплоизоляционных материалов и устройства в процессе 
их хранения, транспортировки и монтажа.

856. Устройство теплоизоляции днища изотермического резервуара не допускает по-
падания влаги, сплошного промерзания грунта под фундаментом от хранимого аммиака и 
деформацию элементов конструкции резервуара.

857. Изоляция днища изотермического резервуара в зоне окраек сплошная, из прочных 
твердых материалов, лежащих на бетонном фундаменте одностенного резервуара и на 
окрайках наружного днища двустенного резервуара.

Не допускается применение сыпучих материалов и материалов с текучими свойствами 
(асфальта, битума) для достижения плотной укладки изоляции на основание в зоне окраек 
днища, окраек днища внутреннего резервуара на изоляцию.

858. Неровности поверхностей оснований под изоляцию днищ изотермических резер-
вуаров, нижних и верхних поверхностей этой изоляции ограничиваются допусками. Допуски 
определяются проектом.

859. Во избежание попадания водяных паров из окружающего воздуха в теплоизоляци-
онный слой изотермических резервуаров с засыпной изоляцией межстенное пространство 
постоянно заполняется осушенным азотом с точкой росы –40 градусов Цельсия и избы-
точным давлением 98,06–490,3 паскаля.

860. Монтаж изоляции изотермических резервуаров производится в теплое время года 
при нормальной температуре, при отсутствии атмосферных осадков.

Особое внимание обращается на герметизацию швов между стыками элементов изо-
ляции и защитно-покровного слоя.

861. Для обеспечения безопасной эксплуатации тепловой изоляции осуществляют 
периодическое обследование и техническое освидетельствование ее состояния в соот-
ветствии с проектом.

Дополнительно один раз в квартал производится визуальный осмотр тепловой изоляции 
c записью результатов в журнале ремонтных работ.

Термографирование наружной поверхности резервуара в целях выявления участков с 
нарушенной теплоизоляцией проводится один раз в год.

Параграф 6. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при эксплуатации вспомогательного оборудования

862. Холодильные установки, предназначенные для конденсации аммиака, испаряюще-
гося в изотермических и шаровых резервуарах для хранения жидкого аммиака, оборудуются 
индивидуально для каждой группы резервуаров с одинаковым рабочим давлением со 
100-процентным резервным оборудованием для возможности проведения ремонта.

Производительность установки рассчитывается из условия обеспечения компримиро-
вания и сжижения всего газообразного аммиака, испаряющегося за счет теплопритока 
из окружающей среды при максимальной для данной климатической зоны температуре.

863. Для сливных, наливных и эвакуационных насосов жидкого аммиака принимается 
минимальная температура, равная -34 градусов Цельсия, если они устанавливаются в здании.

Для насосов, устанавливаемых на открытых площадках, принимается минимальная 
температура воздуха самой холодной пятидневки, если она ниже -34 градусов Цельсия.

864. Эвакуационные насосы располагаются у ограждения (внутри или снаружи) и 
оснащаются дистанционным управлением.

Для эвакуационных насосов аммиака на огражденной территории резервуаров 
для его хранения учитывается температура охлаждения аммиака при испарении до  
-67 градусов Цельсия.

Напоры на всасывающих линиях насосов достаточны для предотвращения вскипания 
аммиака.

865. Выбросы аммиака при продувках оборудования и трубопроводов, снижении в них 
давления, сливе (наливе) цистерн, сбросы от предохранительных клапанов утилизируются 
или направляются в факельную систему.

866. На линиях сброса в факельную систему газообразного аммиака от предохра-
нительных клапанов резервуаров, работающих под избыточным внутренним давлением, 
устанавливается сепаратор.

867. Для поддержания в межстенном пространстве резервуара с засыпной изоляцией 
постоянной величины избыточного давления при изменениях барометрического давления 
и температуры воздуха на линии подачи азота устанавливаются газгольдеры на расчетное 
давление 490,3 паскаля (50 миллиметров водяного столба) с упругой или подвижной 
диафрагмой. Вместимость газгольдера принимается не менее 8–10 процентов объема 
межстенного пространства резервуара, с которым соединен газгольдер.

Параграф 7. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при хранении кислот и щелочей

868. В зависимости от назначения склады кислот и щелочей подразделяются на:
расходные склады кислот и щелочей в резервуарах на объектах, получающих кислоты 

и (или) щелочи в вагонах-цистернах;
расходные склады кислот и щелочей в таре, предназначенные для хранения их в коли-

чествах, необходимых для текущих нужд объекта в период между поставками.
869. Количество жидких кислот и (или) щелочей, единовременно находящихся на тер-

ритории объекта, минимально и обосновывается проектом. Допустимое количество жидких 
кислот и (или) щелочей для объекта не более 30-суточной потребности каждого потребителя.

870. Для складов, где хранятся концентрированные кислоты, при розливе которых может 
образоваться облако в результате мгновенного (1–3 минут) перехода в атмосферу части 
кислот (первичное облако), производится расчет радиуса опасной зоны для прогнозиро-
вания масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях 
(разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте. 

871. Возможность возникновения первичного кислотного облака определяется раз-
работчиком проекта склада на основании свойств кислот, обращающихся в производстве, 
а для действующих складов объекта по согласованию с разработчиком проекта или 
аттестованной экспертной организацией.

В пределах расчетного радиуса опасной зоны не допускается располагать объекты 
жилищного, культурно-бытового назначения.

872. Минимально допустимые расстояния от складов кислот и щелочей до производ-
ственных и вспомогательных объектов организации, не связанных с потреблением жидких 
кислот и щелочей, устанавливаются с учетом расчетного радиуса опасной зоны. 

Производственные объекты, расположенные в расчетном радиусе опасной зоны, оснаща-
ются системой оповещения о возникновении опасной ситуации, а персонал обеспечивается 
соответствующими средствами индивидуальной защиты.

873. Минимально допустимые расстояния от складов кислот и щелочей до взрывоо-
пасных объектов устанавливаются проектом с учетом радиусов интенсивного воздействия 
ударной взрывной волны и теплового излучения и обеспечивают устойчивость зданий 
складов к воздействию указанных факторов.

874. Склады кислот, в которых возможно образование первичного кислотного облака 
располагаются в более низких местах по отношению к другим зданиям и сооружениям с 
подветренной стороны преобладающих направлений ветров относительно места располо-
жения ближайших населенных пунктов.

875. На территории складов кислот, способных образовывать первичное облако, уста-
навливается указатель направления ветра, видимый из любой точки территории склада, и 
обеспечивается автоматический контроль за уровнем загазованности и сигнализация об 
аварийных утечках.

876. На территории склада кислот и щелочей не допускается располагать объекты, не 
относящиеся непосредственно к производственной деятельности склада, не допускается 
нахождение посторонних лиц.

877. Расходные стальные складские емкости для хранения кислот обеспечиваются сред-
ствами (устройствами), предотвращающими попадание в них влажного воздуха и (или) влаги.

878. Технологическая аппаратура для использования кислот и (или) щелочей, уста-
навливаемая на фундаментах и (или) перекрытиях, располагается в непроницаемых и 
коррозионностойких поддонах или площадках с бортами, вместимость которых достаточна 
для содержимого одного аппарата максимальной емкости в случае его аварийного раз-
рушения. Высота защитного ограждения каждой группы резервуаров на 0,2 метра выше 
уровня расчетного объема разлившейся жидкости.

879. Поддоны и площадки с бортами оснащаются стационарными или передвижными 
устройствами для удаления аварийных проливов и их дальнейшей нейтрализации. Поддоны 
для открытых складов без сливов в специальную канализацию организации дополнительно 
защищаются от атмосферных осадков.

880. Для складов хранения кислот и щелочей в резервуарах обеспечивается возмож-
ность аварийного освобождения любого из резервуаров в другие резервуары склада, в 
аварийные системы или в оборудование технологических установок, материал которого 
коррозионностоек к эвакуируемому продукту. Порядок и условия аварийной эвакуации для 
всех случаев определяется ПЛА.

881. Производственные помещения, предназначенные для использования и хранения кис-
лот и щелочей, оборудуются общеобменной вентиляцией. Помещения для хранения кислот и 
щелочей в таре (без постоянных рабочих мест) допускается не оборудовать общеобменными 
вентиляционными системами. В этом случае у входов в помещение хранения кислот пред-
усматривается световая сигнализация о превышении уровня загазованности в помещении.

Параграф 8. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при хранении фреона

882. Склад для хранения хладона в баллонах емкостью не более 40 литров или в 
контейнерах вместимостью не более 1 тонны относится к категории Д по взрывопожароо-
пасности. Склад для хранения хладона удален от складских и производственных зданий не 
менее чем на 20 метров. При невозможности устройства в организации склада допускается 
хранение хладона в ресивере, не входящем в состав действующей установки и специально 
предназначенном для этой цели.

883. Склад для хранения наполненных хладоном емкостей предусматривается одно-
этажным с легким бесчердачным покрытием и имеет высоту не менее 3,0 метра. Стены 
и покрытие склада предусматриваются из несгораемых материалов не ниже II степени 
огнестойкости. Окна и двери открываются наружу и имеют матовые или закрашенные белой 
краской стекла. Пол ровный и нескользкий.

884. Склад для хранения хладона должен иметь естественную вентиляцию.
885. Склад находится в зоне молниезащиты, выполненной по III категории. Он обеспечи-

вается средствами пожаротушения по нормам, утвержденным органами государственного 
пожарного надзора.

886. Наполненные баллоны с надетыми башмаками хранятся в вертикальном положении 
в специально оборудованных гнездах, клетках или за предохраняющими их от падения 
барьерами.

887. Баллоны без башмаков или контейнеры допускается хранить в горизонтальном по-
ложении на деревянных рамах или стеллажах с прокладками между рядами баллонов. При 
этом высота штабеля – не более 2,0 метра, все вентили защищаются колпаками и обращены 
в одну сторону. Контейнеры хладона хранятся в горизонтальном положении на прокладках.

888. Допускается совместное хранение баллонов с хладоном и баллонов с инертным 
газом (углекислым газом, азотом).

889. В складе вывешиваются инструкции и правила по обращению с емкостями, плакаты 
о недопущении курения и пользования открытым огнем.

890. Снаружи склада размещаются надписи «Опасно», «Курить воспрещается»,  
«В случае пожара звонить по телефону...».

891. Хладоновые баллоны и контейнеры окрашиваются в серебристый цвет с надписью 
черного цвета «Хладон...».

892. В складе не допускается хранить какие-либо предметы и материалы, кроме 
баллонов с инертным газом.

893. Допускается блокирование склада для хладона со складом смазочных масел в 
общем здании при условии устройства между ними глухой капитальной стены и входов с 
противоположных сторон здания.

894. Допускается хранение баллонов и контейнеров с хладоном снаружи вблизи машин-
ного отделения с защитой их от солнечных лучей.

Параграф 9. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при хранении желтого фосфора

895. На товарно-сырьевых складах возможно хранение желтого фосфора в резервуарах 
подземных – 10 000 тонн; полуподземных или наземных – 5 000 тонн; в таре – бочках 
наземных – 500 тонн. 

896. В подземных резервуарах и хранилищах наивысший уровень фосфора поддержи-
вают ниже планировочной отметки прилегающей территории не менее чем на 0,2 метра.

897. Полуподземные резервуары и хранилища заглубляются на уровень, обеспечивающий 
вместимость не менее 50 процентов хранящегося фосфора и возможность залива его слоем 
воды высотой не менее 0,2 метра.

898. Наземные резервуары устанавливают в поддонах, вместимость которых выбирают 
не менее вместимости наибольшего резервуара и слоя воды высотой не менее 0,2 метра. В 
случае размещения в одном поддоне резервуаров с общей вместимостью фосфора более 
1000 тонн поддон разделяется на отсеки. Вместимость отсека также выбирают не менее 
вместимости наибольшего резервуара, находящегося в нем.

899. Резервуары для хранения фосфора устанавливаются в поддонах на фундаментах, 
высота и конструкция, которых обеспечивает возможность осмотра и ремонта днища. Под-
доны склада выполняют с усиленной гидроизоляцией.

Резервуары для хранения фосфора размещаются не более чем в два ряда. Расстояние 
в свету между резервуарами принимается не менее 0,5 диаметра наибольшего резервуара. 
Расстояние в свету от крайних резервуаров до стен склада или стенок поддона (отсека) 
принимают не менее 1,5 метра.

900. Поддоны (отсеки) склада выполняют с уклонами в сторону приямка для сбора 
возможных проливов фосфора и воды. Фосфорсодержащие стоки направляются на обез-
вреживание по напорным трубопроводам.

901. Помещение склада для хранения фосфора в бочках разделяют противопожарными 
стенами на отсеки. Вместимость одного отсека на складах предприятий, производящих 
желтый фосфор, выполняют не превышающей 100 тонн; на складах предприятий, потребля-
ющих желтый фосфор, вместимость одного отсека выполняют не превышающей 50 тонн.

902. Бочки с фосфором устанавливают вверх пробками в один ярус. В каждом ярусе по 
длине устанавливают не более 15 бочек, по ширине – не более 2 бочек.

903. В складе желтого фосфора при хранении его в бочках основные проходы (для 
транспортировки бочек) выполняют шириной не менее 1,8 метра, а вспомогательные проходы 
(для прохода между штабелями или стеллажами бочек) – не менее 1 метра.

904. Желтый фосфор перевозят в застывшем состоянии в специальных железнодорож-
ных цистернах или бочках под слоем воды или незамерзающего раствора.

905. Слив и налив желтого фосфора в железнодорожные цистерны и бочки осущест-
вляется в соответствии с технологическим регламентом.

906. Под наполнение фосфором подают цистерны только исправные и подготовленные 
для наполнения.

Перед наполнением цистерн фосфором в них заливают воду или незамерзающий 
раствор с температурой не менее 50 градусов Цельсия с таким расчетом, чтобы после за-
полнения цистерны над поверхностью фосфора для предохранения его от возгорания был 
слой воды или незамерзающего раствора высотой не менее 300 миллиметров и свободное 
пространство не менее 10 процентов объема цистерны.

907. Фосфор из резервуаров в железнодорожные цистерны передавливается горячей 
водой, инертным газом или перекачивается насосом через сифон.

908. При обнаружении неисправностей наполняемой или уже наполненной цистерны 
фосфор возвращают в хранилище или аварийную емкость, а цистерну промывают и очи-
щают, после чего направляют в ремонт. Слив фосфора из таких цистерн осуществляется 
по технологическому регламенту.

909. Наливают желтый фосфор в бочки, наполненные водой или незамерзающим рас-
твором, с температурой не менее 50 градусов Цельсия. Слой воды или незамерзающего 
раствора над фосфором в бочках поддерживают не менее 50 миллиметров, свободный 
объем – не менее 5 процентов объема бочки.

910. После наполнения бочек фосфором дальнейшие операции по упаковке производятся 
только после застывания фосфора.

Параграф 10. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при эксплуатации трубопроводов и арматуры холодильных камер

911. В условиях эксплуатации принимаются меры по поддержанию плотности амми-
ачной системы.

Для обнаружения мест утечки аммиака используются химические индикаторы.
912. Все запорные вентили на аммиачных газовых нагнетательных трубопроводах пломби-

руются в открытом положении, за исключением основных запорных вентилей компрессоров.
Запорные вентили на сливных трубах отделителей жидкости и разделительных сосудов 

пломбируются в открытом положении. Обо всех случаях снятия пломб и последующего 
пломбирования вентилей делается запись в суточном журнале.

913. Запорные вентили на жидкостных трубопроводах между конденсаторами и ре-
гулирующей станцией, на постоянно действующих уравнительных жидкостных и газовых 
трубопроводах, соединяющих ресиверы с конденсаторами, на колонках для реле уровня 
пломбируются в открытом положении.

914. При необходимости снятия пломбы с вентиля на нагнетательном трубопроводе и его 
закрытия предварительно выключить компрессора, присоединенные к этому трубопроводу.

При наличии двух или более нагнетательных магистралей запорные вентили, объеди-
няющие их, пломбируются.



Продолжение. Начало на 13–15-й стр. 
915. Во избежание заклинивания клапанов запорных вентилей, не допускается держать их 

в открытом до отказа положении. После полного открывания вентиля повернуть его маховик 
обратно примерно на 1/8 оборота.

916. На щите регулирующей станции возле каждого вентиля наносится надпись с 
указанием, какой аппарат или какое охлаждаемое помещение обслуживает данный регу-
лирующий вентиль.

917. Подтягивание болтов во фланцевых соединениях, полную или частичную за-
мену сальниковой набивки запорной арматуры (не имеющей обратного затвора сальника) 
аппаратов (сосудов) производится, предварительно отсосав аммиак из поврежденного 
участка и отключив его от остальной аммиачной системы. Указанные операции выполняется 
в противогазе и перчатках.

918. Размер паровой зоны вертикального сосуда или аппарата, исполняющего функции 
отделителя жидкости, обеспечивает скорость паров аммиака в сечении паровой зоны не 
более 0,5 метра в секунду.

Для горизонтальных циркуляционных (или защитных) ресиверов, совмещающих функции 
отделителя жидкости, с учетом соответствующей длины зоны сепарации (расстояние между 
патрубками входа парожидкостной смеси аммиака от потребителей холода и выхода паров 
к компрессорам) расчетную скорость паров аммиака в сечении паровой зоны допускается 
принимать до 1,0 метра в секунду.

919. Для аварийного (ремонтного) освобождения от жидкого аммиака охлаждающих 
устройств, аппаратов, сосудов и блоков, для удаления конденсата при оттаивании охлаж-
дающих устройств горячим паром, предусматривается дренажный ресивер, рассчитанный 
на прием аммиака из наиболее аммиакоемкого аппарата, сосуда или блока.

Геометрический объем дренажного ресивера принимается из условия заполнения его 
не более чем на 80 процентов.

920. Геометрический объем линейных ресиверов холодильных установок принимается 
не более 30 процентов суммарного геометрического объема охлаждающих устройств по-
мещений, аммиачной части технологических аппаратов и испарителей.

Для холодильных машин с дозированной зарядкой аммиака линейный ресивер не 
предусматривается.

921. Допускается предусматривать дополнительные линейные ресиверы (ресивер) для 
хранения годового запаса аммиака. При этом ресиверы не допускается заполнять более  
80 процентов их геометрического объема.

922. Для холодильной установки с количеством заправленного аммиака до 1 000 кило-
граммов допускается предусматривать один линейный ресивер, объем которого рассчитан 
на годовой запас аммиака и соответствует требованиям раздела 13.

923. Допускается предусматривать ресиверы для хранения аммиака с вместимостью, 
обоснованной проектом и позволяющей принять аммиак из одной транспортной единицы.

924. Не допускается использовать в холодильных установках линейные ресиверы (не-
унифицированные) в качестве защитных, дренажных или циркуляционных, а кожухотрубные 
испарители в качестве конденсаторов и наоборот.

925. При подаче паров аммиака со стороны высокого давления к сосудам (аппаратам) 
на стороне низкого давления для освобождения их от жидкого аммиака и очистки от масла, 
давление в этих сосудах (аппаратах) не превышает давления испытания на плотность.

926. При наличии на общей нагнетательной магистрали теплообменного аппарата (для 
использования теплоты перегретых паров аммиака) предусматривается устройство обводной 
линии с запорным вентилем на ней.

927. Воздух и другие неконденсирующиеся газы выпускаются из системы в сосуд с 
водой через аппарат-воздухоотделитель.

14. Защита персонала
928. Работы с химическими веществами проводятся с применением средств защиты 

кожи, глаз и органов дыхания. Не допускается проведение работ без спецодежды и средств 
индивидуальной защиты.

929. Специальная одежда, специальная обувь, средства индивидуальной защиты персо-
нала, выдаются в соответствии с нормами обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты.

Порядок их выдачи, хранения и пользования определяется технологическим регламентом 
организации.

930. Администрация объекта осуществляет учет выдачи и наблюдение за сроками 
действия средств индивидуальной защиты, обеспечивает санитарные условия хранения их, 
дезинфекцию лицевых частей противогазов, проверку исправности коробок, надежности 
предохранительных (спасательных) поясов.

931. Наличие и исправность средств индивидуальной защиты регулярно проверяется 
лицом контроля.

Периодическая проверка противогазов проводится газоспасательной службой.
932. Обеспечение работающих исправными защитными и аварийно-спасательными сред-

ствами, своевременная их замена осуществляется техническим руководителем организации.
Ремонт и проверку противогазов осуществляют газоспасательные службы.
933. Специальная одежда и защитные приспособления хранятся отдельно от личной 

одежды работника.
934. В производственных помещениях, хранилищах и местах, где проводятся работы с 

кислотами и щелочами, обеспечивается аварийный комплект средств индивидуальной защиты, 
средства для локализации аварийной ситуации и оказания первой помощи пострадавшим 
в случае аварийной ситуации.

935. Весь обслуживающий персонал обучен пользованию и ознакомлен с местами на-
хождения шкафов с аварийными фильтрующими, изолирующими противогазами и другими 
средствами защиты, аптечек для оказания первой помощи, расположением фонтанчиков 
и аварийных душей.

936. В производствах, в которых возможно выделение пыли сырья, промежуточных про-
дуктов и готовой продукции, предусматриваются помещения, оборудованные механизмами 
и вентиляционными отсосами для удаления пыли опасных веществ со специальной одежды.

937. В помещениях, где возможны воспламенение одежды или химические ожоги 
(при выбросе пламени из печей, при работе с кислотами и щелочами), устанавливаются 
аварийные души и раковины самопомощи или ванны с водой и раковины самопомощи. 
Аварийные души, ванны и раковины самопомощи подключают к хозяйственно-питьевому 
водопроводу и устанавливают на видных легкодоступных местах на расстоянии не более 
25 метров, от возможных очагов поражения. Не допускается установка аварийных душей в 
производственных помещениях, в которых применяются калий, натрий и другие химические 
вещества, разлагающиеся с взрывом при контакте с водой.

938. При проведении ремонтных работ, удаленных от душей и фонтанчиков, ремонтный 
персонал имеет при себе ведро с чистой водой и соду для смывания и нейтрализации кислоты 
на обожженных участках кожи.

939. Территория склада оборудуется фонтанчиками для промывания глаз и аварийными 
душами для смыва жидкого аммиака. Аварийные души, фонтанчики располагаются на видных 
доступных местах. Души устанавливаются автоматически срабатывающимися при вступлении 
на площадку под душевым рожком.

Количество и расположение душей и фонтанчиков определяются проектом.
На раздаточных станциях и глубинных складах, снабжаемых привозной водой, уста-

навливаются в доступных местах по два умывальника с направленной вверх струей и по 
одному неавтоматизированному душу с напорным баком вместимостью не менее 200 литров.

940. Для защиты органов дыхания от хлора допускается применение промышленных 
фильтрующих противогазов при условии наличия у пользователей переносных или носимых 
(индивидуальных) сигнализаторов утечек хлора и только в том случае, когда концентрация 
хлора в воздухе находится в пределах возможных измерений сигнализатора, но не превышает 
0,5 процента по объему. При более высокой концентрации хлора применяются изолирующие 
дыхательные аппараты, самоспасатели и изолирующие костюмы.

941. Персонал организаций, где производятся или потребляются химические вещества, 
знает:

1) отличительные признаки и потенциальную опасность веществ;
2) пути эвакуации при возникновении опасной зоны;
3) способы и средства индивидуальной защиты от поражения химическим веществом;
4) правила оказания первой помощи пострадавшим.
942. Для оказания первой доврачебной помощи каждый производственный участок 

оснащается медицинской аптечкой.
В каждом цехе осуществляют хранение требуемого количества аварийного инструмента 

и аккумуляторных фонарей.
При снабжении привозной водой, устанавливаются в доступных местах по два умывальника 

с направленной вверх струей и по одному неавтоматизированному душу с напорным баком 
вместимостью не менее 200 литров.

943. В местах, представляющих потенциальную опасность для здоровья и жизни 
работающих, вывешиваются соответствующие надписи и предупредительные плакаты.

944. Допускается смывание водой небольших проливов жидкого аммиака при условии 
соотношения воды и смываемого аммиака не менее 10:1, локализация небольших проливов 
аммиака углекислотой. Смывание и разбавление водой больших количеств пролитого аммиака 
не допускается из-за увеличения концентрации аммиака в воздухе, за счет испарения аммиака 
под действием тепла, выделяющегося при растворении аммиака в воде.

945. При проведении ремонтных работ кислотопроводов, удаленных от душей и фон-
танчиков, ремонтный персонал, как правило, транспортируют при себе ведро с чистой водой 
и соду для того, чтобы можно было смыть и нейтрализовать обожженные участки кожи.

946. Персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты от всех вредных и 
опасных факторов производства.

947. На объектах, где производят фосфор и его неорганические соединения или для 
группы близко расположенных объектов организуются пункты первой медицинской помощи.

15. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при транспортировке жидкого аммиака

Параграф 1. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
обслуживающего персонала

948. Персонал, связанный с эксплуатацией сливоналивных пунктов, перевозкой и сопро-
вождением цистерн проходит подготовку в соответствии с Законом Республики Казахстан 
от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите».

949. Бригады сопровождения цистерн и выездные аварийно-спасательные бригады 
комплектуются из членов аварийно-спасательных служб, допущенных в установленном 
порядке на ведение работ в аммиачной среде.
Параграф 2. Порядок обеспечения безопасности при эксплуатации цистерн

950. Устройство, изготовление, порядок и сроки технического освидетельствования котлов 
цистерн соответствует требованиям к устройству и безопасной эксплуатации оборудования, 
работающего под давлением.

951. Перед предохранительными клапанами цистерн, для предотвращения утечек 
через закрытый клапан, устанавливаются предохранительные мембраны. При этом пред-
усматриваются устройства, позволяющие контролировать исправность мембранных 
предохранительных устройств.

952. Защитные колпаки, закрывающие арматуру цистерн (предохранительный клапан, 
запорные вентили и манометродержатель), пломбируются запорно-пломбировочными 
устройствами (далее – ЗПУ).

953. Цистерны имеют окраску, отличительные полосы и надписи на ней.
954. К каждой цистерне прилагаются:
1) паспорт грузового вагона по установленной форме;
2) паспорт сосуда, работающего под давлением (котла цистерны);
3) паспорт предохранительного клапана и расчет его пропускной способности;
4) паспорт (сертификат) пружины предохранительного клапана;
5) паспорт на предохранительную мембрану (при ее установке);
6) паспорт сливоналивных вентилей;
7) акты испытаний запорно-предохранительной арматуры;
8) инструкция по эксплуатации сосуда;
9) инструкция по эксплуатации предохранительного клапана;
10) разрешение на применение технического устройства, выданного уполномоченным 

органом.
Параграф 3. Порядок обеспечения промышленной безопасности 

содержания, обслуживания и ремонта цистерн
955. Организация обеспечивает содержание цистерн в исправном состоянии и безопасные 

условия их работы, своевременное производство капитального и деповского ремонта цистерн 
по утвержденному техническим руководителем графику.

956. Объем и виды ремонта цистерн устанавливаются в соответствии с действующими 
нормами по капитальному и деповскому ремонту грузовых вагонов.

957. Ремонт котла цистерны, его техническое освидетельствование, а также проведение 
деповского и заводского ремонта цистерн производится только после дегазации котла 
цистерны, для чего необходимо:

1) организация-грузоотправитель цистерн при отправлении цистерн в адрес ремонтных 
организаций для деповского и капитального ремонта к перевозочным документам прилагает 
удостоверение об исправности котла цистерны и запорно-предохранительной арматуры, а 
также справку о дегазации котла цистерны;

2) запорно-предохранительная арматура может быть снята для ремонта и испытаний 
только после проведения дегазации котла цистерны;

3) отверстия на защитном колпаке, закрывающем арматуру цистерны, после снятия 
запорно-предохранительной арматуры, заглушаются.

958. Прием цистерн из ремонта осуществляется по акту на данный вид ремонта.
Приемка котлов цистерн из ремонта с применением сварки производится в соответствии с 

требованиями к устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
959. Работы внутри котла цистерны являются газоопасными и выполняются по наряду-

допуску с учетом специфики производства и местных условий.
960. Котлы цистерн подвергаются техническому освидетельствованию:
1) первичному при изготовлении; 
2) периодическому в процессе эксплуатации;
3) внеочередному;
Первичное техническое освидетельствование котла цистерны перед пуском в эксплуа-

тацию производится организацией-изготовителем с соответствующей записью в паспорте 
сосуда, работающего под давлением.

Объем, методы и периодичность технических освидетельствований котлов цистерн 
соответствуют требованиям к устройству и безопасной эксплуатации оборудования, рабо-
тающего под давлением.

До ввода в эксплуатацию, цистерна регистрируется в соответствии с требованиями 
безопасности к устройству и безопасной эксплуатации оборудование, работающего под 
давлением.

Периодическое техническое освидетельствование котлов цистерн производится 
специалистами организаций, имеющих аттестат на проведение экспертизы промышленной 
безопасности.

Дефекты, выявленные в ходе технического освидетельствования котлов цистерн, 
устраняются.

Результаты технического освидетельствования записываются в паспорт сосуда, работа-
ющего под давлением, с указанием разрешенных параметров эксплуатации котла цистерны 
и срока следующего технического освидетельствования.

Внеочередное техническое освидетельствование котлов цистерн проводится в сле-
дующих случаях:

1) цистерна не эксплуатировалась более 12 месяцев;
2) котел цистерны был демонтирован и установлен на другую раму;
3) произведено выправление выпучин или вмятин, ремонт цистерны или восстанови-

тельные работы после ее аварии с применением сварки или пайки элементов, работающих 
под давлением;

4) перед наложением защитного покрытия на стенки котла цистерны.
961. Ревизия и испытания запорно-предохранительной и контрольной арматуры произ-

водятся не реже одного раза в два года. В этот же срок производится замена предохрани-
тельных мембран (при их наличии):

1) сливо-наливные вентили снимаются, осматриваются и подвергаются гидравлическому 
испытанию на прочность избыточным давлением 3,0 мегапаскаля (30 килограммов силы на 
сантиметр квадратный);

2) плотность затворов запорных вентилей и предохранительных клапанов контролируется 
гидравлическим испытанием избыточным давлением 2,0 мегапаскаля (20 килограммов силы 
на сантиметр квадратный); 

3) пружина предохранительного клапана должна подвергаться обжатию до полного 
сжатия витков, при этом остаточные деформации не допускаются. Испытания и регулировка 
предохранительного клапана производятся по инструкции, разработанной и утвержденной 
организацией;

4) скоростные клапаны и качество соединения сливоналивных трубопроводов проверяются 
при техническом освидетельствовании.

962. Выявление и устранение дефектов котла цистерны при его наружном и внутреннем 

осмотре производится в соответствии с требованиями к устройству и безопасной эксплуа-
тации сосудов, работающих под давлением.

963. Котел цистерны подвергается гидравлическим испытаниям только при отсутствии 
или устранении дефектов котла цистерны.

964. Котел цистерны подвергается гидравлическим испытаниям с установленной запорной 
арматурой, при этом предохранительный клапан заменяется технологической заглушкой:

1) гидравлические испытания производятся на испытательном стенде, удовлетворяющем 
требованиям безопасности. Давление в котле цистерне повышается до 3,0 мегапаскаля  
(30 килограммов силы на сантиметр квадратный), со скоростью не более 0,5 мегапаскаля 
(5 килограммов силы на сантиметр квадратный) в минуту, выдерживается в течение 5 минут 
и затем снижается до рабочего уровня, 2,0 мегапаскаля (20 килограммов силы на сантиметр 
квадратный). Далее котел цистерны подвергается наружному осмотру;

2) контрольное отверстие усиливающей накладки во время гидравлических испытаний 
открыто. При наполнении котла цистерны водой, необходимо обеспечить полное удаление 
воздуха из его верхней части.

965. Считается, что котел цистерны выдержал гидравлические испытания, если при 
наружном осмотре не выявлено признаков разрыва, течи, слезок, потения в сварных швах 
и основном металле, а также при отсутствии видимых остаточных деформаций и падения 
давления по манометру.

966. На основном фланце и металлической табличке на раме цистерны клеймом нано-
сятся даты проведенного и очередного технического освидетельствования котла цистерны.

967. На запорно-предохранительную арматуру прикрепляются металлические таблички 
с условным номером ремонтной организации и датами проведенного и очередного ремонта 
(освидетельствования).

968. Все вновь изготовленные детали запорно-предохранительной арматуры маркируются 
товарным знаком организации-изготовителя и сопровождаются сертификатом качества.

969. Вновь устанавливаемые корпуса запорных вентилей, предохранительных клапанов и 
их пружины маркируются в соответствии с конструкторской документацией, на них оформ-
ляются технические паспорта (сертификаты) установленной формы. Сертификаты и акты 
испытаний запорно-предохранительной арматуры хранятся совместно с документацией на 
котел цистерны. Один экземпляр актов хранится в организации, проводящей техническое 
освидетельствование арматуры, другой – прикладывается к донесению о техническом 
освидетельствовании котла цистерны.

970. В организации обеспечивается учет осмотров, ревизий, ремонтов, гидравлических 
испытаний запорно-предохранительной арматуры, установки предохранительных мембран 
(при их наличии), настройки и проверки исправности действия предохранительных клапанов 
с составлением соответствующих актов и записью проведенных работ в ремонтных журналах 
и свидетельствах о техническом состоянии. В паспорт сосуда, работающего под давлением, 
заносятся сведения о замене запорно-предохранительной арматуры, установке предохрани-
тельной мембраны. Паспорта на установленные предохранительные мембраны хранятся вместе 
с паспортами на предохранительные клапаны и актами на их ревизию, ремонт и регулировку.

971. Порядок учета работ, оформления документации и порядок ее хранения определя-
ются приказом по организации.

972. Для присоединения цистерн к сливоналивным трубопроводам применяются шар-
нирно-рычажные устройства (стендеры) или металлические рукава на рабочее давление  
2,0 мегапаскаля (20 килограммов силы на сантиметр квадратный). Допускается в обосно-
ванных случаях применение резинометаллических или резиновых рукавов, стойких в среде 
аммиака при температуре от -34 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия. Рукава с 
внутренним диаметром 32 миллиметра допускается с текстильным каркасом.

973. Рукава и стендеры перед началом эксплуатации и, периодически, в процессе экс-
плуатации, через половину гарантийного ресурса работы, определенного стандартами или 
техническими условиями на них, подвергаются осмотру и гидравлическому испытанию на 
двойное рабочее давление 4,0 мегапаскаля (40 килограмм силы на сантиметр квадратный).

974. Перед каждым наливом (сливом) цистерны проводится наружный осмотр присо-
единяемых рукавов и стендеров. Рукава и стендеры со следами повреждения заменяются.

975. Резиновые рукава имеют на концах металлические наконечники (штуцера) для при-
соединения к фланцам цистерны и трубопроводам:

1) крепить наконечники к рукавам следует с помощью хомутов, крепление проволокой 
не допускается;

2) на боковой поверхности штуцеров, в месте контакта резины с металлом, имеются 
кольцевые канавки, препятствующие соскальзыванию рукава со штуцера.

976. Каждому рукаву и стендеру, присоединяемому к сливоналивным трубопроводам, 
присваивается инвентарный номер. Номер выбивается на бирке, которая прикрепляется к 
рукаву или стендеру и опломбируется. Номер наносится несмываемой краской. На бирке, 
кроме инвентарного номера, выбиваются величина давления гидравлического испытания и 
срок их очередного испытания. Эксплуатация рукавов и стендеров без таких бирок (надписей), 
с истекшими сроками гидравлического испытания, не допускается.

977. На каждом сливоналивном пункте ведется журнал учета рукавов и стендеров, в 
который записываются результаты их осмотров и испытаний. 

978. Не допускается использовать цистерны, предназначенные для перевозки жидкого 
аммиака, под другие грузы и в качестве хранилищ. В исключительных случаях разрешение 
на перевозку других грузов выдается на основании технического обоснования организации-
изготовителя.

979. Не допускается использование цистерн, выработавших нормативные сроки экс-
плуатации, установленные документацией завода-изготовителя.

Дальнейшая эксплуатация цистерн отработавших нормативный срок, допускается на осно-
вании положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, выданной орга-
низацией, аттестованной на право проведения работ в области промышленной безопасности.

Параграф 4. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при осмотре и подготовке цистерн к наливу

980. Перед наливом жидкого аммиака состояние каждой цистерны проверяется.
Налив жидкого аммиака в цистерну не производится, если:
1) до наступления сроков деповского, капитального ремонта цистерны или профилак-

тического ремонта арматуры, технического освидетельствования котла цистерны осталось 
менее 30 суток;

2) повреждены обечайка или днища цистерны (трещины, вмятины, заметное изменение 
формы);

3) неисправна предохранительная, запорная или контрольная сливоналивная арматура;
4) на котле цистерны отсутствуют или, находятся в неудовлетворительном состоянии 

окраска, отличительные полосы, клейма, надписи и трафареты;
5) неисправна установленная перед предохранительным клапаном, мембрана, отсутствует 

ее маркировка;
6) отсутствует или неисправен защитный колпак запорно-предохранительной арматуры;
7) в цистерне вместо аммиака обнаружен другой продукт;
8) на сливоналивной эстакаде имеются технические неисправности (повреждены рукава 

или стендеры для налива цистерны, просрочены сроки освидетельствований рукавов, 
стендеров или запорно-предохранительной арматуры, не исправны железнодорожные пути, 
электропроводка);

9) отсутствуют, не исправны или не проверены манометры на сливоналивных трубо-
проводах.

981. Предъявление к техническому осмотру цистерн под налив производится в порожнем 
состоянии в течение суток до начала погрузки. Результат технического осмотра цистерн и 
пригодность их под наливку заносятся работниками вагонного хозяйства в специальную 
книгу установленной формы с указанием номера свидетельства о техническом состоянии 
котла, рабочего и конструктивного оборудования.

Цистерны не подаются под налив без технического осмотра и признания их годности 
для перевозки жидкого аммиака.

982. Организация, отвечающая за подготовку и отправление цистерн, проверяет по 
каждой цистерне: соблюдение сроков освидетельствования, внешнее состояние, наличие и 
исправность защитных колпаков, лестниц, соблюдение сроков осмотров и ремонтов цистерн, 
соответствие и состояние их окраски, надписей и трафаретов.

983. Работники, отвечающие за проверку цистерн на сливоналивном пункте, сверяют 
номера поступивших цистерн с номерами, указанными в заключении транспортного под-
разделения организации о годности цистерны для заполнения аммиаком, после чего по 
каждой цистерне проверяются:

1) сроки капитального и деповского ремонта;
2) сроки технического освидетельствования котла цистерны, состояние окраски и 

маркировки;
3) состояние защитного колпака, путем снятия, и целостность запорно-предохранительных 

устройств на нем;
4) целостность пломбы на предохранительном клапане, исправность предохранительной 

мембраны (в случае ее установки) и манометродержателя, внешнее состояние и окраску 
запорно-предохранительной арматуры, сроки ее очередных ремонтов и гидравлических 
испытаний, состояние фланцевых соединений;

5) исправность механизмов затворов вентилей, путем поочередного кратковременного 
плавного открывания вентилей, не снимая заглушек;

6) наличие остатка аммиака в цистерне путем открытия контрольного вентиля.
984. При отсутствии избыточного давления внутри котла цистерны 0,005 мегапаскаля 

(0,05 килограмма силы на сантиметр квадратный) и невозможности подтверждения наличия 
аммиака, цистерна направляется на пункт дегазации.

985. Цистерна, в которой обнаружен посторонний продукт, передается на дегазацию и 
промывку на специально оборудованные пункты.

По возвращении после дегазации и (или) промывки цистерна контролируется повторно.
986. Котел цистерны, перед наливом, опрессовывается под давлением 1,6–2,0 мегапаскаля 

(16–20 килограммов силы на сантиметр квадратный) газообразным аммиаком. Эта работа 
выполняется подразделением (определенным приказом по организации в зависимости от 
действующей структуры управления и имеющихся технических возможностей) по инструкции, 
утвержденной техническим руководителем организации, в которой определены необходимые 
меры безопасности.

987. Результаты осмотра и опрессовки цистерны, перед ее наполнением, заносятся 
работниками сливоналивного пункта в журнал осмотра цистерн, в котором содержатся 
графы, где указывается:

1) железнодорожный номер цистерны;
2) регистрационный номер цистерны;
3) соответствие окраски;
4) наличие надписей и трафаретов;
5) очередной срок технического освидетельствования;
6) состояние запорной арматуры;
7) состояние предохранительного клапана;
8) состояние трехпозиционного уровня;
9) давление (килограмм сила на сантиметр квадратный), на которое опрессованы газоо-

бразным аммиаком котел и арматура;
10) номер манометра, по которому замерялось давление;
11) выявленные неисправности;
12) дефекты, устраненные наполнительным пунктом;
13) заключение о годности;
14) дата осмотра и испытания;
15) подпись работника, принимающего цистерну для налива.
При этом на годные для налива цистерны составляется заключение о годности цистерны 

для наполнения аммиаком.
988. При обнаружении дефектов цистерны, делается соответствующая запись в за-

ключение о годности цистерны для наполнения аммиаком и цистерна с перечнем дефектов 
передается для их устранения. Организация систематически анализирует повреждения и 
дефекты цистерны и принимает меры к предупреждению их появлений.

16. Слив и налив жидкого аммиака
Параграф 1. Порядок обеспечения промышленной безопасности 

при наливе жидкого аммиака в цистерны
989. Предельный уровень заливаемого в цистерны аммиака контролируется автоматиче-

ской системой заполнения и дополнительно проверяется открытием имеющихся на цистернах 
трехпозиционных измерителей уровня. При одновременном заполнении не более трех цистерн, 
контроль уровня осуществляется с помощью трехпозиционных измерителей уровня.

990. Все операции по наливу жидкого аммиака выполняются в соответствии с техноло-
гическим регламентом сливоналивного пункта.

991. Налив аммиака в цистерны из хранилищ, работающих под избыточным давлением, 
может осуществляться передавливанием путем создания разности давлений в хранилище и 
цистерне или перекачиванием насосами. При этом вытесняемый из цистерны и образующийся 
за счет частичного вскипания газообразный аммиак постоянно отводится. Пониженное давле-
ние в цистерне обеспечивается как путем отсасывания газообразного аммиака из цистерн и 
подачи его в опорожняемые хранилища, так и путем постоянного отвода для использования 
в производстве (в газгольдер, установку конденсации, приготовление аммиачной воды).

992. Конкретная схема налива жидкого аммиака и отвода газообразного аммиака пред-
усматривается проектом и устанавливается технологическим регламентом организации.

Пары аммиака в атмосферу не сбрасываются.
993. Операции по наливу цистерн жидким аммиаком допускается начинать лишь после 

осмотра цистерн и оформления заключения транспортного подразделения организации о год-
ности цистерны для наполнения аммиаком в соответствии с приложением 2 настоящих Правил.

994. Перед началом операции по наливу жидкого аммиака в цистерны, осуществляются 
следующие мероприятия:

1) сверить номера цистерн, поданных для налива, с номерами, указанными в заключении 
транспортного подразделения; 

2) проверяется наличие оформленного заключения сливоналивного пункта о годности 
цистерны для наполнения аммиаком;

3) снимаются заглушки на сливоналивных вентилях;
4) подключаются рукава к патрубкам;
5) проверяется надежность крепления рукавов к патрубкам и состояние фланцевых 

соединений на трубопроводах и цистерне.
До начала налива рукава заполняются газообразным аммиаком из коллектора с целью 

проверки герметичности их присоединения к цистерне.
995. Из изотермических хранилищ, работающих под давлением, близким к атмосферному, 

жидкий аммиак с температурой –33,3 градуса Цельсия и выше может наливаться в цистерны 
с помощью насосов. При этом перед полным открытием жидкостных вентилей для налива 
производится захолаживание цистерны до температуры, близкой к температуре наливаемого 
аммиака. Захолаживание производится путем осторожной, с перерывами на испарение, подачи 
в цистерну небольших количеств жидкого аммиака из коллектора с контролем давления 
газообразного аммиака в цистерне.

996. Налив цистерны рекомендуется вести, поддерживая в ней оптимально возможное 
давление за счет открытия газового вентиля цистерны при максимальном давлении в 
трубопроводе жидкого аммиака от имеющегося источника давления (хранилище, насос).

Для сокращения времени налива рекомендуется наливать цистерну через имеющиеся 
на ней два жидкостных вентиля, для чего каждая точка налива оборудуется двумя рукавами 
(стендерами), присоединенными к коллектору жидкого аммиака.

При резком сбросе давления из цистерны (то есть большом расходе газа через газовый 
трубопровод) возможно закрытие скоростного клапана, установленного на газовом трубопро-
воде цистерны, то есть перекрытие этого трубопровода. В этом случае уменьшается подача 
жидкого аммиака в цистерну, путем прикрытия вентиля подачи аммиака, установленного на 
трубопроводе-отводе у рукава (стендера).

997. Для контроля наполнения цистерн трехпозиционным измерителем уровня с помо-
щью контрольных трубок, во время налива периодически открывается вентиль определения 
нормального уровня (83 процента объема). При выходе из него газа, налив продолжается 
до момента выхода жидкости. По окончании налива открывается контрольный вентиль 
определения верхнего предельного уровня, соответствующего 85 процентам объема 
цистерны. Выход из него газа означает, что уровень находится в допустимых пределах, а 
выход жидкости – что цистерна переполнена.

Налив цистерны прекращается, если уровень налитого аммиака будет в пределах  
83-85 процентов объема цистерны.

998. В случае переполнения цистерн избыточный аммиак незамедлительно сливается, 
для чего на каждом наливном пункте предусматриваются соответствующие емкости и 
трубопроводы. Для этой цели могут использоваться наливные трубопроводы аммиака и 
складские хранилища. Слив избыточного аммиака, при переполнении цистерны, допускается 
в исправную цистерну.

Передача переполненных цистерн перевозчику не допускается.
Полное использование грузоподъемности цистерн (при определении массы аммиака по 

уровню с помощью контрольных трубок, установленных на цистерне) возможно только при 
наливе аммиака с температурой 239,8 градуса Кельвина (–33,3 градуса Цельсия). При тем-
пературе выше 239,8 градуса Кельвина (–33,3 градуса Цельсия), из-за снижения плотности 
аммиака, цистерны до номинальной грузоподъемности не заполняются.

999. При одновременном наливе группы цистерн, операции по наливу выполняются так 

же, как и для одиночных цистерн. При уравнивании давлений в цистернах путем соединения 
их с коллектором газообразного аммиака, регулирование налива осуществляется вентилями, 
установленными на отводах коллекторов газообразного аммиака.

1000. Налив цистерн автоматизирован.
При групповом автоматизированном наливе цистерн автоматическое отключение цистерны 

от трубопроводов, при достижении нормального уровня, производится индивидуально.
По окончании автоматизированного налива, в каждой цистерне, перед отсоединением 

рукавов, контролируется уровень налитого аммиака открытием вентилей трехпозиционного 
измерителя уровня, имеющегося на цистерне.

1001. Организация, осуществляющая наполнение в цистерны аммиака, ведет журнал 
наполнения, в котором имеются следующие графы:

1) дата наполнения;
2) номер цистерны;
3) регистрационный номер котла цистерны;
4) вместимость котла цистерны, метр кубический;
5) наименование продукта.
1002. После окончания налива цистерны и проверки правильности наполнения цистерн 

необходимо:
1) закрыть сливоналивные, контрольные и уравнительные вентили;
2) отсоединить наливные рукава (стендеры);
3) проверить герметичность запорно-предохранительная арматуры;
4) заглушить сливоналивные, уравнительные и газовые вентили;
5) навернуть заглушки на штуцера контрольных и дренажных вентилей;
6) закрыть арматуру защитными колпаками, закрепить и опломбировать запорно-плом-

бирующим устройством.
1003. Масса залитого в цистерну продукта определяется на железнодорожных весах.
1004. Результаты налива и осмотра налитых цистерн записываются в сдаточный акт на 

заполненную аммиаком цистерну в соответствии с приложением 2 настоящих Правил, в журнал 
налива цистерн. Один экземпляр сдаточного акта возвращается транспортному подразделе-
нию, а другой – подшивается в дело сдаточных актов и регистрируется в описи этого дела.

1005. После передачи сдаточного акта на заполненную аммиаком цистерну от сливона-
ливного пункта транспортному подразделению, работники этого подразделения повторно 
осматривают цистерну и делают запись о результатах этого осмотра в специальном журнале.

1006. Сдача наполненных цистерн железной дороге оформляется в соответствии с 
настоящими Правилами.

1007. С каждой партией отгружаемого аммиака отправляется паспорт (сертификат), 
удостоверяющий качество аммиака.

Места отбора проб для анализа аммиака в хранилищах определяются технологическим 
регламентом организации.
Параграф 2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при сливе 

жидкого аммиака из цистерн
1008. При осуществлении приемосдаточных операций цистерны с жидким аммиаком 

проверяются:
1) соответствие фактического номера цистерны номеру, указанному в накладной и 

паспорте (сертификате) на груз;
2) отсутствие повреждений котла цистерны (вмятины, трещины), а в случае их обнаружения 

– наличие технического акта, составленного администрацией перевозчика;
3) наличие и целостность запорно-предохранительных устройств на защитном колпаке 

цистерны.
1009. При принятии цистерны проверяется:
1) исправность запорно-предохранительной арматуры;
2) соответствие массы налитого в котел цистерны аммиака и массы указанного в на-

кладной и паспорте (сертификате) посредством взвешивания на железнодорожных весах.
Если установлено, что масса налитого в цистерну продукта не соответствует указанной 

массе в накладной и паспорте (сертификате), результаты проверки оформляются актом с 
указанием в нем технического состояния сливоналивной и контрольной арматуры.

1010. При обнаружении в прибывшей цистерне постороннего продукта или дефектов, не 
позволяющих провести безопасный слив аммиака, организация решает вопросы устранения 
дефектов и обеспечения возможности опорожнения цистерны.

Дефектные цистерны, заполненные аммиаком, срочно сливаются.
1011. Для проведения осмотров и слива прибывших цистерн с аммиаком и возврата их 

грузоотправителю, администрация грузополучателя назначает приказом лицо, допущенное 
к работе с аммиаком.

1012. Цистерны, установленные под налив или слив аммиака, надежно сцепляются и за-
крепляются на рельсовом пути тормозными башмаками, а стрелки переводятся в положение, 
исключающее возможность попадания на путь слива (налива) другого подвижного состава и 
запираются на замок. На железнодорожных путях устанавливаются знаки, предупреждающие 
о запрещении проезда. Оформляется диспетчерский приказ на запрещение подачи поездов.

1013. Подготовительные и сливоналивные операции могут выполняться лишь после 
удаления локомотива за выставленные знаки о запрещении проезда.

1014. Во время выполнения подготовительных сливоналивных операций, персонал, не 
имеющий отношения к этой работе, выводится из данной зоны. Специального ограждения 
этой зоны не требуется.

1015. При сливе-наливе аммиака из цистерн, рельсовые пути заземляются.
1016. Во время выполнения подготовительных операций проверяется исправность 

перекидных мостиков на цистерну и ограждений площадки; зимой, дополнительно – от-
сутствие наледи.

1017. Перед тем как дать заключение о возможности слива прибывших под слив цистерн 
с жидким аммиаком, назначенный приказом представитель грузополучателя осматривает 
цистерны и убеждается в том, что они заполнены аммиаком. При необходимости, аммиак из 
партии цистерн, прибывших под слив, отбирается на анализ. Результаты осмотра цистерн 
и заключение о возможности слива фиксируются в двух экземплярах акта осмотра и слива.

1018. До начала операции по сливу сверить номера цистерн, подготовленных к сливу, с 
номерами цистерн, на слив которых дано разрешение в акте осмотра и слива. До присоедине-
ния рукавов (стендеров) снять заглушки, подсоединить сливные рукава (стендеры), проверить 
надежность их крепления к патрубкам (фланцам), а, присоединив рукава (стендеры), проверить 
правильность затяжки фланцевых соединений на трубопроводах и герметичность системы 
слива заполнением ее газообразным аммиаком, полностью открыть вентили для слива.

1019. Работник, осуществляющий открытие защитного колпака арматурного люка 
цистерны, надевает предохранительный пояс, крепление которого за металлоконструкции 
цистерны предохраняет работника от падения, но позволяет ему срочно эвакуироваться 
при прорыве аммиака.

1020. Защитные колпаки арматурных люков цистерн, после их открытия, закрепляются, 
для исключения их заклинивания и падения.

1021. Не допускается оставлять цистерну присоединенной к коммуникациям при 
длительных (более 0,5 часа) перерывах налива (слива) аммиака. При непродолжительных 
перерывах достаточно закрыть вентили с обоих концов рукавов и сбросить давление из них 
через дренажный вентиль без их отсоединения.

1022. Все операции по внешнему осмотру, наливу и сливу аммиака, проверке герметичности 
цистерн, присоединению и снятию рукавов и арматуры, подтяжке и разборке соединений 
на коммуникациях жидкого аммиака выполняются в средствах индивидуальной защиты. 

1023. Операторы у цистерн, в компрессорных (насосных) и других рабочих местах склада 
или сливоналивного пункта обеспечиваются средствами связи друг с другом, с начальником 
(мастером) смены и дежурным профессиональной аварийно-спасательной службы.

1024. При снятом манометре на котле цистерны (предназначенном для контроля давления 
при гидравлических испытаниях), контроль давления при операциях налива и слива осущест-
вляется по манометрам, установленным на сливоналивных трубопроводах.

1025. При обнаружении утечки аммиака или возникновении аварийной ситуации, во время 
слива аммиака из цистерны, принимаются меры, установленные технологическим регламентом.

1026. Слив жидкого аммиака из одиночных и групп цистерн допускается осуществлять 
передавливанием газообразным аммиаком или азотом, перекачиванием насосами.

Для быстрейшего опорожнения цистерны, слив аммиака производят через два жид-
костных вентиля, имеющихся на ней. Сливоналивной пункт оснащается двумя рукавами 
(стендерами), присоединяемыми к сливному трубопроводу.

1027. Процесс слива цистерн, автоматизируется.
1028. Слив цистерны ведется с максимальной скоростью и регулируется жидкостными 

вентилями на сливном устройстве так, чтобы не закрывались скоростные клапаны на жид-
костных трубопроводах цистерны.

Под максимальной скоростью слива в данном случае понимается такая скорость слива 
аммиака в сливном трубопроводе, при которой скоростные клапаны цистерны не закрыты, но 
при незначительном увеличении расхода закрываются. При сливе эта скорость устанавлива-
ется путем медленного открывания вентиля на сливном трубопроводе до момента закрытия 
скоростного клапана (слышен резкий удар клапана о седло). Затем жидкостный вентиль 
прикрывается на 0,25–0,5 оборота.

Оптимальный перепад давлений между цистерной и приемным резервуаром может под-
держиваться как повышением давления в цистерне, так и снижением давления в приемном 
резервуаре. При этом давление в котле цистерны поддерживается не более 2,0 мегапаскаля.

1029. При перекачивании аммиака насосами из группы в десять цистерн и более, на 
сливном трубопроводе, между цистернами и насосами, устанавливается ресивер жидкого 
аммиака. Вместимость ресивера принимается не более 25 процентов количества аммиака, 
сливаемого за 1 час, но не превышающая 100 тонн.

1030. Опорожнение цистерн осуществляется при условии сохранения в них давления 
слива.

1031. Момент окончания слива определяется открытием вентиля контроля слива трех-
позиционного измерителя уровня. Выход газа из вентиля означает, что цистерна полностью 
слита, а выход жидкости указывает, что слив не закончен. Перед открытием вентиля контроля 
слива, на 1–2 секунды открывается вентиль уравновешивания давления для выравнивания 
давления в трубке контрольного вентиля и в газовом пространстве цистерны, что исключает 
неправильный результат определения. Цистерны, у которых из вентиля контроля слива трех-
позиционного измерителя уровня выходит жидкость и с давлением ниже 0,05 мегапаскаля, 
не возвращаются.

1032. По окончании слива, не снижая давления в цистерне, выполняются следующие 
операции:

1) цистерна отключается, с помощью запорных вентилей, от сливных трубопроводов, 
рукава (стендеры) опорожняются в дренажный коллектор и отсоединяются;

2) проверяются герметичность арматуры, фланцевых и резьбовых соединений, целост-
ность предохранительной мембраны (при ее наличии) и устанавливаются заглушки на вентили;

3) арматура цистерны закрывается защитным колпаком и опломбируется ЗПУ.
1033. Запорно-предохранительная арматура закрывается колпаками с установкой на них 

ЗПУ с разрешения и в присутствии уполномоченного лица, которое проводит контрольный 
осмотр арматуры, заглушек и колпаков, проверку целостности предохранительной мем-
браны (при ее наличии). Цистерны с опломбированными колпаками срочно возвращаются 
на станцию приписки.

1034. После осмотра, перед сдачей цистерн для отправки, оформляется акт осмотра 
и слива цистерн. Акт оформляется в двух экземплярах, один из которых остается на 
сливоналивном пункте.

Параграф 3. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при дегазации и промывке цистерн

1035. Промывку и внутреннюю очистку котлов цистерн для перевозки жидкого аммиака 
выполняют на специально оборудованных пунктах при соблюдении требований технологи-
ческого регламента.

1036. Дегазацию и (или) промывку котлов цистерн проводят перед техническим 
освидетельствованием, при обнаружении в них постороннего продукта, а также в случае 
необходимости проведения работ внутри котла цистерны.

1037. Перед промывкой котел цистерны полностью опорожняется от аммиака и про-
дувается азотом (до остаточного содержания аммиака не более 20 миллиграммов на метр 
кубический) и воздухом, что подтверждается справкой, передаваемой пункту промывки 
одновременно с цистерной.

1038. Промывка котла цистерны совмещается с ремонтом запорно-предохранительной 
арматуры. При этом проводится ее техническое обслуживание и гидравлическое испыта-
ние, а предохранительный клапан регулируется на стенде на давление открытия, равное  
2,05–2,3 мегапаскаля.

1039. Результаты внутреннего осмотра котла цистерны, проверки и гидравлического 
испытания ее запорно-предохранительной арматуры, регулировки предохранительного 
клапана оформляются соответствующими актами, которые хранятся вместе с паспортом 
сосуда, работающего под давлением.

Параграф 4. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при ликвидации неисправностей и аварийных ситуаций с цистернами

1040. Порядок действий в аварийных ситуациях, которые возникают во время налива и 
слива цистерн, определяется ПЛА.

1041. При возникновении пожара, тепловое воздействие которого может привести к 
опасному нагреву цистерны, ее перевозят в безопасное место, а при невозможности пере-
возки, обильно поливают водой, пока не будет ликвидирована опасность.

1042. В организации подготавливаются и укомплектовываются выездные аварийно-спаса-
тельные бригады для устранения неисправностей цистерн, отцепленных в пути следования, 
локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

1043. Персонал сливоналивного пункта обучается:
1) знанию отличительных признаков и основных свойств химических веществ, опасным 

факторам их воздействия на организм человека;
2) умению пользоваться средствами индивидуальной защиты;
3) умению оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
1044. Работы в газоопасных местах: на обслуживающих площадках цистерн, откидных 

мостиках, эстакадах налива (слива), а также внутри котлов цистерн, выполняются в порядке, 
установленном технологическим регламентом.

Параграф 5. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при ликвидации неисправностей и аварийных ситуаций с цистернами 

в случае утечки аммиака
1045. В пределах каждого региона определяются перечни организаций, имеющих сливо-

наливные пункты аммиака, и аварийно-спасательные службы, способных принимать участие в 
локализации и ликвидации аварийных ситуаций с цистернами с жидким аммиаком. Перечень 
таких организаций утверждается местной администрацией.

При обнаружении утечки, возникшей в пути следования цистерны с аммиаком, запрос о 
вызове выездной аварийно-спасательной бригады организации-грузоотправителя, грузополу-
чателя или расположенной вблизи места аварийной ситуации организации (осуществляющей 
слив-налив аммиака) направляется перевозчиком.

1046. Отцепление аварийных, наполненных аммиаком цистерн, осуществление сброса 
давления из них, их ремонт, перегрузка части аммиака в другие цистерны производится на 
станциях и путях, определенных перевозчиком.

Отцепленные аварийные цистерны, наполненные жидким аммиаком, размещаются на 
железнодорожных путях, расположенных на расстоянии не ближе 500 метров от жилых 
районов, мест и объектов с массовым скоплением людей.

1047. При повреждении цистерн, с выбросом газообразного или жидкого аммиака, 
организовывается водяная завеса вокруг цистерн, и место утечки аммиака локализуется. 
Вода в жидкий аммиак не подается, так как это приводит к разогреву аммиака, увеличению 
его утечки, бурному вскипанию и значительному увеличению токсичного облака. Мероприятия 
по локализации аварийной ситуации выполняются до прибытия выездной аварийно-спаса-
тельной бригады.

1048. В каждой организации-грузоотправителе аммиака, в организации-грузополучателе и 
владельце (арендаторе) цистерн разрабатывается технологический регламент, конкретизиру-
ющий состав и порядок формирования выездных аварийно-спасательных бригад, подготовку, 
их экипировку, методику локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

1049. Для выездной аварийно-спасательной бригады, в установленных местах, в по-
стоянной готовности находятся:

1) изолирующие герметичные защитные костюмы в комплекте с изолирующими воз-
душными дыхательными аппаратами (с запасными баллонами), магнитные консоли и мосты 
для наложения резиновых пластырей (устройства ликвидации течей), промышленные 
противогазы (с запасными фильтрующими коробками) – не менее трех комплектов, газо-
анализаторы на аммиак;

2) наборы гаечных ключей и другого инструмента;
3) не менее двух комплектов запорно-предохранительной арматуры цистерн, запас за-

глушек, паронитовых прокладок, крепежных и других изделий, необходимых для устранения 
неисправностей и ликвидации аварийных ситуаций;

4) резервные комплекты спецодежды;
5) аптечка и кислородные подушки.
1050. Газоспасательные работы организует руководитель выездной аварийно-спаса-

тельной бригады, который обеспечивает устранение неисправностей цистерны и безопасные 
действия вверенных ему членов бригады.

1051. По прибытии на станцию стоянки отцепленной цистерны представитель органи-
зации – руководитель аварийно-спасательной бригады связывается с начальником станции 
и получает от него сведения о характере неисправности цистерны и мерах, принятых до 
прибытия выездной аварийно-спасательной бригады.

1052. Руководитель аварийно-спасательной выездной бригады проверяет достаточность 
принятых первоочередных мер и определяет возможности устранения утечки и локализации 
аварийной ситуации.

1053. Утечка в поврежденной обечайке котла цистерны устраняется наложением 
резиновых пластырей с использованием управляемых магнитных башмаков (устройств 
ликвидации аварийных течей) или затягиванием металлических хомутов. В случаях невоз-
можности устранения утечки, цистерну допускается оставить на стоянке до ее опорожнения 
с принятием мер по предотвращению поражения населения, локализации места аварии и 
уменьшению ее последствий. При использовании для поглощения аммиака тонкораспыленной 
воды, принимаются меры по сбору образующейся аммиачной воды и предотвращению ее 
стока в водоемы общего пользования.

1054. В случаях утечки аммиака в разъемных соединениях люк-лаза, арматуре, манометро-
держателе, при неплотностях затворной арматуры или ее сквозных повреждениях, выездная 
бригада устраняет утечку имеющимися средствами.

При этом производятся следующие действия:
1) сняв с газового вентиля цистерны фланцевую заглушку, путем медленного его открытия, 

снижают давление в цистерне до атмосферного;
2) дополнительной подтяжкой устраняют утечки в разъемных соединениях;
3) поврежденную арматуру, прокладки или сальниковую набивку (у исправной арматуры), 

заменяют исправными, имеющимися в комплекте выездной бригады;
4) проверяют правильность затяжки всех фланцевых и резьбовых соединений и сальников 

(перекосы фланцев и смещение прокладок, неполное количество болтов во фланцевых 
соединениях);

5) закрывают вентили на цистерне и проверяют герметичность затворов замененной 
арматуры, разъемных соединений люк-лаза, манометродержателя и остальной арматуры;

6) устанавливают заглушки на замененные вентили и газовый вентиль цистерны и про-
веряют герметичность этих соединений.

1055. В зимнее время при температуре наружного воздуха ниже -33,3 градуса по 
Цельсию возможно не проверять герметичность цистерны, так как давление в цистерне не 
превышает атмосферное. Цистерна отправляется по назначению после устранения утечек 
без избыточного давления в котле. При температуре наружного воздуха выше -33,3 градуса 
по Цельсию проверка герметичности проводится через 2–3 часа после устранения утечек.

1056. При сбросе давления из цистерны соблюдать осторожность, так как вследствие 
вскипания аммиака в цистерне через газовый вентиль возможен выброс в атмосферу жидкого 
аммиака. Приоткрывая газовый вентиль цистерны, особенно в летнее время, при высоком 
давлении в цистерне, постоянно следить за выходным отверстием вентиля. При появлении 
в нем жидкого аммиака (белое облачко, образующееся вследствие конденсации водяных 
паров из атмосферы), газовый вентиль прикрывается, при этом давление в цистерне повы-
шается, и интенсивность кипения аммиака уменьшается. Если при сбросе аммиака произойдет 
закрытие скоростного клапана, газовый вентиль закрывается, а затем медленно открывается.

1057. В случае опрокидывания цистерны, наполненной жидким аммиаком, в резуль-
тате аварийного происшествия, до поднятия на рельсы, она максимально опорожняется. 
Опорожнение опрокинутой цистерны производится в порожние железнодорожные или 
автомобильные цистерны для аммиака путем передавливания жидкой фазы давлением 
имеющегося в цистерне аммиака.

1058. Работники, занятые устранением утечки аммиака из цистерны, обеспечиваются 
костюмами, предназначенными для защиты от жидкого аммиака, и изолирующими противо-
газами.

При работе с подветренной стороны от места утечки газообразного аммиака возможно 
нахождение работников в прорезиненных костюмах и использование ими фильтрующих 
противогазов.

1059. При попадании аммиака на кожу пораженный участок быстро и обильно промывают 
водой, обращаются за медицинской помощью.

1060. При отравлении аммиаком  пострадавшего выводят на чистый воздух, дают ему 
вдыхать кислород и вызывают скорую медицинскую помощь. При легком отравлении по-
страдавшему давать теплое молоко с содой.

1061. По окончании работ по устранению утечек с участием руководителя выездной 
аварийно-спасательной бригады и представителей железной дороги составляется акт о 
повреждении вагона, в котором указываются: 

1) характер неисправности;
2) меры по устранению неисправности, принятые на месте;
3) заключение о возможности следования цистерны по назначению.
Один экземпляр акта передается организации-владельцу или организации-наливщику 

цистерн для принятия ими мер по предотвращению подобных аварийных ситуаций.
1062. Руководитель выездной аварийно-спасательной бригады информирует команди-

ровавшую его организацию о проделанной работе по устранению неисправностей цистерны.
17. Транспортировка жидкого хлора

Параграф 1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности
1063. Учет и регистрация вагонов-цистерн, контейнеров и баллонов, предназначенных для 

перевозки жидкого хлора, осуществляются в организации-наполнителе, на балансе которой 
находится хлорная тара. Для этого в организации ведутся и хранятся следующие документы:

1) на вагоны-цистерны:
паспорт сосуда, работающего под давлением;
техническое описание и рекомендации по эксплуатации вагона-цистерны;
журналы ремонта и наполнения;
2) на контейнеры и баллоны:
картотека всего наличного парка тары;
журнал наполнения;
журнал испытаний.
1064. Окраска наружной поверхности вагонов-цистерн, контейнеров и баллонов, отли-

чительные полосы и надписи выполняются в соответствии с указаниями изготовителя тары.
1065. Окраска вновь изготовленных вагонов-цистерн, контейнеров и баллонов и нанесение 

на них надписей производятся изготовителем, в процессе дальнейшей эксплуатации – орга-
низацией-наполнителем, на балансе которой находится хлорная тара.

1066. Место клеймения, где выбиты паспортные данные сосуда, зачищается до отчетливо-
го прочтения данных, покрывается бесцветным лаком и обводится белой краской в виде рамки.

1067. Жидким хлором заполняются только исправные, для этого предназначенные 
вагоны-цистерны, контейнеры и баллоны.

1068. Вагоны-цистерны, контейнеры и баллоны не используются для жидкого хлора, если:
1) предназначены для других продуктов;
2) истек срок технического освидетельствования или просрочен в течение 15 суток с 

момента поступления вагона-цистерны, контейнера или баллона к потребителю; 
3) истек срок ревизии предохранительного клапана и мембраны (для вагонов-цистерн);
4) имеются механические повреждения и другие дефекты тары (трещины, вмятины, 

изменения формы, язвенная коррозия);
5) неисправна ходовая часть (для вагонов-цистерн);
6) отсутствуют надлежащая окраска и надписи, невозможно прочтение клейма;
7) имеется остаток другого продукта;
8) неисправна запорная арматура;
8) не демонтированы сифонные трубки из баллонов.
1069. Все операции, связанные с взвешиванием порожних и заполненных вагонов-цистерн, 

контейнеров и баллонов, проводятся на исправных весах, прошедших государственную 
поверку.

1070. Масса жидкого хлора, наливаемого в сосуд, замеряется при помощи двух неза-
висимых систем контроля.

1071. В случае переполнения тары сверх установленной нормы избыточный жидкий хлор 
эвакуируется. Порядок эвакуации указывается в технологическом регламенте.

1072. Слив и налив жидкого хлора допускается проводить методом передавливания за 
счет создания перепада давления между опорожняемым и наполняемым сосудом или при 
помощи насосов, предназначенных для перекачки жидкого хлора.

1073. Жидкий хлор передавливается методами:
1) нагнетанием в опорожняемую емкость сухого сжатого воздуха (азота) или паров 

газообразного хлора из другого сосуда или термокомпрессора;
2) за счет собственного давления паров хлора в опорожняемом сосуде и отбора хлоргаза 

из наполняемого сосуда;
3) комбинированным способом.
1074. Операции по сливу-наливу жидкого хлора с использованием сжатого газа вы-

полняются:
1) при наличии автономной системы подготовки и подачи сжатого воздуха (азота), пред-

назначенной для передавливания, продувки, опрессовки хлорной аппаратуры;
2) при наличии сжатого воздуха (азота), очищенного от примесей и осушенного. Со-

держание влаги в осушенном воздухе (азоте), соответствующее температуре точки росы 
не выше -40 градусов Цельсия, непрерывно контролируется автоматическим влагомером с 
сигнализацией о превышении допустимой влажности;

3) при наличии в системе подачи сжатого воздуха (азота) ресивера, снабженного 
предохранительным клапаном и устройством для предотвращения поступления хлора в 
линию сжатого воздуха (азота).

1075. Давление сжатого воздуха (азота) при передавливании не превышает 1,2 ме-
гапаскаля и не менее чем на 0,1 мегапаскаля выше давления в сосуде, в который пере-
давливается хлор.

1076. При передавливании жидкого хлора газообразным хлором перепад давления 
определяется из условий обеспечения регламентных параметров слива-налива.

1077. Организации, отправляющие или получающие жидкий хлор в вагонах-цистернах, 
предусматривают в своем составе пункты слива-налива жидкого хлора, размещаемые в 
непосредственной близости от хранилища хлора на тупиковых участках подъездных же-
лезнодорожных путей организации. Площадка для обслуживания вагона-цистерны имеет 
ровную поверхность и свободный доступ для подхода к цистерне с разных направлений.

1078. Для вагонов-цистерн, предназначенных к последующей транспортировке или 
опорожнению, предусматривают отстойные пути (тупики), обеспечивающие размещение 
одновременно отправляемых или поступающих вагонов-цистерн одной партии, но не более 10.  
Расположение и вместимость отстойных путей (тупиков) определяется и обосновывается 
проектом.

1079. Пункт слива-налива и отстойные тупики оснащаются:
1) наружным контуром контроля утечек хлора и локализации хлорной волны;
2) соответствующими знаками;
3) средствами, препятствующими несанкционированному заезду в тупик подвижного 

состава и проникновению посторонних лиц;
4) освещением в ночное время суток.
1080. Стоящие в тупике вагоны-цистерны сцепляются и закрепляются от ухода ручными 

тормозами или башмаками.
1081. При въезде в тупик, где размещаются вагоны-цистерны, устанавливаются:
1) знак (размером 0,4 x 0,6 метра) с надписью «Стой! Проезд закрыт! Хлор»;
2) сигнал красного цвета;
3) блокирующее устройство, предотвращающее несанкционированный въезд в тупик.
1082. Пункты слива-налива располагаются в боксах, максимально приближенных к 

складу хлора.
1083. На пункте слива-налива обеспечиваются условия для удобного и безопасного 

подключения вагонов-цистерн к стационарным трубопроводам.
1084. Платформа (рабочее место) для обслуживания вагонов-цистерн, расположенная 

над поверхностью земли, оборудуется нескользкой поверхностью или настилом, перилами 
и ограждением. Платформа прочная, несгораемая и устроена как стационарное сооружение, 
удобное для эвакуации людей в случае аварийной ситуации.

1085. На пункте слива-налива находятся стационарные системы трубопроводов:
1) трубопровод подачи в вагон-цистерну сжатого воздуха (азота) или хлора для пере-

давливания;
2) трубопровод слива-налива жидкого хлора;
3) трубопровод отвода газообразного хлора на потребление или поглощение.
1086. При постановке вагона-цистерны на пункт слива-налива и перед проведением 

сливоналивных операций, вагон-цистерна закрепляется тормозными башмаками с обеих 
сторон, заземляется и подключается к сигнализатору сдвига вагона-цистерны, включенному 
в систему автоматической противоаварийной защиты пункта слива-налива, обеспечивающей, 
в случае срабатывания, автоматическое перекрытие запорной арматуры на железнодорожной 
цистерне и технологических трубопроводах.

1087. Стрелочный перевод, ведущий на пункт слива-налива, устанавливается в положение, 
исключающее возможность заезда подвижного состава, а участок железнодорожного пути 
пункта слива-налива блокируется замыкающим устройством.

1088. Подсоединение вагона-цистерны к стационарным трубопроводам гибкое, обеспечи-
вающее естественное вертикальное перемещение вагона-цистерны на своей подвеске за счет 
изменения веса, возможность удобного подключения стыковочного узла и его герметичность. 
Для стыковки применяются соединения:

1) шарнирные поворотные соединения;
2) гибкие металлические шланги или шланги из гибких материалов в металлической броне.
1089. Отбор проб жидкого хлора и проверка его качества проводятся в соответствии с 

требованиями технологического регламента.
1090. Каждая партия хлора, отгружаемого в вагонах-цистернах, контейнерах или баллонах, 

сопровождается паспортом (сертификатом), в котором содержатся данные:
1) качество продукта;
2) количественный состав партии;
3) данные журнала наполнения (заводской номер, масса тары нетто, брутто, масса за-

литого хлора, срок следующего освидетельствования тары).
1091. Паспорт подписывается представителями организации-наполнителя, и один 

экземпляр направляется потребителю.
1092. Подготовка и проведение слива-налива жидкого хлора в организациях проводится 

под руководством лица контроля.
Параграф 2. Порядок обеспечения промышленной безопасности 

при наполнении вагонов-цистерн жидким хлором
1093. Для перевозки жидкого хлора применяются вагоны-цистерны, соответствующие 

техническим данным изготовителя.
Цистерны оснащаются:
1) двумя вентилями, расположенными вдоль продольной оси цистерны, для налива 

(слива) жидкого хлора с сифонными трубками, оборудованными скоростными отсечными 
клапанами, автоматически прекращающими выход жидкого хлора при разрыве трубопровода;

2) двумя вентилями, расположенными перпендикулярно продольной оси цистерны, предна-
значенными для выпуска газообразного хлора (абгазов) или подачи газа для передавливания 
жидкого хлора, соединенными с укороченными сифонами, исключающими переполнение 
вагона-цистерны сверх установленной нормы налива;

3) штуцером с вентилем для съемного манометра;
4) мембранным предохранительным устройством;
5) узлом для проверки целостности мембраны;
6) предохранительным клапаном;
7) защитными колпаками.
1094. Конструкция запорных вентилей вагона-цистерны обеспечивает возможность 

дистанционного управления.
1095. Прибывшая в организацию вагон-цистернa осматривается представителем 

организации, проверяется исправность ходовой части вагона-цистерны и крепления котла 
вагона-цистерны к раме. Результаты осмотра заносится в журнал технического осмотра. 
Исправная вагон-цистерна и копия записи передаются в цех жидкого хлора.

1096. Подготовка вагона-цистерны к наливу проводится в оборудованном месте или на 
пункте слива-налива в последовательности:

1) выявление и отбраковка вагонов-цистерн, у которых истек срок назначенного освиде-
тельствования, срок ревизии предохранительного клапана и мембраны;

2) визуальный осмотр состояния наружной поверхности вагона-цистерны (корпуса, 
теневого кожуха, арматуры, мембранного предохранительного устройства) для обнаруже-
ния механических и других дефектов (трещины, изменения формы, коррозия), состояния 
окраски и надписей;

3) съем заглушки с манометрического вентиля и определение при помощи манометра 
остаточного давления в вагоне-цистерне;

4) взвешивание вагона-цистерны для определения наличия остатка жидкого хлора;
5) съем заглушек с вентилей и проверка герметичности всей запорной арматуры 

вагона-цистерны;
6) подключение продуктового трубопровода к вентилю, расположенному вдоль продоль-

ной оси вагона-цистерны, а подключение абгазного трубопровода к вентилям, расположенным 
поперек продольной оси вагона-цистерны;

7) проверка герметичности цистерны:
открывая абгазный вентиль, соединенный с линией сухого сжатого газа, создают в 

вагоне-цистерне давление 1,2 мегапаскаля;
проверяют целостность мембраны (путем открытия вентиля на узле для проверки мем-

браны), герметичность арматуры и соединений.
1097. Проверка герметичности вагона-цистерны проводится в присутствии представи-

теля организации, который при положительном результате испытаний дает разрешение на 
наполнение вагона-цистерны.

1098. Дополнительные мероприятия по подготовке вагона-цистерны к наливу проводятся:
1) при отсутствии в вагоне-цистерне избыточного давления;
2) при наличии в остатке жидкого хлора свыше 1 тонны.
1099. О проведении дополнительных мероприятий делается соответствующая запись 

в журнале наполнения.
1100. При удалении остатков хлора из вагона-цистерны, эвакуация хлора проводится 

путем:
1) передавливания;
2) вакуумирования;
3) продувки вагона-цистерны осушенным воздухом (азотом).
1101. Замена неисправной арматуры (вентилей, мембраны, предохранительного клапана) 

или ревизия мембранно-предохранительного устройства проводятся после удаления хлора 
из вагона-цистерны.

1102. Для замены (ревизии) арматуры подготавливаются:
1) инструменты;
2) пробка для закрытия отверстия;
3) запасная исправная арматура, испытанная на стенде при давлении в соответствии с 

паспортом изготовителя.
1103. После замены (ревизии) арматуры вагон-цистерну продувают воздухом (азотом) 

и заполняют газообразным хлором. Далее сухим сжатым воздухом (азотом) доводят дав-
ление в вагоне-цистерне до 1,5 мегапаскаля и проверяют герметичность вагона-цистерны в 
сборе. Порядок продувки и определения герметичности вагона-цистерны регламентируются 
технологическим регламентом.

1104. Вагоны-цистерны, прошедшие подготовку и проверку на герметичность, заполняют 
жидким хлором в последовательности:

1) проверяют правильность подключения к вагону-цистерне продуктовых и абгазных 
линий, закрытие всех вентилей на подводящих линиях и наличие манометра;

2) проверяют работоспособность схемы поглощения абгазов, после чего открывают 
абгазный вентиль и уравнивают давление в вагоне-цистерне с давлением в абгазной линии;

3) открывают продуктовый вентиль на вагоне-цистерне и контролируют заполнение 
вагона-цистерны по привесу. В период заполнения обеспечивается контроль герметичности 
арматуры и соединительных линий;

4) с учетом массы порожнего вагона-цистерны (масса тары), объема вагона-цистерны 
и установленной нормы наполнения (масса нетто) фиксируют массу вагона-цистерны, за-
полненного жидким хлором (масса брутто);

5) после окончания заполнения поочередно закрывают продуктовый и абгазный вентили 
на вагоне-цистерне, освобождают от хлора трубопроводы с улавливанием остаточного хлора 
и отсоединяют их от вагона-цистерны.

1105. Представитель организации совместно с цеховым персоналом проверяют:
1) соответствие массы заполненного вагона-цистерны норме налива хлора;
2) герметичность арматуры, фланцевых соединений и целостность мембраны.
1106. После проверки закрывают вентиль перед манометром, снимают манометр, устанав-

ливают новые паронитовые прокладки и стальные заглушки на всех вентилях.
1107. Заключение представителя организации о соответствии заполненного вагона-

цистерны установленным требованиям заносится в журнал наполнения.
1108. Представитель цеха пломбирует вентили, расположенные на люке вагона-цистерны, 

после чего на люк вагона-цистерны и предохранительный клапан устанавливают защитные 
колпаки, которые пломбируются представителем организации.

1109. На хлор, залитый в вагон-цистерну, составляется паспорт и подписывается пред-
ставителями цеха и представителем организации.

1110. Вагоны-цистерны, заполненные жидким хлором, отстаиваются на территории 
организации в течение суток. В это время осуществляется ежесменный визуальный осмотр 
и контроль утечек хлора.

1111. После отстоя вагоны-цистерны формируются в партии для отправления конкретным 
потребителям и передаются для приема проводникам сопровождения. Порядок сдачи-при-
ема вагонов-цистерн определяется технико-распорядительным актом станции отправителя.

Параграф 3. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при приемке и опорожнении вагонов-цистерн с жидким хлором

1112. Вагоны-цистерны с жидким хлором организация принимает по акту.
1113. Представитель организации совместно с проводником проводит визуальный осмотр 

вагона-цистерны, проверяет наличие пломб, исправность и герметичность запорной арматуры, 
соответствие передаваемого груза акту приема-передачи и паспортным данным на вагон-
цистерну. Проводится взвешивание вагона-цистерны и проверка качества жидкого хлора.

1114. При обнаружении неполадок с вагоном-цистерной несоответствия передаваемого 
груза данным акта и паспорта, акт приемки-сдачи не подписывается до устранения неисправ-
ности и выяснения причин расхождения, о чем в акте делается соответствующая запись. Один 
экземпляр акта передается проводнику. В случае разногласий вызывается представитель 
организации-наполнителя.

1115. Система опорожнения оснащается световой и звуковой сигнализацией об окон-
чании слива, включающейся автоматически при достижении параметров, определяющих 
завершение слива хлора.

1116. После завершения слива хлора из вагона-цистерны отводят абгазы в абгазную 
систему до остаточного давления не менее 0,05 мегапаскаля. Верхний предел остаточного 
давления в вагоне-цистерне не превышает равновесного давления (абсолютного) насыщенных 
паров хлора над жидкостью в закрытом сосуде, соответствующего температуре окружающей 
среды согласно приложению 3 настоящих Правил.

1117. Вагон-цистерну отсоединяют от трубопроводов, снимают манометр, на запорную 
арматуру устанавливают стандартные заглушки. 

1118. Вагон-цистерну проверяют на герметичность в сборе, после чего устанавливают 
защитные колпаки.

Параграф 4. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при наполнении контейнеров и баллонов

1119. Контейнеры и баллоны, поступающие от потребителя, проходят осмотр. 
1120. Порядок подготовки контейнеров и баллонов к наполнению отражается в техноло-

гическом регламенте и предусматривает:
1) эвакуацию остатков хлора вакуумированием, с последующей продувкой осушенным 

воздухом до регламентированного содержания хлора в продувочном газе;
2) снятие и ревизию запорной арматуры;
3) визуальный наружный и внутренний осмотры сосуда;
4) окраску наружной поверхности (при необходимости);
5) установку исправной запорной арматуры и взвешивание порожней тары;
6) проверку герметичности сосуда и запорной арматуры при рабочем давлении;
7) проведение технического освидетельствования (далее – ТО) сосудов при наличии в 

них примесей и при истекшем сроке ТО.
1121. Техническое освидетельствование сосудов производится в следующем объеме:
эвакуация хлора с последующей продувкой осушенным воздухом до регламентирован-

ного содержания хлора в продувочном газе;
снятие арматуры;
промывка и внутренний осмотр;
проведение гидравлических испытаний сосуда на прочность (для сосудов с истекшим 

сроком ТО);
сушка, клеймение.
1122. Выявление контейнеров или баллонов с видимыми дефектами и подлежащих 

техническому освидетельствованию осуществляют визуальной проверкой. Контейнеры и 
баллоны с язвенной коррозией, трещинами, изменениями формы изымаются из эксплуатации.

1123. Выявление дефектов внутренней полости сосуда, наличия посторонних примесей 
(вода, загрязнения, окалина) осуществляют внутренним осмотром. При наличии посторонних 
примесей контейнеры или баллоны направляются на промывку для удаления этих примесей 
и последующую осушку.

1124. Для определения фактической массы порожней тары и выявления ее отклонений 
от паспортных данных сосуда проводится взвешивание. При уменьшении массы тары на 
величину, превышающую допустимые значения, проводится внеочередное техническое 
освидетельствование сосуда.

1125. Взвешивание и проверка герметичности контейнеров или баллонов перед наполне-
нием проводится в присутствии и под контролем представителя организации.

1126. Сосуды, наполняемые жидким хлором, устанавливают на весах и подсоединяют к 
линии подачи жидкого хлора при помощи гибких стыковочных соединений, обеспечивающих 
свободную работу весов.

1127. Наполнение контейнеров или баллонов жидким хлором контролируется по привесу 
для исключения возможности их заполнения свыше установленной нормы налива.

1128. Наполнение контейнеров осуществляется в горизонтальном положении при рас-
положении вентилей друг над другом. Налив хлора производится без отвода абгазов. После 
окончания налива допускается сброс абгазов до остаточного давления, соответствующего 
равновесному давлению насыщенных паров при температуре налива жидкого хлора.

1129. После заполнения контейнеры и баллоны отсоединяют от подводящих комму-
никаций и взвешивают на контрольных весах в присутствии представителя организации. 
При повторном взвешивании проверяют соответствие данных журнала наполнения данным 
контрольного взвешивания.

1130. После проверки герметичности тары на вентилях устанавливают заглушки, надевают 
колпаки, и представитель организации пломбирует контейнеры.

1131. В помещениях, где производится подготовка и наполнение тары хлором, не 
допускается накопление и складирование заполненных контейнеров и баллонов. При 
возникновении загазованности работа в помещении приостанавливается до выявления и 
устранения причин загазованности.

1132. Наполнительные рампы на наполнительных станциях размещаются в отдельном 
помещении, отделенном от компрессорной станции и других помещений (в том числе и 
помещений склада жидкого хлора) глухими стенами.

1133. Допускается объединять помещения для проведения всех операций по подготовке 
хлорной тары к наливу в одно помещение. В стенах наполнительных помещений в этом случае 
допускается иметь, со стороны отделения подготовки тары, закрывающиеся проемы для 
подачи подготовленных к наполнению контейнеров.

1134. После наполнения контейнеры или баллоны поступают на склад, где они ком-
плектуются в партии.

1135. Вновь скомплектованные партии выдерживаются на складе не менее одних суток. 
Контейнеры и баллоны с нарушениями герметичности возвращаются в цех для устранения 
причин утечки хлора.

1136. В организациях, в которых производится наполнение хлорной тары, допускается 
хранение заполненных контейнеров и баллонов под навесом при условии соблюдения сле-
дующих требований безопасности:

1) наличие навеса, обеспечивающего защиту от осадков и прямых солнечных лучей;
2) выполнение площадки для размещения контейнеров и баллонов удобной для подъ-

езда и проведения погрузочных работ и оснащение ее системой обнаружения и локализации 
возможной утечки хлора из аварийных контейнеров и баллонов; 

3) хранение заполненных контейнеров или баллонов под навесом не более двух суток.
1137. Транспортировка жидкого хлора осуществляется железнодорожным, автомобиль-

ным и водным транспортом в соответствии с технологическим регламентом и настоящими 
Правилами.

1138. Транспортировка жидкого хлора осуществляется, по возможности, в обход 
крупных населенных пунктов и кратчайшим маршрутом с минимальным числом остановок 
и задержек в пути следования. 

1139. Максимальное расстояние транспортировки жидкого хлора по железной до-
роге не должно превышать 3 000 километров, а автомобильным транспортом – не более 
200 километров.

1140. Жидкий хлор перевозят в предназначенных железнодорожных вагонах-цистернах, 
контейнерах и баллонах, при этом организация-отправитель:

1) разрабатывает и утверждает схему погрузки и крепления;
2) предоставляет к перевозке исправные вагоны-цистерны, контейнеры и баллоны с 

жидким хлором с заглушками на арматуре и защитными колпаками.
1141. Контейнеры с жидким хлором перевозят железнодорожным транспортом в полу-

вагонах в вертикальном положении (защитными колпаками вверх) в один ярус и автотран-
спортом – при горизонтальном расположении контейнеров в один ряд.

1142. Баллоны перевозят по железной дороге в крытых вагонах (повагонными отправками) 
в контейнерах и автотранспортом.

1143. Транспортировка жидкого хлора в неисправных вагонах-цистернах, контейнерах, 
баллонах, с просроченными сроками эксплуатации, технических освидетельствований, 
плановых ремонтов не допускается.

1144. Размещение и крепление контейнеров и баллонов исключает их смещение или 
падение в пути следования.

1145. Баллоны перевозятся в вертикальном положении в клетях. Допускается перевозка 
баллонов:

1) в горизонтальном положении с высотой штабеля не более половины высоты стенки 
вагона или борта кузова автомашины. Все баллоны укладываются колпаками (вентилями) в 
одну сторону и отделяются друг от друга прокладками;

2) в железнодорожных вагонах без клетей в вертикальном положении, при наличии на 
них предохранительных колец и при условии плотной загрузки вагона, исключающей воз-
можность смещения (падения) баллонов.

1146. Погрузка-выгрузка контейнеров осуществляется с применением грузоподъемных 
механизмов (кран, кран-балка, автокран) и вспомогательных средств (кантователь контейнеров 
специальной конструкции) соответствующей грузоподъемности.

1147. Грузоподъемные механизмы для подъема и перемещения тары с жидким хлором 
оборудуются двумя тормозами, действующими независимо друг от друга.

1148. Вагоны-цистерны, загруженные жидким хлором, перевозятся в сопровождении 
представителей грузоотправителя или грузополучателя (проводников), имеющих при себе:

1) руководство для проводника по сопровождению данного груза;
2) комплект соответствующих инструментов и материалов;
3) средства защиты.
1149. Для проезда проводников грузоотправитель предоставляет крытый вагон.
1150. Каждая грузовая единица и транспортное средство, содержащее опасный груз, 

оснащается маркировкой, характеризующей транспортную опасность груза.
1151. На каждую отправку жидкого хлора железнодорожным транспортом грузо-

отправитель представляет станции отправления накладную с указанием наименования 
груза, например: «Баллоны с жидким хлором», «Контейнеры с жидким хлором», «Цистерна 
с жидким хлором». 

1152. В верхней части накладной проставляется штемпель красного цвета («Сжиженный 
газ», «Ядовито», «Не спускать с горки»), а под наименованием груза – номер аварийной 
карточки.

1153. К сопроводительным документам организация прикладывает перечень организа-
ций по маршруту следования вагонов-цистерн или вагонов с жидким хлором, где имеются 
аварийные службы для ликвидации возможных утечек хлора. 

1154. В перечне указываются места дислокации и телефоны диспетчерских служб 
этих подразделений, телефоны диспетчерских служб организации-грузоотправителя и 
организации-грузополучателя.

1155. Производить маневры толчками и спускать с горки вагоны-цистерны с жидким 
хлором не допускается. 

Указанный подвижной состав пропускается через горку только с маневровым локомотивом.
1156. Вагоны-цистерны с жидким хлором, при стоянке на станции вне поездов или 

сформированных составов устанавливаются на особых путях, указанных в техническо-рас-
порядительном акте станции. 

При этом они сцепляются, надежно закрепляются тормозными башмаками и ограждаются 
переносными сигналами остановки. 

Стрелки, ведущие на пути стоянки таких вагонов, устанавливаются в положение, ис-
ключающее возможность заезда на эти пути других подвижных составов, и запираются.

1157. Обо всех предстоящих маневровых передвижениях составитель поездов пред-
упреждает представителя организации, сопровождающего вагон-цистерну с жидким хлором.

1158. Перевозка хлора осуществляется при наличии проводника сопровождения, ответ-
ственного за перевозку опасного груза, ознакомленного со свойствами хлора и прошедшего 
обучение по условиям его перевозок автомобильным транспортом и способам локализации 
аварийных ситуаций.

1159. Перевозка жидкого хлора автомобильным транспортом осуществляется по заранее 
разработанному маршруту, с минимальным числом остановок и задержек в пути следования.
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1160. Выбор маршрута следования опасного груза и условий его передвижения возлага-
ются на руководителя автотранспортной организации или руководителя автотранспортного 
подразделения, в чьем ведении находится автотранспортное средство, предназначенное 
для перевозки жидкого хлора.

1161. При выборе маршрута и условий перевозки руководствуются следующим:
1) маршрут перевозки оптимальный, по возможности в объезд крупных населенных 

пунктов, природных заповедников, архитектурных памятников, зон отдыха;
2) внутри населенных пунктов опасный груз провозится по периферийным улицам, минуя 

зрелищные, культурно-просветительные, учебные, дошкольные, лечебные организации и 
места возможного скопления людей;

3) скорость движения автотранспортного средства устанавливается с учетом пред-
писывающих знаков дорожного движения и конкретных дорожных условий, но не более 
60 километров в час;

4) транспортировка жидкого хлора, как правило, проводится в светлое время суток;
5) при ограниченной видимости (туман, дождь, снегопад), движении в сложных дорожных 

условиях (гололед, возможность заноса), перевозка хлора автомобильным транспортом не 
осуществляется;

6) в случае вынужденной остановки или стоянки транспортного средства принимаются 
меры по удалению транспортного средства за пределы дороги, и, при невозможности вы-
полнения этого требования, место остановки обозначается знаками аварийной остановки;

7) при остановке и стоянке транспортного средства используется стояночный тормоз, а 
на уклоне дополнительно противооткатный упор;

8) транспортное средство, перевозящее жидкий хлор, обеспечивается топливом на весь 
путь следования груза;

9) проблесковый маяк, устанавливаемый на крыше кабины транспортного средства, со-
держится в исправном состоянии и используется как при движении, так и при вынужденной 
остановке или стоянке автомобиля.

1162. При перевозке жидкого хлора водитель имеет при себе:
1) путевой лист, в верхнем углу которого имеется отметка «Опасный груз», выполненная 

красным цветом;
2) маршрут перевозки опасного груза;
3) свидетельство о допуске к перевозке жидкого хлора;
4) свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке жидкого хлора в 

баллонах или контейнерах;
5) аварийную карточку системы информации об опасности;
6) руководство по перевозке жидкого хлора автомобильным транспортом.
1163. Транспортные средства, перевозящие жидкий хлор в контейнерах или баллонах, 

оснащаются информационными таблицами (знаками) системы информации об опасности.
Параграф 5. Порядок обеспечения промышленной безопасности 

при приемке и опорожнении контейнеров и баллонов
1164. Прием прибывших на склад контейнеров и баллонов осуществляется лицом, на-

значенным приказом (распоряжением) по организации.
1165. При приеме контейнеров (баллонов) основное внимание обращается:
1) на срок очередного освидетельствования хлорной тары;
2) на соответствие фактического веса контейнера (баллона) норме налива;
3) на герметичность тары и наличие защитных колпаков.
В случае превышения установленной нормы заполнения тары (1,25 килограмма на кубиче-

ский дециметр) переполненный контейнер (баллон) немедленно отправляется на опорожнение. 
О факте переполнения контейнера сообщается заводу-наполнителю.

1166. Не допускается хранение неисправной хлорной тары (с не открывающимися 
вентилями). При обнаружении такой тары принимаются меры по устранению неисправности.

1167. Перевозка неисправных сосудов и сосудов с истекшим сроком технического 
освидетельствования, заполненных хлором, не допускается. Неисправный сосуд подлежит 
аварийному опорожнению с соблюдением настоящих Правил.

1168. Вновь поступившие партии контейнеров и баллонов с хлором подвергаются:
1) взвешиванию;
2) контролю на герметичность тары;
3) внешнему осмотру для выявления изменения формы, наличия вмятин и наличия за-

глушек и колпаков.
1169. Не допускается смешивание вновь поступивших партий контейнеров и баллонов с 

хлором с находящимися на складе контейнерами и баллонами от других партий.
1170. Сосуды с признаками неисправности или с истекающим сроком технического 

освидетельствования направляются на опорожнение в первую очередь.
1171. В помещении, где производится отбор хлора, допускается размещение испарителей, 

аппаратуры для очистки газообразного хлора, ресиверов, дозирующих устройств.
1172. В технологической схеме отбора хлора предусматривается контроль давления 

хлора в системе и исключается возможность поступления воды или продуктов хлорирования 
в хлорные коммуникации и тару.

1173. При дозировке хлора в процессах обработки воды применяются автоматические 
вакуумные хлораторы, обеспечивающие:

1) поддержание вакуума во всех узлах и хлоропроводах после вакуумного регулятора, в 
том числе перед ротаметром и устройством для регулирования расхода хлора;

2) защиту от проникновения в хлоропроводы и узлы хлоратора воды из эжектора;
3) автоматическое прекращение подачи хлора хлоратором при прекращении подачи 

питающей воды в эжектор.
1174. При ограниченном потреблении хлора допускается отбор газообразного хлора 

непосредственно из тары. Требуемая интенсивность испарения отбираемого хлора в этом 
случае обеспечивается теплопритоком от окружающего воздуха за счет естественной или 
принудительной конвекции, что обосновывается соответствующими расчетами.

1175. Отбор газообразного хлора из баллона (без сифона) производится при вертикальном 
или наклонном положении баллона, в этом случае вентиль находится в верхнем положении 
(угол наклона не более 15 градусов).

1176. Отбор жидкого хлора производится при наклонном положении баллона – вен-
тилем вниз.

1177. Отбор хлора из контейнера осуществляется при горизонтальном его положении. 
Вентили располагаются друг над другом, при этом верхний вентиль через сифон сообщается 
с газовой фазой, а нижний вентиль – с жидкой фазой.

1178. Отбор жидкого хлора из баллонов и контейнеров осуществляется за счет собствен-
ного давления хлора в таре. При использовании контейнеров допускается передавливание 
хлором или сухим воздухом (азотом) при давлении не более 1,2 мегапаскаля.

1179. Не допускается отбор жидкого хлора одновременно из двух и более сосудов.
1180. Отбор газообразного хлора из баллонов и контейнеров производится при вы-

полнении следующих условий:
1) использование технологии отбора, исключающей обмерзание сосуда;
2) одновременное подключение не более двух сосудов;
3) осуществление подачи газообразного хлора в линию потребления через систему 

очистки от механических примесей.
1181. Отбор хлора из баллонов и контейнеров осуществляется при постоянном контроле 

расхода хлора и момента окончания опорожнения емкости.
1182. Обеспечивается остаточное давление в опорожненном сосуде не менее 0,05 ме-

гапаскаля.
1183. После окончания отбора хлора из сосуда (контейнера или баллона) вентили со-

суда закрываются и проверяются на герметичность, а затем устанавливаются заглушки и 
защитные колпаки.

1184. Порожние, подготовленные к транспортировке сосуды подвергают герметизации 
и размещают отдельно от наполненных.

18. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при перевозке фреона

1185. Перевозить баллоны и контейнеры с хладоном на подрессоренном транспорте 
в горизонтальном положении, с прокладками из деревянных брусков с вырезами или из 
веревочных, или резиновых колец толщиной не менее 25 миллиметров (по два кольца на 
баллон), или из других материалов, предохраняющих от ударов.

1186. Баллоны или контейнеры, установленные на прокладки, укрываются брезентом, 
смачиваемым в летнее время водой. При перевозке все баллоны укладываются вентилями 
в одну сторону.

1187. При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении принимаются 
меры против падения, повреждения и загрязнения баллонов и контейнеров. Переноска 
баллонов на руках без использования носилок не допускается.

1188. При отправке баллона или контейнера из-за неисправности в организацию-на-
полнитель на баллоне или контейнере делается предупредительная надпись: «Неисправный 
с хладоном...» и приписка в сопроводительном документе о неисправности баллона или 
контейнера и наличии в нем хладона. Об этом предупреждается лицо, сопровождающее 
баллон или контейнер.

19. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
на сливоналивных эстакадах

1189. Расстояние от оси железнодорожного пути, по которому предусматривается 
движение локомотивов, до оси ближайшего пути со сливоналивной эстакадой – не ме-
нее 20 метров, если температура вспышки сливаемых или наливаемых нефтепродуктов  
120 градусов Цельсия и ниже, и не менее 10 метров, если температура вспышки выше  
120 градусов Цельсия.

На железнодорожных путях сливоналивных эстакад, расположенных на электрифициро-
ванных железных дорогах, устанавливаются два изолирующих стыка:

первый – за пределами фронта слива;
второй – у стрелки тупика.
Не допускается использовать железнодорожные пути со сливоналивной эстакадой для 

сквозного проезда локомотивов.
Подача маршрута с химическими веществами на эстакаду производится вагонами-ци-

стернами вперед или при помощи обгонного пути, или с вытяжного пути. Заход локомотива 
на тупиковые пути эстакады не допускается.

1190. Сливоналивные эстакады располагаются на прямом горизонтальном участке 
железнодорожного пути. Сливоналивные устройства и эстакада располагаются по одну 
сторону пути.

1191. Допускается располагать сливоналивные устройства между расположенными 
рядом путями. При этом устанавливается эстакада с двусторонними отводами к цистернам, 
а расстояние между осями сливоналивных железнодорожных путей у этой эстакады прини-
мается не менее 6 метров. Между параллельно расположенными сливоналивными эстакадами 
предусматривается свободная полоса для сквозного проезда пожарных и санитарных машин.

1192. Количество и длины сливоналивных железнодорожных путей определяются 
проектом.

Сливоналивные устройства допускается размещать на тупиковом железнодорожном пути. 
Для сливоналивных эстакад на две и более точки слива длина тупикового сливоналивного 
пути увеличивается не менее 20 метров в сторону упорного бруса в пределах границы 
сливоналивной площадки.

1193. По обе стороны от сливоналивных устройств или отдельно стоящих на железно-
дорожных путях стояков (на расстоянии двух двухосных или одного четырехосного вагонов) 
устанавливаются сигнальные знаки – «Остановка локомотива».

1194. К сливоналивным эстакадам предусматриваются пешеходные дорожки с твердым 
покрытием шириной не менее 0,75 метра. Пешеходные дорожки предусматриваются к торцам 
каждой эстакады, а в местах пересечения с железнодорожными путями – сплошные настилы 
в уровень с головками рельсов.

1195. Площадка (открытая или под навесом), занятая сливоналивной эстакадой или 
одиночными сливоналивными устройствами, имеет твердое водонепроницаемое покрытие, 
огражденное по периметру бортиком высотой 200 миллиметров, и уклон не менее 2 про-
центов в сторону лотков, имеющих уклон 0,5 процента к сборным колодцам (приямкам), 
располагаемым на расстоянии не более 50 метров. Лотки располагаются с внешней стороны 
железнодорожных путей, выполняются из несгораемых материалов и перекрываются съем-
ными металлическими решетками.

1196. Сливоналивные эстакады имеют лестницы из несгораемых материалов, разме-
щенные в торцах, по длине эстакад на расстоянии не более 100 м. Лестницы имеют ширину 
не менее 0,7 метра и предусматриваются с уклоном не менее 45 градусов. На эстакадах 
предусматриваются площадки с перилами для обслуживания сливоналивных устройств.

Лестницы, площадки обслуживания на эстакадах и эстакады имеют перила высотой  
1 метр со сплошной обшивкой.

1197. Железнодорожные вагоны-цистерны под налив подаются и выводятся плавно, 
без толчков и рывков.

1198. Торможение железнодорожных вагонов-цистерн металлическими башмаками на 
территории железнодорожной сливоналивной эстакады не допускается. Для этой цели 
применяются деревянные подкладки или тормозные башмаки в искробезопасном исполнении.

1199. Откидные мостики сливоналивной эстакады имеют деревянные подушки с по-
тайными болтами или резиновые подкладки.

1200. Расстояние от площадки обслуживания эстакады до маховиков задвижек, рукояток 
кранов и подъемных механизмов наливных шлангов не более 1,5 метра.

1201. Освещение эстакад – прожекторное. Местное освещение допускается при условии 
применения взрывобезопасных аккумуляторных фонарей.

1202. Стояки, рукава, сальники, фланцевые соединения трубопровода герметичны, 
стояки пронумерованы.

1203. Наливные шланги снабжаются наконечниками из материалов, не вызывающих искр 
при ударе о горловину цистерны.

1204. Не допускаются удары при открывании и закрывании крышек люков цистерн. Не 
допускается производить сливоналивные операции с цистернами, облитыми химическими 
веществами.

1205. Крышки люков после сливоналивных операций и замера уровня нефтепродукта в 
вагоне-цистерне герметически закрываются.

1206. При работах на эстакаде применяется инструмент, исключающий искрообразование.
1207. Во время наливных операций не допускается переполнение цистерн.
1208. Налив химических веществ в цистерны производится равномерной струей под 

уровень жидкости.
1209. На территории эстакады не допускается разлив химических веществ.
1210. При открывании крышки люка цистерны работник располагается относительно 

люка с наветренной стороны.
1211. Слив и налив железнодорожных цистерн, замер в них уровня жидкости на электри-

фицированных железнодорожных тупиках без отключения контактной сети не допускается. 
Отключение и включение контактной сети производится соответствующей службой железной 
дороги по заявке организации.

1212. Ремонт цистерн на территории сливоналивной эстакады не допускается.
1213. Эстакада и ее территория содержатся в чистоте. Загромождение эстакады по-

сторонними предметами не допускается.
1214. Отогревать трубопроводы, задвижки и спусковые устройства открытым огнем не 

допускается; для этого применяются пар или горячая вода.
1215. Во время налива вокруг эстакады в радиусе 100 метров прекращаются все 

ремонтные работы.
1216. На территории эстакады не допускается:
производить профилактический ремонт и зачистку вагонов-цистерн;
применять фонари, переносные лампы общепромышленного изготовления;
производить слив-налив легковоспламеняющихся веществ во время грозы;
осуществлять налив химических веществ в неисправные цистерны;
сбрасывать с эстакады в цистерны инструменты, детали и иные предметы.
1217. Любое перемещение железнодорожных цистерн на эстакадах согласовывается 

с оператором слива-налива.
1218. При гололедице площадки и лестницы очищаются от снега и льда.
1219. Отбирать пробу из железнодорожной цистерны допускается не ранее чем через 

10 минут после окончания ее заполнения.
Пробы опасных химических веществ пробоотборщик отбирает в рукавицах и в защитной 

одежде в соответствии с технологическим регламентом.
Пробу ядовитых химических веществ пробоотборщик отбирает в присутствии на-

блюдающего.
1220. Насосы жидкого аммиака допускается располагать под трубопроводными 

эстакадами.
1221. В местах установки железнодорожных цистерн под налив или слив на путях обо-

рудуют железобетонный поддон, имеющий усиленную гидроизоляцию для приема возможных 
проливов химических веществ. Поддон разбивается на отсеки, рассчитанные на установку 
не более двух цистерн. Каждый отсек снабжается приямком и выполняется с уклоном в его 
сторону. Проливы фосфора направляются на обезвреживание по напорным трубопроводам.

1222. В каждой организации, участвующей в процессах слива-налива и перевозки 
химических веществ, обеспечивается производственный контроль:

1) за безопасной эксплуатацией объектов, оборудования;
2) за безопасным ведением технологических процессов по сливу, наливу химических 

веществ в цистерны;

3) за техническим состоянием и ремонтом цистерн;
4) за организацией и осуществлением транспортирования цистерн;
5) за эксплуатацией сооружений железнодорожного транспорта.
1366. Для предупреждения о поступлении железнодорожного состава на склад и 

выезде его со склада устанавливается предварительная звуковая, а в ночное время и 
световая сигнализация.

1223. Для слива (налива) цистерн эстакады оборудуются шарнирно-рычажными сливо-
наливными устройствами (стендерами).

Для сливоналивных операций используются металлические рукава. Допускается примене-
ние резиновых или резино-металлических рукавов, стойких к среде аммиака, рассчитанных на 
рабочее давление не менее 2 мегапаскалей. В обоснованных проектом случаях используются 
рукава с внутренним диаметром 38 миллиметров с текстильным каркасом.

1224. Перед соединением трубопроводов с рукавом устанавливается автоматическое от-
секающее устройство: скоростной клапан или отсекатель на трубопроводе налива в цистерну 
и обратный клапан или отсекатель на трубопроводе слива из цистерны.

Участок трубопровода между отсекающим устройством и рукавом оборудуется штуцером 
с вентилем, необходимый для сброса давления из рукава в коллектор системы утилизации.

1225. Выполнение подготовительных и вспомогательных операций (заполнение резер-
вуара, продувка оборудования и трубопроводов) производится с использованием съемного 
участка (патрубка), на котором с двух сторон установлена запорная арматура. По окончании 
пользования трубопроводом съемный участок снимается. Вместо него устанавливаются 
заглушки, о чем делается запись в журнале регистрации заглушек.

20. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при наливе автоцистерн

1226. Площадка, на которой расположена автоналивная эстакада, имеет твердое по-
крытие и обеспечивает беспрепятственный сток разлитого вещества в сборник, а дождевых 
стоков – в канализацию.

1227. Не допускается въезд на площадку неисправных автомобилей, их ремонт на 
этой площадке.

1228. На территории автоналивных эстакад водители автоцистерн инструктируются (с 
записью в журнале инструктажа). 

1229. Автоцистерны имеют металлическую заземлительную цепь с касанием ею земли 
по длине 100–200 миллиметров.

1230. Автоцистерны снабжаются двумя огнетушителями, кошмой, песочницей с сухим 
песком массой порядка 25 килограммов, лопатой.

1231. Налив жидкостей производится при неработающем двигателе автомобиля.
1232. Автоцистерны, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся веществ, 

оборудуются заземляющими устройствами для присоединения к контуру заземления на-
ливной эстакады.

Конструкция заземлителей применяется в соответствии с технологическим регламентом.
Глушители автоцистерны оснащаются искрогасительными сетками и выводятся вперед 

под двигатель или радиатор.
Не допускается налив автоцистерн без присоединения к заземляющему устройству, 

расположенному на площадке налива.
1233. Оператор налива осуществляет контроль за процессом налива нефтепродукта 

в цистерну.
1234. Если при наливе химических веществ в цистерну допущен его разлив, то запуск 

двигателя не допускается. В этом случае автоцистерна буксируется на безопасное рас-
стояние с помощью штанги.

1235. По окончании налива наливные рукава из горловины автоцистерны выводят после 
полного слива из них химических веществ. Закрывается горловина автоцистерны крышкой, 
осторожно, не допуская ударов.

1236. При автоматической системе налива водитель выполняет действия, предусмотрен-
ные технологическим регламентом.

1237. Автоналивные эстакады оснащаются светофорами, шлагбаумами для предотвра-
щения выезда заполненных цистерн с опущенными в их горловины наливными устройствами.

1238. Автоналивная эстакада в зимнее время очищается от снега и посыпается песком.
Наледи, образовавшиеся на оборудовании, площадках и металлоконструкциях, своев-

ременно убираются.
21. Станции промывки железнодорожных цистерн и очистки сточных вод 

с установкой дистилляции шлама
1239. Станция промывки железнодорожных цистерн выполняется как отдельно сто-

ящей, так и сблокированной со складом желтого фосфора. Место установки цистерны 
для промывки оборудуется железобетонным поддоном для приема возможных проливов. 
Железобетонный поддон, кроме усиленной гидроизоляции, обеспечивают также защитой 
из материалов, стойких к воздействию возможных проливов. Для заводов, потребляющих 
фосфор, станцию промывки железнодорожных цистерн допускается совмещать со складом 
желтого фосфора и сливной эстакадой.

1240. Все работы внутри цистерн производятся по наряду-допуску.
1241. В процессе дистилляции фосфорного шлама постоянно контролируют давление и 

температуру и поддерживают их в пределах, установленных технологическим регламентом 
организации. В процессе охлаждения во избежание образования вакуума в систему дистил-
ляции «куб – конденсатор» непрерывно подают азот в достаточном количестве.

1242. В технологической схеме очистки фосфорсодержащих стоков предусматривают 
повторное использование их в производстве.

22. Холодильные установки
1243. Работы по техническому обслуживанию холодильных установок, регулированию и 

устранению неисправностей производятся с соблюдением настоящих Правил, руководства 
по эксплуатации изготовителя холодильного оборудования.

1244. Плановые осмотры и ревизии холодильных установок производятся в соответствии 
с графиком, составленным с учетом рекомендаций изготовителя и условий эксплуатации 
каждой установки.

1245. Проходы вблизи машин и аппаратов свободны, а полы проходов – в исправном 
состоянии.

1246. Доступ к движущимся частям машины допускается после полной остановки и 
принятия мер против несанкционированного пуска машин.

1247. Не допускается эксплуатация холодильной установки с неисправными приборами 
защитной автоматики.

1248. Курение и пользование открытым пламенем в машинных отделениях (в других 
помещениях, где установлено холодильное оборудование) не допускается.

1249. Пуск холодильной установки после ее остановки на продолжительное время (более 
24 часов) производится после проверки исправности установки и с разрешения лица контроля.

1250. Эксплуатация холодильной установки отражается в сменном журнале.
1251. При обслуживании холодильной установки производится визуальный осмотр 

оборудования, проверка его герметичности, очистка поверхности оборудования от грязи 
и пыли. Все замеченные дефекты заносятся в журнал с указанием мер по их устранению.

1252. Для обнаружения места утечки хладагента допускается пользоваться галлоидными 
и другими течеискателями, мыльной пеной, полимерными индикаторами герметичности.

1253. При обнаружении утечки компрессор остановить, перекрыть запорной арматурой 
поврежденный участок, включить вытяжную вентиляцию и, открыв окна и двери, устранить 
утечку.

1254. Вскрывать компрессоры, аппараты и трубопроводы допускается после того, как 
давление будет понижено до атмосферного и остается постоянным в течение 20 минут.

1255. Не допускается вскрывать аппараты с температурой стенок менее минус  
35 градусов Цельсия.

1256. Концентрация рассола, проходящего внутри труб испарителей, предусматривается 
такой, чтобы температура замерзания рассола была на 8 градусов Цельсия ниже температуры 
кипения хладагента при рабочих условиях, согласно определению температуры замерзания 
рассола в соответствии с приложением 4 настоящих Правил.

1257. Температура охлаждающей воды на выходе из рубашек цилиндров компрессора 
– не более 45 градусов Цельсия.

1258. Не допускается удаление инея механическим способом с батарей непосредственно-
го охлаждения (допускается обметание инея). При удалении снеговой шубы с охлаждающих 
устройств путем их нагревания давление в батареях и воздухоохладителях не превышает 
давления испытания на плотность для аппаратов (сосудов) стороны низкого давления в 
соответствии с данными для технического освидетельствования аппаратов (сосудов) и 
трубопроводов, указанным в приложении 5 настоящих Правил.

1259. В холодильных камерах не допускается укладка грузов вплотную к потолочным 
и пристенным батареям, воздухоохладителям, на трубы батарей и соединительные тру-
бопроводы. Соблюдается расстояние от батарей до грузового штабеля в соответствии с 
технологическим регламентом, но не менее 0,3 метра.

1260. При оттаивании снеговой шубы с охлаждающих устройств давление в батареях и 
воздухоохладителях не превышает давления испытания на плотность для аппаратов (сосудов) 
стороны всасывания. Давление в батареях и воздухоохладителях контролируется манометром. 

Перед оттаиванием батарей и воздухоохладителей их освобождают от хладагента и 
скопления масла, которые сливаются в дренажный (циркуляционный) ресивер с последу-
ющим выпуском масла через маслосборник. Выпуск масла непосредственно из батарей и 
воздухоохладителей не допускается. Оттаивание производится в соответствии с техноло-
гическим регламентом.

1261. Механическая очистка от водяного камня трубок кожухотрубных аппаратов (конден-
саторов и испарителей с межтрубным кипением) производится только после освобождения 
их от хладагента под непосредственным наблюдением лица, ответственного за безопасную 
эксплуатацию установки.

1262. Применение сварки и пайки при ремонте машин, аппаратов и трубопроводов на 
действующих установках производится под наблюдением лица контроля и при наличии 
письменного разрешения лица, обеспечивающего в организации исправное состояние, 
правильную и безопасную эксплуатацию холодильных установок.

1263. Перед сваркой или пайкой удаляют хладагент из аппаратов и трубопроводов.
1264. В случае перерыва в работе установки в зимнее время, при опасности замерзания 

воды, последняя удаляется из всех машин и аппаратов с водяным охлаждением и из во-
дяных магистралей.

1265. Смазочные масла применяются в соответствии с руководством изготовителей 
холодильных компрессоров.

23. Техническое освидетельствование оборудования
1266. Сосуды, аппараты и трубопроводы холодильных установок подвергаются техниче-

скому освидетельствованию после монтажа (до пуска в работу), периодически в процессе 
эксплуатации, после ремонта или длительной, более года, остановки – внеочередному 
освидетельствованию.

1267. При техническом освидетельствовании сосудов, аппаратов и трубопроводов 
проводятся:

наружный и внутренний осмотр (при наличии люков);
пневматические испытания на прочность, плотность сосудов (аппаратов) и трубопроводов. 

Пневматические испытания на прочность и плотность сосудов (аппаратов) и трубопроводов 
проводятся с осуществлением акустико-эмиссионного метода контроля или другим методом 
неразрушающего контроля. В случае контроля пневматических испытаний акустико-эмис-
сионным методом:

допускается использовать хладагент в качестве нагружающей среды (за исключением 
испытаний до пуска в работу);

величину испытательного давления при очередном освидетельствовании и техническом 
диагностировании определяют исходя из разрешенного рабочего давления. При этом вы-
полняется неравенство: 1,05 Р

раб 
< P

исп 
< 1,25·Р

раб
. В любом другом случае испытательное 

давление соответствует значению давления испытания на прочность и плотность, указанному 
в приложении 6 настоящих Правил.

1268. Периодичность проведения технического освидетельствования сосудов и аппаратов:
наружный и внутренний осмотр и испытание давлением – перед пуском в работу;
наружный и внутренний осмотр без испытания – не реже 1 раза в 2 года;
наружный и внутренний осмотр, толщинометрия, испытания пробным давлением – не 

реже 1 раза в 8 лет.
Допускается замена очередного внутреннего осмотра пневматическим испытанием в 

сопровождении акустико-эмиссионного контроля не реже 1 раза в 4 года. Для вновь уста-
навливаемых сосудов и аппаратов, поставляемых в собранном виде, в документации которых 
указаны условия и сроки хранения и они соблюдены, перед пуском в работу проводится только 
осмотр. Испытание на прочность проводить не требуется.

В этом случае сосуд или аппарат подвергается в составе технологической схемы ис-
пытанию на плотность воздухом или инертным газом под давлением, равным расчетному 
значению давления испытания на прочность и плотность в соответствии с приложением 6 
настоящих Правил.

Указанные сроки освидетельствования кожухотрубных конденсаторов и испарителей 
сокращаются в случае обнаружения коррозионной активности или механических примесей 
с абразивными свойствами в охлаждающей воде или хладоносителях.

1269. Периодичность проведения технического освидетельствования трубопроводов:
наружный осмотр и испытание пробным давлением – по окончании монтажных работ 

перед пуском в эксплуатацию;
наружный осмотр – не реже 1 раза в 2 года;
наружный осмотр и испытание пробным давлением – не реже 1 раза в 8 лет.
1270. При техническом освидетельствовании аппаратов (сосудов) и трубопроводов после 

монтажа (до пуска в эксплуатацию) испытательное давление определяется в соответствии 
с данными для технического освидетельствования аппаратов (сосудов) и трубопроводов, 
указанными в приложении 5 настоящих Правил. При этом не допускается использовать  
хладагент в качестве нагружающей среды и компрессор в качестве воздушного. При очеред-
ном техническом освидетельствовании и контроле испытаний методом акустической эмиссии 
в качестве нагружающей среды допускается использовать хладагент при условии, если:

для сосудов максимальное испытательное давление не превышает допускаемое давление, 
полученное при расчете на прочность;

для трубопроводов толщина стенки трубопровода и его элементов выше браковочной 
толщины.

1271. Порядок и сроки освидетельствования холодильных установок с ограниченной 
зарядкой (не более 50 килограммов), поставляемых комплектно, регламентируются экс-
плуатационной документацией изготовителя.

1272. Теплоизоляция и средства защиты от коррозии сосудов, аппаратов и трубопрово-
дов удаляются, если на них имеются следы промокания или вспучивания, указывающие на 
возможность коррозии внешней поверхности осматриваемого изделия. Стыки и фланцевые 
соединения трубопроводов имеют доступ для осмотра.

1273. При испытании на прочность после монтажа (до пуска в эксплуатацию) испытыва-
емый сосуд (аппарат), трубопровод (участок) отсоединяется от других сосудов, аппаратов и 
других трубопроводов с использованием металлических заглушек с прокладками, имеющих 
хвостовики, выступающие за пределы фланцев не менее 20 миллиметров. Толщина заглушки 
рассчитывается на условия работы при давлении, выше пробного в 1,5 раза. Использование 
запорной арматуры для отключения испытываемого сосуда (аппарата) и трубопровода не 
допускается.

Места расположения заглушек на время проведения испытания отмечаются предупре-
дительными знаками, и пребывание около них людей не допускается. 

При периодическом освидетельствовании и техническом диагностировании с исполь-
зованием метода акустико-эмиссии допускается испытывать отдельные технологические 
линии блоком.

1274. При проведении испытаний вся запорная арматура, установленная на сосуде 
(аппарате) и трубопроводе, полностью открывается, сальники-уплотнены; на месте регули-
рующих клапанов и измерительных устройств устанавливаются монтажные катушки; все 
врезки, штуцера, бобышки КИП заглушаются. Приборы КИПиА, не рассчитанные на испытание 
давления, отключаются.

1275. Давление при испытании контролируется двумя манометрами, прошедшими поверку 
и опломбированными. Манометры одинакового класса точности, не ниже 1,5, с диаметром 
корпуса не менее 160 миллиметров и шкалой на номинальное давление, равное 4/3 от 
измеряемого давления. Один манометр устанавливается у воздушного компрессора после 
запорного вентиля, другой – на сосуде (аппарате), трубопроводе в точке, наиболее удаленной 
от воздушного компрессора.

1276. При испытании трубопроводов величина пробного давления для сторон нагнетания 
и всасывания соответствует пробному давлению испытания на прочность сосудов и аппаратов 
этой же стороны трубопровода. 

При работе нового оборудования совместно с ранее установленным, имеющим более 
низкое рабочее давление, величина давления испытания принимается по меньшему значению.

1277. Давление нагружающей среды в сосуде (аппарате), трубопроводе поднимается 
до пробного давления испытания со скоростью подъема давления не более 0,1 мегапаскаля 
в минуту. При достижении давления, равного 0,3 и 0,6 от пробного давления испытания, при 
рабочем давлении прекращается повышение давления и производится промежуточный 
осмотр и проверка наружной поверхности сосуда (аппарата), трубопровода. Запись акусти-
ко-эмиссионной информации проводится на протяжении всей выдержки объекта испытаний 
на указанных давлениях.

1278. Под пробным давлением сосуд (аппарат), трубопровод находится в течение не 
менее 5 минут, после чего давление постепенно снижается до расчетного, при котором 
проводится осмотр наружной поверхности сосуда (аппарата, трубопровода) с проверкой 
плотности его швов и разъемных соединений мыльным раствором или другим способом. 
В случае контроля испытаний методом акустико-эмиссионного оценка плотности сварных 
швов и разъемных соединений проводится оперативно по показаниям приборов на основании 
анализа регистрируемых данных акустико-эмиссионного контроля.

1279. Испытания на плотность системы сосудов, аппаратов и трубопроводов проводятся 
раздельно по сторонам высокого и низкого давления в соответствии со значением давления 
испытания на прочность и плотность, указанным в приложении 6 настоящих Правил. Оконча-
тельные испытания на плотность проводить после выравнивания в течение нескольких (не 
менее 3) часов температур внутренней и наружной среды. Продолжительность испытаний не 
менее 12 часов, при этом изменение давления, кроме вызванного колебаниями температуры 
окружающей среды, не допускается.

1280. Результаты испытания сосуда (аппарата), трубопровода на прочность и плотность 
признаются удовлетворительными, если во время испытаний не произошло разрывов, види-
мых деформаций, падения давления по манометру и получено положительное заключение 
по результатам акустико-эмиссионного контроля (или контроля другим сопровождающим 
испытание методом).

1281. Результаты технического освидетельствования сосудов, аппаратов и трубопроводов 
с указанием разрешенных параметров эксплуатации, следующие сроки проведения техниче-
ского освидетельствования записываются в паспорта оборудования, трубопроводов лицом, 
проводившим освидетельствование. Разрешение на ввод аппарата, сосуда, трубопровода 
в эксплуатацию этим же лицом записывается в паспорт сосуда, аппарата, трубопровода.

1282. Перед пуском в эксплуатацию после пневматических испытаний проводится ва-
куумирование холодильной установки, которая находится под вакуумом в течение 18 часов 
при остаточном давлении 0,01 мегапаскаля. Давление фиксируют в течение этого времени 
через каждый час. Допускается повышение давления до 50 процентов в первые 6 часов. В 
остальное время давление остается постоянным. Давление, при котором допускается эксплу-
атация сосуда (трубопровода), определяется исходя из достигнутого уровня испытательного 
давления Р
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24. Аммиачные холодильные установки

Параграф 1. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при заполнении системы аммиаком

1283. Общее количество жидкого аммиака для первичной заправки холодильной системы 
определяется проектом на основании расчета суммарного заполнения ее элементов. При этом 
заполнение жидким аммиаком внутреннего объема оборудования не превышает следующих 
величин (в процентном соотношении):

испарители;
кожухотрубные и вертикально-трубные – 80;
змеевиковые и листотрубные (панельные), независимо от наличия отделителей жид-

кости – 50;
батареи холодильных камер:
с верхней подачей аммиака – 30;
с нижней подачей аммиака – 70;
воздухоохладители:
с верхней подачей аммиака – 50;
с нижней подачей аммиака – 70;
конденсаторы:
кожухотрубные с ресиверной частью кожуха (обечайки) – Полный объем ресиверной 

части обечайки;
других типов – 80 процентов объема сборников жидкого аммиака;
отделители жидкости – 0;
ресиверы:
линейные – 50;
циркуляционные (вертикальные и горизонтальные, с жидкостными стояками) – 15;
циркуляционные (вертикальные и горизонтальные, без жидкостных стояков) – 30;
защитные – 0; дренажные – 0;
переохладители жидкого аммиака – 100;
промежуточные сосуды в установках двухступенчатого сжатия:
вертикальные – 30;
горизонтальные – 50;
маслоотделители барботажного типа – 30;
трубопроводы жидкого аммиака – 100;
морозильные и плиточные аппараты непосредственного охлаждения – 80;
трубопроводы совмещенного отсоса паров и слива жидкого аммиака – 30.
Комплектные холодильные установки заполняются жидким аммиаком и опорожняются 

от него в соответствии с руководством изготовителя.
1284. Готовность системы к заполнению хладагентом определяется комиссией после 

завершения монтажных работ и проведения испытаний на прочность и плотность. Решение о 
заполнении системы оформляется актом по форме, утвержденной техническим руководителем 
организации, в котором отражается:

готовность работы системы общеобменной и аварийной вентиляции;
укомплектованность объекта обученным техническим персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания, тела 

и средствами оказания доврачебной помощи;
наличие проектной документации и ПЛА.
1285. При пополнении холодильных систем аммиаком количество жидкого аммиака в 

системе не превышает величин, установленных проектной документацией и технологическим 
регламентом.

1286. Отбор проб жидкого аммиака и проверка его качества проводятся через предна-
значенную для этих целей арматуру в транспортировочные емкости.

1287. Операция слива жидкого аммиака относится к газоопасным работам.
1288. Трубопроводы жидкого аммиака узла слива оборудуются манометрами, автома-

тическими устройствами, препятствующими обратному току жидкого аммиака из сборников 
жидкого аммиака аммиачной холодильной установки при разгерметизации съемного участка 
трубопровода слива жидкого аммиака.

1289. Подсоединение железнодорожной цистерны к стационарным узлам холодильной 
установки гибкое, обеспечивающее естественное вертикальное перемещение цистерны на 
своей подвеске, возможность удобного подключения стыковочного узла и его герметичность. 
Для стыковки применяются соединения:

гибкая стыковка при помощи консольного участка стальной трубы длиной 5–7 метров, 
изогнутой в виде колена или змеевика;

гибкие металлические рукава;
гибкие рукава из неметаллических материалов;
шарнирные поворотные соединения.
1290. Слив жидкого аммиака из автомобильной цистерны осуществляется через съемный 

трубопровод автомобиля-заправщика.
1291. Порядок и сроки эксплуатации, освидетельствования, ремонта, маркировка съем-

ных гибких и шарнирных участков трубопроводов пункта слива определяются паспортом 
технического устройства.

1292. Пункт слива жидкого аммиака оборудуется датчиками системы контроля уровня 
загазованности аммиаком, сигнализаторами сдвига цистерны, автоматическими системами 
прекращения слива аммиака, стационарными и передвижными техническими устройствами 
системы локализации и ликвидации последствий аварии.

1293. Остаточное избыточное давление в транспортировочных емкостях не менее 
0,05 мегапаскаля при их полном опорожнении.

1294. Работы по устранению утечек аммиака из транспортировочных емкостей в местах 
уплотнения разъемных соединений, затворов арматуры, сквозных повреждений арматуры 
и замене арматуры выполняются после снижения давления в емкостях до атмосферного.

1295. Площадка для слива жидкого аммиака из железнодорожных и автомобильных 
цистерн имеет асфальтовое или бетонное покрытие, дренажную сеть или уклон для пере-
мещения возможных проливов жидкого аммиака и аммиачной воды, образующейся при 
локализации и ликвидации аварий с цистернами, в приямки.

Конструкция и вместимость приямка исключает свободный перелив его содержимого в 
существующие системы канализации и определяется в проектной документации.

1296. На пункте слива обеспечиваются условия для удобного и безопасного подключения 
цистерны к стационарным трубопроводам. Платформа для доступа персонала к арматуре 
транспортировочных емкостей предусматривает несгораемую конструкцию, удобную для 
проведения регламентных работ и эвакуации в случае аварии.

1297. В течение всего времени нахождения цистерн на территории объекта за ними 
организуется круглосуточное наблюдение.

1298. После осмотра цистерны выдается письменное заключение о состоянии цистерны 
и возможности проведения работ по сливу, о чем в журнале регистрации делается соответ-
ствующая запись, отмечается масса (нетто, брутто) и номер цистерны. Журнал по регистрации 
приемки и сливу аммиака нумеруется, шнуруется и скрепляется печатью.

1299. При обнаружении отступлений от настоящих Правил не допускается сливать 
аммиак из цистерны. В этом случае в организации составляется акт и сообщается об этом 
организации-наполнителю.

1300. До начала слива аммиака из железнодорожной цистерны локомотив удаляется 
за стрелочные переводы или ограждающий брус. Стрелочные переводы на подъездных 
путях организации ставятся в положение, исключающее возможность заезда подвижного 
состава, и запираются на замок.

1301. На внутренних железнодорожных путях, не имеющих стрелочных переводов, 
устанавливается затворный предохранительный брус на расстоянии не менее 3 метров от 
цистерны. Колеса цистерны на рельсовом пути закрепляются с обеих сторон тормозными 
башмаками. До проведения и во время проведения слива цистерна ограждается перенос-
ными сигналами красного цвета и устанавливается знак размером 400 х 600 миллиметров 
с надписью «Стой! Проезд закрыт. Аммиак». Перед сливом аммиака цистерна заземляется 
и подключается к блокировке сдвига цистерны.

1302. Автомобильная цистерна затормаживается и подключается с обеих сторон тормоз-
ными башмаками, заземляется, закрепляется к блокировке сдвига цистерны и ограждается 
аналогично железнодорожной цистерне. Если установка автомобильной цистерны под 
слив производится на территории, которая непосредственно сопрягается с внутренними 
автотранспортными путями, то принимаются меры, препятствующие въезду постороннего 
транспорта на опасную территорию (перегораживание путей подъезда, выставление охраны).

1303. Перед операцией слива аммиака опорожняется приямок, сбора проливов аммиака 
(аммиачной воды) при разгрузке, приводятся в рабочее состояние технические устройства 
системы локализации и ликвидации аварии.

1304. Не допускается оставлять цистерну присоединенной к системе, если слив аммиака не 
проводится. В случае перерыва съемные участки трубопроводов отсоединяются от цистерны.

1305. Во время слива аммиака из цистерны присутствие посторонних лиц, работа с 
огнем и курение около цистерны не допускаются. В случае возникновения пожара вблизи 
цистерны ее надлежит вывести в безопасное место, за пределы возможного распростра-
нения пожара, а при невозможности перевозки – обильно поливать водой пока не будет 
ликвидирована опасность.

1306. Операции по присоединению цистерны к стационарным трубопроводам узла слива и 
ее отсоединению проводятся в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.

1307. Жидкий аммиак из автомобильной или железнодорожной цистерны переливается 
в холодильную систему под действием разности давлений в цистерне и приемной части 
холодильной системы. Перепад давления обеспечивается путем предварительного создания 
вакуума в приемной части системы (испарительная часть, циркуляционные ресиверы) за счет 
отсасывания паров аммиака компрессором.

Достаточность заполнения холодильной системы контролируется по указателям уровня 
аммиака в приемной части системы.

Полный слив аммиака из цистерны (опорожнение) определяется по отсутствию выхода 
жидкого аммиака из контрольной арматуры цистерны.

1308. После частичного или полного слива аммиака цистерна пломбируется и сдается с 
выдачей справки о количестве аммиака в цистерне.

После окончания всех работ по сливу аммиака приемные вентили холодильной установки 
закрываются и пломбируются, приемная часть установки закрывается.

1309. Подготовка и слив жидкого аммиака проводятся под руководством лица контроля.
1310. Слив аммиака в резервные ресиверы проводится с соблюдением требований:
вакуумирование резервных ресиверов осуществляется компрессорами через отделители 

жидкости или аппараты (сосуды), выполняющие эти функции;
резервные ресиверы заполняются не более чем на 80 процентов их геометрического 

объема.
Параграф 2. Компрессоры и насосы

1311. Пуск компрессора в работу первичный, после длительной остановки, ремонта, профи-
лактики, после остановки его при срабатывании приборов предаварийной защиты выполняется 
вручную с закрытыми всасывающими вентилями в соответствии с руководством изготовителя.

Перед пуском компрессора в работу убеждаются, что все запорные вентили на нагнета-
тельном трубопроводе от компрессора до конденсатора открыты. При пуске компрессора с 
использованием встроенного байпаса нагнетательный вентиль компрессора закрывается, а 
вентиль байпаса открывается, если это предусматривается изготовителем.

1312. Отсасывание паров аммиака компрессорами из испарителей холодильной установки 
мимо отделителя жидкости (или сосуда, его заменяющего) не допускается, кроме блочных 
машин заводского изготовления, работающих обособленно от основной холодильной системы.

1313. Утечка аммиака через сальниковые уплотнения компрессоров, насосов, штоков 
вентилей устраняется немедленно после ее обнаружения.

Перед ремонтными работами производится вакуумирование всасывающей полости ком-
прессора (кратковременная работа с закрытым всасывающим вентилем). Далее закрывается 
нагнетательный вентиль, и оставшийся аммиак выпускают через резиновый шланг, один конец 
которого надевают на вентиль, расположенный на компрессоре, а другой – опускают в сосуд 
с водой (под ее уровень). Во избежание попадания воды в компрессоры во время выпуска ам-
миака контролируется давление в картере, не допуская падения давления ниже атмосферного.

1314. Перегрев паров аммиака, всасываемых компрессором, не менее 5 градусов Цель-
сия для одноступенчатых и ступени высокого давления двухступенчатых компрессоров и 
10 градусов Цельсия для ступени низкого давления двухступенчатых компрессоров. Этот 
перегрев определяют как разность между температурой пара, измеряемой термометром на 
всасывании компрессора, и температурой кипения аммиака.

Температура кипения аммиака определяется для измеренного мановакуумметром 
давления всасывания по температурной шкале этого прибора или по таблице насыщенных 
паров аммиака. Верхний предел шкалы мановакуумметра не более 1 мегапаскаля, класс 
точности – не ниже 1,5.

1315. Температура в местах регулярного контроля работы аммиачной холодильной 
установки определяется стационарно установленными постоянно действующими приборами. 
Использование переносных приборов в этом случае не допускается.

Температура нагнетания для поршневых компрессоров не выше 160 градусов Цельсия, 
для винтовых – 90 градусов Цельсия, для горизонтальных тихоходных компрессоров – 
135 градусов Цельсия, если руководством изготовителя не предусмотрено иное значение.

1316. Не допускается впрыск жидкого аммиака во всасывающий трубопровод (полость) 
поршневого компрессора.

Допускается эксплуатация винтовых компрессоров с впрыском жидкого аммиака, если 
это предусмотрено изготовителем.

Не допускается установка вспрыскивающих устройств, не предусмотренных изгото-
вителем.

1317. При появлении стука в компрессоре машинист останавливает его и сообщает 
об этом лицу контроля, записав в суточный журнал работы машинного отделения причину 
остановки компрессора.

1318. При уменьшении перегрева и быстром падении температуры нагнетаемых компрес-
сором паров аммиака, обмерзании (увеличении степени обмерзания) стенок всасывающих 
полостей и появлении других признаков влажного хода (в поршневом компрессоре – при-
глушенный стук в нагнетательных клапанах и падение давления смазки; в винтовом – изме-
нение характера шума работы и падение давления смазки; в ротационном многолопаточном 
– изменение характера шума работы и увеличение уровня в маслоотделителе) остановить 
компрессор, после чего закрыть запорные всасывающий и нагнетательный вентили, регулиру-
ющий вентиль и устранить причину влажного хода компрессора. Перед последующим пуском 
компрессора освободить его всасывающий трубопровод от возможного скопления жидкости. 
При отсасывании аммиака из остановленного компрессора слить воду из его рубашек.

1319. После ремонта и профилактики отдельного холодильного оборудования, после 
вынужденной остановки компрессора, вызванной нарушениями в его работе, пуск его в экс-
плуатацию можно осуществляется после письменного разрешения лица контроля.

Перед пуском винтового компрессора, имеющего устройство для ручного регулиро-
вания количества подачи аммиака, необходимо с помощью этого устройства установить 
минимальную производительность. 

1320. При перерывах в работе холодильной установки в зимнее время и возможности 
замерзания воды ее необходимо спускать из охлаждающих рубашек цилиндров и сальников 
компрессоров, водяных насосов, конденсаторов закрытого типа, переохладителей и других 
аппаратов, из водяных трубопроводов через спускные краны в самых низких точках системы.

1321. Все движущиеся и вращающиеся части оборудования (маховики, валы, муфты, 
передачи) закрываются сплошными или сетчатыми ограждениями, съемными и легко 
разбирающимися.

Узлы и детали ограждения укрепляются и имеют достаточную прочность и жесткость.
1322. Доступ к движущимся частям машины допускается после полной остановки, обе-

сточивания электрооборудования и принятия мер против его пуска посторонними лицами.
Линейный зазор в поршневом компрессоре измеряется при ручном проворачивании вала.
1323. Вода для охлаждения компрессора имеет температуру на входе не ниже  

10 градусов Цельсия и на выходе из рубашек цилиндров – не более 45 градусов Цельсия.
1324. Для смазки холодильных аммиачных компрессоров применяется только предна-

значенные для них масла.
Марка смазочного масла для каждого типа компрессора соответствует указанной в 

руководстве изготовителя.
1325. На компрессорах и насосах, работающих в автоматическом режиме, на видном 

месте вывешиваются таблички: «Осторожно! Пускается автоматически».
1326. Проверка и обкатка аммиачных компрессоров после монтажа и ремонта выполняется 

в соответствии с руководством изготовителя.
1327. На действующих холодильниках, имеющих безнасосные затопленные системы 

непосредственного охлаждения с питанием испарительного оборудования через распо-
ложенные над ним отделители жидкости, не допускается поддержание уровня жидкого 
аммиака в них ввиду опасности выброса из системы во всасывающую линию компрессоров 
при увеличении тепловой нагрузки.

Если указанную схему подачи жидкого аммиака в охлаждающее устройство измерить 
нельзя, то перед компрессором устанавливается дополнительный (сухой) отделитель жид-
кости с защитным ресивером или ресивер, совмещающий функцию отделителя жидкости.

1328. Эксплуатация включенного в холодильную схему аммиачного насоса осуществля-
ется в соответствии с руководством изготовителя.

1329. Перед каждым пуском насос осмотреть, убедиться, что он находится в исправном 
состоянии, и ознакомиться с записями в суточном журнале работы объекта.

1330. Перед первичным пуском аммиачного насоса или после его длительной остановки: 
открываются вентили на всасывающей и напорной линиях, обеспечив тем самым заполнение 
этого агрегата (в том числе рабочих полостей) жидким хладагентом; закрывается вентиль 
на напорной линии до упора и отворачивается назад на один-полтора оборота; включается 
насос; после выхода на стабильный по напору режим регулируется напор с помощью вентиля 
на напорном патрубке.

1331. Не допускается запускать аммиачный насос при:
закрытых вентилях на его входе и выходе;
неполном заполнении насоса жидким хладагентом;
отсутствии защитного кожуха муфты (для агрегатов с муфтой сцепления между насо-

сом и электродвигателем).
1332. Насос останавливается, если:
упало давление напора или разность давлений напора и всасывания (при отсутствии или 

отказе приборов автоматики);
появились утечки аммиака через неплотности агрегата;
обнаружены неисправности манометров, обратных клапанов, средств автоматики.
1333. Профилактические работы на аммиачном насосе проводятся после полной остановки 

агрегата, отключения электропитания, вывешивания плакатов на пусковых устройствах и 
вентилях, записи в суточном журнале работы объекта.

1334. Неисправности насосов, связанные с утечкой аммиака, устраняются немедленно.
Параграф 3. Порядок обеспечения промышленной безопасности 

при размещении оборудования
1335. Оборудование, работающее на аммиаке, размещается:
в машинном помещении или аппаратном отделении;
в помещении потребителей холода;
на открытой площадке.
1336. Вертикальные кожухотрубные, испарительные и воздушные конденсаторы, масло-

отделители на магистральных нагнетательных трубопроводах устанавливаются на открытых 
площадках. Допускается устанавливать конденсаторы над машинными отделениями, а 
линейные ресиверы – как внутри, так и снаружи помещений.

1337. Водяные насосы оборотной системы водоснабжения рекомендуется размещать 
в специальном помещении – насосной станции, над зданием которой устанавливаются 
конденсаторы.

1338. В помещении машинного (аппаратного) отделения устанавливаются компрес-
сорные агрегаты, блочные холодильные машины, циркуляционные (защитные) ресиверы, 
промежуточные сосуды, аммиачные насосы, маслосборники, горизонтальные кожухотрубные 
конденсаторы. Допускается блоки испарителей, ресиверы для хранения масла, циркуляци-
онные, защитные и дренажные ресиверы, насосы для перекачки аммиака и хладоносителя 
размещать вне машинного (аппаратного) отделения на открытых площадках, если это по-
зволяют климатическое исполнение этого оборудования. Место размещения определяется 
проектной документацией.

1339. Расстояние в свету от аппаратов (сосудов), расположенных снаружи машинного 
(аппаратного) отделения, не менее 1,0 метра от стены здания. Требование не распространяется 
на машинные отделения контейнерного типа.

1340. Не допускается размещать холодильное оборудование:
под эстакадами технологических трубопроводов с горючими, едкими и взрывоопасными 

продуктами;
над площадками открытых насосных и компрессорных установок, кроме случаев примене-

ния герметичных (бессальниковых) насосов или при принятии мер безопасности, исключающих 
попадание аммиака на ниже установленное оборудование.

1341. Для холодильных установок:
ширина центрального прохода для обслуживания оборудования принимается не менее 

1,5 метра;
проход шириной не менее 1,0 метра предусматривается между выступающими частями 

аппаратов, сосудов, компрессорных агрегатов и блочных холодильных машин с электро-
двигателями мощностью не более 55 киловатт;

проход между выступающими частями отдельно стоящих компрессорных агрегатов 
и блочных холодильных машин с электродвигателями мощностью более 55 киловатт  
предусматривается не менее 1,5 метра;

при расположении машинного (аппаратного) отделения в помещении с внутренними 
колоннами расстояние от колонн до выступающих частей оборудования допускается ширина 
прохода 0,7 метра при наличии других проходов нормальной ширины.

1342. Для постоянного обслуживания оборудования (арматуры) на уровне выше 1,8 мет ра 
от пола предусматривается металлическая площадка с ограждением и лестницей. При длине 
площадки более 6 метров лестницы устраиваются с обеих сторон площадки.

Допускается предусматривать переносные или откидные лестницы с приспособлениями 
для крепления их к площадкам. Высота поручней – 1,0 метра, бортов на площадках – не 
менее 0,15 метра.

1343. Под циркуляционными и защитными ресиверами и аммиачными насосами  
предусматриваются поддоны или приямки.

Уровень жидкого аммиака в случае аварийного вытекания хладагента из наиболее амми-
акоемкого сосуда в поддон (приямок) обеспечивается ниже бортика поддона (края приямка).

Количество пролитого аммиака из циркуляционного ресивера определяется по рабочему 
заполнению сосуда, а из защитного ресивера – по максимально допустимому заполнению 
сосуда.

Глубина приямка не более 2,5 метра. В приямке устраивается не менее двух лестниц, а 
при глубине приямка более 2 метров предусматривается выход непосредственно наружу.

1344. Линейные и дренажные ресиверы размещаются в поддоне.
Уровень жидкого аммиака в случае аварийного вытекания его в поддон из наиболее 

емкого сосуда обеспечивается ниже бортика поддона. Количество пролитого аммиака из 
линейного или дренажного ресивера определяется из расчета его максимально допустимого 
заполнения на 80 процентов.

Линейные ресиверы защищаются навесом от солнечных лучей и осадков, ограждаются 
забором высотой не менее 1,5 метра с запирающимися на замок входными дверями.

1345. Для зарядки системы аммиаком предусматриваются стыковочные узлы для под-
соединения аммиачных цистерн или баллонов.

1346. В машинном или аппаратном отделении предусматривается установка воздушного 
компрессора, предназначенного для пневматического испытания трубопроводов, аппара-
тов, сосудов, система стационарных трубопроводов сжатого воздуха для возможности 
проведения испытания каждого сосуда, аппарата или участка аммиачного трубопровода. 
Запорные вентили на трубопроводах от компрессора для сброса давления, контрольный 
манометр, кнопки управления компрессором вынесены за пределы помещения, в котором 
испытывается оборудование. На трубопроводе сжатого воздуха устанавливается предо-
хранительный клапан.

Использование воздушного компрессора для иных целей не допускается.
1347. Помещения, в которых размещается аммиачное оборудование, соответствуют 

Правилам пожарной безопасности. В помещениях, в которых при аварийной разгерметизации 
системы достигается нижний концентрационный предел взрываемости, предусматриваются 
легкосбрасываемые конструкции.

1348. Помещения камер с непосредственным охлаждением относятся к категории Д в 
соответствии с нормами пожарной безопасности, если при принятых технологических и объем-
но-планировочных проектных решениях концентрация аммиака в воздухе камеры не превысит 
нижнего предела взрывоопасности при аварийном раскрытии устройства охлаждения или 
трубопровода. При этом обвязку приборов охлаждения предусматривается выполнять так, 
чтобы они были разделены на отдельные технологические блоки с минимальным количеством 
аммиака, а на жидкостном аммиачном трубопроводе, подающем аммиак в блок, предусма-
тривается быстродействующая автоматическая запорная арматура, срабатывающая при 
достижении концентрации аммиака в воздухе камеры 60 миллиграммов на кубический метр.

1349. Помещения для установки распределительных устройств, размещаемые вблизи 
от потребителей холода, помещения производственных цехов – потребителей холода, в 
технологическом оборудовании которых обращается аммиак, относятся к категории Д. При 
этом на жидкостных аммиачных трубопроводах, подающих аммиак в аппараты или распре-
делительные устройства, предусматривается быстродействующая запорная автоматическая 
арматура, срабатывающая при достижении концентрации аммиака в воздухе этих помещений 
60 миллиграммов на кубический метр.

1350. Расстояния между зданиями, в которых размещены машинные, аппаратные отде-
ления, и другими сооружениями на площадке холодопотребляющего объекта принимаются 
с учетом правил пожарной безопасности.

1351. Размещение машинных или аппаратных отделений в зданиях принимается в соот-
ветствии с технологическим регламентом.

1352. Не допускается размещение машинного (аппаратного) отделения в подвальных 
и цокольных этажах.

1353. Над машинным и аппаратным отделением не допускается располагать помещения 
с постоянными рабочими местами, бытовые и административные помещения.

1354. В помещениях машинного, аппаратного отделения устраивается не менее двух 
эвакуационных выходов, максимально удаленных друг от друга, при этом один из выходов 
как минимум устраивается непосредственно наружу.

1355. Устройство выхода из помещения машинного (аппаратного) отделения в помещения 
вспомогательного назначения или в коридор, объединяющий все вышеназванные помещения, 
выполняется через тамбур-шлюз с подпором воздуха, с противопожарными без замков дверя-
ми, самозакрывающимися и имеющими герметизирующие прокладки по периметру притвора.

1356. Все двери машинного и аппаратного отделений открываются в сторону меньшей 
опасности.

1357. Полы машинных и аппаратных отделений ровные, нескользкие и выполнены из 
несгораемого и неискрящего материала.

Непроходные каналы и люки закрываются заподлицо с полом съемными плитами или 
металлическими рифлеными листами с лакокрасочным покрытием.

Не допускается заглубление машинного или аппаратного отделения ниже планировочной 
территории.

1358. Оборудование для регенерации, очистки и хранения масел размещается в по-
мещении, имеющем выход непосредственно наружу.

Параграф 4. Порядок обеспечения промышленной безопасности 
при монтажных работах

1359. Не допускается выполнение монтажных работ с отступлениями от проекта без 
согласования с проектной организацией.

1360. При приемке оборудования и узлов холодильной установки в монтаж произво-
дится их осмотр, проверка комплектности и технического состояния. Изделия с дефектами 
к монтажу не допускаются.

1361. Оборудование и иные изделия с истекшим гарантийным сроком допускаются к 
монтажу после проведения их ревизии, устранения дефектов. Результаты проведенных работ 
заносятся в документацию оборудования.

1362. При хранении оборудования, изделий и материалов обеспечивается доступ для 
их осмотра, создаются условия, предотвращающие повреждения, попадание влаги и пыли 
во внутренние полости.

1363. Установка ручной сальниковой арматуры маховиками вниз не допускается.
Для электромагнитных вентилей и вентилей с приводом направление движения аммиака 

соответствует указанному на корпусе вентиля.
1364. Трубопроводы монтируются на опорах или подвесках, рассчитанных на собственную 

массу трубопровода, массу хладагента и тепловой изоляции, принятых с коэффициентом 
запаса 1,2.

1365. Сварные стыки трубопроводов располагают на расстоянии не менее 100 милли-
метров от опор и подвесок для труб диаметром менее 50 миллиметров и не менее 200 мил-
лиметров для труб диаметром 50 миллиметров и более.

1366. Тепловая изоляция трубопроводов производится после испытания их на прочность 
и плотность и устранения всех обнаруженных при этом дефектов.

1367. Сварочные работы на трубопроводах холодильных установок производятся при 
отключении и освобождении их от аммиака (с продувкой воздухом или инертным газом) 
по наряду-допуску.

1368. Подача сжатого воздуха или инертного газа (азота) для испытания (продувки) 
аппаратов, трубопроводов осуществляется по специальному трубопроводу с возможностью 
подключения его к аппарату или участку трубопровода через отдельный вентиль.

Испытываемый (продуваемый) аппарат, сосуд или участок трубопровода имеет запорную 
арматуру, позволяющую отключить его от системы.

1369. При монтаже трубопроводов применяются детали трубопроводов стальные бес-
шовные приварные на Р

у
 10 мегапаскалей (≤ 100 килограмм-силы на квадратный сантиметр).

Использование сварных лепестковых переходов не допускается.
1370. При выполнении монтажных работ в помещении и на участках действующей 

холодильной установки (в условиях недействующих узлов, находящихся под аммиаком или 
не отсоединенных от остальной части системы) оформляется наряд-допуск.

25. Фреоновые холодильные установки
Параграф 1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности
1371. В холодильных установках допускается применять аппараты (сосуды) для хладонов.
1372. В организации разрабатывается технологический регламент по эксплуатации 

(обслуживанию) холодильного оборудования.
1373. В машинном отделении вывешиваются на видном месте схема трубопроводов хла-

дагента (холодильного агента), хладоносителя и воды с нумерацией в них (и, соответственно, 
в натуре) запорной арматуры, приборов контроля и автоматики.

1374. В случае внесения изменений в систему холодильной установки схема холодильных 
трубопроводов корректируется.

1375. Машинное отделение холодильной установки обеспечивается первичными 
средствами пожаротушения. Размещение и хранение в машинном отделении посторонних 
предметов не допускается.

1376. Вход посторонних лиц в машинное отделение не допускается.
Параграф 2. Порядок обеспечения промышленной безопасности 

при техническом освидетельствовании
1377. Техническое освидетельствование аппаратов (сосудов) фреоновых установок 

проводится организацией – владельцем сосудов до пуска в работу, периодически в про-
цессе эксплуатации.

1378. Техническое освидетельствование заключается в предварительном внешнем и 
внутреннем осмотре (в доступных местах) аппарата (сосуда) и в испытании на прочность 
и плотность давлением в соответствии с данными для технического освидетельствования 
аппаратов (сосудов) и трубопроводов, указанным в приложении 5 настоящих Правил.

1379. Испытание аппаратов (сосудов) давлением допускается либо гидравлическим (с 
заполнением сосуда для фреоновых холодильных машин маслом), либо пневматическим на 

такое же пробное давление сухим инертным газом (азотом или углекислотой), или сухим воз-
духом с точкой росы не более минус 40 градусов Цельсия (испытание водой не допускается).

Допускается испытание на прочность проводить хладоном в аппаратах, где возможно 
создание давления хладона путем прокачки подогретой воды или другого теплоносителя 
через испытываемый аппарат.

1380. При техническом освидетельствовании до пуска в работу испытание вновь установ-
ленного аппарата (сосуда) допускается не производить, если с момента проведения такого 
испытания изготовителем прошло менее 12 месяцев, сосуд не получил повреждений при 
транспортировке к месту установки и монтаж его производился без применения сварки или 
пайки элементов, работающих под давлением.

1381. В холодильных агрегатах, поставляемых на место монтажа полностью заполненными 
хладоном и маслом, перед пуском в работу аппараты (сосуды) подвергаются контролю только 
внешним осмотром и проверке наличия хладона в агрегате.

1382. Если срок консервации, установленный изготовителем, более 12 месяцев, то в холо-
дильных агрегатах, поставляемых заполненными маслом и газом-консервантом и сохранивших 
избыточное давление до пуска в работу, при техническом освидетельствовании (в пределах 
срока складской консервации до трех лет) допускается испытание на прочность аппаратов 
не производить. Их подвергают внешнему и в доступных местах внутреннему осмотру с 
последующим испытанием на плотность вместе с системой смонтированных трубопроводов.

1383. Периодический осмотр аппаратов (сосудов) в рабочем состоянии проводится в 
соответствии с руководством по эксплуатации.

1384. Аппараты (сосуды) подвергаются досрочному техническому освидетельствованию:
1) после реконструкции и ремонта с применением сварки и пайки частей, работающих 

под давлением;
2) после бездействия в незаконсервированном состоянии (без избыточного давления 

хладона или азота) более одного года;
3) если такое освидетельствование необходимо по усмотрению лица контроля.
1385. Результаты технического освидетельствования аппарата (сосуда), разрешение на 

пуск в работу с указанием срока следующего технического освидетельствования записы-
ваются в паспорт сосуда лицом, проводившим данное техническое освидетельствование.

1386. Для аппаратов (сосудов) продление очередного срока освидетельствования на 
три месяца осуществляет технический руководитель организации.

1387. Давление при испытании поднимать постепенно с осмотром аппаратов (сосудов) при 
достижении 0,3 и 0,6 пробного давления с прекращением подъема давления на время осмотра.

1388. После этого давление поднимается до пробного, и под этим давлением аппарат 
(сосуд) находится в течение 5 минут, после чего давление постепенно снижается до рас-
четного, при котором производится осмотр аппарата (сосуда) с контролем плотности его 
швов и разъемных соединений.

1389. Аппарат (сосуд) признается выдержавшим испытание, если:
1) в нем не окажется признаков разрыва; 2) не будут замечены течи и потения в сварных 

швах, при пневматическом испытании – пропуск газа; 3) не будут замечены видимые оста-
точные деформации после испытаний.

1390. Система трубопроводов после монтажа продувается и испытывается на прочность 
и плотность пробным давлением сухого воздуха или инертного газа с точкой росы не более 
минус 40 градусов Цельсия раздельно по сторонам высокого и низкого давления. 

1391. Испытания проводятся при отключенных компрессорах, приборах контроля и авто-
матики, аппаратах, если испытание аппаратов на прочность не входит в объем технического 
освидетельствования, до пуска в работу.

1392. Под пробным давлением система трубопроводов (или отдельные ее участки) 
находится не менее 5 минут.

1393. После испытаний на прочность система трубопроводов и аппаратов (сосудов) 
испытывается на плотность (герметичность) давлением сухого воздуха или инертного 
газа раздельно по сторонам высокого и низкого давления в соответствии с данными для 
технического освидетельствования аппаратов (сосудов) и трубопроводов, указанными в 
приложении 5 настоящих Правил и выдержкой под давлением в течение 18 часов с записью 
давления через каждый час.

1394. В течение первых 6 часов давление меняется вследствие выравнивания температур 
внутренней и окружающей среды. В течение последующих 12 часов давление не меняется при 
условии постоянства температуры окружающего воздуха, в противном случае производится 
пересчет. Испытание на плотность проводится до изоляции трубопроводов и аппаратов.

1395. Пневматическое испытание аппаратов (сосудов) и системы трубопроводов пробным 
давлением проводится с соблюдением следующих мер безопасности:

1) вентиль на наполнительном трубопроводе от источника давления и манометры выво-
дятся за пределы охранной зоны. Нахождение людей в этой зоне в период нагнетания воздуха 
или инертного газа и при выдерживании пробного давления не допускается;

2) на испытываемом аппарате (сосуде) или системе трубопроводов предусматривается 
не менее одного предохранительного клапана, отрегулированного на открытие при давле-
нии, превышающем соответствующее пробное давление не более чем на 0,1 мегапаскаля.

1396. При проведении испытаний системы трубопроводов и аппаратов (сосудов) на плот-
ность с определением падения давления на время испытания охранную зону не устанавливают.

1397. При пневматическом испытании для создания давления в системе не допускается 
использовать фреоновый компрессор.

1398. По окончании пневматического испытания проводится вакуумирование системы 
трубопроводов и аппаратов (сосудов) с целью их осушки при температуре окружающего 
воздуха не менее 15 градусов Цельсия.

1399. После достижения остаточного давления от 0,6 до 1,0 килопаскаля (от 5 до 
8 миллиметров ртутного столба) вакуумирование продолжается в течение 18 часов, после 
чего система испытывается на вакуум.

1400. При испытании система остается под вакуумом в течение 18 часов с записью 
давления через каждый час.

В течение первых 6 часов допускается повышение давления не более чем на 0,5 кило-
паскаля (4 миллиметра ртутного столба). В остальное время давление может изменяться 
только на величину, соответствующую изменению температуры окружающего воздуха.

1401. После заполнения установки хладоном проводится дополнительная проверка 
плотности всех соединений системы с помощью течеискателя.

1402. На каждом аппарате (сосуде) наносится краской на видном месте или на табличке: 
регистрационный номер; разрешенное давление; дата (месяц и год) проведенного и следу-
ющего технического освидетельствования.

26. Химические лаборатории
Параграф 1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности
1403. Лабораторные места и оборудование имеют соответствующее обозначение, над-

писи и знаки безопасности.
1404. По всем видам работ, проводимым в лаборатории, разрабатывают технологические 

регламенты, которые находятся на лабораторных местах.
1405. Приточно-вытяжная вентиляция в помещениях лаборатории включается перед 

началом работы и выключается после окончания работ. При круглосуточном проведении 
анализов приточно-вытяжная вентиляция работает постоянно. Не допускается производить 
работы при неисправной вентиляции.

1406. Все работы с чрезвычайно и высокоопасными веществами проводятся в вы-
тяжных шкафах, скорость воздуха в рабочем проеме которых устанавливается не менее 
1,5–2 метров в секунду.

1407. При работе в лаборатории находятся не менее двух человек:
1) все работы, связанные с применением опасных и токсичных веществ, выполняют в 

резиновых перчатках, химически стойкой спецодежде в головном уборе, специальной обуви, 
при защите органов дыхания и лица;

2) измельчение твердых и опасных веществ производится в закрытых ступках при 
включенной вытяжной вентиляции. Работник, выполняющий эту операцию в защитных очках 
и резиновых перчатках, следит за тем, чтобы частицы или капли опасного и токсичного 
вещества не попали на одежду или на поверхность стола вытяжного шкафа. Если это 
случится, нейтрализовать и убрать вещество в соответствии с технологическим регламентом;

3) в лаборатории должен быть запас нейтрализаторов химических реагентов.
1408. Перед началом работ по проведению анализов проверяется отсутствие загазован-

ности в воздухе рабочей зоны с записью в журнале:
1) при обнаружении утечки газа через неисправные соединения, краны и вентиль газо-

провода закрывается общий вентиль газовой сети, помещение вентилируется и принимаются 
меры по устранению неисправности с учетом ПЛА;

2) проверка исправности газовых приборов, кранов и вентилей проводится исполнителем 
перед началом работ, работником, обслуживающим газовое оборудование, по графику, 
утвержденному лицом контроля, не менее одного раза в месяц с регистрацией в журнале.

1409. Хранение в вытяжных шкафах кислот, легкоиспаряющихся реактивов и раство-
рителей в количестве, меньше суточной потребности, допускается в закрытой герметичной 
посуде и с разрешения лица контроля. Не допускается проводить на рабочих местах анализы 
и иные работы, не связанные с использованием указанных опасных веществ.

1410. Хранение химических веществ на складах и в лабораториях в таре, не имеющей 
надписи, не допускается. Если таковые обнаружены, они подлежат анализу для определения 
состава данного вещества и в случае его непригодности – уничтожению.

1411. Не допускается совместное хранение в непосредственной близости друг от 
друга веществ, оказывающих влияние одно на другое и вызвать в результате химического 
взаимодействия пожар или взрыв (например, азотная кислота и органические вещества).

1412. В помещениях, где производится работа с вредными, токсичными и ядовитыми 
веществами, вентиляционная система индивидуальная, не связанная с вентиляцией других 
помещений.

1413. Работы, сопровождающиеся выделением вредных веществ, паров и газов, про-
водятся в вытяжных шкафах, обеспеченных канализацией, водопроводом и защитными 
устройствами.

1414. Не допускается хранить в вытяжных шкафах посуду, вещества, приборы и лабора-
торное оборудование, не требующиеся для проведения работ.

1415. Нагревание легковоспламеняющихся жидкостей производить в нагревательных 
приборах, предусмотренных технологическим регламентом, при соблюдении требований 
взрывопожаробезопасности.

1416. При проведении работ, связанных с огневым или электрическим нагревом горючих 
веществ, персонал осуществляет постоянный контроль процесса до окончания опасных работ.

1417. Остатки нефтепродуктов после анализа, отработанные реактивы и ядовитые 
вещества сливают в отдельную закрытую металлическую посуду и после окончания работ 
или смены удаляют из лаборатории для последующей утилизации. Не допускается сливать 
эти жидкости в общую емкость и в канализацию. Не допускается в помещении лаборатории:

1) загромождать и захламлять коридоры и проходы, подходы к средствам пожаро-
тушения;

применять для уборки помещений легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, едкие 
и вредные вещества;

использовать приборы и устройства отопления для сушки посуды, обтирочного мате-
риала, одежды;

оставлять разлитые нефтепродукты, горючие и вредные вещества, подлежащие 
удалению;

2) убирать пролитые огнеопасные жидкости при зажженных горелках и включенных 
электронагревательных приборах;

3) оставлять на рабочем месте промасленные тряпки (концы) и бумаги; их собирать в 
металлические ящики с плотно закрывающимися крышками, ящики в конце рабочего дня 
освобождать;

4) хранить в рабочих помещениях какие-либо вещества неизвестного происхождения;
5) хранить и принимать пищу и молоко, курить на рабочем месте (курить допускается в 

отведенном и оборудованном для этой цели месте).
1418. Не допускается стирка и чистка одежды бензином, керосином, ацетоном и другими 

горючими жидкостями.
1419. В случае обнаружения признаков загазованности и утечки вредных веществ 

при проведении работ выключить нагревательные приборы и принять меры к выявлению и 
устранению причины появления газа, опасные вещества удалить, места утечки очистить и 
промыть нейтрализующими и моющими средствами.

1420. Место для очистки и подготовки посуды изолировано от других помещений лабо-
ратории сплошной перегородкой, имеет отдельный выход и вентиляцию:

1) на рабочих местах предусматривается местная вентиляция устройств для мытья и 
сушки лабораторной посуды;

2) мыть посуду в отведенном месте при включенной местной вентиляции. Сдавать на мойку 
посуду из-под кислот и других едких и ядовитых продуктов после полного освобождения 
и нейтрализации вредных веществ;

3) моющие средства хранятся в упаковках, емкостях, плотно закрытых крышками. Не 
допускается их хранение в стеклянных сосудах и в открытом виде.

1421. Не допускается работать с жидким воздухом или кислородом в рабочих поме-
щениях, где имеются горелки, электроприборы и иные источники воспламенения, имеется 
опасность контакта с углеводородами. Не допускается хранение продуктов и прием пищи в 
необорудованном для этого помещении лаборатории.

1422. В лаборатории оборудуется санитарно-бытовое помещение с горячей водой и 
средствами гигиены. Не допускается использовать для умывания нефтепродукты, технические 
моющие средства, лабораторную посуду.

Не допускается использовать лабораторную посуду для личных целей.
Руки мыть теплой водой с мылом и насухо вытирать полотенцем. Предусматривают 

использование защитного крема или вазелина.
1423. После окончания работ в лаборатории персонал и лицо контроля проверяют со-

стояние лабораторных мест. При этом соблюдаются требования по безопасности:
газовые и водяные краны и общий вентиль ввода газа в лабораторию закрыты;
горелки, лампы и иные огнеопасные приборы выключены;
посуда и банки с реактивами закрыты пробками;
освещение и вентиляция выключены;
сдача лаборатории под охрану.
1424. Ремонтные работы в помещениях лаборатории с применением огня (газо- и электро-

сварочные работы) допускается проводить по наряду-допуску.
1425. В каждом рабочем помещении лаборатории устанавливается (на видном и легкодо-

ступном месте) аптечка, содержащая медикаменты для оказания первой помощи.
Параграф 2. Порядок обеспечения промышленной безопасности

для помещений и оборудования химических лабораторий
1426. Химические лаборатории располагаются в помещениях с естественным и искус-

ственным освещением, отоплением, водопроводом и канализацией.
1427. Искусственное освещение в химических лабораториях устанавливается в соот-

ветствии с технологическим регламентом. 
1428. Степень огнестойкости зданий химических лабораторий принимается не ниже второй.
1429. Комнаты, в которых ведутся работы с взрывоопасными веществами (комната для 

взрывных работ), располагаются в изолированных помещениях верхнего этажа здания, в 
торцовой части здания лаборатории или в пристройках к ней. Расположение над ними других 
помещений не допускается.

1430. При наличии в составе химической лаборатории автоклавной или лаборатории 
высокого давления они располагаются в одноэтажной пристройке. Допускается размещение 
лаборатории высокого давления и автоклавной в верхнем этаже торцовой части здания при 
условии отделения их от соседних помещений стенами с пределом огнестойкости не менее 
4 часов и обеспечения самостоятельного выхода наружу.

1431. Комнаты, предназначенные для работ с высокоопасными веществами, изолируются 
от остальных помещений лаборатории, имеют отдельный вход и вытяжные шкафы, не 
связанные с вентиляцией других помещений.

1432. Вентиляция лабораторных помещений предусматривается приточно-вытяжной с 
механическим побуждением и оборудуется вентиляционными устройствами для воздуха из 
вытяжных шкафов. Воздухообмен в лабораторном помещении рассчитывается так, чтобы 
фактические концентрации вредных веществ в воздухе помещений не превышали предельно 
допустимых концентраций.

1433. Светильники в вытяжном шкафу исполняются в соответствии с категорией и 
группой взрывоопасных смесей, которые могут там образоваться. Штепсельные розетки и 
выключатели располагаются вне вытяжного шкафа.

1434. В вытяжных шкафах, лабораторных и рабочих столах в ртутных комнатах не до-
пускается наличие под рабочей поверхностью ящиков и шкафов.

1435. Газовые и водяные краны на рабочих столах и в шкафах располагать у передних 
бортов (краев) и устанавливать так, чтобы исключить возможность случайного открытия крана.

1436. Все движущиеся части механизмов лабораторных установок ограждаются.
1437. Электроаппаратура, применяемая для нагрева ЛВЖ, выполняется с закрытой спи-

ралью и проводами, покрытыми химически стойкой изоляцией. Контакты электроаппаратуры 
выполняются не допускающими искрения.

1438. В зданиях, где расположены лаборатории, проводимые работы с вредными 
веществами, проникающими через кожу, действующими на кожу и слизистые оболочки, пред-
усматриваются души и фонтанчики с автоматическим их включением в количестве и в местах, 
обеспечивающих пользование ими не позднее чем через 6–12 секунд после поражения.



Окончание. Начало на 13–17-й стр. 
1439. Для хранения личной одежды и спецодежды выделяются изолированные по-

мещения.
1440. Полы для лабораторных помещений выполняются из метлахской плитки.
1441. Лабораторные помещения помимо общей приточно-вытяжной вентиляции оборуду-

ются вентиляционными устройствами для отсоса воздуха из вытяжных шкафов.
1442. Во взрыво- и пожароопасных помещениях все воздуховоды выполнять из не-

сгораемых материалов.
1443. Вытяжные шкафы, в которых ведутся работы, сопровождаемые выделением 

вредных и горючих паров и газов, оборудуются верхними и нижними отсосами (включение 
отсосов регулируется в зависимости от плотности паров применяемых веществ), бортиками, 
предотвращающими стекание жидкости на пол. Вытяжное устройство рассчитывают так, 
чтобы скорость всасывания воздуха в сечении открытых на 15–20 сантиметров створок 
шкафа находилась в пределах от 0,5 до 0,7 метра в секунду. При работе с особо вредными 
веществами эту скорость воздуха принимать от 1 до 1,2 метра в секунду.

1444. Створки (дверцы) вытяжных шкафов во время работы держать закрытыми (опущен-
ными с небольшим зазором внизу для тяги), открывать их допускается на время обслуживания 
приборов и установок. Приподнятые створки укреплять приспособлениями, исключающими 
неожиданное падение этих створок.

1445. Воздухообмен в лабораторном помещении рассчитывается так, чтобы фактические 
концентрации ядовитых взрывоопасных газов, паров и пыли в воздухе рабочих помещений 
не превышали предельно допустимых концентраций.

1446. Рабочие столы и вытяжные шкафы, предназначенные для работ с огнем и огне-, 
взрывоопасными веществами, полностью покрыть несгораемым материалом, а при работе с 
кислотами и щелочами – антикоррозионным материалом и иметь бортики из несгораемого 
материала.

1447. Вытяжные шкафы оборудуют электрическими лампами в герметической арматуре, 
выключатели которых размещают вне вытяжного шкафа, штепсельные розетки устанавливают 
на торцовой стороне рабочего стола вне вытяжного шкафа. Шнуры к электроприводам 
изолируются резиновой трубкой.

1448. Лабораторные помещения оборудуются газопроводами в соответствии с тре-
бованиями:

1) газопроводы в местах прохода людей прокладывать на высоте не менее 2,2 метра, 
считая от пола до низа трубы;

2) на газопроводах, подведенных к рабочим столам и вытяжным шкафам, устанавливать 
краны, позволяющие включать отдельные горелки;

3) при прекращении подачи газа перекрывать отключающие устройства (запорные краны) 
на вводе газопровода в помещение и у рабочих столов и шкафов;

4) при появлении в помещении запаха газа прекратить пользование газовыми горелками и 
приборами, не зажигать огня, не включать электроприборы, в том числе не пользоваться элек-
трозвонками, проверить, закрыты ли все краны у газовых горелок и газовых приборов, открыть 
окна для проветривания помещения и в случае необходимости вызвать аварийную службу;

5) не допускается применять огонь для обнаружения утечек газа из газопроводов и 
приборов. Для обнаружения утечек газа пользоваться мыльным раствором;

6) не допускается пользование газовыми горелками и приборами при их неисправности, 
при неисправности газопроводов и арматуры.

1449. При использовании в качестве приводного механизма трансмиссионных передач 
все выступающие движущиеся части трансмиссии (шкив вала, приводные ремни, шестерни) 
ограждаются. Надевать или снимать на ходу приводные ремни, пускать трансмиссию при 
отсутствии ограждений не допускается. При использовании трансмиссионной передачи для 
обслуживания аппаратов, на которых работают несколько человек одновременно, перед ее 
включением предупредить персонал, пользующийся этой же трансмиссией.

1450. Для мытья большого количества химической лабораторной посуды выделяются 
изолированные моечные помещения, которые располагаются по возможности в центре 
обслуживаемых ими лабораторий. Моечные помещения оборудуются моечными столами: 
один с вытяжным шкафом – для удаления вредных и сильно пахнущих веществ и для мытья 
хромовой смесью и два открытых – для мытья содовой и чистой водой.

Параграф 3. Работа с огне- и взрывоопасными веществами
1451. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (за исключением веществ, имеющих 

низкую температуру кипения) хранить в лабораторном помещении в толстостенных банках 
(склянках) с притертыми пробками. Банки помещают в металлический ящик с плотно за-
крывающейся крышкой, стенки и дно которого выложены асбестом. Ящик устанавливается 
на полу вдали от проходов и от нагревательных приборов, с удобным подходом к нему. На 
внутренней стороне крышки ящика делают четкую надпись с указанием наименования и общей 
допустимой нормы хранения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей для данного 
помещения. Емкость стеклянной посуды для легковоспламеняющихся жидкостей не превы-
шает 1 л, при большей емкости она снабжается герметичными металлическими футлярами.

1452. Не допускается хранение в лабораторных помещениях низкокипящих веществ 
(дивинила, изопрена, диэтилового эфира, ацетона). По окончании работы с этими веществами 
их вынести на хранение в склад.

1453. Диэтиловый (серный) эфир хранить изолированно от других веществ в холодном 
и темном помещении, так как при хранении серного эфира на свету образуется взрывчатое 
вещество – перекись этила.

1454. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости доставлять со складов в лабо-
раторию в закрытой небьющейся посуде или в стеклянной посуде, помещенной в футляр.

1455. Транспортировку металлоорганических соединений осуществлять в закрытых 
ампулах, поставленных в металлический сосуд с сухим песком. Каждую ампулу зарывать в 
песок не менее чем наполовину своей высоты, уровень песка оставлять выше уровня жидкости 
в ампуле. Металлический сосуд плотно закрывать крышкой. Переносить металлический сосуд 
аккуратно, не подвергая его встряскам. При перевозке обеспечить устойчивое положение 
сосуда с ампулами.

1456. Общий запас одновременно хранящихся в каждом рабочем помещении лаборатории 
огнеопасных жидкостей держать не выше суточной потребности этих жидкостей. При вы-
полнении работ с большим количеством огнеопасных жидкостей в каждом отдельном случае 
получить письменное разрешение технического руководителя организации, согласованное 
с пожарной охраной. Работы производить в соответствии с технологическим регламентом.

1457. Все работы с жидкостями проводятся в вытяжном шкафу при работающей венти-
ляции и при выключенных газовых горелках и электроприборах.

1458. При нагревании легковоспламеняющейся жидкости в количестве более 0,5 литра 
под прибор ставить кювету достаточной емкости для предотвращения розлива жидкости.

1459. Сосуды, в которых проводились работы с горючими жидкостями, после окончания 
исследований (опыта) промывать.

1460. Не допускается выливать горючие жидкости в канализацию. Отработанные горючие 
жидкости собираются в герметично закрывающуюся тару, которая (в конце рабочего дня) 
удаляется из лаборатории для регенерации или уничтожения этих жидкостей.

1461. При случайных проливах огнеопасных жидкостей выключить все газовые горелки, 
нагревательные приборы, обесточить комнату общим выключателем, находящимся вне 
комнаты, а при больших количествах разлитого вещества выключить все нагревательные 
приборы и в соседних (прилегающих) комнатах. Место пролива жидкости засыпать песком. 
Загрязненный песок собирают деревянной лопатой или совком. Применение стальных лопат 
или совков не допускается.

1462. В случае воспламенения горючей жидкости (возникновения пожара) принимаются 
меры:

1) выключить газовые горелки, электронагревательные приборы и вентиляцию;
2) вынести из помещения все сосуды с огнеопасными веществами и баллоны со 

сжатыми газами;
3) применять наиболее эффективные для данного случая средства тушения;
4) при возникновении пожара вызвать пожарную охрану по извещателю или телефону, 

поставить в известность руководителей охраны и лаборатории, применить соответствующие 
средства пожаротушения.

1463. Пламя гасить средствами:
1) при загорании жидкостей, смешивающихся с водой, – любыми огнетушителями, струей 

воды, песком, асбестовым или суконным одеялом (кошмой);
2) при загорании жидкостей, не смешивающихся с водой, – углекислотными порошковыми 

огнетушителями (далее – ОУ), песком, покрывалами, начиная с периферии. Не допускается 
применение воды;

3) горящий фосфор – мокрым песком, огнетушителями, водой в обильном количестве. Для 
желтого фосфора лучшее средство тушения – 2–3-процентный раствор медного купороса;

4) горящий металлический калий или натрий – порошковым огнетушителем, сухим песком, 
покрывалами, сухой поваренной солью, хлористым кальцием. Применение воды не допускается;

5) горящие провода или электроприборы, находящиеся под напряжением, – обесточить 
и тушить углекислотным огнетушителем;

6) горящие деревянные части – всеми огнегасящими средствами.
1464. Все работы с фосфором проводить под водой, в вытяжном шкафу, при работающей 

вентиляции, в защитных очках.
1465. При работе с фосфором рабочее место оборудуется водопроводным краном и 

басками с раствором медного купороса.
1466. При попадании желтого фосфора на одежду смыть его водой. Не допускается 

удалять желтый фосфор руками.
1467. Перед едой мыть руки, а по окончании работы – мыть руки, лицо, чистить зубы и 

полоскать рот раствором перманганата калия.
Параграф 4. Работа с едкими веществами

1468. Едкие (агрессивные, вызывающие химические ожоги) вещества (кислоты – соляная, 
азотная, серная, фтористоводородная и хромовый ангидрид, концентрированные растворы 
щелочей – едкий натр, едкий калий и растворы аммиака), попадая на кожу, вызывают ожоги, 
напоминающие термические. Щелочь и в сухом виде при попадании на кожу может вызвать 
ожоги. Особая опасность щелочей заключается в возможности поражения ими глаз; для пред-
упреждения ожогов при любых работах с едкими (агрессивными) веществами все работающие 
в лаборатории пользуются предохранительными очками (с кожаной или резиновой оправой) 
и резиновыми перчатками, резиновым (прорезиненным) фартуком и резиновыми сапогами. 
Выполнение работ с кислотами и щелочами без предохранительных очков не допускается.

1469. Бутыли с кислотами и щелочами хранить в исправных корзинах или обрешетках, 
переносить вдвоем или перевозить на тележке.

1470. Переливать кислоту и щелочи из бутылей в мелкую тару при помощи сифона или 
ручных насосов различных конструкций. Водный аммиак, бром, концентрированные кислоты 
(азотная, соляная) переливать под тягой.

1471. Склянки с кислотами, щелочами и другими едкими веществами переносить в ящиках, 
деревянных или металлических, выложенных асбестом.

1472. Для приготовления растворов серной кислоты ее вливают в воду тонкой струей при 
непрерывном перемешивании. Не допускается вливать воду в серную кислоту.

1473. Не допускается применять серную кислоту в вакуум-эксикаторах в качестве водо-
поглощающего средства.

1474. Отработанные кислоты и щелочи собираются раздельно в посуду и после нейтра-
лизации сливаются в канализацию, иловую яму или, в соответствии с местными условиями, 
в другое место, отведенное для этих целей.

1475. Растворять щелочи путем медленного прибавления к воде небольших кусочков 
вещества при непрерывном размешивании, куски щелочи брать щипцами. Большие куски 
едких щелочей раскалывать на мелкие кусочки в отведенном месте, предварительно накрыв 
разбиваемые кусочки плотной материей (бельтингом).

1476. Разлитые кислоты или щелочи засыпать песком, нейтрализовать и лишь после 
этого проводить уборку. Осколки разбитого стекла собирают при помощи щетки и совка. В 
случае выделения ядовитых газов или паров надевают противогаз.

Параграф 5. Работа с сильнодействующими ядовитыми веществами
1477. При работе с сильнодействующими ядовитыми веществами (синильной кислотой 

и ее солями, меркаптофосом, сероуглеродом) соблюдать осторожность и выполнять 
требования безопасности.

1478. Хранение, выдача и использование ядовитых и вредных веществ производится 
в соответствии с технологическим регламентом, с регистрацией в журналах под роспись 
исполнителей и лица контроля при соблюдении требований безопасности.

1479. Ядовитые вещества, используемые в лабораториях, хранятся в отведенном месте, в 
шкафу или стальном ящике под замком и пломбой. Сосуды с ядовитыми веществами имеют 
четкие яркие этикетки с надписью «Яд» и названием вещества.

1480. Хранение, учет и расходование ядовитых веществ обеспечивает начальник лабо-
ратории. Ядовитые вещества для работы выдают по требованиям за подписью начальника 
лаборатории и первого руководителя организации. На израсходованное количество ядовитых 
веществ составляется акт по форме, утверждаемой первым руководителем организации.

1481. Растворы веществ для текущей аналитической работы ежедневно по окончании 
рабочего дня сдаются ответственному лицу и хранятся в запертом и опечатанном шкафу.

1482. Работу с ядовитыми веществами допускается поручать работникам, прошедшим 
инструктаж.

1483. Склянки, банки и другую тару с ядовитыми веществами не допускается ставить на 
рабочие столы; для работы с этими веществами выделяют специальные места.

1484. Все работы с ядовитыми веществами проводить в вытяжном шкафу (голова 
работающего при этом находится вне шкафа). В случае повышенной ядовитости веществ, 
газообразных (хлора, аммиака, фосгена, фтора), работы проводить в противогазе с коробкой 
соответствующей марки и размера. Работы с жидкими ядовитыми веществами проводить в 
резиновых перчатках, защитных очках и при необходимости в противогазе.

1485. Приборы, в которых содержались ядовитые газы, перед работой обезвредить путем 
продувания инертным газом или путем заполнения водой. Ядовитый газ вытесняют в тягу.

1486. Наполнение сосудов ядовитыми веществами проводить сифоном или пипетками 
с резиновой грушей.

1487. Пролитую на пол или на стол ядовитую жидкость дегазировать или облитое 
место промыть водой.

1488. Измельчать твердые ядовитые вещества в закрытых ступках и взвешивать в 
посуде под тягой.

1489. Просыпанное ядовитое вещество собирается, а участок, на который попало ядовитое 
вещество, обезвреживается и промывается водой.

1490. При систематической работе с ядовитыми веществами все операции проводить в 
оборудованных шкафах или стеклянных ящиках (боксах), соединенных с усиленной вытяжной 
вентиляцией и имеющих отверстия для рук с вмонтированными перчатками с резиновыми 
рукавами. Не допускается проводить в этих помещениях другие работы.

1491. Нагревать ядовитые вещества допускается в круглодонных колбах, применение 
открытого пламени не допускается. Фильтры и бумага, использованные при работе с ядови-
тыми веществами, уничтожаются.

1492. Освободившаяся после опыта посуда и приборы обезвреживаются персоналом и 
после этого передаются на общую мойку.

1493. В помещениях, где проводится работа с ядовитыми веществами, не допускается 
хранить и принимать пищу, курить. Не допускается употребление лабораторных посуд (склянок, 
стаканов) для личного пользования.

1494. Загрязненную ядовитыми веществами спецодежду, полотенца личного пользо-
вания дегазировать и передать в стирку, а персоналу лаборатории выдать все чистое. По 
окончании работы защитные перчатки подвергают обезвреживанию (дегазации) согласно 
технологическому регламенту.

1495. Использованные при работе пробы, продукты дегазации и промывные воды сливают 
в тару; сливать эти вещества в канализацию не допускается.

1496. По окончании работы вымыть руки мылом, рот прополоскать водой, почистить зубы.
Параграф 6. Работа с металлическим калием и натрием

1497. Работу с металлическим калием и натрием проводить на противнях в вытяжном 
шкафу, обитом внутри листовой сталью с асбестовой прокладкой, в защитных очках и 
резиновых перчатках, вдали от источников воды и огня.

1498. Хранить металлические калий и натрий под слоем обезвоженного керосина, пара-
фина или трансформаторного масла в стеклянной банке с притертой пробкой или с плотно 
закрытой корковой пробкой; банки помещают в металлический ящик с песком. Загружать 
эти металлы в аппараты и вынимать их из тары сухим пинцетом или тигельными щипцами. 
Керосин с поверхности кусков металла удаляют фильтровальной бумагой.

1499. Резать металлический калий и натрий на фильтровальной бумаге сухим и острым 
ножом. Первичная резка калия проводится под слоем трансформаторного масла или керо-
сина с целью снятия верхнего перекисного слоя, контакт перекисных соединений с чистым 
металлическим калием на открытом воздухе может вызвать взрыв.

1500. Отходы (обрезки) металлического калия и натрия собираются в банку с керосином 
для последующего уничтожения. Выбрасывать отходы металлического калия и натрия в 
канализационную раковину, ведро не допускается. Отходы металлических калия и натрия 
в количествах до 2 граммов уничтожают путем полного растворения в этиловом спирте; 
растворение вести небольшими порциями; полученный раствор сливают в канализацию. 
Накапливание остатков и обрезков щелочных металлов, смешивание обрезки калия и натрия 
не допускается. Обрезки калия собирают в отдельную банку и уничтожают в тот же день.

1501. При гашении загоревшихся металлических калия и натрия применять порошковый 
огнетушитель, сухой песок и сухую магнезию. Не допускается применять воду, пенный 
огнетушитель и двуокись углерода (углекислоту).

Параграф 7. Работа с ртутью
1502. Работы, связанные с нагревом, промыванием и дистилляцией ртути, наличием откры-

той поверхности ртути, наличием аппаратов, из которых ртуть может проливаться, проводить 
в отдельных оборудованных помещениях, изолированных от остальных рабочих помещений.

1503. Полы, стены, двери и оконные рамы в таких помещениях выполняются непро-
ницаемыми для ртути и не адсорбируют паров ртути. Стены, двери и оконные переплеты 
покрываются нитроэмалевыми красками, нитролаками или перхлорвиниловыми красками. 
Полы этих помещений покрываются резиновым линолеумом с отбортовкой у стен и заделкой 
шпаклевкой швов, краев и мест прохождения труб через пол.

1504. Рабочие столы, вытяжные шкафы и другая лабораторная мебель устанавливаются 
без ящиков и имеют гладкие поверхности, окрашенные масляной краской, и ножки, образую-
щие свободное пространство под мебелью высотой не менее 20 сантиметров от уровня пола.

1505. Рабочие поверхности столов и шкафов покрыть резиновым линолеумом или 
пластмассовыми материалами без щелей с возвышающимися бортами, с отверстиями для 
стока ртути в ловушки.

1506. Ртутные приборы и аппараты располагаются вдали от дверей, проходов, ото-
пительных и нагревательных приборов.

1507. Переносные ртутные приборы и аппараты устанавливают на эмалированных или 
окрашенных масляной краской противнях.

1508. Все помещения для работы с ртутью оборудуются общей приточной вентиляцией (с 
устройством подогрева воздуха в зимнее время) и местной вытяжной вентиляцией (вытяжным 
шкафом, зонтом). Вентиляцию пускать за 30 минут до начала работы и не останавливать в 
течение 30 минут после окончания работы.

1509. Аппаратуру с открытыми поверхностями ртути размещают в вытяжных шкафах, с 
отсосом воздуха не только сверху, но и снизу. Скорость движения воздуха при всех открытых 
створках шкафа во время работы, не связанных с нагревом ртути, – не менее 0,5 метра в 
секунду, а при нагревании ртути – не менее 1 метра в секунду.

1510. Хранить ртуть в открытых сосудах не допускается. Допускается хранить ртуть в 
небольших количествах под слоем воды, парафинового масла, глицерина.

1511. Хранить ртуть допускается в склянках из литого стекла, помещая в каждую из них не 
более 1 килограмма ртути. Склянку с ртутью хранить в резиновом мешке или в металлической 
банке. Запасы ртути от 2 килограммов и более хранить в небольших железных баллончиках.

1512. При работе с ртутью не допускается пользоваться посудой из тонкого стекла 
(колбами, бюксами, химическими стаканами).

1513. Аппаратура, сдаваемая на склад или в мастерские, очищается от ртути. Не допу-
скается хранение в рабочих помещениях (лабораториях) неиспользуемых аппаратов с ртутью.

1514. Не допускается выливать ртуть в канализационные раковины. Загрязненную ртуть 
слить в емкость с водой, закрываемую резиновой пробкой.

1515. Случайно пролитую ртуть собрать при помощи стеклянной ловушки с резиновой 
грушей. Вместо резиновой груши к ловушке допускается присоединять водоструйный или 
форвакуумный насос.

1516. Кроме механической очистки поверхностей от ртути, применяется демеркуризация 
химическими способами. Для демеркуризации рекомендуется 3-процентный раствор марган-
цовокислого калия, подкисленный соляной кислотой, или 20-процентный водный раствор 
хлорного железа. После демеркуризации в помещении проводится анализ воздушной 
среды на присутствие ртути.

1517. В помещении, где работают с ртутью при открытой ее поверхности, периодически 
(не менее 4 раз в год) определяется содержание паров ртути в воздухе автоматическим 
анализатором. При обнаружении в рабочих помещениях паров ртути в концентрации выше 
предельно допустимой, прекратить работу и провести дегазацию помещения. Лабораторные 
работы в данном помещении возобновляют после отрицательного результата анализа 
воздушной среды на ртуть.

1518. При работе с ртутью выполнять меры личной гигиены (профилактику): работать с 
ртутью в любых условиях в спецодежде (наглухо застегнутом халате, шапочке или косынке). 
При работе с ядовитыми солями ртути пользоваться лабораторными резиновыми перчатками. 
По окончании работы, перед едой мыть руки и лицо теплой водой с мылом, полоскать рот 
разбавленным раствором бертолетовой соли или раствором марганцовокислого калия. 
Рекомендуется после работы принимать душ.

1519. Для индивидуальной защиты персонала применяются промышленные противогазы 
с коробкой марки «Г» или респираторы, в которых поглотителями служат окись серебра или 
активированный уголь, пропитанный йодом.

1520. Инвентарь для уборки помещений, где ведутся работы с ртутью, не допускается 
использовать для уборки других помещений, хранить его в нижних отделениях вытяжных 
шкафов. Для отличия указанный инвентарь окрашивается в красный цвет.

Параграф 8. Работа с жидкими газами и охлаждающими смесями
1521. Для транспортировки, хранения и применения жидкого воздуха, кислорода и азота, 

применяемых в химических лабораториях, используются сосуды Дьюара, изготовленные из 
стекла или тонкой листовой меди.

1522. Все работы с жидкими воздухом, кислородом и азотом производить в защитных 
очках и в рукавицах.

1523. Стеклянные сосуды Дьюара держать чистыми и сухими. Перед наполнением их 
помещают в защитный чехол и устанавливают в деревянную подставку. Для укрепления 
сосудов Дьюара пользоваться асбестом. Использование ваты или войлока не допускается.

1524. Жидкие воздух, кислород и азот переливают из сосудов Дьюара через горловину, 
наклоняя их, или же при помощи приспособления, предназначенного для этой цели.

1525. Металлические сосуды Дьюара наполняют жидкими воздухом, кислородом, азотом 
через металлическую воронку с трубкой, длина которой выбирается значительно больше 
длины горловины сосуда, чтобы жидкость из нее вытекала внутри сосуда.

1526. Сосуды Дьюара имеют колпачки, прикрепленные к горловине и легко пропускающие 
испаряющийся из сосуда газ. Отсутствие колпачков на горловине приводит к попаданию в 
сосуд органических веществ и иных загрязнений, что приведет к взрыву. Попадание влаги 
в горловину сосуда приводит к закупорке горловины (образованию льда) и последующему 
разрыву сосуда.

1527. Охлаждение органических жидкостей жидким воздухом проводят при помощи 
ловушки, изготовленной из кварца или молибденового стекла. Ловушку с органической 
жидкостью погружают в стеклянный сосуд Дьюара, заполненный жидким воздухом.

1528. Не допускается:
1) применять жидкий азот для охлаждения ловушек или других сосудов, предназначенных 

для конденсации низкокипящих органических соединений, так как при этом в сосуде, по-
груженном в жидкий азот, конденсируется кислород из атмосферного воздуха;

2) применять для охлаждения чистый, не разбавленный жидким азотом жидкий кислород. 
Применять жидкий кислород допускается для приготовления смеси с жидким азотом (1:3) 
для повышения его температуры кипения, при специальных работах;

3) приготовлять охлаждающие смеси путем наливания жидких воздуха, азота или 
кислорода непосредственно в органические жидкости;

4) хранить в рабочих помещениях металлические сосуды Дьюара с жидкими газами без 
колпачков или в неисправном состоянии;

5) использовать сосуды, предназначенные для жидких воздуха, азота и кислорода, в 
качестве тары для других веществ;

6) помещать стеклянные сосуды с химическими веществами для охлаждения их в жидкие 
кислород, азот и воздух.

1529. Помещения лаборатории, в которых проводят работы с применением жидкого 
кислорода, содержат в чистоте.

Приложение 1
к Правилам обеспечения промышленной безопасности 
для опасных производственных объектов химической 

отрасли промышленности

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности

Категория 
помещения

Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) 
в помещении

А
взрывопожа-
роопасная 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 
не более 28 градусов C в таком количестве, что могут образовывать взрыво-
опасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается 
расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии 
с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что 
расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа

Б
взрывопожа-
роопасная 

Горючие пыли и волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 
вспышки более 28 градусов C, горючие жидкости в таком количестве, что 
могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные 
смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное 
давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа

В1 – В4
Пожаро-
опасные

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие 
вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, 
способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с 
другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются 
в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б

Г Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавлен-
ном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением 
лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые веще-
ства, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива

Д Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии

Приложение 2
к Правилам обеспечения промышленной безопасности 
для опасных производственных объектов химической 

отрасли промышленности

Заключение (рекомендуемое)
транспортного подразделения организации о годности цистерны 

для наполнения аммиаком
1. Железнодорожный № цистерны
2. Регистрационный № цистерны
3. Год и место постройки
4. Капитальный ремонт

(дата, место или условный номер вагоноремонтной организации)

5. Деповский ремонт

(дата, место или условный номер вагоноремонтной организации)

6. Техническое освидетельствование котла (ВО, ГИ)

(дата и место производства технического освидетельствования)
7. Состояние окраски и надписей
8. Дата осмотра и заключение о состоянии цистерны

Подписи: Приемо-
сдатчик

(фамилия, имя, отчество)
Осмотрщик

(фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
к Правилам обеспечения промышленной безопасности 
для опасных производственных объектов химической 

отрасли промышленности

Равновесное давление (абсолютное) насыщенных паров хлора 
над жидкостью в закрытом сосуде

Приложение 4
к Правилам обеспечения промышленной безопасности 
для опасных производственных объектов химической 

отрасли промышленности

Определение температуры замерзания рассола
Определение температуры замерзания рассола нужно производить в следующем порядке:
1) перемещать рассол в системе с помощью мешалки и насоса;
2) взять пробу рассола; довести температуру пробы рассола до 15 градусов Цельсия;
3) измерить плотность рассола при 15 градусов Цельсия стеклянным ареометром. 

При измерении ареометр не касается стенок и дна сосуда. Отсчет вести по нижнему краю 
мениска рассола;

4) определить по таблице растворов данного вещества температуру замерзания в 
градусах Цельсия.

Растворы хлористого кальция
Плотность при 

15 °С, кг/л
Температура замерзания, 

°С (минус)
Плотность при 

15 °С, кг/л
Температура замерзания, 

°С (минус)
1,00 0,0 1,15 12,7
1,01 0,6 1,16 14,2
1,02 1,2 1,17 15.7
1,03 1,8 1,18 17,4
1,04 2,4 1,19 19,2
1,05 3,0 1,20 21,2
1,06 3,7 1,21 23,3
1,07 4,4 1,22 25,7
1,08 5,2 1,23 28,3
1,09 6,1 1,24 31,2
1,10 7,1 1,25 34,6
1,12 8,1 1,26 38,6
1,12 9,1 1,27 43,6
1,13 10,2 1,28 50,1
1,14 11,4 1,286 55,0

Приложение 5
к Правилам обеспечения промышленной безопасности 
для опасных производственных объектов химической 

отрасли промышленности

Данные для технического освидетельствования аппаратов (сосудов) 
и трубопроводов

Хлад-
агент

Сторона 
давления

Охлаж-
дение 

конденса-
тора

Избыточное давление испытания аппаратов (сосудов) и 
трубопроводов, мегапаскаль (килограмм силы 

на сантиметр квадратный)
Исполнение оборудования У 

и УХЛ по ГОСТ 15150-69
Исполнение оборудования Т 

по ГОСТ 15150-69
на плотность 

Р
ПЛ

 = Р
РАСЧ

на прочность 
Р

ПР
 = 1,3·Р

РАСЧ

на плотность 
Р

ПЛ
 = Р

РАСЧ

на прочность 
Р

ПР
 = 1,3·Р

РАСЧ

Воздухом 1,6 (16) 2,1 (21) 1,8 (18) 2,4 (24)
Высокого

R12 Водой 1,6 (16) 2,1 (21)
Низкого 1,0 (10) 1,3 (13) 1,2 (12) 1,6 (16)

R22 Высокого Воздухом 2,0 (20) 2,7 (27) 2,3 (23) 3,0 (30)

Водой 1,8 (18) 2,4 (24) 2,0 (20) 2,7 (27)

R502 Низкого 1,6 (16) 2,1 (21) 1,6 (16) 2,1 (21)

Приложение 6
к Правилам обеспечения промышленной безопасности 
для опасных производственных объектов химической 

отрасли промышленности

Значения давления испытания на прочность и плотность
Область испытаний Давление испытания (из-

быточное), МПа (кг/см2)
Пробное, на 
прочность

Расчетное, на 
плотность

1. Сторона низкого давления установок и сторона промежу-
точного давления двухступенчатых установок

2,0 (20,0) 1,6 (16,0)

1а. То же для установок температурой окружающего 
(атмосферного) воздуха не более 32 °С

1,5 (15,0) 1,2 (12,0)

2. Сторона высокого давления для установок с водоохлаж-
даемыми и испарительными конденсаторами

2,0 (20,0) 1,6 (16,0)

3. Сторона высокого давления для установок с конденсато-
рами воздушного охлаждения

2,9 (29,0) 2,3 (23,0)

3а. То же для установок, эксплуатируемых в условиях 
умеренной и холодной зоны при обеспечении температуры 
конденсации не более 50 °С (за счет подбора оборудования)

2,5 (25,0) 2,0 (20,0)

Приложение 7
к Правилам обеспечения промышленной безопасности 
для опасных производственных объектов химической 
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Расчет геометрического объема циркуляционного ресивера
V

c 
– суммарный геометрический объем устройств охлаждения и технологических аппа-

ратов (для одной температуры кипения), метров кубических;
V

н. т 
– геометрический объем нагнетательного трубопровода аммиачного насоса, метров 

кубических;
V

в. т. 
– геометрический объем трубопроводов совмещенного отсоса паров и слива жид-

кости, метров кубических.

Вид насосной схе-
мы подачи аммиака 

в охлаждающее 
устройство

Тип циркуляционного ресивера Формула расчета 
геометрического объ-
ема циркуляционного 

ресивера

С нижней подачей 
аммиака

Вертикальный со стояком, совмещающий 
функции отделителя жидкости 2,0 [V

н. т
 + 0,2V

c
 + 0,3V

в. т.
]

Горизонтальный со стояком, совмещаю-
щий функции отделителя жидкости 3,0 [V

н. т
 + 0,2V

c
 + 0,3V

в. т.
]

С верхней подачей 
аммиака

Вертикальный со стояком, совмещающий 
функции отделителя жидкости 2,0 [V

н. т
 + 0,5V

c
 + 0,4V

в. т.
]

Горизонтальный со стояком, совмещаю-
щий функции отделителя жидкости 3,0 [V

н.т
 + 0,5V

c
 + 0,4V

в.т
]

Приложение 8
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Трубы для фреоновых холодильных установок
Внутренний 
диаметр, 

миллиметры

Вид труб ГОСТ на 
трубы

Материал труб в зависимости от темпера-
туры рабочей среды

от минус 70 до 
минус 40 градусов 

Цельсия

от минус 40 до 
минус 150 градусов 

Цельсия
марка ма-
териала

ГОСТ марка ма-
териала

ГОСТ

от 3 до 40 медные 617-2006 МЗ 859-2001 МЗ 859-2001
от 20 до 85 стальные бесшов-

ные холоднодефор-
мированные

8734-75 10Г2 4543-71 20 1050-74

от 20 до 
400

стальные бесшов-
ные горячедефор-
мированные

8732-78 10Г2 4543-71 20 1050-74

Приказ министра по инвестициям  
и развитию Республики Казахстан

г. Астана                 от 30 декабря 2014 года                   № 339

Об утверждении профессионального стандарта 
«Производство летательных аппаратов»

В соответствии с пунктом 3 статьи 138-5 Трудового кодекса Республики Казахстан от 
15 мая 2007 года ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Производство летательных 
аппаратов».

2. Комитету индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан (Ержанов А. К.) обеспечить:

1) в установленном законодательством порядке государственную регистрацию на-
стоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоя-
щего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на 
официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-
правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства 
юстиции Республики Казахстан»;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвести-
циям и развитию Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 
приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический 
департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений 
об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоя-
щего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан Рау А. П.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.

Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
А. ИСеКешеВ

«СОГЛАСОВАН»:
Министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 
Т. ДУЙСЕНОВА
6 марта 2015 года

Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 9 апреля 2015 года за № 10668.

Утвержден 
приказом министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан 
от 30 декабря 2014 года № 339

Профессиональный стандарт «Производство летательных аппаратов»

1. Общие положения
1. Профессиональный стандарт «Производство летательных аппаратов» предназначен 

для формирования образовательных программ, в том числе для обучения персонала на 
предприятиях, для сертификации работников и выпускников образовательных учреждений, 
для решения широкого круга задач в области управления персоналом. 

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и 
определения:

1) дефектация – процесс выявления неисправностей в агрегатах и деталях техники 
для определения их технического состояния и пригодности к дальнейшему использованию;

2) квалификация – степень готовности работника к качественному выполнению кон-
кретных трудовых функций;

3) квалификационный уровень – совокупность требований к уровню подготовки и 
компетенции работника, дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности 
трудовых действий, ответственности и самостоятельности;

4) трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на решение 
одной или нескольких задач процесса труда;

5) профессиональная подгруппа – совокупность профессий, сформированная целостным 
набором трудовых функций и необходимых для их выполнения компетенций;

6) профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной области 
профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, компетенций, со-
держанию, качеству и условиям труда;

7) профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп, имеющая 
общую интеграционную основу (аналогичные или близкие назначение, объекты, техноло-
гии, в том числе средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых функций и 
компетенций для их выполнения;

8) профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, требующий 
определенных знаний, умений и практических навыков, приобретенных в результате специ-
альной подготовки и подтверждаемых соответствующими документами об образовании;

9) квалитет – характеристика точности изготовления изделия (детали), определяющая 
значения допусков;

10) классификатор занятий – систематизированный перечень занятий (профессий), 
позволяющий достигнуть единообразия их наименований и обеспечить возможность про-
ведения статистического учета, сравнения и анализа данных по состоянию рынка труда;

11) пасты Государственного оптического института – шлифовальные и полировальные 
пасты на основе оксида хрома (III), используемые для шлифования и полирования стальных 
сплавов (в том числе термически упрочненных), цветных металлов, твердых пластмасс и 
полимеров, стекла (в том числе оптического), керамических материалов и изделий из них;

12) основная группа – совокупность предприятий и организаций, для которых харак-
терна общность выпускаемой продукции, технологии производства, основных фондов и 
профессиональных навыков работающих;

13) отраслевая рамка квалификаций – структурированное описание квалификационных 
уровней, признаваемых в отрасли;

14) течеискатель – прибор, предназначенный для выявления, локализации и количе-
ственной оценки величины; 

15) летательный аппарат – общее название устройства (аппарата) для полетов в 
атмосфере.

3. В настоящем профессиональном стандарте используются следующие сокращения:
1) ОРК – отраслевая рамка квалификаций; 
2) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих;
3) ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих;
4) ПС – профессиональный стандарт;
5) ГОИ – Государственный оптический институт. 

2. Паспорт ПС
4. Наименование ПС: «Производство летательных аппаратов».
5. Цель разработки ПС: унификация, установление и поддержание единых требований к 

содержанию и качеству профессиональной деятельности, определению квалификационных 
требований к специалистам в сфере производства летательных аппаратов.

6. Краткое описание ПС: производство и модернизация летательных аппаратов, сборка 
летательных аппаратов различных типов, а также опытных и экспериментальных изделий, 
комплексная отработка и проверка взаимодействия систем собранных изделий.

7. Основная группа: авиационная техника.
8. Профессиональная группа по классификатору занятий: производство летательных 

аппаратов.
3. Карточки профессий

9. Перечень профессий: 
1) слесарь-сборщик двигателей, 2–4-й уровень квалификации по ОРК;
2) слесарь-сборщик летательных аппаратов, 2–4-й уровень квалификации по ОРК;
3) слесарь по ремонту авиадвигателей, 2–4-й уровень квалификации по ОРК;
4) слесарь по ремонту агрегатов, 3–4-й уровень квалификации по ОРК;
5) слесарь по ремонту летательных аппаратов, 2–4-й уровень квалификации по ОРК;
6) электромеханик, 5-й уровень квалификации по ОРК;
7) техник-технолог, 5-й уровень квалификации по ОРК;
8) инженер, 5-й уровень квалификации по ОРК. 
10. Карточки профессий приводятся в приложении к настоящему ПС.

Приложение 
к профессиональному стандарту

 «Производство летательных аппаратов»

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-сборщик двигателей»
Код профессии 7232
Наименование 
профессии 

Слесарь-сборщик двигателей

Уровень 
квалификации 
по ОРК 

2–4

Уровень 
квалификации 
по ЕТКС

2–7

Уровень про-
фессионального 
образования

Среднее профессиональное образование

Трудовые 
функции

1) слесарно-сборочная подготовка к сборке и монтажу;
2) сборка и монтаж двигателей и агрегатов различной степени 
сложности;
3) проведение испытаний собранных узлов и агрегатов двигателей 
на стендах и прессах. Проведение стендовых испытаний (холодной 
обкатки) двигателей

Умения и навыки Квалификационный 
уровень по ОРК: 2 
(квалификационный 
разряд: 2–3)

Квалификационный 
уровень по ОРК: 3 
(квалификационный 
разряд: 4–5)

Квалификационный 
уровень по ОРК: 4 
(квалификацион-
ный разряд: 6–7)

Трудовая функция 1. Слесарно-сборочная подготовка к сборке и 
монтажу

1. Навыки разборки 
несложных узлов 
двигателей и агрегатов, 
умение удалять смазку 
с деталей и узлов 
двигателя.
2. Навыки выявления 
дефектов деталей дви-
гателя при визуальном 
осмотре.
3. Умение производить 
слесарную обработку де-
талей двигателя различ-
ной степени сложности 
по 8-14 квалитетам.
4. Умение пользоваться 
справочником для 
определения свойств 
материалов, расшифро-
вывать марки материалов 
и определять область их 
применения.
5. Умение производить 
обмер деталей двига-
телей и агрегатов при 
помощи измерительного 
инструмента.
6. Умение анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию соб-
ственной деятельности

1. Умение выполнять 
разборку и расконсер-
вацию сложных узлов 
двигателей и агрегатов, 
имеющих соединения 
по 6–7 квалитетам.
2. Навыки определения 
качества и комплектно-
сти деталей и узлов.
3. Навыки термооб-
работки, сварки и пайки 
металлов.
4. Навыки наладки и 
ремонта слесарного и 
контрольно-измеритель-
ного инструмента

1. Навыки чтения 
чертежно-гра-
фической и 
технологической 
документации, вы-
полнения эскизов, 
технических 
рисунков и черте-
жей деталей, их 
элементов и узлов

Знания 1. Знание технологии 
разборки несложных уз-
лов двигателя и порядка 
оформления технологи-
ческой документации на 
разборку двигателя.
2. Знание основных 
видов смазки и способов 
ее удаления.
3. Знание основных 
сведений о технических 
измерениях и резьбах.
4. Знание общих сведе-
ний о системе допусков.
5. Знание технологиче-
ских процессов всех ви-
дов слесарной обработки 
материалов.
6. Знание основных ви-
дов коррозии и способов 
защиты металлов от нее

1. Знание о параметрах 
обработки поверх-
ностей, термообра-
ботки, сварки и пайки 
металлов.
2. Знание конструк-
ции монтажных и 
разборочных стендов 
для разборки узлов 
двигателя и правила 
пользования ими.
3. Знание конструктив-
ных изменений деталей 
и узлов двигателей и 
агрегатов по сериям

1. Знание 
основных понятий 
о механизации, 
автоматизации и 
компьютеризации 
производства и их 
задачах.
2. Знание основ 
компьютерных 
графических про-
грамм.
3. Знание методов 
дефектации 
деталей узлов и 
агрегатов.
4. Знание марок 
и механических 
свойств металлов, 
сплавов и неметал-
лических материа-
лов, применяемых 
в конструкции 
двигателя

Умения и навыки Трудовая функция 2. Сборка и монтаж двигателей и агрегатов 
различной степени сложности

1. Умение фиксировать 
детали узлов в стапеле 
или сборочном приспо-
соблении.
2. Умение пользоваться 
сборочной оснасткой и 
инструментом.
3. Умение выполнять 
сборку узлов двигателей 
и агрегатов средней 
сложности, соединяемых 
при помощи болтов, 
винтов, шпилек, шпонок 
и шлиц.
4. Умение производить 
шплинтовку деталей 
и узлов двигателей 
контровку, клеймение, 
глушение и пломбиро-
вание.
5. Умение изготавливать 
несложные приспособ-
ления для разборки 
и сборки деталей и 
агрегатов двигателя

1. Умение выполнять 
сборку и регулирова-
ние сложных узлов и 
механизмов двигателя 
и агрегатов, требующих 
подгонки и посадки 
по 6–7 квалитетам, 
крепление их в соот-
ветствии с технической 
документацией.
2. Умение выполнять 
подгонку натягов и 
зазоров, центрирование 
и нивелировку монтиру-
емых деталей, узлов и 
агрегатов.
3. Умение выполнять 
клеймение, глушение и 
пломбирование слож-
ных деталей и узлов 
двигателя.
4. Умение проводить 
статическое и динами-
ческое уравновешива-
ние деталей и узлов 
двигателя в соответ-
ствии с технологией.
5. Умение пользоваться 
точными измерительны-
ми приборами, инстру-
ментом, тарированными 
ключами

1. Навыки доводки 
сложных деталей и 
узлов двигателя.
2. Навыки сборки 
редукторов и 
фрикционных муфт.
3. Умение произ-
водить сборку под 
динамическую 
балансировку 
роторов турбин и 
компрессоров.
4. Умение выпол-
нять окончатель-
ную сборку и 
регулирование дви-
гателей различной 
степени сложности 
и их агрегатов.

Знания 1. Знание основных видов 
соединений двигателей и 
агрегатов.
2. Знание основных 
сведений о конструкции 
и назначении агрегатов 
двигателя.
3. Знание технических 
требований, предъявляе-
мых к качеству деталей 
и узлов, поступающих 
на сборку

1. Знание технологиче-
ской последовательно-
сти сборки двигателей 
и их агрегатов.
2. Знание технических 
условий на монтаж, от-
работку, регулирование 
агрегатов и систем 
двигателя.
3. Знание принципа вза-
имодействия и работы 
монтируемых агрегатов 
и систем.
4. Знание правил приме-
нения консервирующих 
и смазочных материа-
лов, металлокерамиче-
ских, графитированных, 
талькированных и 
резиновых изделий на 
двигателе

1. Знание конструк-
ции и принципа 
работы агрегатов 
реактивных, 
турбовинтовых 
или поршневых 
двигателей.
2. Знание основных 
технологических 
процессов восста-
новления деталей 
и узлов двигателей 
и агрегатов 
разными методами 
в соответствии 
с техническими 
требованиями.
3. Знание конструк-
ции и особенностей 
технологии сборки 
мощных и опытных 
двигателей.
4. Знание правил 
регулирования 
окончательно со-
бранного двигате-
ля в соответствии 
с технологией 
производства.
5. Знание по-
рядка оформления 
технологической 
документации на 
сборку и монтаж 
двигателей, 
паспортов на 
изделия, сопро-
водительных 
карт, формуляров, 
основных сведений 
о сертифицирован-
ных изделиях

Умения и навыки Трудовая функция 3. Проведение испытаний собранных узлов и 
агрегатов двигателей на стендах и прессах. Проведение 

стендовых испытаний (холодной обкатки) двигателей
1. Умение выполнять про-
качку масляных каналов 
коробок агрегатов 
двигателя.
2. Умение проводить 
испытание собранных 
узлов на стендах и 
прессах гидравлического 
давления

1. Умение производить 
промывку и испытание 
на герметичность 
агрегатов и систем дви-
гателя, пользоваться 
течеискателями.
2. Навыки статической 
балансировки отдель-
ных деталей двигателя.
3. Навыки устранения 
выявленных дефектов 
при сборке и после ис-
пытания двигателя.
4. Навыки тарировки 
динамометрического 
и тензометрического 
инструмента.
5. Умение выполнять от-
ладку и регулирование 
испытательных стендов, 
устранение неисправ-
ностей в их работе

1. Умение выпол-
нять балансировку 
сложных деталей и 
узлов двигателя с 
применением слож-
ных приспособ-
лений и машин.
2. Умение устра-
нять дефекты и 
замену агрегатов 
при испытании 
силовой установки 
на изделии.
3. Умение прово-
дить стендовые 
испытания (хо-
лодную обкатку) 
двигателей.
4. Умение 
выполнять 
регулировочно-до-
водочные работы 
после испытания 
двигателей.
5. Умение вы-
полнять проверку 
работы сложной 
автоматики и 
контрольную пере-
борку двигателей.
6. Навыки оформ-
ления технической 
документации для 
передачи двига-
теля техническому 
контролеру

Знания 1. Знание правил поль-
зования стендами для 
прокачки маслом узлов 
и агрегатов двигателей 
и стендами гидравличе-
ского давления

1. Знание конструкции 
стендов по прокачке 
узлов двигателя.
2. Знание принципа 
действия и правил 
пользования стендами 
для динамической 
балансировки деталей и 
узлов двигателя.
3. Знание причин по-
явления дефектов при 
испытании двигателей.
4. Знание особенностей 
работы деталей турби-
ны, агрегатов и узлов в 
агрессивной среде.
5. Знание марок и 
свойств топлива, 
применяемого для 
двигателей

1. Знание способов 
и правил наладки, 
регулирования 
и устранения 
неисправностей 
специальных 
испытательных 
стендов.
2. Знание 
изменений струк-
туры металлов 
под давлением 
агрессивной среды 
газотурбинных 
двигателей.
3. Знание правил 
оформления 
сопроводительной 
документации для 
сдачи двигателя 
техническому 
контролеру

Требования к 
личностным 
компетенциям

Умение работать в команде. Умение сосредотачивать внимание, нести 
ответственность за результаты своей работы. Пространственное вооб-
ражение. Аналитическое мышление.

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК

7232
7232
7232

Слесарь-сборщик летательных аппаратов
Слесарь по ремонту авиадвигателей
Слесарь по ремонту летательных аппаратов

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-сборщик летательных аппаратов»
Код профессии 7232
Наименование 
профессии 

Слесарь-сборщик летательных аппаратов

Уровень 
квалификации 
по ОРК 

2–4

Уровень 
квалификации 
по ЕТКС

2–8

Уровень про-
фессионального 
образования

Среднее профессиональное образование

Трудовые 
функции

1) узловая и агрегатная сборка;
2) испытание и регулировка узлов и агрегатов летательных аппаратов;
3) окончательная сборка, регулирование и доводка летательных 
аппаратов.

Умения и навыки Квалификационный 
уровень по ОРК: 2 
(квалификационный 
разряд: 2–3)

Квалификационный 
уровень по ОРК: 3 
(квалификационный 
разряд: 4–5)

Квалификационный 
уровень по ОРК: 4 
(квалификацион-
ный разряд: 6–8)

Трудовая функция 1. Узловая и агрегатная сборка
1. Навыки распаковки и 
расконсервации деталей 
и узлов летательных 
аппаратов.
2. Умение выполнять 
основные операции по 
слесарной обработке 
металлов: резка ножов-
кой, опиловка, обработка 
наждачным полотном, 
удаление задиров и 
забоев.
3. Умение производить 
сборку узлов и агрегатов 
средней сложности по 
чертежам и технологиям 
с применением сборочно-
го инструмента.
4. Навыки предваритель-
ной сборки отдельных 
агрегатов летательных 
аппаратов с креплением 
на технологические 
болты.
5. Навыки сборки и 
клепки в стапелях и вне 
стапелей узловых соеди-
нений в легкодоступных 
местах.
6. Навыки перемещения 
узлов и агрегатов 
летательных аппаратов 
при помощи простых 
грузоподъемных 
механизмов

1. Умение производить 
сборку и регулирование 
узлов и агрегатов 
летательных аппаратов 
с доводкой внешних 
обводов и стыкуемых 
поверхностей по 
6–10 квалитетам.
2. Умение выполнять 
болтовые и клепаные 
соединения деталей 
по 7–10 квалитетам с 
разделкой отверстий 
и применением клеев, 
герметиков, красок.
3. Умение выполнять 
монтаж тросовой 
проводки.
4. Навыки нивелировки 
агрегатов летатель-
ных аппаратов с 
использованием точных 
приборов.
5. Умение проводить 
проверку взаимодей-
ствия смонтированных 
узлов, агрегатов и 
систем, их работоспо-
собность и устранять 
выявленные дефекты.
6. Умение применять в 
работе и настраивать 
контрольно-измеритель-
ные приборы

1. Умение выпол-
нять окончатель-
ную доработку 
сложных деталей и 
узлов летательных 
аппаратов из 
композиционных 
материалов и сото-
вых конструкций.
2. Умение произ-
водить стыковку 
и нивелировку 
сложных узлов и 
агрегатов лета-
тельных аппаратов 
с доводкой стыку-
емых поверхностей 
по 6 квалитету

Знания 1. Знание технологиче-
ских процессов сборки и 
разборки простых узлов 
и агрегатов летательных 
аппаратов.
2. Знание основных 
сведений о конструкции 
собираемых узлов и 
агрегатов.
3. Знание видов и причин 
брака при выполнении 
слесарно-сборочных 
работ.
4. Знание устройства 
стапелей, типов при-
меняемых стапелей по 
способу фиксации.
5. Знание назначения 
и правил пользования 
применяемым простым 
механизированным обо-
рудованием, оснасткой, 
приспособлениями, 
слесарными и измери-
тельными инструментами, 
грузоподъемными 
механизмами.
6. Знание наименова-
ний смазок и рабочих 
жидкостей

1. Знание технических 
условий на монтаж, от-
работку, регулирование 
агрегатов и систем.
2. Знание правил и 
видов термообработки 
и сварки.
3. Знание технологии 
ремонта основных 
собираемых агрегатов и 
деталей.
4. Знание схем 
герметизации, системы 
допусков и посадок

1. Знание конструк-
ции сложных си-
стем летательных 
аппаратов.
2. Знание техно-
логии сварочных и 
термических работ.
3. Знание правил 
пользования ниве-
лиром, теодолитом, 
квадрантом, опти-
ческим угломером

Умения и навыки Трудовая функция 2. Испытание и регулировка узлов и агрегатов ле-
тательных аппаратов (выполнение данной трудовой функции требует 

наличия у рабочего квалификации 3–4 уровня ОРК)
1. Умение проводить 
испытания авиационных 
изделий на герметич-
ность.
2. Навыки управления 
испытательными стен-
дами и приборами

1. Умение прово-
дить балансировку 
на испытательных 
стендах рулей 
поворота, высоты, 
элеронов.
2. Навыки 
регулирования 
систем управления 
летательных 
аппаратов на испы-
тательных стендах 
с имитирующими 
агрегатами.
3. Умение управ-
лять испытатель-
ными стендами и 
приборами, прово-
дить их настройку 
и испытание.
4. Умение вы-
полнять контроль 
работы автоматов 
и контрольно-
записывающей 
аппаратуры.
5. Умение прово-
дить испытание 
трубопроводов 
давлением воздуха 
и масла

Знания 1. Знание правил 
пользования наземными 
стендами и установками 
для испытаний.
2. Знание технических 
условий на испытание 
авиационных систем.
3. Знание технологии 
проведения испытаний 
агрегатов летательных 
аппаратов на герметич-
ность с применением 
испытательной аппара-
туры и течеискателей

1. Знание правил 
регулирования 
систем управления 
летательным аппа-
ратом на стендах 
с имитирующими 
агрегатами.
2. Знание принципа 
действия и спосо-
бов наладки уста-
новок и стендов 
для комплексных 
испытаний раз-
личных систем

Умения и навыки Трудовая функция 3. Окончательная сборка, регулирование и доводка 
летательных аппаратов (выполнение данной трудовой функции требу-

ет наличия у рабочего квалификации 3–4 уровня ОРК)
1. Умение выполнять 
окончательную 
сборку, регулирование 
и доводку сверхлегких 
летательных аппаратов.
2. Умение производить 
монтаж агрегатов и 
узлов летательных 
аппаратов с регулиро-
ванием установочных 
размеров.
3. Навыки сборки 
интерьеров легких 
самолетов и вертолетов 
с регулировкой систем 
вентиляции и др.
4. Навыки монтажа реле 
катапультируемых сиде-
ний, крышек, люков
5. Навыки чтения слож-
ных общесборочных и 
монтажных чертежей.

1. Умение выпол-
нять окончатель-
ную сборку, ниве-
лировку и доводку 
легких летательных 
аппаратов, лета-
тельных аппаратов 
среднего типа, 
тяжелых летатель-
ных аппаратов, а 
также опытных, 
экспериментальных 
уникальных лета-
тельных аппаратов 
типа летающих 
лабораторий и 
аэрокосмических 
объектов.
2. Навыки нивели-
ровки агрегатов 
летательных ап-
паратов с исполь-
зованием точных 
приборов, умение 
пользоваться 
нивелиром, теодо-
литом, квадрантом, 
оптическим угломе-
ром работать по 
нивелировочным 
схемам.
3. Умение вы-
полнять отладку, 
комплексную отра-
ботку и проверку с 
выполнением необ-
ходимых расчетов 
взаимодействия 
систем собранного 
сложного авиаци-
онного изделия, 
доработку авиа-
ционных систем 
с устранением 
отклонений от тех-
нических условий.
4. Навыки оформ-
ления сложных 
сопроводительных 
документов

Знания 1. Знание конструкции 
сложных систем лета-
тельных аппаратов.
2. Знание принципа вза-
имодействия и работы 
монтируемых агрегатов 
и систем

1. Знание 
конструктивных 
особенностей 
собираемых лета-
тельных аппаратов, 
принципиальных 
схем их систем, 
технологических 
особенностей 
доводки.
2. Знание 
технологии сборки 
основных систем, 
способов уста-
новки, стыковки и 
крепления сложных 
узлов и агрегатов 
авиационного 
изделия.
3. Знание 
технических 
условий на монтаж, 
окончательную 
сборку, отработку 
и регулирование 
летательного 
аппарата.
4. Знание 
основ пневматики, 
гидравлики, аэро-
динамики.
5. Знание основных 
сведений по крио-
генной технике.
6. Знание основных 
сведений о 
графических 
компьютерных 
программах.
7. Знание 
сертификацион-
ных требований, 
предъявляемых к 
изделиям.
8. Знание по-
рядка оформления 
сложных сопро-
водительных 
документов

Требования к 
личностным 
компетенциям

Исполнительность, самостоятельность, ответственность.
Пространственное воображение и образная память.
Технический склад ума.
Умение работать в команде

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК

7232
7232
7232

Слесарь по ремонту летательных аппаратов
Слесарь-сборщик двигателей
Слесарь-сборщик авиационных приборов

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь по ремонту авиадвигателей»
Код профессии 7232
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Наименование 
профессии

Слесарь по ремонту авиадвигателей

Уровень 
квалификации 
по ОРК

2–4

Уровень 
квалификации 
по ЕТКС

2–7

Уровень про-
фессионального 
образования

Среднее профессиональное образование

Трудовые 
функции

1) демонтаж, разборка, дефектация авиадвигателя;
2) ремонт деталей авиадвигателей;
3) сборка и испытание отремонтированных узлов авиадвигателей 
на установках с проверкой и регулированием соответствующих 
параметров

Умения и навыки Квалификационный 
уровень по ОРК: 2 
(квалификационный 
разряд: 2–3)

Квалификационный 
уровень по ОРК: 3 
(квалификационный 
разряд: 4–5)

Квалификационный 
уровень по ОРК: 4 
(квалификацион-
ный разряд: 6–7)

Трудовая функция 1. Демонтаж, разборка и дефектация 
авиадвигателя

1. Навыки демонтажа 
и разборки авиадвига-
телей средней степени 
сложности.
2. Умение находить 
дефекты авиадвигателей 
визуально.
3. Навыки раскон-
сервации и очистки 
авиадвигателя от грязи, 
пыли, следов течи масла 
и других жидкостей.
4. Умение выполнять 
очистку и промывку 
деталей авиадвигателя 
различными методами, 
зачистку от коррозии

1. Навыки демонтажа 
и разборки сложных 
авиадвигателей.
2. Умение проводить 
проверку технической 
исправности деталей 
авиадвигателя.
3. Навыки определения 
качества деталей и 
узлов авиадвигателей, 
подлежащих ремонту, 
с использованием всех 
методов и средств 
контроля

1. Умение про-
водить анализ 
неисправностей и 
отказов авиадви-
гателя.
2. Навыки 
оформления 
сопроводительной 
технической до-
кументации

Знания 1. Знание основных 
требований при разборке 
авиадвигателя.
2. Знание различных 
методов и технологии 
очистки и обезжиривания 
деталей авиадвигателя

1. Знание технических 
условий на эксплуата-
цию авиадвигателей.
2. Знание различных 
методов и основных 
правил дефектации 
деталей авиадвигателя.
3. Знание последо-
вательности поиска 
неисправностей.
4. Знание характерных 
дефектов деталей 
авиадвигателей.
5. Знание основных 
методов неразрушаю-
щего контроля

1. Знание 
основных правил 
исследования и 
анализа отказов 
и неисправностей 
авиадвигателя.
2. Знание правил 
оформления 
сопроводитель-
ной технической 
документации на 
ремонт

Умения и навыки Трудовая функция 2. Ремонт деталей авиадвигателей
1. Навыки выполнения 
ремонта деталей, узлов и 
механизмов авиадвигате-
лей средней сложности.
2. Умение выполнять 
слесарные работы по 
11–14 квалитетам.
3. Навыки выполнения 
ремонтно-слесарных 
работ:
– развертывание от-
верстий развертками, 
постановка штифтов и 
шпилек, пришабривание 
плоскостей,
– соединение несложных 
деталей авиадвигателей 
болтами и винтами,
– разделка швов и под-
готовка ремонтируемых 
деталей к сварке,
– сверление отверстия 
дрелью и на сверлиль-
ных станках,
– нарезание резьбы.
4. Умение выполнять 
пломбирование и 
клеймение деталей 
авиадвигателя, их 
транспортировку с 
использованием простых 
механизмов.
5. Умение читать простые 
чертежи и эскизы

1. Навыки выполнения 
ремонта деталей, узлов 
механизмов авиад-
вигателей сложной 
конструкции в соот-
ветствии с технологией 
ремонта.
2. Умение выполнять 
сложные слесарные 
работы по 6–10 
квалитетам.
3. Умение производить 
замену лопаток ротора 
турбины с подбором их 
по весовому моменту.
4. Навыки подгонки 
сложных деталей и 
узлов авиадвигателей в 
соответствии с требуе-
мыми допусками.
5. Умение производить 
подбор и регулировку 
сцепления шестеренча-
тых пар.
6. Навыки обработки 
деталей авиадвигате-
лей специальным ре-
жущим инструментом, 
абразивными камнями, 
наждачным порошком, 
пастой ГОИ.
7. Умение произвести 
замену и развертывание 
втулок.
8. Умение производить 
замену агрегатов на 
авиадвигателях.
9. Навыки определения 
параметров шерохо-
ватости поверхностей 
непосредственно на 
деталях авиадвига-
телей.
10. Навыки настройки 
слесарного и точного 
контрольно-измеритель-
ного инструмента.
11. Умение читать чер-
тежи различной степени 
сложности.
12. Умение пользовать-
ся сложными подъ-
емно-транспортными 
механизмами

1. Умение выпол-
нять слесарные и 
доводочные рабо-
ты с обеспечением 
4–5 квалитетов.
2. Умение прово-
дить выверку и из-
мерение сложных 
деталей и узлов 
в нескольких пло-
скостях с примене-
нием проверочных 
инструментов и 
приборов.
3. Умение выпол-
нять динамическое 
уравновешивание 
роторов турбин и 
компрессора.
4. Умение читать 
чертежи и изготов-
лять по ним детали 
авиадвигателей 
с оставлением 
необходимых 
припусков на 
обработку или под-
гонку, составлять 
эскизы деталей 
авиадвигателей, 
применяемых 
инструментов и 
приспособлений.
5. Навыки про-
ведения ремонта 
сложных узлов 
авиадвигателей 
первых серий и 
новых конструкций, 
прецизионных 
деталей и меха-
низмов сложных 
геометрических 
форм, специальных 
авиационных 
двигателей с крио-
генными системами 
или специальных 
авиационных дви-
гателей, исполь-
зующих газовые 
виды топлива

Знания 1. Знание условий работы 
ремонтируемых деталей 
авиадвигателей.
2. Знание системы 
допусков и посадок, 
параметров обработки 
поверхностей.
3. Знание технологии 
ремонта деталей и узлов 
авиадвигателей средней 
степени сложности.
4. Знание правил чтения 
чертежей.
5. Знание технологиче-
ских операций слесарных 
работ, приемов и мето-
дов слесарной обработки 
и ремонта деталей и 
узлов авиадвигателей.
6. Знание основных 
сведений о физических 
свойствах металлов, 
сплавов и неметал-
лических материалов, 
применяемых при ре-
монте, видах коррозии 
и методах защиты 
металлов от нее.
7. Знание назначения 
основного слесарного 
и контрольно-измери-
тельного инструмента 
и правил пользования 
ими, порядка устранения 
неисправностей исполь-
зуемого инструмента и 
оборудования.
8. Знание марок и 
свойств абразивных 
материалов, притирочных 
паст; видов прокладок, 
их назначение; свойств 
материалов, применяе-
мых для прокладок.
9. Знание технологии 
консервации деталей 
авиадвигателя.
10. Знание правил 
транспортировки узлов и 
деталей авиадвигателя

1. Знание основных 
понятий о конструкции 
и принципе работы ре-
монтируемого авиадви-
гателя, температурных и 
динамических нагрузках 
их деталей и узлов.
2. Знание методов 
устранения повторя-
ющихся дефектов 
деталей и узлов 
авиадвигателей.
3. Знание конструктив-
ных изменений деталей 
и узлов авиадвигателей 
по их сериям и внутри 
серии.
4. Знание правил подбо-
ра шестеренчатых пар.
5. Знание конструкции 
применяемого точного 
слесарного, сборочного, 
контрольно-измеритель-
ного инструмента.
6. Знание основных 
сведений о пайке и 
сварке материалов, де-
фектах сварных швов и 
способах их выявления, 
применяемых видах 
сварки в зависимости от 
свариваемых деталей 
авиадвигателей, правил 
термической обработки 
стали и авиационных 
сплавов.
7. Знание технических 
условий на шлифовку и 
полировку деталей.
8. Знание методов 
оценки качественного 
состояния деталей и 
узлов авиадвигателей, 
прошедших ремонт.
9. Знание принципиаль-
ных и монтажных схем, 
конструкции установок 
и приспособлений, 
применяемых на участке 
ремонта.
10. Знание правил чте-
ния сложных чертежей 
ремонтируемых узлов, 
агрегатов и деталей, 
основных понятий о 
графических и чер-
тежных компьютерных 
программах.
11. Знание основных 
сведений по износу де-
талей авиадвигателей 
и методах уменьшения 
износа

1. Знание техно-
логии ремонта 
сложных деталей 
и узлов авиадвига-
телей, способов и 
средств контроля 
качества их ре-
монта.
2. Знание конструк-
ции новых серий 
авиадвигателей и 
технологических 
особенностей их 
ремонта.
3. Знание правил 
пользования 
лабораторным 
измерительным 
инструментом и 
оборудованием; 
правил настройки 
точного контроль-
но-измерительного 
инструмента (ми-
ниметр, пассаметр, 
микроскоп, оптиче-
ский угломер, щуп) 
и лабораторного 
оборудования.
4. Знание способов 
выверки и из-
мерения сложных 
деталей и узлов 
в нескольких пло-
скостях с примене-
нием проверочных 
инструментов и 
приборов.
5. Знание правил 
расчетов, связан-
ных с выполнением 
сложных работ 
по ремонту узлов 
авиадвигателей.
6. Знание основных 
технологических 
процессов гальва-
нопокрытий.
7. Знание порядка 
оформления техни-
ческой документа-
ции при передаче 
отремонтированно-
го авиадвигателя 
на испытание

Умения и навыки Трудовая функция 3. Сборка и испытание отремонтированных узлов 
авиадвигателей на установках с проверкой и регулированием 

соответствующих параметров (выполнение данной трудовой функции 
требует наличия у рабочего квалификации 3–4 уровня ОРК)

1. Навыки испытания от-
ремонтированных узлов 
авиадвигателя средней 
сложности:
– гидроиспытание под 
давлением трубопро-
вода;
– прокачка каналов 
и гидроиспытание. 
коробки приводов ави-
адвигателей и т. д.

1. Навыки ис-
пытания сложных 
деталей и узлов 
авиадвигателей.
2. Навыки работы 
на испытательных 
стендах: определе-
ние характеристик 
и свойств авиаци-
онных двигателей, 
их систем, узлов 
и агрегатов для 
выявления 
соответствия 
их техническим 
требованиям или 
для опытного из-
учений процессов, 
происходящих в 
двигателях.
3. Умение вы-
полнять проверку и 
регулирование раз-
личных параметров 
авиадвигателей: 
давления, оборо-
тов, температуры, 
виброперегрузок, 
расхода жидкости 
и т. д.
4. Умение выбирать 
рациональный 
порядок и методы 
проведения ис-
пытаний деталей и 
узлов авиадвига-
телей.
5. Умение выпол-
нять обслуживание, 
настройку, регули-
рование и ремонт 
сложных приспосо-
блений и стендов, 
применяемых для 
изготовления, 
ремонта, регулиро-
вания и испытания 
деталей и узлов 
авиадвигателей

Знания 1. Знание схем и 
конструкций стендов 
для испытания узлов 
авиадвигателей и пра-
вил работы на них.
2. Знание температур-
ных и динамических 
нагрузок испытываемых 
деталей и узлов авиад-
вигателя

1. Знание правил 
наладки и спосо-
бов ремонта точ-
ных испытательных 
стендов.
2. Знание особен-
ностей работы 
деталей и узлов 
авиадвигателя в 
условиях низких 
или высоких 
температур; 
влияния различных 
параметров работы 
авиадвигателей на 
свойства рабочих 
жидкостей и 
смазок.
3. Знание методов 
доработки авиад-
вигателей после 
испытаний.
4. Знание правил 
оформления 
сопроводитель-
ной технической 
документации на 
авиадвигатели; 
требований, 
предъявляемые к 
сертифицирован-
ным изделиям

Требования к 
личностным 
компетенциям

Хороший глазомер (линейный и объемный), тщательность и аккурат-
ность. Аналитический склад ума. Работа в команде.

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК

7232
7232

Слесарь по ремонту агрегатов
Слесарь по ремонту летательных аппаратов

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь по ремонту агрегатов»
Код профессии 7232
Наименование 
профессии 

Слесарь по ремонту агрегатов

Уровень 
квалификации 
по ОРК 

3–4

Уровень 
квалификации 
по ЕТКС

3–8

Уровень про-
фессионального 
образования

Среднее профессиональное образование

Трудовые 
функции

1) демонтаж, разборка и дефектация агрегата;
2) ремонт агрегатов;
3) сборка и испытание на стендах

Умения и навыки Квалификационный уровень 
по ОРК: 3 (квалификационный 
разряд: 3–5)

Квалификационный уровень по ОРК: 4 
(квалификационный разряд: 6–8)

Трудовая функция 1. Демонтаж, разборка и дефектация агрегата
1. Навыки расконсервации, 
очистки и промывки деталей 
агрегата.
2. Навыки демонтажа и раз-
борки агрегатов различной 
степени сложности.
3. Умение находить дефекты 
агрегатов (трещины, износ, 
перегрев, коррозию и т. д.)

1. Навыки демонтажа агрегатов повы-
шенной сложности.
2. Умение провести технические измере-
ния с целью выявления износа деталей, 
оценки деформации, определения 
величины зазоров и натягов, измерения 
глубины коррозионного повреждения, 
оценки шероховатости поверхности 
и т. д.
3. Умение объективно оценить со-
стояние детали и назначить технически 
правильный и экономичный метод 
ремонта или забраковать деталь.
4. Умение оформлять сопроводитель-
ную техническую документацию (карты 
обмера, ведомость дефектации и т. д.)

Знания 1. Знание различных методов 
очистки агрегатов.
2. Знание правил пользования 
различными измерительными 
приборами и инструментами 
(механическими, оптическими, 
пневматическими, электри-
ческими).
3. Знание правил оформления 
сопроводительной техниче-
ской документации

1. Знание методов выявления и устране-
ния дефектов

Умения и навыки Трудовая функция 2. Ремонт агрегатов
1. Навыки выполнения 
ремонта простых агрегатов 
и агрегатов средней степени 
сложности в соответствии с 
технологией.
2. Умение выполнять 
слесарные работы по 6–10 
квалитетам.
3. Умение выполнять опера-
ции по доводке и подгонке 
деталей по месту с обеспече-
нием требуемой точности.
4. Навыки доводки и контроля 
плоскости деталей агрегатов 
интерференционным методом 
до 2–3 полос.
5. Навыки чтения сложных 
чертежей и функциональных 
схем

1. Навыки выполнения ремонта сложных 
агрегатов, агрегатов повышенной слож-
ности и сложных экспериментальных 
агрегатов в соответствии с технологией 
выполнения работ и техническими 
условиями.
2. Умение выполнять слесарные и до-
водочные работы с обеспечением 4–5 
квалитетов.
3. Навыки проведения ремонта 
золотниковых пар с доводкой методом 
селективного подбора с обеспечением 
требуемых зазоров.
4. Навыки доводки и контроля плоско-
сти деталей агрегатов интерференци-
онным методом до 1–2 полос.
5. Умение составлять эскизы деталей 
агрегатов, используемых инструмента и 
приспособлений

Знания 1. Знание конструкции и прин-
ципа работы ремонтируемых 
агрегатов.
2. Знание основных сведений 
о конструкции летательных 
аппаратов, на которые уста-
навливаются ремонтируемые 
агрегаты.
3. Знание технологии ремонта 
деталей и узлов агрегата.
4. Знание слесарного дела в 
объеме выполняемой работы.
5. Знание характерных дефек-
тов агрегатов и методов их 
устранения.
6. Знание системы допусков 
и посадок.
7. Знание правил пользования 
применяемым контрольно-из-
мерительным инструментом, 
его устройство и принцип 
действия.
8. Знание порядка марки-
ровки и клеймения деталей 
агрегата.
9. Знание правил чтения 
сложных чертежей, кинема-
тических и функциональных 
схем.
10. Знание способов защиты 
от коррозии.
11. Знание отличий в спо-
собах обработки различных 
материалов

1. Знание конструкции летательных ап-
паратов и их ремонтируемых агрегатов.
2. Знание технологии ремонта 
агрегатов повышенной сложности и 
сложных агрегатов с автоматическим 
устройством.
3. Знание основных сведений по износу 
деталей агрегата и способах уменьше-
ния износа трущихся поверхностей.
4. Знание конструктивных изменений 
деталей и агрегатов по их сериям и 
внутри серии.
5. Знание особенностей технологии 
ремонта агрегатов, имеющих в 
своем составе сотовые конструкции, 
стеклопластовые и композиционные 
материалы.
6. Знание величин посадки и чистоты 
сопрягаемых поверхностей на деталях, 
упрочнение и восстановление деталей 
агрегатов по геометрическим размерам 
и механическим свойствам
7. Знание основных технологических 
процессов гальванопокрытий, сварки, 
термообработки, герметизации.
8. Знание свойств рабочих жидкостей 
агрегатов.
9. Знание способов и средств контроля 
качества ремонта агрегатов и их 
деталей.
10. Знание правил пользования специ-
альным оборудованием и лабораторным 
мерительным инструментом, правил и 
приемов настройки сложного измери-
тельного инструмента.
11. Знание основ механики, гидравлики, 
пневматики, автоматики, электротехники

Умения и навыки Трудовая функция 3. Сборка и испытание на стендах агрегатов
1. Навыки проведения сборки 
и испытаний агрегатов сред-
ней степени сложности.
2. Навыки определения 
качества деталей агрегатов 
перед сборкой с использо-
ванием при этом всех мер и 
средств контроля.
3. Умение устранять вы-
явленные дефекты при 
сборке, проверке и испытании 
ремонтируемых агрегатов.
4. Умение управлять стенда-
ми при испытаниях агрегатов 
средней сложности

1. Умение производить настройку и ре-
гулирование стендового оборудования 
по рабочим и контрольным эталонам.
2. Умение выбрать рациональный по-
рядок и метод проведения испытания 
агрегатов повышенной сложности.
3. Навыки сборки агрегатов с проверкой 
гидравлических характеристик и при-
менением мерительного инструмента 
повышенной точности.
4. Навыки регулирования агрегатов на 
испытательных стендах с полуавто-
матическим управлением повышенной 
сложности.
5. Умение проводить балансировку 
деталей высокооборотных агрегатов.
6. Умение проводить испытания на спе-
циальных и комбинированных стендах 
сложных агрегатов с автоматическими 
устройствами с проверкой и доводкой 
по всем параметрам.
7. Умение проводить испытания слож-
ных экспериментальных агрегатов с 
отработкой их испытательных схем.
8. Умение выполнять проверку высотных 
характеристик узлов агрегатов в 
барокамерах.
9. Навыки заполнения карт сборки и 
испытания агрегатов

Знания 1. Знание технологии сборки 
и испытаний агрегатов сред-
ней сложности.
2. Знание условий работы 
испытываемых агрегатов.
3. Знание основных сведений 
о сертифицированном про-
изводстве

1. Знание технологии сборки и ис-
пытаний сложных агрегатов и агрегатов 
повышенной сложности.
2. Знание особенностей работы 
агрегатов в условиях низких и высоких 
температур, влияния меняющихся 
параметров среды на свойства рабочих 
жидкостей и смазок.
3. Знание конструкций применяемого 
оборудования, приспособлений для 
сборки, испытательных стендов

Требования к 
личностным 
компетенциям

Наблюдательность и техниче-
ская смекалка.
Хороший глазомер.
Умение работать в команде.
Стремление повышать свой 
профессиональный уровень, 
используя современные 
средства коммуникации и 
компьютеризации

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК

7232
7232

Слесарь по ремонту летательных аппаратов
Слесарь по ремонту авиадвигателей

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь по ремонту летательных аппаратов»
Код профессии 7232
Наименование 
профессии 

Слесарь по ремонту летательных аппаратов

Уровень 
квалификации 
по ОРК 

2–4

Уровень 
квалификации 
по ЕТКС

2–8

Уровень про-
фессионального 
образования

Среднее профессиональное образование

Трудовые 
функции

1) разборка, диагностика и дефектация летательного аппарата;
2) ремонт узлов и деталей летательных аппаратов;
3) проведение наземных испытаний, окончательная отработка и от-
ладка систем летательных аппаратов

Умения и навыки Квалификационный уровень 
по ОРК: 2 (квалификационный 
разряд: 2–3)

Квалификационный уровень по ОРК: 3 
(квалификационный разряд: 4–5)

Трудовая функция 1. Разборка, диагностика и дефектация летатель-
ного аппарата

1. Умение определять 
комплектность и качество 
состояния ремонтируемых 
деталей и узлов (внешним 
осмотром и при помощи изме-
рительного инструмента).
2. Навыки проверки уком-
плектованности летатель-
ного аппарата агрегатами, 
формулярами и паспортами, 
сверки фактических номеров 
агрегатов с записанными в 
документации.
3. Умение проводить про-
мывку и очистку различными 
методами, зачистку коррозии 
агрегатов и узлов летатель-
ного аппарата.
4. Умение выявлять дефекты 
на деталях, узлах и агрегатах 
летательных аппаратов

1. Навыки проверки геометрических 
параметров летательного аппарата.
2. Навыки обнаружения и определения 
неисправностей.
3. Умение определять ремонтопригод-
ность неисправных узлов и агрегатов 
летательного аппарата

Знания 1. Знание основных правил 
дефектации.
2. Знание различных методов 
очистки и промывки

1. Знание общих принципов диагности-
ки летательного аппарата.
2. Знание типовых неисправностей 
конструкций летательных аппаратов и 
особенностей их обнаружения.
3. Знание основных методов нераз-
рушающего контроля и правил поль-
зования лабораторным измерительным 
инструментом и оборудованием

Умения и навыки Трудовая функция 2. Ремонт узлов и деталей летательных аппаратов
1. Умение производить 
ремонт простых клепаных, 
сварных и шарнирных соеди-
нений летательных аппаратов, 
ремонт отдельных узлов и 
деталей летательных аппара-
тов средней сложности.
2. Умение выполнять 
слесарные работы по 8–13 
квалитетам.
3. Навыки выполнения ремонт-
но-слесарных работ:
– развертывание отверстий 
развертками;
– постановка штифтов и 
шпилек;
– пришабривание плоскостей;
– разделка швов и под-
готовка деталей летательных 
аппаратов к сварке;
– простая разметка под 
сверление отверстий после 
заварки дефектов отверстия 
и нарезание новой резьбы.
4. Умение читать чертежи 
и изготовлять по ним 
несложные детали и узлы 
летательных аппаратов.
5. Навыки сверления пнев-
модрелью и на сверлильных 
станках.
6. Умение производить 
клеймение всех деталей 
авиадвигателя.
7. Навыки транспортировки 
деталей и узлов летательных 
аппаратов в грузоподъемных 
механизмах

1. Умение устанавливать рациональный 
порядок ремонтных операций.
2. Умение подбирать необходимый 
слесарный и измерительный инструмент 
для выполнения заданной работы.
3. Умение производить ремонт 
сложных деталей, узлов и агрегатов 
летательных аппаратов в соответствии 
с технологией ремонта с применением 
сложных подъемно-транспортных 
механизмов.
4. Умение выполнять сложные слесар-
ные работы по 6–9 квалитетам и и 8–9 
классам шероховатости.
5. Навыки подгонки сложных деталей 
летательных аппаратов в соответствии 
с требуемыми допусками.
6. Навыки обработки деталей летатель-
ных аппаратов специальным режущим 
инструментом, абразивными камнями, 
наждачным порошком, специальными 
доводочными пастами.
7. Навыки подготовки деталей к сварке 
и обработки после нее.
8. Умение определять параметры 
шероховатости обработки поверхностей 
непосредственно на детали

Знания 1. Знание основных сведений 
о конструкции ремонтируемых 
узлов и агрегатов летатель-
ных аппаратов.
2. Знание технологических 
операций слесарных работ, 
приемов и методов слесарной 
обработки и ремонта 
деталей и узлов летательных 
аппаратов.
3. Знание размеров сочленя-
емых деталей и допускаемых 
зазоров между ними.
4. Знание основных сведений 
по техническому черчению 
и правил оформления 
чертежей.
5. Знание основных сведений 
о системе допусков и класси-
фикации чистоты обработки 
поверхностей.
6. Знание конструкции 
слесарного инструмента, при-
способлений и контрольно-из-
мерительного инструмента.
7. Знание основных сведений 
о металлах, сплавах и не-
металлических материалах, 
применяемых при ремонте 
летательного аппарата, и их 
свойствах.
8. Знание видов коррозии и 
методов защиты металлов от 
коррозии

1. Знание состава, структуры, физи-
ческих, механических и химических 
свойств авиационных материалов.
2. Знание применяемых видов пайки и 
сварки в зависимости от свариваемых 
материалов, основных правил выбора 
термообработки, способов выявления 
дефектов сварных швов.
3. Знание основных сведений о гальва-
нохимической обработке изделий.
4. Знание методов устранения повто-
ряющихся дефектов деталей и узлов 
летательных аппаратов, применяемых 
при ремонте.
5. Знание технологии ручной и пневма-
тической клепки деталей, видов швов и 
правил подбора заклепок.
6. Знание основных сведений по износу 
деталей и способов уменьшения износа.
7. Знание конструкции микрометриче-
ского инструмента, применяемого при 
ремонте и методов определения его 
исправности

Умения и навыки Квалификационный уровень по ОРК: 4 (квалификационный разряд: 
6–8)
Трудовая функция 3. Проведение наземных испытаний, окончательная 

отработка и отладка систем летательных аппаратов
1. Умение производить комплексную, окончательную отработку и от-
ладку систем летательных аппаратов различных типов.
2. Умение выполнять балансировку и отработку с испытанием систем 
летательных аппаратов среднего типа и отдельных механизмов и 
узлов тяжелых.
3. Умение вести расчеты отработки и отладки систем летательных 
аппаратов по заданным программам и с учетом точности сборочных, 
регулировочных и контрольных стендов.
4. Навыки обслуживания, настройки, регулировки и ремонта контроль-
но-поверочных и испытательных стендов, в том числе особо сложных.
5. Навыки выполнения сложных регламентных работ на стендах, ис-
пользуемых для проведения испытания систем летательных аппаратов.
6. Навыки контроля работы автоматов и контрольно-записывающей 
аппаратуры

Знания 1. Знание влияния различных параметров (температуры, давления и т. 
д.) на свойства рабочих жидкостей и смазок.
2. Знание порядка и режимов испытания узлов, механизмов и систем 
летательных аппаратов.
3. Знание повышенных требований, предъявляемых к качеству и на-
дежности авиационных изделий.
4. Знание правил наладки, регулирования, испытания и ремонта 
контрольно-поверочных и испытательных стендов.
5. Знание повышенных требований, предъявляемых к качеству и 
надежности авиационных изделий, требований к сертифицированным 
изделиям

Требования к 
личностным 
компетенциям

Ответственность.
Хороший глазомер.
Умение работать в команде, нацеленность на результат.
Мобильность в условиях быстро меняющихся технологий.

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК

7232
7232
7232
7232
7232
7232

Слесарь-сборщик летательных аппаратов
Слесарь по изготовлению и доводке деталей летательных 
аппаратов
Слесарь по ремонту агрегатов
Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов
Слесарь по аэрогидродинамическим испытаниям
Слесарь-сборщик двигателей

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Электромеханик»
Код профессии 3113
Наименование 
профессии 

Электромеханик

Уровень 
квалификации 
по ОРК 

5

Уровень 
квалификации 
по КС
Уровень про-
фессионального 
образования

Среднее профессиональное образование

Трудовые 
функции

1) обеспечение исправного состояния, безаварийной и надежной 
работы обслуживаемых устройств и оборудования, своевременный и 
качественный ремонт;
2) контрольно-организаторская работа. Руководство работой электро-
монтеров, контроль качества выполняемых ими работ;
3) внедрение прогрессивных методов технического обслуживания, 
ремонта, монтажа и других работ по закрепленному типу устройств

Умения и навыки Трудовая функция 1. Обеспечение исправного состояния, безаварий-
ной и надежной работы обслуживаемых устройств и оборудования, 

своевременный и качественный ремонт
1. Умение определять основные неисправности деталей ремонтируе-
мого электрооборудования и устранять их.
2. Навыки проведения измерений в цепях постоянного тока при 
помощи электроизмерительных приборов (амперметра, вольтметра, 
омметра, тестера).
3. Умение производить расчет параметров нагревательных приборов.
4. Умение определять степень годности сложного электрооборудо-
вания.
5. Навыки ведения технической документации на обслуживаемые 
устройства.
6. Умение разбираться в чертежах и схемах

Знания 1. Знание приказов, указаний, распоряжений, инструкции и других.
2. Знание нормативно-распорядительных документов, регламентирую-
щих работу электромеханика.
3. Знание основ электротехники, радиотехники.
4. Знание устройства, принципа действия, технических характеристик и 
конструктивных особенностей приборов и оборудования.
5. Знание правил и порядка испытания и электротехнических из-
мерений.
6. Знание характерных видов повреждений электротехнических при-
боров и способов их устранения.
7. Знание организации и технологии производства электромонтажных 
работ

Умения и навыки Трудовая функция 2. Контрольно-организаторская работа. 
Руководство работой электромонтеров, контроль качества 

выполняемых ими работ
1. Умение организовать работу подчиненного персонала.
2. Навыки составления планов-графиков работ, технической докумен-
тации и отчетности.
3. Навыки составления предварительных заявок на материалы, сырье, 
запасные части, измерительные приборы, защитные средства, инстру-
мент и приспособления.
4. Умение контролировать соблюдение технологии, правил по технике 
безопасности, охране труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности.
5. Навыки проведения инструктажа о правилах пользования обслужи-
ваемыми устройствами, о мерах по предупреждению производствен-
ных травм

Знания 1. Знание норм расхода материалов, запасных частей и электро-
энергии.
2. Знание правил внутреннего трудового распорядка.
3. Знание основ экономики, организации производства, труда и 
управления.
4. Знание основ трудового законодательства Республики Казахстан.
5. Знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, произ-
водственной санитарии и противопожарной защиты

Умения и навыки Трудовая функция 3. Внедрение прогрессивных методов технического 
обслуживания, ремонта, монтажа и других работ по закрепленному 

типу устройств
1. Навыки выбора наиболее эффективных методов и способов вы-
полнения профессиональных задач.
2. Умение находить информацию, необходимую для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
3. Умение использовать информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности.
4. Навыки участия в разработке мероприятий по повышению надеж-
ности, качества работы закрепленных технических средств, в освоении 
и модернизации действующих устройств

Знания 1. Знание основных правил и документов системы стандартизации и 
сертификации Республики Казахстан.
2. Знание порядка составления принципиальных схем по новым об-
разцам устройств и оборудования.
3. Знание передового отечественного и зарубежного опыта по экс-
плуатации, ремонту и обслуживанию устройств и оборудования

Требования к 
личностным 
компетенциям

Аналитический склад ума, ответственность за результаты своей 
работы. Способность принимать решения в нестандартных ситуациях, 
нести за них ответственность.

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК

3113
3113

Техник-электрик
Энергетик

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник-технолог»
Код профессии 3113
Наименование 
профессии 

Техник-технолог

Уровень 
квалификации 
по ОРК 

5

Уровень 
квалификации 
по КС
Уровень про-
фессионального 
образования

Среднее профессиональное (техническое) образование

Трудовые 
функции

1) обслуживание и эксплуатация технологического оборудования и 
контроль соблюдения технологической дисциплины в производствен-
ных подразделениях предприятия;
2) разработка технологических процессов и составление техноло-
гической документации под руководством квалифицированного 
специалиста;
3) выявление причин брака и разработка мер по его предупреждению 
и ликвидации.

Умения и навыки Квалификационный уровень по ОРК: 5 
Трудовая функция 1. Обслуживание и эксплуатация технологического 
оборудования и контроль соблюдения технологической дисциплины в 

производственных подразделениях предприятия
1. Умение подготавливать оборудование к ремонтным работам и 
техническому освидетельствованию, принимать его из ремонта и про-
изводить его пуск после всех видов ремонта.
2. Умение обслуживать основное и вспомогательное оборудование, 
соблюдая требования охраны труда и промышленной безопасности.
3. Умение регулировать и вести технологический процесс на оптималь-
ных условиях по показаниям контрольно-измерительных приборов.
4. Навыки выявления, анализа и устранение причин отклонений от норм 
технологического режима

Знания 1. Знание нормативных документов по подготовке оборудования к 
ремонту и приему его из ремонта и правил пуска его после ремонта.
2. Знание основных типов, конструктивных особенностей и принципа 
работы основного и сопутствующего оборудования для проведения 
технологического процесса.
3. Знание типовых технологических режимов и процессов произ-
водства.
4. Знание возможных нарушений технологического режима и их причин

Умения и навыки Трудовая функция 2. Разработка технологических процессов и состав-
ление технологической документации под руководством квалифици-

рованного специалиста
1. Умение разрабатывать прогрессивные технологические процессы и 
оптимальные режимы производства на простые виды продукции или 
ее элементы.
2. Умение составлять карты технологического процесса, маршрутные 
и материальные карты, ведомости оснастки и другую технологическую 
документацию.
3. Навыки оформления изменений в технической документации в связи 
с корректировкой технологических процессов и режимов произ-
водства.
4. Умение рассчитывать технико-экономические показатели техноло-
гического процесса.
5. Умение владеть программным обеспечением

Знания 1. Знание конструкции изделия, на которое разрабатывается режим 
производства или технологический процесс.
2. Знание основных технико-экономических показателей технологиче-
ского процесса.
3. Знание требований к оформлению технической и технологической 
документации.
4. Знание основных технико-экономических показателей технологиче-
ского процесса

Умения и навыки Трудовая функция 3. Выявление причин брака и разработка мер по его 
предупреждению и ликвидации
1. Умение выявлять и анализировать причины брака продукции.
2. Навыки разработки мероприятий по предупреждению и ликвидации 
брака продукции

Знания 1. Знание видов технологического брака и путей его устранения.
2. Знание влияния нарушений технологического режима и свойств 
сырья на качество готовой продукции

Требования к 
личностным 
компетенциям

Ответственность за выполнение поставленной задачи.
Ориентация на результат.
Умение работать в коллективе и команде.
Умение ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности, принимать решения в нестандартных 
ситуациях

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК

2145 Инженер-технолог

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инженер»
Код профессии 2149
Наименование 
профессии 

Инженер

Уровень 
квалификации 
по ОРК 

5

Уровень 
квалификации 
по КС
Уровень про-
фессионального 
образования

Высшее профессиональное образование

Трудовые 
функции

1) анализ конструкции лета-
тельного аппарата, агрегатов, 
узлов, деталей, систем, кон-
структорской документации 
на их изготовление и монтаж 
для определения направле-
ний их совершенствования;
2) планово-экономическая 
деятельность производствен-
ных подразделений;
3) организаторско-управлен-
ческая деятельность

Умения и навыки Квалификационный уровень по ОРК: 5
Трудовая функция 1. Анализ конструкции летательного аппарата, 
агрегатов, узлов, деталей, систем, конструкторской документации 
на их изготовление и монтаж для определения направлений их со-

вершенствования
1. Навыки по исследованию и разработке проектов и программ пред-
приятия.
2. Умение разрабатывать методические и нормативные документы, 
техническую документацию, а также предложения и мероприятия по 
осуществлению разработанных проектов и программ.
3. Умение внедрять достижения отечественной и зарубежной науки 
и техники, использовать передовой опыт производства авиационной 
техники.
4. Владение компьютерными программами по инженерной графике, 
виртуальным моделированием технологических и производственных 
процессов

Знания 1. Знание основ полета летательных аппаратов и методики определе-
ния их аэродинамических и геометрических характеристик.
2. Знание конструктивно-компоновочных схем летательных аппаратов, 
конструкции их основных агрегатов и двигателей.
3. Знание назначения и состава оборудования бортовых систем 
летательных аппаратов.
4. Знание директивных и распорядительных документов, методических 
и нормативных материалов по вопросам выполняемой работы.
5. Знание перспектив технического развития и особенностей деятель-
ности предприятия.
6. Знание современных средств вычислительной техники, коммуника-
ций и связи.
7. Знание действующих стандартов, технических условий, положений и 
инструкций по составлению и оформлению технической документации

Умения и навыки Трудовая функция 2. Планово-экономическая деятельность
производственных подразделений

1. Навыки изучения и анализа информации, технических данных, 
показателей и результатов работы, обобщения и систематизации их, 
проведения необходимых расчетов.
2. Владение компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
информации, применяемыми в сфере профессиональной деятельности.
3. Умение проводить технико-экономический анализ с комплексным 
обоснованием принимаемых и реализуемых решений, изысканием воз-
можности сокращения цикла выполнения работ.
4. Навыки календарного планирования на короткий промежуток 
времени и перспективы

Знания 1. Знание методов проведения технических расчетов и определения 
экономической эффективности исследований и разработок на авиаци-
онных предприятиях.
2. Знание основ планирования.
3. Знание основ экономики

Умения и навыки Трудовая функция 3. Организаторско-управленческая деятельность
1. Владение и умение применять на практике основ производственных 
отношений и принципов управления с учетом технических, финансовых 
и человеческих факторов.
2. Умение организовать работу по повышению научно-технических 
знаний работников.
3. Умение контролировать соблюдение установленных требований, 
действующих норм, правил и стандартов, соблюдение правил техники 
безопасности, санитарно-гигиенических норм и противопожарной без-
опасности на предприятии

Знания 1. Знание основ организации труда и управления.
2. Знание основ трудового законодательства.
3. Знание правил и норм охраны труда

Требования к 
личностным 
компетенциям

Управленческий подход.
Инициативность, творческий подход к работе.
Самостоятельность.
Организаторские способности.
Чувство ответственности.
Умение работать в команде.
Аналитический склад ума

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК

3111
2145

Техник-технолог
Инженер-технолог

Технические данные ПС
Разработано Товарищество с ограниченной ответственностью «Personnel Recruit-

ment Center «Career-Holdings»
Номер версии и 
год выпуска

Версия 1, 2014 год

Дата ориен-
тировочного 
пересмотра

2017

Приказ министра по инвестициям  
и развитию Республики Казахстан

г. Астана               от 30 декабря 2014 года                  № 340

Об утверждении профессионального стандарта 
«Монтаж и испытание автомобиля»

В соответствии с пунктом 3 статьи 138-5 Трудового кодекса Республики Казахстан от 
15 мая 2007 года ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Монтаж и испытание 
автомобиля».

2. Комитету индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан (Ержанов А. К.) обеспечить:

1) в установленном законодательством порядке государственную регистрацию на-
стоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоя-
щего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на 
официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-
правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства 
юстиции Республики Казахстан»;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвести-
циям и развитию Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 
приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в юридический 
департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений 
об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоя-
щего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан Рау А. П.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.

Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
А. ИСеКешеВ

«СОГЛАСОВАН»:
Министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 
Т. ДУЙСЕНОВА
6 марта 2015 года

Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 9 апреля 2015 года за № 10654.

Утвержден
приказом министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан 
от 30 декабря 2014 года № 340

Профессиональный стандарт «Монтаж и испытание автомобиля»

1. Общие положения
1. Профессиональный стандарт «Монтаж и испытание автомобиля» предназначен для 

формирования образовательных программ, в том числе для обучения персонала на пред-
приятиях, для сертификации работников и выпускников образовательных учреждений, для 
решения широкого круга задач в области управления персоналом. 

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и 
определения:

1) квалификация – степень готовности работника к качественному выполнению кон-
кретных трудовых функций;

2) уровень квалификации – совокупность требований к уровню подготовки и компетен-
ции работника, дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности трудовых 
действий, ответственности и самостоятельности;

3) трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на решение 
одной или нескольких задач процесса труда; 

4) профессиональная подгруппа – совокупность профессий, сформированная целостным 
набором трудовых функций и необходимых для их выполнения компетенций;

5) профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной области 
профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, компетенций, со-
держанию, качеству и условиям труда;

6) профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп, имеющая 
общую интеграционную основу (аналогичные или близкие назначение, объекты, техноло-
гии, в том числе средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых функций и 
компетенций для их выполнения;

7) профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, требующий 
определенных знаний, умений и практических навыков, приобретенных в результате специ-
альной подготовки и подтверждаемых соответствующими документами об образовании;

8) классификатор занятий – систематизированный перечень занятий (профессий), 
позволяющий достигнуть единообразия их наименований и обеспечить возможность про-
ведения статистического учета, сравнения и анализа данных по состоянию рынка труда;

9) основная группа – совокупность предприятий и организаций, для которых характерна 
общность выпускаемой продукции, технологии производства, основных фондов и про-
фессиональных навыков работающих;

10) отраслевая рамка квалификаций – структурированное описание квалификационных 
уровней, признаваемых в отрасли.

3. В настоящем профессиональном стандарте используются следующие сокращения:
1) ОРК – отраслевая рамка квалификаций;
2) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих;
3) ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих;
4) ПС – профессиональный стандарт.

2. Паспорт ПС
4. Наименование ПС: «Монтаж и испытание автомобиля».
5. Цель разработки ПС: унификация, установление и поддержание единых требований к 

содержанию и качеству профессиональной деятельности, определению квалификационных 
требований к специалистам в сфере монтажа в машиностроении и испытания автомобилей.

6. Краткое описание ПС: обеспечение монтажа агрегатов, сборки и испытания авто-
мобиля.

7. Основная группа: машиностроение.
8. Профессиональная группа по классификатору занятий: монтаж в машиностроении 

и испытание автомобиля.
3. Карточки профессий

9. Перечень профессий: 
1) водитель-испытатель, 3–4 уровни квалификации по ОРК;
2) наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков, 3–4 уровни квалификации по ОРК;
3) наладчик оборудования металлопокрытия и окраски, 3–4 уровни квалификации 

по ОРК;
4) слесарь-электромонтажник, 3 уровень квалификации по ОРК;
5) рихтовщик кузовов, 3 уровнень квалификации по ОРК;
6) диагност-электромеханик, 3 уровень квалификации по ОРК;
7) технолог сборочного процесса автомобилей 3 уровень квалификации по ОРК;
8) мехатроник, 3 уровень квалификации по ОРК;
9) техник по наладке и испытаниям, 5 уровень квалификации по ОРК;
10) техник-механик, 5 уровень квалификации по ОРК;
11) инженер-технолог, 5 уровень квалификации по ОРК; 
12) инженер, 5 уровень квалификации по ОРК. 
10. Карточки профессий приводятся в приложении к настоящему ПС. 

Приложение
к профессиональному стандарту

 «Монтаж и испытание автомобиля»

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Водитель-испытатель»
Код профессии 8322
Наименование 
профессии

Водитель-испытатель

Уровень квалифи-
кации по ОРК

3–4

Уровень квалифи-
кации по ЕТКС

2–6

Уровень про-
фессионального 
образования

3 уровень ОРК 4 уровень ОРК
Практический опыт и/или профессиональная 
подготовка (курсы на базе организации 
образования по программам профессио-
нальной подготовки до одного года или об-
учение на предприятии) при наличии общего 
среднего образования или технического и 
профессионального образования на базе 
основного среднего образования или обще-
го среднего образования без практического 
опыта

Техническое и про-
фессиональное обра-
зование повышенного 
уровня (дополнитель-
ная профессиональная 
подготовка), практиче-
ский опыт

Трудовые 
функции

1) проведение испытаний по утвержденным программам.
2) разборка, сборка и регулировка испытываемых узлов и агрегатов.
3) технологические пробеговые испытания автомобилей

Умения и навыки Квалификационный уровень по ОРК: 3 
(квалификационный разряд: 2–4)

Квалификационный 
уровень по ОРК: 4 
(квалификационный 
разряд: 5–6)

Трудовая функция 1. Проведение испытаний по утвержденным 
программам

1. Подготовка к подаче и подача автомо-
билей с главного конвейера на участки 
стендовых испытаний, к накопительным 
площадкам, местам погрузки на железнодо-
рожный подвижной состав и специальный 
автотранспорт.
2. Проводить отдельные виды испытаний по 
типовым методикам.
3. Навыки обкатки и выявления дефектов и 
конструктивных недоработок.
4. Умение устранять дефекты комплектации.
5. Решение типовых практических задач, 
выбор способа действия на основе знаний и 
практического опыта.
6. Умение принимать решения в критических 
ситуациях

1. Умение проводить 
испытания по утверж-
денным программам в 
различных дорожных 
и природно-климатиче-
ских условиях.
2. Умение работать с 
технической и норма-
тивной документацией.
3. Навыки пользова-
ния необходимыми 
электронными при-
борами.

Знания 1. Принцип работы обслуживаемых 
автомобилей.
2. Типовые методики по отдельным видам 
испытаний.
3. Правила погрузки автомобилей посред-
ством заезда на железнодорожный подвиж-
ной состав и специальный автотранспорт и 
схемы их размещения

1. Методика и про-
грамма проведения 
испытаний.
2. Правила поведения 
в экстремальных 
ситуациях в ходе про-
ведения испытаний.
3. Правила сложного 
маневрирования транс-
портных средств на 
погрузочной площадке, 
установки их на по-
воротное устройство 
загрузочной выдвиж-
ной платформы с по-
следующей подачей в 
двуярусные устройства 
вагонов и установкой 
их на места крепления

Умения и навыки Трудовая функция 2. Разборка, сборка и регулировка 
испытываемых узлов и агрегатов

1. Навыки визуального осмотра технической 
исправности автомобиля.
2. Навыки устранения дефектов комплекта-
ции автомобиля

1. Навыки осущест-
вления разборки, 
сборки и регулировки 
испытываемых сложных 
узлов и агрегатов.
2. Умение устранить об-
наруженные дефекты.
3. Навыки применения 
контрольно-измери-
тельной аппаратуры 
и испытательных при-
боров и стендов

Знания 1. Назначение, устройство и принцип 
работы узлов, агрегатов и приборов средней 
сложности.
2. Правила и инструкции по приему и сохран-
ности автомобилей.
3. Схема размещения автомобилей на нако-
пительных площадках и на местах погрузки.
4. Монтажные схемы электроборудования

1. Назначение, устрой-
ство и принцип работы 
сложных агрегатов, 
узлов и приборов, 
контрольно-измери-
тельной аппаратуры 
и испытательного 
оборудования.
2. Технология из-
готовления.
3. Монтажные схемы.
4. Причины возникнове-
ния дефектов в процес-
се испытаний, способы 
их устранения

Умения и навыки Трудовая функция 3. Технологические пробеговые испытания 
автомобилей

1. Умение проводить технологические пробеговые испытания раз-
личных транспортных средств.
2. Навыки проведения испытаний в полевых условиях.
3. Умение проводить пробеговые и комплексные испытания в различ-
ных дорожных и сложных природно-климатических условиях

Знания 1. Технические условия и требования, предъявляемые к качеству 
сборки и к сдаче в эксплуатацию автомобилей.
2. Методика и программа проведения испытаний.
3. Правила поведения в экстремальных ситуациях в ходе проведения 
испытаний

Требования к 
личностным 
компетенциям

Исполнительность
Ответственность

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков»
Код профессии 7222
Наименование 
профессии

Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков

Уровень квалифи-
кации по ОРК

3–4

Уровень квалифи-
кации по ЕТКС

4–6

Уровень про-
фессионального 
образования

3 уровень ОРК 4 уровень ОРК
Практический опыт и/или профессиональная 
подготовка (курсы на базе организации 
образования по программам профессио-
нальной подготовки до одного года или об-
учение на предприятии) при наличии общего 
среднего образования или технического и 
профессионального образования на базе 
основного среднего образования или обще-
го среднего образования без практического 
опыта

Техническое и про-
фессиональное обра-
зование повышенного 
уровня (дополнитель-
ная профес-сиональная 
подготовка), практиче-
ский опыт

Трудовые 
функции

1) ремонт и наладка станков различных типов
2) установка приспособлений, режущего инструмента с выверкой их 
на станке в различных плоскостях с применением контрольно-изме-
рительных приборов и инструментов
3) обработка пробных деталей после наладки

Умения и навыки Квалификационный уровень по ОРК: 3 
(квалификационный разряд: 4–5)

Квалификационный 
уровень по ОРК: 4 
(квалификационный 
разряд: 6)

Трудовая функция 1. Ремонт и наладка станков различных типов
1. Навыки чтения кинематических схем.
2. Умение выполнять операции по наладке 
зуборезных, резьбофрезерных, зубодолбеж-
ных, зубострогальных станков подбором и 
установкой сменных шестерен для выполне-
ния работ 7–9 степеней точности.
3. Умение устранить обнаруженные дефекты

1. Умение выполнять 
операции по наладке 
особо сложных, уни-
кальных зубофрезер-
ных, зубострогальных, 
зубошлифовальных и 
зубодолбежных стан-
ков различных типов 
подбором и установкой 
сменных шестерен для 
работ с соблюдением 
4–6 степеней точности.
2. Умение выполнять 
расчеты, связанные с 
наладкой зуборезных 
и резьбофрезерных 
станков.
3. Навыки определения 
технологической 
последовательности 
обработки деталей и 
режимов работы обо-
рудования

Знания 1. Кинематические схемы и устройство об-
служиваемых резьбофрезерных, шлицефре-
зерных, зубофрезерных, зубострогальных и 
зубодолбежных, зубошлифовальных станков 
и правила их проверки на точность.
2. Правила подбора шестерен; система 
допусков и посадок, степеней точности; 
квалитетов и параметров шероховатости

1. Конструкция и 
правила проверки на 
точность уникальных 
зуборезных станков.
2. Основы теории 
резания металлов.
3. Тригонометрические 
функции и виды зубча-
тых зацеплений.
4. Правила расчета 
шестерен



Окончание. Начало на 19-й стр. 
Умения и навыки Трудовая функция 2. Установка приспособлений, режущего инстру-

мента с выверкой их на станке в различных плоскостях с применени-
ем контрольно-измерительных приборов и инструментов

1. Навыки осуществления разборки, сборки 
и регулировки испытываемых сложных узлов 
и агрегатов.
2. Навыки работы с применением контроль-
но-измерительных приборов и инструментов.
3. Умение устранить обнаруженные дефекты

1. Навыки установки 
деталей, требующих 
комбинированного 
крепления и специ-
альных сложных при-
способлений, с точной 
выверкой их на станке 
в различных плоскостях 
с применением кон-
трольно-измерительных 
приборов

Знания 1. Конструктивные особенности универ-
сальных и специальных приспособлений, 
оснастки.
2. Устройство режущего инструмента и 
правила его заточки и установки

1. Правила настройки 
и регулирования 
контрольно-измери-
тельных инструментов 
и приборов.
2. Геометрия режу-
щего инструмента; 
устройство и правила 
применения универ-
сальных и специальных 
приспособлений, 
контрольно-измери-
тельных инструментов 
и приборов

Умения и навыки Трудовая функция 3. Обработка пробных деталей после наладки
1. Навыки по выполнению 
общеслесарных, зуборезных, 
резьбофрезерных, зубошлифо-
вальных работ.
2. Навыки подналадки и регу-
лирования станка в процессе 
обработки пробных деталей

1. Умение опреде-
лять необходимость 
корректировки режимов 
резания по результатам 
работы станка

Знания 1. Технологическая последовательность 
обработки деталей и режимов работы 
оборудования.
2. Основа технологии металлов в пределах 
выполняемой работы; механические свойства 
металлов.
3. Устройство режущего инструмента и 
правила его заточки и установки

1. Основы теории 
резания металлов.
2. Правила определе-
ния режимов резания 
по справочникам и 
паспортам станков

Требования к 
личностным 
компетенциям

Самостоятельность
Исполнительность

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК

7222
7222
7222
7222

Наладчик автоматов и полуавтоматов
Долбежник
Зуборезчик
Резьбофрезерофщик

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски»
Код профессии 7222
Наименование 
профессии

Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски

Уровень квалифи-
кации по ОРК

3–4

Уровень квалифи-
кации по ЕТКС

3–6

Уровень про-
фессионального 
образования

3 уровень ОРК 4 уровень ОРК
Практический опыт и/или профессиональная 
подготовка (курсы на базе организации 
образования по программам профессио-
нальной подготовки до одного года или об-
учение на предприятии) при наличии общего 
среднего образования или технического и 
профессионального образования на базе 
основного среднего образования или обще-
го среднего образования без практического 
опыта

Техническое и про-
фессиональное обра-
зование повышенного 
уровня (дополнитель-
ная профессиональная 
подготовка), практиче-
ский опыт

Трудовые 
функции

1) наладка отдельных агрегатов оборудования
2) ремонт агрегатов и оборудования автоматических и полуавтома-
тических линий
3) пробная обработка деталей и сдача их в отдел технического 
контроля после наладки и ремонта линий

Умения и навыки Квалификационный уровень по ОРК: 3 
(квалификационный разряд: 4–5)

Квалификационный 
уровень по ОРК: 4 
(квалификационный 
разряд: 6)

Трудовая функция 1. Наладка отдельных агрегатов
1. Умение выполнять операции по наладке 
отдельных агрегатов оборудования и полу-
автоматических линий участка (обезжирива-
ния, промывки, пассирования, полимеризации, 
травления, фосфатирования, алюмини-
рования, анодирования, химобработки, 
хромирования, никелирования, меднения, 
оцинкования, освинцевания, лужения, окра-
ски, сушки, лакирования, отжига; аппаратов 
металлизации, освинцевания, краскопультов 
для подготовки к покрытию и окраске; 
полуавтоматических и автоматических линий 
и установок; установок плазменного, детона-
ционного и высококачественного напыления; 
манипуляторов (роботов) с программным 
управлением металлопокрытия и окраски).
2. Навыки наладки захватов и отдельных уз-
лов промышленных манипуляторов (роботов) 
с программным управлением.
3. Навыки заполнения и чтения карт наладки

1. Умение выполнять 
операции по наладке 
автоматических линий 
участка металлопокры-
тия и окраски.
2. Навыки разборки и 
сборки сложных узлов 
и систем управления 
линиями.
3. Умение осущест-
влять наладку промыш-
ленных манипуляторов 
(роботов).
4. Навыки наладки 
установок плазменного, 
детонационного и 
высококачественного 
напыления

Знания 1. Основа пневмогидроэлектроавтоматики, 
механики и электроники в пределах выполня-
емой работы.
2. Устройство и способы наладки обслу-
живаемых агрегатов и полуавтоматических 
линий.
3. Принципиальные схемы оборудований и 
механизмов обслуживаемых полуавтомати-
ческих линий.
4. Устройство и правила применения уни-
версальных и специальных приспособлений, 
контрольно-измерительных приборов

1. Устройство и спосо-
бы наладки обслужи-
ваемых автоматических 
линий.
2. Принципиальные 
схемы оборудования и 
механизмов обслужи-
ваемых автоматических 
линий.
3. Устройство промыш-
ленных манипуляторов, 
правила проверки их на 
работоспособность и 
точность позициони-
рования

Умения и навыки Трудовая функция 2. Ремонт агрегатов и оборудования 
автоматических и полуавтоматических линий

1. Умение выполнять ремонт обслуживаемых 
агрегатов.
2. Умение осуществлять подбор инструмен-
тов и приспособлений для устранения неис-
правности обслуживаемого оборудования.
3. Навыки пайки и сварки деталей из 
винипласта

1. Умение обеспечить 
бесперебойную работу 
автоматических линий.
2. Навыки проверки пра-
вильности подбора и 
установки специальных 
приспособлений и кон-
трольно-измерительных 
приборов

Знания 1. Приемы и порядок ремонта, пуска и 
контроля за работой линии.
2. Метод контроля концентрации и темпера-
туры растворов электролитов, травильных и 
промывочных ванн.
3. Принципиальные электросхемы обслужи-
ваемых линий, принцип работы автоматиче-
ских средств контроля и схем подключения 
к сети

1. Конструктивные осо-
бенности универсаль-
ных и специальных при-
способлений, оснастки, 
правила регулирования 
контрольно-измери-
тельных приборов.
2. Взаимодействие ме-
ханизмов автоматиче-
ской линии в процессе 
работы

Умения и навыки Трудовая функция 3. Пробная обработка деталей и сдача их в отдел 
технического контроля после наладки и ремонта линий

1. Обработка деталей после наладки.
2. Визуальная проверка покрытия.
3. Умение читать операционные карты об-
работки изделия.

Знания 1. Технологический процесс покрытия и 
окраски деталей и изделий.
2. Метод проверки покрытия

Требования к 
личностным 
компетенциям

Решение типовых практических задач.
Выбор способа действия на основе знаний и практического опыта

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК

7222 Наладчик оборудования лакокрасочных покрытий

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-электромонтажник»
Код профессии 7233
Наименование 
профессии

Слесарь-электромонтажник

Уровень квалифи-
кации по ОРК

3

Уровень квалифи-
кации по ЕТКС

2–6

Уровень про-
фессионального 
образования

Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на 
базе организации образования по программам профессиональной 
подготовки до одного года или обучение на предприятии) при нали-
чии общего среднего образования или технического и профессио-
нального образования на базе основного среднего образования или 
общего среднего образования без практического опыта

Трудовые 
функции

1) обеспечение работоспособности электротехнических систем
2) сборка узлов и аппаратов
3) выявление и устранение дефектов

Умения и навыки Квалификационный уровень по ОРК: 3 (квалификационный разряд: 
2–6)

Трудовая функция 1. Обеспечение работоспособности 
электротехнических систем

1. Навыки работы с оборудованием при соблюдении связи механиче-
ских и электрических параметров.
2. Навыки проверки режимов работы оборудования, приборов, 
механизмов и установок и загрузки в соответствии с проектом их 
мощности

Знания 1. Основа электротехники в объеме выполняемой работы.
2. Технические условия на испытание электрооборудования, схем 
монтируемых аппаратов и приборов.
3. Пускорегулирующая аппаратура средней сложности.
4. Способ обработки навивочно-уплотнительных материалов электро-
двигателей (пропитка, смазка, сварка, плетение и т. д.)

Умения и навыки Трудовая функция 2. Сборка узлов и аппаратов
1. Сборка простых узлов и аппаратов с применением универсальных 
приспособлений и инструментов; узлов и аппаратуры средней и 
высокой сложности с применением специальных приспособлений и 
шаблонов.
2. Монтаж и установка электрических машин переменного и постоян-
ного тока и сварочных аппаратов.
3. Умение выполнить:
– прокладку световых, силовых, сигнализационных, фидерных и 
распределительных сетей;
– пробивку гнезд в кирпичных и бетонных стенках шлямбуром и 
пневматическим инструментом;
– сверление, развертывание отверстий, нарезание резьбы вручную 
и на станках;
– вязку электросхем из проводников различного сечения и полный 
монтаж в корпусах;
– работу по коммутации распределительных щитов для силовых 
электроустановок;
– установку аппаратуры и полную коммутацию станций питания на 
силу тока до 1 000 А;
– монтаж, сборку, регулировку и сдачу сложных узлов электрических 
машин и электроприборов на различных устройствах и машинах;
– замер мощности, напряжения, силы тока и сопротивления проводов 
в отдельных цепях и различных видах соединений;
– монтаж и демонтаж низковольтного и высоковольтного оборудо-
вания и сетей (распределительных устройств и высоковольтного 
электрооборудования с пусковой и регулирующей аппаратурой) 
напряжением до 35 кВ;
– прокладку кабеля в траншеях, туннелях, каналах и блоках на 
тросах, с разделкой, сращиванием и монтажом линейных и концевых 
муфт и испытанием кабеля.
– разметку мест установки аппаратуры

Знания 1. Устройство и принцип действия электрических машин, приборов, 
пусковой аппаратуры и технические условия на их монтаж.
2. Технологическая последовательность монтажа электрооборудова-
ния, сборки и установки машин, агрегатов, аппаратов и электро-
приборов.
3. Назначение применяемых в работе материалов.
4. Применяемые при сборке и монтаже слесарные и контрольно-из-
мерительные инструменты, приспособления и аппаратура.
5. Припои и флюсы, применяемых при пайке, и правила пайки

Умения и навыки Трудовая функция 3. Выявление и устранение дефектов
1. Навыки выявления и устранения дефектов, возникающих при 
сборке, установке и испытании электроаппаратуры, а также крупных 
электромоторов постоянного и переменного тока.
2. Навыки применения универсальных и специальных контрольно-из-
мерительных инструментов, приспособлений и аппаратуры

Знания 1. Основа электротехники в объеме выполняемой работы.
2. Устройство и принцип действия электрических машин, приборов, 
пусковой аппаратуры и технические условия на их монтаж.
3. Правила включения электрических машин, допустимые нагрузки 
при их работе.
4. Типовые практические задачи, выбор способа действия на основе 
знаний и практического опыта

Требования к 
личностным 
компетенциям

Самостоятельность.
Исполнительность

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Рихтовщик кузовов»
Код профессии 7231
Наименование 
профессии

Рихтовщик кузовов

Уровень квалифи-
кации по ОРК

3

Уровень квалифи-
кации по ЕТКС

3–5

Уровень про-
фессионального 
образования

Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на 
базе организации образования по программам профессиональной 
подготовки до одного года или обучение на предприятии) при нали-
чии общего среднего образования или технического и профессио-
нального образования на базе основного среднего образования или 
общего среднего образования без практического опыта

Трудовые 
функции

1) выявление дефектов на поверхности деталей и узлов кузовов
2) ремонт кузовных деталей
3) правка облицовочных деталей и узлов кузовов под окраску

Умения и навыки Квалификационный уровень по ОРК: 3 (квалификационный разряд: 
3–5)
Трудовая функция 1. Выявление дефектов на поверхности деталей 

и узлов кузовов
1. Умение визуально выявлять дефекты на поверхности деталей и 
углах кузовов.
2. Умение производить расчеты и сопоставлять характер повреж-
дений кузова.
3. Умение составлять технологический маршрут восстановления

Знания 1. Приемы выполнения работ при ремонте.
2. Необходимые приемы, оборудования, приспособления, инструмен-
ты для восстановления кузовов.
3. Причины возникновения внутренних напряжений и деформаций 
в сварных деталях, меры по их предупреждению и способы их 
устранения

Умения и навыки Трудовая функция 2. Ремонт кузовных деталей
1. Навыки разборки, сборки кузовных деталей автомобиля.
2. Навыки подгонки узлов, дверей автомобилей с доводкой зазоров 
и мест сопряжений.
3. Навыки устранения перекосов проемов и кузова в целом при вос-
становлении его геометрических форм и параметров.
4. Навыки работы с листовым металлом (правка, резка, перемещение, 
складирование).
5. Навыки ремонта кузовных деталей с заменой и путем применения 
ремонтных вставок из подготовленных деталей кузова или листового 
металла с приданием ему формы восстанавливаемой детали

Знания 1. Технология полных и частичных замен кузовных деталей.
2. Производственные процессы кузовного цеха.
3. Особенности технологии изготовления кузова; материалы при изго-
товлении и ремонте кузовов; оборудование, оснастка и инструменты 
для ремонта

Умения и навыки Трудовая функция 3. Правка под окраску облицовочных деталей и 
узлов кузовов автомобилей

1. Навыки работы с рихтовочным инструментом.
2. Умение выполнять паяльные и сварочные работы.
3. Навыки лужения, оплавления, шлифовки.
4. Навыки подготовки деталей и узлов кузовов легковых автомоби-
лей под оплавление.
5. Навыки подготовки поверхностей сварных мест кузова для 
лужения.
6. Навыки правки под окраску облицовочных деталей и узлов кузовов 
автомобилей с помощью инструмента для правки и с применением 
оловянно-свинцовых припоев, мастик, паст и полиэфирных и эпоксид-
ных шпатлевок.
7. Шлифование поверхностей до зеркальной чистоты с проверкой 
по шаблону.
8. Решение типовых практических задач, выбор способа действий на 
основе знаний и практического опыта

Знания 1. Технологические приемы и их последовательности при правке 
деталей и узлов автомобилей.
2. Свойства применяемых в работе материалов.
3. Правила подготовки деталей и узлов кузовов под оплавление, 
способы исправления дефектов.
4. Способы оплавления и лужения деталей и узлов кузовов.
5. Способы шлифования поверхностей.
6. Правила наладки инструмента для правки, разметки и изготовле-
ния шаблонов для правки.
7. Марки и свойства рихтовочных паст, припоев, пластмасс

Требования к 
личностным 
компетенциям

Самостоятельность.
Исполнительность

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Диагност-электромеханик»
Код профессии Новая профессия
Наименование 
профессии

Диагност-электромеханик

Уровень квалифи-
кации по ОРК

3

Уровень квалифи-
кации по ЕТКС

–

Уровень про-
фессионального 
образования

Техническое и профессиональное образование (специалист среднего 
звена), послесреднее образование, практический опыт, или высшее 
образование

Трудовые 
функции

1) проведение тестов по утвержденным программам

2) настройка нужных параметров в электронных системах
Умения и навыки Квалификационный уровень по ОРК: 3

Трудовая функция 1. Проведение тестов по утвержденным про-
граммам

1. Умение пользования дилерским оборудованием для проведения 
тестов.
2. Умение выявлять типовые дефекты по результатам тестирования.
3. Навыки чтения электронных схем автомобиля

Знания 1. Принцип работы электронных систем автомобиля.
2. Методика проведения тестов

Умения и навыки Трудовая функция 2. Настройка нужных параметров 
в электронных системах

1. Умение настройки основных параметров электронных систем 
автомобиля.
2. Навыки регулировок параметров электронных систем автомобиля

Знания 1. Основные параметры электронных систем автомобиля
Требования к 
личностным 
компетенциям

Ответственность за выполнение поставленной задачи.
Ориентация на результат

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Технолог сборочного процесса автомобилей»
Код профессии Новая профессия
Наименование 
профессии

Технолог сборочного процесса автомобилей

Уровень квалифи-
кации по ОРК

3

Уровень квалифи-
кации по ЕТКС

–

Уровень про-
фессионального 
образования

Техническое и профессиональное образование (специалист среднего 
звена), послесреднее образование, практический опыт, или высшее 
образование

Трудовые 
функции

1) контроль соблюдения технологии сборочных работ
2) контроль выполнения промежуточных контрольных проверочных 
этапов

Умения и навыки Квалификационный уровень по ОРК: 3
Трудовая функция 1. Контроль соблюдения технологии сборочных 

работ
1. Умение разбираться в технологических картах сборочных работ.
2. Умение организовать технологический процесс сборочных работ.
3. Навыки работы с подъемно-транспортным оборудованием

Знания 1. Устройство автомобиля.
2. Функции сборочных технологических линий

Умения и навыки Трудовая функция 2. Контроль выполнения промежуточных контроль-
ных проверочных этапов

1. Умение пользоваться контрольно-измерительными приборами.
2. Умение контролировать современное выполнение этапов сбороч-
ных работ.
3. Навыки определения этапа, где допущен производственный брак

Знания 1. Основные контрольные этапы.
2. Основные контрольные параметры

Требования к 
личностным 
компетенциям

Ответственность за выполнение поставленной задачи.
Ориентация на результат

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Мехатроник»
Код профессии Новая профессия
Наименование 
профессии

Мехатроник

Уровень квалифи-
кации по ОРК

3

Уровень квалифи-
кации по ЕТКС

–

Уровень про-
фессионального 
образования

Техническое и профессиональное образование (специалист среднего 
звена), послесреднее образование, практический опыт, или высшее 
образование

Трудовые 
функции

1) организация и контроль работы автоматизированных и роботизи-
рованных технологических линий
2) обеспечение функциональности автоматизированных и роботизи-
рованных технологических линий

Умения и навыки Квалификационный уровень по ОРК: 3
Трудовая функция 1. Организация и контроль работы 

автоматизированных и роботизированных технологических линий
1. Умение контролировать работу автоматизированных и роботизиро-
ванных технологических линий.
2. Умение организовать работу операторов автоматизированных и 
роботизированных технологических линий.
3. Умение контролировать работу операторов.
4. Навыки монтажа автоматизированных и роботизированных 
технологических линий

Знания 1. Устройство и принцип работы датчиков, исполнительные 
механизмы.
2. Гидропневмоэлектроавтоматика.
3. Робототехника

Умения и навыки Трудовая функция 2. Обеспечение функциональности 
автоматизированных и роботизированных технологических линий

1. Умение наладки и калибровки автоматизированного оборудования.
2. Умение экстренно принимать меры при аварийном сбое автомати-
зированного и роботизированного оборудования.
3. Навыки определения отклонений в работе автоматизированных и 
роботизированных сборочных линий

Знания 1. Основные характеристики оборудования автоматизации и 
роботизации.

Требования к 
личностным 
компетенциям

Ответственность за выполнение поставленной задачи.
Ориентация на результат

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник по наладке и испытаниям»
Код профессии 3112
Наименование 
профессии

Техник по наладке и испытаниям

Уровень квалифи-
кации по ОРК

5

Уровень квалифи-
кации по ЕТКС

–

Уровень про-
фессионального 
образования

Техническое и профессиональное образование (специалист среднего 
звена), послесреднее образование, практический опыт, или высшее 
образование

Трудовые 
функции

1) организационно-технические мероприятия
2) пусконаладочные работы различных видов оборудования и 
систем.
3) составление актов по формам, установленным действующими 
нормативными документами

Умения и навыки Квалификационный уровень по ОРК: 5
Трудовая функция 1. Организационно-технические мероприятия

1. Навыки разработки мероприятий, направленных на совершенство-
вание организации наладки и испытаний оборудования.
2. Навыки осмотра оборудования для обнаружения дефектов по 
результатам проведения пусконаладочных работ.
3. Умение обеспечить взаимодействие с другими подразделениями 
производства в процессе выполнения своих обязанностей

Знания 1. Порядок и методы планирования монтажных, наладочных и ис-
пытательных работ.
2. Порядок обработки и оформления технической документации.
3. Основа экономики, организации производства, труда и управления.
4. Основные вопросы трудового законодательства, правил и норм 
охраны труда

Умения и навыки Трудовая функция 2. Пусконаладочные работы различных видов 
оборудования и систем

1. Навыки организации пусконаладочных работ.
2. Навыки пользования измерительными приборами, инструментами и 
приспособлениями.
3. Навыки подключения приборов, регистрации необходимых характе-
ристик и параметров.
4. Установление соответствия технических характеристик смонтиро-
ванного оборудования и монтажных работ технической и проектной 
документации.
5. Выявление дефектов работ и оборудования, обеспечение их 
устранения

Знания 1. Порядок осмотра оборудования, методы обнаружения его дефектов.
2. Способы измерения параметров, характеристик и данных режимов 
работы оборудования.
3. Основные технические характеристики, особенности кинематических 
схем и конструкций узлов и элементов налаживаемых и испытываемых 
систем и устройств.
4. Порядок составления смет на проведение работ, заявок на обо-
рудование, материалы, запасные части, измерительные инструменты 
и приборы

Умения и навыки Трудовая функция 3. Составление актов по формам, 
установленным действующими нормативными документами

1. Умение обработать полученные результаты, сделать необходимые 
технические расчеты.
2. Умение составлять акты и другую техническую документацию.
3. Навыки пользования компьютером в объеме, обеспечивающем 
исполнение обязанностей

Знания 1. Нормативные, методические и другие руководящие материалы по 
проведению монтажных и наладочных работ.
2. Программное обеспечение для ведения делопроизводства по 
курируемым вопросам

Требования к 
личностным 
компетенциям

Ответственность за выполнение поставленной задачи.
Ориентация на результат

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник-механик»
Код профессии 3115
Наименование 
профессии

Техник-механик

Уровень квалифи-
кации по ОРК

5

Уровень квалифи-
кации по ЕТКС

–

Уровень про-
фессионального 
образования

Техническое и профессиональное образование (специалист среднего 
звена), послесреднее образование, практический опыт, или высшее 
образование

Трудовые 
функции

1) техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 
транспортного оборудования
2) разработка конструкторской и технологической документации для 
диагностики, ремонта, модернизации и модификации транспортных 
средств
3) обеспечение техники безопасности на производственном участке

Умения и навыки Квалификационный уровень по ОРК: 5
Трудовая функция 1. Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта и транспортного оборудования в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов

1. Навыки выбора узлов и агрегатов автомобиля для замены в про-
цессе эксплуатации автомобильного транспорта.
2. Умение эффективно использовать материалы и технологическое 
оборудование предприятий.
3. Умение проводить монтажно-демонтажные работы и ремонтные 
операции.
4. Умение работать на испытательных и регулировочных стендах, 
пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами

Знания 1. Способы контроля качества ремонта и технического обслуживания 
автомобилей и агрегатов.
2. Классификация основных характеристик и технических параметров 
автомобильного транспорта.
3. Основа технологического и диагностического оснащения обо-
рудования и инструментов, применяемых при ремонте и техническом 
обслуживании машин и механизмов
4. Методы монтажа и демонтажа автомобилей и его агрегатов.
5. Требования нормативно-технических документов по техническому 
обслуживанию и ремонту авто-мобильного транспорта и транспортно-
го оборудования

Умения и навыки Трудовая функция 2. Разработка конструкторской и 
технологической документации для диагностики, ремонта, 

модернизации и модификации транспортных средств
1. Умение разрабатывать технологические карты по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта.
2. Навыки пользования технической литературой.
3. Умение работать с профессиональными компьютерными про-
граммами.
4. Умение пользоваться стандартами

Знания 1. Свойства основных конструкционных материалов, применяемых на 
автомобиле.
2. Основные положения, общие понятия и определения в области 
стандартизации.
3. Система анализа при проектировании и организации технического 
обслуживания, ремонта и эксплуатации автомобильного транспорта.
4. Нормы и правила по разработке и оформлению технической до-
кументации.
5. Профессиональные компьютерные программы

Умения и навыки Трудовая функция 3. Обеспечение техники безопасности и охраны 
труда на производственном участке

1. Навыки проведения инструктажа ремонтных рабочих по правилам 
техники безопасности и охраны труда, промышленной санитарии и 
пожарной безопасности.
2. Навыки ведения необходимой нормативной документации по техники 
безопасности и охраны труда, промышленной санитарии и пожарной 
безопасности.
3. Оказание первой доврачебной медицинской помощи.
4. Навыки проведения инструктажа ремонтных рабочих по правилам 
пожарной безопасности.
5. Соблюдение требований по безопасности и охране труда, пожарной 
безопасности и производственной санитарии на рабочем месте

Знания 1. Вопросы организации охраны труда, техники безопасности и охраны 
окружающей среды.
2. Правила техники безопасности при техническом обслуживании и 
ремонте автомобилей.
3. Организация работы ремонтных рабочих на производственных 
участках.
4. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим.
5. Правила пожарной безопасности

Требования к 
личностным 
компетенциям

Ориентация на результат.
Умение работать в коллективе и команде

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инженер-технолог»
Код профессии 2145
Наименование 
профессии

Инженер-технолог

Уровень квалифи-
кации по ОРК

5

Уровень квалифи-
кации по ЕТКС
Уровень про-
фессионального 
образования

Техническое и профессиональное образование (специалист среднего 
звена), послесреднее образование, практический опыт, или высшее 
образование

Трудовые 
функции

1) контроль за соблюдением технологической дисциплины в цехах и 
правильной эксплуатацией технологического оборудования
2) анализ причин брака и выпуска продукции низкого качества
3) разработка конструкторско-технологической документации

Умения и навыки Квалификационный уровень по ОРК: 5
Трудовая функция 1. Контроль за соблюдением технологической дис-

циплины в цехах и правильной эксплуатацией 
технологического оборудования

1. Умение экономически обосновать и выбрать оптимальные варианты 
технологических процессов производства.
2. Навыки применения методов технического контроля и испытания 
продукции.
3. Навыки применения разных видов оборудования и технологиче-
ской оснастки, средств автоматизации и механизации, оптимальных 
режимов производства на выпускаемую предприятием продукцию и 
все виды различных по сложности работ, обеспечивая производство 
конкурентоспособной продукции и сокращение материальных и трудо-
вых затрат на ее изготовление с применением средств автоматизации 
и проектирования

Знания 1. Технология производства продукции предприятия.
2. Основа технологического оборудования и принципов его работы.
3. Типовые технологические процессы и режимы производства.
4. Технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, 
готовой продукции

Умения и навыки Трудовая функция 2. Анализ причин брака и выпуска продукции 
низкого качества

1. Навыки выявления и устранения нарушений в технологическом 
процессе.
2. Навыки рассмотрения поступающих рекламаций на выпускаемую 
предприятием продукцию.
3. Навыки разработки технологической документации и мероприятий 
по повышению эффективности производственных процессов.
4. Навыки организации внедрения новых видов продукции.
5. Навыки проектирования технологических линий с нуля.
6. Умение разрабатывать новые технологические процессы.
7. Умение анализировать причины брака и выпуска продукции низкого 
качества и пониженных сортов, участие в разработке мероприятий по 
их предупреждению и устранению

Знания 1. Требования единой системы технологической и конструкторской 
документации.
2. Особенности проектирования и организации технологического про-
цесса на производстве.
3. Постановления, распоряжения, приказы, методические и норматив-
ные материалы

Умения и навыки Трудовая функция 3. Разработка конструкторско-технологической 
документации

1. Навыки разработки и внедрения научной организации труда на 
производстве.
2. Умение экономически обосновать и выбрать оптимальные варианты 
технологических процессов производства.
3. Умение составлять нормативную документацию, инструкции.
4. Умение составлять планы размещения оборудования, технического 
оснащения и организации рабочих мест, производить расчет произ-
водственных мощностей и загрузки оборудования.
5. Навыки чтения технологической документации, чертежей.
6. Умение анализировать и дорабатывать технологические процессы.
7. Уверенное владение компьютером, программами по инженерной 
графике и черчению

Знания 1. Технологические нормативы, инструкции, схемы сборки, маршрутных 
карт, карт технического уровня и качества продукции и другой техно-
логической документации.
2. Порядок внесений изменений в техническую документацию в связи 
с корректировкой технологических процессов и режимов производства

Требования к 
личностным 
компетенциям

Инициативность, творческий подход к работе.
Организаторские способности.
Умение работать в команде

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инженер»
Код профессии 2149
Наименование 
профессии

Инженер

Уровень квалифи-
кации по ОРК

5

Уровень квалифи-
кации по ЕТКС

–

Уровень про-
фессионального 
образования

Техническое и профессиональное образование (специалист среднего 
звена), послесреднее образование, практический опыт, или высшее 
образование

Трудовые 
функции

1) разработка методических и нормативных документов, технической 
документации в области монтажа и испытания автомобиля. Внедрение 
достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использова-
ние передового опыта автомобилестроения
2) технико-экономический анализ работы подразделений предприятия 
автомобилестроения
3) составление технической документации

Умения и навыки Квалификационный уровень по ОРК: 5
Трудовая функция 1. Разработка методических и нормативных до-

кументов, технической документации в области монтажа и испытания 
автомобиля. Внедрение достижений отечественной и зарубежной на-
уки, техники, использование передового опыта автомобилестроения

1. Владение компьютерными программами по инженерной графике, 
виртуальным моделированием технологических и производственных 
процессов.
2. Умение работать с конструкторско-технологической документа-
цией

Знания 1. Директивные и распорядительные документы, методические и 
нормативные материалы по вопросам выполняемой работы.
2. Перспективы технического развития и особенности деятельности 
предприятий автомобилестроения и их подразделений.
3. Принципы работы, технические характеристики, конструктивные 
особенности разрабатываемых и используемых на предприятиях 
автомобилестроения технических средств, материалов и их свойств.
4. Современные средства вычислительной техники, коммуникаций 
и связи.
5. Действующие стандарты, технические условия, положения и ин-
струкции по составлению и оформлению технической документации

Умения и навыки Трудовая функция 2. Технико-экономический анализ работы 
подразделений предприятий автомобилестроения

1. Владение компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
(редактирования) информации, применяемыми в сфере профессио-
нальной деятельности.
2. Умение анализировать и систематизировать полученную инфор-
мацию.
3. Навыки календарного планирования на короткий промежуток 
времени и перспективы.
4. Владение технико-экономическим анализом

Знания 1. Математический анализ в различных вариациях.
2. Метод проведения технических расчетов и определения экономи-
ческой эффективности исследований и разработок.
3. Основа планирования.
4. Основа экономики

Умения и навыки Трудовая функция 3. Составление технической документации
1. Навыки пользования компьютерные специализированные про-
граммы.
2. Владение и умение применять на практике основ производствен-
ных отношений и принципов управления с учетом технических, 
финансовых и человеческих факторов

Знания 1. Основа организации труда и управления.
2. Основа трудового законодательства.
3. Правила и нормы охраны труд

Требования к 
личностным 
компетенциям

Управленческая деятельность в рамках стратегии предприятия.
Самостоятельность.
Организаторские способности.
Умение работать в команде

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК

Технические данные ПС
Разработано Товарищество с ограниченной ответственностью «Personnel Recruit-

ment Center «Career-Holdings»
Номер версии и 
год выпуска

Версия 1, 2014 год

Дата ориен-
тировочного 
пересмотра

2017

Приказ министра по инвестициям  
и развитию Республики Казахстан

г. Астана                     от 28 мая 2015 года                     № 644

Об утверждении регламентов 
государственных услуг в области связи 

В соответствии с подпунктом 2) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 
2013 года «О государственных услугах» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1) регламент государственной услуги «Выдача лицензии на предоставление услуг в 

области связи» согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) регламент государственной услуги «Распределение ресурса нумерации и выделение 

номеров, а также их изъятие» согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) регламент государственной услуги «Выдача разрешения на использование радио-

частотного спектра Республики Казахстан» согласно приложению 3 к настоящему приказу;
4) регламент государственной услуги «Выдача разрешения на эксплуатацию 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств» согласно приложению 4 к 
настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ министра транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан от 19 марта 2014 года № 202 «Об утверждении регламентов государственных 
услуг в области связи, оказываемых Министерством транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за № 9337, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 19 июля 
2014 года за № 139 (27760).

3. Комитету связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан (Сарсенов С. С.) обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего 
приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на офи-
циальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой 
системе «Әділет»;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвести-
циям и развитию Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 
приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический 
департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений 
об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 3 настоя-
щего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-
министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан. 

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного 
дня после дня его первого официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан А. РАУ

Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 8 июля 2015 года за № 11590.

Приложение 1
к приказу исполняющего обязанности министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 28 мая 2015 года № 644

Регламент государственной услуги
«Выдача лицензии на предоставление услуг в области связи»

1. Общие положения
1. Государственная услуга «Выдача лицензии на предоставление услуг в области 

связи» (далее – государственная услуга) оказывается Комитетом связи, информатизации 
и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее 
– услугодатель).

2. Форма оказываемой государственной услуги: электронная (частично автоматизи-
рованная) и (или) бумажная.

3. Результат оказания государственной услуги:
лицензия и (или) приложение к лицензии на предоставление услуг в области связи;
переоформленная лицензия и (или) приложение к лицензии на предоставление услуг 

в области связи;
дубликат лицензии и (или) приложения к лицензии на предоставление услуг в об-

ласти связи;
мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги (далее – отказ).

2. Описание порядка действий структурных подразделений (работников) 
услугодателя в процессе оказания государственной услуги

4. Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию государственной услуги 
является наличие документов услугополучателя (далее – заявка), предусмотренных в 
пункте 9 Стандарта государственной услуги «Выдача лицензии на предоставление услуг в 
области связи», утвержденного приказом министра по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан от 30 апреля 2015 года № 531 «Об утверждении стандартов государственных 
услуг в области связи» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за № 11380). 

5. Содержание каждой процедуры (действия), входящей в состав процесса оказания 
государственной услуги, длительность его выполнения:

1) прием работником канцелярии услугодателя заявки с присвоением регистрационного 
номера и даты в течение пятнадцати минут (в случае подачи заявки на бумажном носителе); 

2) обработка и отправление заявки на веб-портал «электронного правительства» www.
egov.kz (далее – портал) ответственным исполнителем структурного подразделения 
услугодателя в течение часа (в случае подачи заявки на бумажном носителе); 

3) определение руководством услугодателя структурного подразделения и ис-
полнителя, ответственного за рассмотрение заявки на портале в течение четырех часов;

4) ответственный исполнитель рассматривает заявку на полноту и достоверность 
сведений. 

В случае отсутствия оснований для отказа ответственный исполнитель обеспечивает:
оформление лицензии и (или) приложения к лицензии в течение четырнадцати 

рабочих дней;
переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии в течение двух рабочих дней;
переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии при реорганизации юри-

дического лица-лицензиата, в случае подтверждения соответствия квалификационным 
требованиям, предъявляемым при лицензировании в течение девяти рабочих дней;

оформление дубликата лицензии и (или) приложения к лицензии в течение одного 
рабочего дня.

В случае наличия одного из оснований для отказа ответственный исполнитель обе-
спечивает:

подготовку мотивированного отказа в оказании государственной услуги в течение двух 
рабочих дней с момента поступления заявки.

5) подписание руководством услугодателя результата оказания государственной 
услуги и направление его на портал в течение двух часов.

6. Результат процедуры (действия) по оказанию государственной услуги, который 
служит основанием для начала выполнения следующей процедуры (действия):

1) регистрация и копирование электронной версии заявки в канцелярии услугодателя 
(в случае подачи заявки на бумажном носителе);

2) размещение обработанной заявки на портале (в случае подачи заявки на бумажном 
носителе);

3) резолюция руководства услугодателя на портале;
4) оформление результата оказания государственной услуги на портале ответственным 

исполнителем; 
5) подписание руководством услугодателя результата оказания государственной 

услуги на портале.
3. Описание порядка взаимодействия структурных подразделений 

(работников) услугодателя, в процессе оказания государственной услуги
7. Перечень структурных подразделений (работников) услугодателя, которые участвуют 

в процессе оказания государственной услуги:
1) руководитель услугодателя или его заместитель;
2) руководитель структурного подразделения, ответственного за рассмотрение заявки;
3) ответственный исполнитель;
4) работник канцелярии.
8. Описание последовательности процедур (действий) между структурными подраз-

делениями (работниками) услугодателя:
1) работник канцелярии услугодателя в течение пятнадцати минут с момента посту-

пления заявки от услугополучателя производит прием, вскрытие и регистрацию заявки в 
Единой системе электронного документооборота, копирование его электронной версии, и 
передачу их на рассмотрение ответственному исполнителю;

2) ответственный исполнитель в течение часа с момента поступления заявки от 
работника канцелярии услугодателя, обрабатывает заявку и отправляет ее на портал; 

3) руководитель услугодателя в течение четырех часов с момента поступления заявки 
с портала поручает ее рассмотрение руководителю структурного подразделения;

4) руководитель структурного подразделения в течение двух часов с момента поручения 
от руководителя услугодателя рассматривает заявку и направляет его для исполнения 
ответственному исполнителю;

5) ответственный исполнитель рассматривает заявку на полноту и достоверность 
сведений. 

В случае отсутствия оснований для отказа ответственный исполнитель обеспечивает:
оформление лицензии и (или) приложения к лицензии в течение четырнадцати 

рабочих дней;
переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии в течение двух рабочих дней;
переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии при реорганизации юри-

дического лица-лицензиата, в случае подтверждения соответствия квалификационным 
требованиям, предъявляемым при лицензировании в течение девяти рабочих дней;

оформление дубликата лицензии и (или) приложения к лицензии в течение одного 
рабочего дня.

В случае наличия одного из оснований для отказа ответственный исполнитель обе-
спечивает:

подготовку мотивированного отказа в оказании государственной услуги в течение двух 
рабочих дней с момента поступления заявки.

6) согласование результата оказания государственной услуги с руководителем 
структурного подразделения, подписание руководителем услугодателя и направление 
услугополучателю на портал в течение двух часов.
4. Описание порядка взаимодействия с центром обслуживания населения 

и (или) с иными услугодателям, а также порядка использования
информационных систем в процессе оказания государственной услуги
9. Порядок обращения и последовательности процедур (действий) услугодателя и 

услугополучателя при оказании государственной услуги через портал указан в диаграм-
мах 1, 2 функционального взаимодействия информационных систем, задействованных 
в оказании государственной услуги, согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.

Пошаговые действия через услугополучателя:
1) услугополучатель осуществляет регистрацию на портале с помощью своего 

регистрационного свидетельства электронно-цифровой подписи (далее – ЭЦП), которое 
хранится в интернет-браузере компьютера услугополучателя (осуществляется для неза-
регистрированных услугополучателей на портале);

2) процесс 1 – прикрепление в интернет-браузер компьютера услугополучателя 
регистрационного свидетельства ЭЦП, процесс ввода пользователем пароля (процесс 
авторизации) на портал для получения государственной услуги;

3) условие 1 – проверка на портале подлинности данных о зарегистрированном 
пользователе через логин (бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) и пароль;

4) процесс 2 – формирование порталом сообщения об отказе в авторизации в случае 
имеющихся нарушений в данных пользователя;

5) процесс 3 – выбор пользователем услуги, указанной в настоящем Регламенте, вывод 

на экран формы запроса для оказания услуги и заполнение пользователем формы (ввод 
данных) с учетом ее структуры и форматных требований, прикреплением к форме запроса 
необходимых документов в электронном виде;

6) процесс 4 – оплата услуги на платежном шлюзе «электронного правительства» 
(далее – ПШЭП), а затем эта информация поступает в информационную систему госу-
дарственной базы данных (далее – ИС ГБД) «Е-лицензирование»;

7) условие 2 – проверка в ИС ГБД «Е-лицензирование» факта оплаты за оказание услуги;
8) процесс 5 – формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге, в случае 

с отсутствием оплаты за оказание услуги в ИС ГБД «Е-лицензирование»;
9) процесс 6 – выбор пользователем регистрационного свидетельства ЭЦП для 

удостоверения (подписания) запроса;
10) условие 3 – проверка на портале срока действия регистрационного свидетельства 

ЭЦП и отсутствия в списке отозванных (аннулированных) регистрационных свидетельств, а 
также соответствия идентификационных данных между БИН, указанным в запросе, и БИН, 
указанным в регистрационном свидетельстве ЭЦП);

11) процесс 7 – формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге в случае 
неподтверждения подлинности ЭЦП пользователя;

12) процесс 8 – удостоверение (подписание) запроса посредством ЭЦП услугополуча-
теля заполненной формы (введенных данных) запроса на оказание услуги;

13) процесс 9 – регистрация электронного документа (запроса услугополучателя) в ИС 
ГБД «Е-лицензирование» и обработка запроса в ИС ГБД «Е-лицензирование»;

14) условие 4 – проверка услугодателем соответствия услугополучателя квалифика-
ционным требованиям и основаниям для выдачи лицензии;

15) процесс 10 – формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге в 
случае имеющихся нарушений в данных услугополучателя в ИС ГБД «Е-лицензирование»; 

16) процесс 11 – получение услугополучателем результата услуги (электронная лицен-
зия), сформированной порталом. Электронный документ формируется с использованием 
ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

10. Пошаговые действия через услугодателя осуществляется следующим образом:
1) процесс 1 – ввод ответственным исполнителем услугодателя логина и пароля (про-

цесс авторизации) в ИС ГБД «Е-лицензирование» для оказания государственной услуги;
2) условие 1 – проверка в ИС ГБД «Е-лицензирование» подлинности данных о зареги-

стрированном ответственном исполнителе услугодателя через логин и пароль;
3) процесс 2 – формирование ИС ГБД «Е-лицензирование» сообщения об отказе 

в авторизации в случае имеющихся нарушений в данных ответственного исполнителя 
услугодателя;

4) процесс 3 – выбор ответственным исполнителем услугодателя услуги, указанной 
в настоящем Регламенте, вывод на экран формы запроса для оказания услуги и ввод 
ответственным исполнителем Услугодателя данных услугополучателя;

5) процесс 4 – направление запроса через шлюз электронного правительства (далее 
– ШЭП) в информационную систему государственной базы данных «Юридических лиц» 
(далее – ГБД ЮЛ) о данных услугополучателя;

6) условие 2 – проверка наличия данных услугополучателя в ГБД ЮЛ;
7) процесс 5 – формирование сообщения о невозможности получения данных в случае 

отсутствия данных услугополучателя в ГБД ЮЛ;
8) процесс 6 – заполнение формы запроса в части отметки о наличии документов в 

бумажной форме и сканирование ответственным исполнителем Услугодателя необходимых 
документов, предоставленных услугополучателем, и прикрепление их к форме запроса;

9) процесс 7 – регистрация запроса в ИС ГБД «Е-лицензирование» и обработка услуги 
в ИС ГБД «Е-лицензирование»;

10) условие 3 – проверка услугодателем соответствия услугополучателя квалифика-
ционным требованиям и основаниям для выдачи лицензии;

11) процесс 8 – формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге в случае 
имеющихся нарушений в данных услугополучателя в ИС ГБД «Е-лицензирование»; 

12) процесс 9 – получение услугополучателем результата услуги (электронная лицен-
зия) сформированной ИС ГБД «Е-лицензирование». Электронный документ формируется с 
использованием ЭЦП уполномоченного лица Услугодателя.

11. Описание последовательности процедур (действий) между структурными подраз-
делениями (работниками) услугодателя в процессе оказания государственной услуги и 
порядок использования информационных систем в процессе оказания государственной 
услуги отражено в справочнике бизнес-процессов оказания государственной услуги со-
гласно приложению 2 к настоящему Регламенту. 

Приложение 1
к Регламенту государственной услуги
«Выдача лицензии на предоставление 

услуг в области связи»

Диаграмма № 1 функционального взаимодействия информационных 
систем, задействованных в оказании государственной услуги

Диаграмма № 2 функционального взаимодействия при оказании 
электронной государственной услуги через услугодателя

Условные обозначения:

Приложение 2
к Регламенту государственной услуги
«Выдача лицензии на предоставление 

услуг в области связи»

Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги
«Выдача лицензии на предоставление услуг в области связи»

Условные обозначения:

Приложение 2 
к приказу исполняющего обязанности министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 28 мая 2015 года № 644

Регламент государственной услуги
«Распределение ресурса нумерации и выделение номеров, 

а также их изъятие»

1. Общие положения
1. Государственная услуга «Распределение ресурса нумерации и выделение номеров, 

а также их изъятие» (далее – государственная услуга) оказывается Комитетом связи, 
информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан (далее – услугодатель).

2. Форма оказываемой государственной услуги: электронная (частично автоматизи-
рованная) и (или) бумажная.

3. Результат оказания государственной услуги: 
приказ услугодателя о выделении или изъятии ресурса нумерации;
мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

2. Описание порядка действий структурных подразделений (работников) 
услугодателя в процессе оказания государственной услуги

4. Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию государственной услуги 
является наличие документов услугополучателя (далее – заявка), предусмотренных 
в пункте 9 Стандарта государственной услуги «Распределение ресурса нумерации и 
выделение номеров, а также их изъятие» (далее – Стандарт государственной услуги), 
утвержденного приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 
30 апреля 2015 года № 531 «Об утверждении стандартов государственных услуг в об-
ласти связи» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за № 11380). 

5. Содержание каждой процедуры (действия), входящей в состав процесса оказания 
государственной услуги, длительность его выполнения:

1) прием работником канцелярии услугодателя заявки с присвоением регистрационного 
номера и даты в течение пятнадцати минут (в случае подачи заявки на бумажном носителе); 

2) обработка и отправление заявки на веб-портал «электронного правительства» www.
egov.kz (далее – портал) ответственным исполнителем структурного подразделения 
услугодателя в течение часа (в случае подачи заявки на бумажном носителе); 

3) определение руководством услугодателя структурного подразделения и ис-
полнителя, ответственного за рассмотрение заявки на портале в течение четырех часов;

4) ответственный исполнитель рассматривает заявку на полноту представленных 
документов. 

В случае представления услугополучателем полного пакета документов обеспечивает 
оформление приказа услугодателя о выделении или изъятии ресурса нумерации в течение 
двадцати девяти рабочих дней с момента поступления заявки.

В случае представления услугополучателем неполного пакета документов обеспечивает 
мотивированный ответ об отказе в течение двух рабочих дней с момента поступления заявки.

5) подписание руководством услугодателя результата оказания государственной 
услуги и направление его на портал в течение двух часов.



 стр. 22 

6. Результат процедуры (действия) по оказанию государственной услуги, который 
служит основанием для начала выполнения следующей процедуры (действия):

1) регистрация и копирование электронной версии заявки в канцелярии услугодателя 
(в случае подачи заявки на бумажном носителе);

2) размещение обработанной заявки на портале (в случае подачи заявки на бумажном 
носителе);

3) резолюция руководства услугодателя на портале;
4) оформление результата оказания государственной услуги на портале ответственным 

исполнителем; 
5) подписание руководством услугодателя результата оказания государственной 

услуги на портале.
3. Описание порядка взаимодействия структурных подразделений 

(работников) услугодателя, в процессе оказания государственной услуги
7. Перечень структурных подразделений (работников) услугодателя, которые участвуют 

в процессе оказания государственной услуги:
1) руководитель услугодателя или его заместитель;
2) руководитель структурного подразделения, ответственного за рассмотрение заявки;
3) ответственный исполнитель;
4) работник канцелярии.
8. Описание последовательности процедур (действий) между структурными подраз-

делениями (работниками) услугодателя:
1) работник канцелярии услугодателя в течение пятнадцати минут с момента поступле-

ния заявки с Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного 
ведения «Центр обслуживания населения» Комитета связи, информатизации и информации 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее – ЦОН), производит 
прием, вскрытие и регистрацию заявки в Единой системе электронного документооборота, 
копирование его электронной версии, и передачу их на рассмотрение ответственному 
исполнителю;

2) ответственный исполнитель в течение часа с момента поступления заявки от работ-
ника канцелярии услугодателя обрабатывает заявку и отправляет ее на портал; 

3) руководитель услугодателя в течение трех часов с момента поступления заявки с 
портала поручает ее рассмотрение руководителю структурного подразделения;

4) руководитель структурного подразделения в течение двух часов с момента поручения 
от руководителя услугодателя рассматривает заявку и направляет его для исполнения 
ответственному исполнителю;

5) ответственный исполнитель рассматривает заявку на полноту представленных 
документов. 

В случае представления услугополучателем полного пакета документов обеспечивает 
оформление приказа услугодателя о выделении или изъятии ресурса нумерации в течение 
двадцати девяти рабочих дней с момента поступления заявки.

В случае представления услугополучателем неполного пакета документов обеспечивает 
мотивированный ответ об отказе в течение двух рабочих дней с момента поступления заявки.

6) согласование с руководителем структурного подразделения результата оказания 
государственной услуги на портале в течение часа. 

7) подписание руководством услугодателя результата оказания государственной 
услуги и направление его на портал в течение часа.
4. Описание порядка взаимодействия с центром обслуживания населения 

и (или) с иными услугодателями, а также порядка использования 
информационных систем в процессе оказания государственной услуги
9. Описание порядка обращения в ЦОН и длительность обработки запроса услуго-

получателя:
1) для оказания государственной услуги услугоуслугополучатель обращается в ЦОН:
Прием в ЦОНе осуществляется в порядке «электронной очереди» без ускоренного 

обслуживания. При желании услугополучателя возможно «бронирование» электронной 
очереди посредством портала.

Подтверждением принятия заявления является расписка, копия которой вручается 
услугополучателю с отметкой о дате приема документов указанного ЦОНом и датой 
планируемой выдачи результата оказания государственной услуги.

2) длительность обработки запроса услугополучателя в ЦОНе – не более 20 минут;
3) сроки отправки запроса услугополучателя из ЦОНа к услугодателю – в день при-

ема запроса;
4) перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при об-

ращении услугополучателя (либо уполномоченного представителя: юридического лица по 
документу, подтверждающий полномочия; физического лица по нотариально заверенной 
доверенности) приведен в пункте 9 Стандарта государственной услуги.

В случае неполноты пакета документов, представляемых услугополучателем согласно 
перечню, предусмотренному пунктом 9 Стандарта государственной услуги, оператор ЦОН 
отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов согласно 
приложению 4 к Стандарту государственной услуги.

10. Порядок обращения и последовательности процедур (действий) услугодателя и 
услугополучателя при оказании государственной услуги через портал указан в диаграм-
мах 1, 2 функционального взаимодействия информационных систем, задействованных 
в оказании государственной услуги, согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.

Пошаговые действия через услугополучателя осуществляется следующим образом:
1) услугополучатель осуществляет регистрацию на портале с помощью своего 

регистрационного свидетельства электронно-цифровой подписи (далее – ЭЦП), которое 
хранится в интернет-браузере компьютера услугополучателя (осуществляется для неза-
регистрированных получателей на портале);

2) процесс 1 – прикрепление в интернет-браузер компьютера услугополучателя 
регистрационного свидетельства ЭЦП, процесс ввода получателем пароля (процесс 
авторизации) на портале для получения государственной услуги;

3) условие 1 – проверка на портале подлинности данных о зарегистрированном полу-
чателе через логин (индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН)/бизнес 
идентификационный номер (далее – БИН) и пароль;

4) процесс 2 – формирование порталом сообщения об отказе в авторизации в случае 
имеющихся нарушений в данных услугополучателя;

5) процесс 3 – выбор получателем услуги, указанной в настоящем Регламенте, вывод 
на экран формы запроса для оказания услуги и заполнение получателем формы (ввод 
данных) с учетом ее структуры и форматных требований, прикреплением к форме запроса 
необходимых документов в электронном виде;

6) процесс 4 – выбор получателем регистрационного свидетельства ЭЦП для удосто-
верения (подписания) запроса;

7) условие 2 – проверка на портале срока действия регистрационного свидетельства 
ЭЦП и отсутствия в списке отозванных (аннулированных) регистрационных свидетельств, 
а также соответствия идентификационных данных между ИИН/БИН, указанным в запросе, 
и ИИН/БИН, указанным в регистрационном свидетельстве ЭЦП);

8) процесс 5 – формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге в случае 
неподтверждения подлинности ЭЦП услугополучателя;

9) процесс 6 – удостоверение (подписание) посредством ЭЦП услугополучателя за-
полненной формы (введенных данных) запроса на оказание услуги; 

10) процесс 7 – регистрация электронного документа (запроса услугополуча-
теля) в информационную систему государственной базы данных (далее – ИС ГБД) 
«Е-лицензирование» и обработка запроса в ИС ГБД «Е-лицензирование»;

11) условие 3 – проверка услугодателем соответствия услугополучателя квалифика-
ционным требованиям и основаниям для выдачи приказа;

12) процесс 8 – формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге в случае 
имеющихся нарушений в данных услугополучателя в ИС ГБД «Е-лицензирование»; 

13) процесс 9 – получение получателем результата услуги (приказ), сформированной 
порталом. Электронный документ формируется с использованием ЭЦП уполномоченного 
лица услугодателя.

11. Пошаговые действия через ЦОН осуществляются следующим образом:
1) процесс 1 – ввод ответственным исполнителем услугодателя логина и пароля (про-

цесс авторизации) в ИС ГБД «Е-лицензирование» для оказания государственной услуги;
2) условие 1 – проверка в ИС ГБД «Е-лицензирование» подлинности данных о зареги-

стрированном ответственном исполнителе услугодателя через логин и пароль;
3) процесс 2 – формирование ИС ГБД «Е-лицензирование» сообщения об отказе 

в авторизации в случае имеющихся нарушений в данных ответственного исполнителя 
услугодателя;

4) процесс 3 – выбор ответственным исполнителем услугодателя услуги, указанной 
в настоящем Регламенте, вывод на экран формы запроса для оказания услуги и ввод 
ответственным исполнителем услугодателя данных услугополучателя;

5) процесс 4 – направление запроса через шлюз «электронного правительства» (далее 
– ШЭП) в государственной базе данных «физических лиц» (далее – ГБД ФЛ)/государ-
ственной базе данных «юридических лиц» (далее – ГБД ЮЛ) о данных услугополучателя;

6) условие 2 – проверка наличия данных услугополучателя в ГБД ФЛ/ГБД ЮЛ;
7) процесс 5 – формирование сообщения о невозможности получения данных в случаес 

отсутствия данных услугополучателя в ГБД ФЛ/ГБД ЮЛ;
8) процесс 6 – заполнение формы запроса в части отметки о наличии документов в 

бумажной форме и сканирование ответственным исполнителем услугодателя необходимых 
документов, предоставленных получателем, и прикрепление их к форме запроса;

9) процесс 7 – регистрация запроса в ИС ГБД «Е-лицензирование» и обработка услуги 
в ИС ГБД «Е-лицензирование»;

10) условие 3 – проверка услугодателем соответствия услугополучателя квалифика-
ционным требованиям и основаниям для выдачи приказа;

11) процесс 8 – формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге в случае 
имеющихся нарушений в данных услугополучателя в ИС ГБД «Е-лицензирование»; 

12) процесс 9 – получение получателем результата услуги (разрешения) сформирован-
ной ИС ГБД «Е-лицензирование». Электронный документ формируется с использованием 
ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

12. Описание последовательности процедур (действий) между структурными подразде-
лениями (работниками) услугодателя в процессе оказания государственной услуги, а также 
описание порядка взаимодействия с ЦОНом и порядок использования информационных 
систем в процессе оказания государственной услуги отражено в справочнике бизнес-про-
цессов оказания государственной услуги согласно приложению 2 к настоящему Регламенту. 

Приложение 1
к Регламенту государственной услуги

«Распределение ресурса нумерации и выделение 
номеров, а также их изъятие»

Диаграмма № 1 функционального взаимодействия информационных 
систем, задействованных в оказании государственной услуги

Диаграмма № 2 функционального взаимодействия при оказании электрон-
ной государственной услуги через ЦОН

Условные обозначения:

Приложение 2
к Регламенту государственной услуги

«Распределение ресурса нумерации и выделение 
номеров, а также их изъятие»

Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги 
«Распределение ресурса нумерации и выделение номеров, 

а также их изъятие»

Условные обозначения:

Приложение 3
к приказу исполняющего обязанности министра

по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 28 мая 2015 года № 644

Регламент государственной услуги
«Выдача разрешения на использование радиочастотного спектра 

Республики Казахстан»

1. Общие положения
1. Государственная услуга «Выдача разрешения на использование радиочастотного 

спектра Республики Казахстан» (далее – государственная услуга) оказывается Комитетом 
связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан (далее – услугодатель).

2. Форма оказываемой государственной услуги: электронная (частично автоматизиро-
ванная) и (или) бумажная.

3. Результат оказания государственной услуги: 
разрешение на использование радиочастотного спектра Республики Казахстан (далее 

– разрешение на использование РЧС);
мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

2. Описание порядка действий структурных подразделений (работников) 
услугодателя в процессе оказания государственной услуги

4. Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию государственной услуги 
является наличие документов услугополучателя (далее – заявка), предусмотренных в 
пункте 9 Стандарта государственной услуги «Выдача разрешения на использование радио-
частотного спектра Республики Казахстан» (далее – Стандарт государственной услуги), 
утвержденного приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 
30 апреля 2015 года № 531 «Об утверждении стандартов государственных услуг в об-
ласти связи» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за № 11380).

5. Содержание каждой процедуры (действия), входящей в состав процесса оказания 
государственной услуги, длительность его выполнения:

1) прием работником канцелярии территориального органа услугодателя заявки с при-
своением регистрационного номера и даты в течение пятнадцати минут (в случае подачи 
заявки на бумажном носителе); 

2) обработка и отправление заявки на веб-портале «электронного правительства» 
www.egov.kz (далее – портал) ответственным исполнителем структурного подразделе-
ния территориального органа услугодателя в течение часа (в случае подачи заявки на 
бумажном носителе); 

3) определение руководством территориального органа услугодателя структурного 
подразделения и исполнителя, ответственного за рассмотрение заявки на портале в 
течение четырех часов;

4) рассмотрение заявки на полноту и достоверность сведений ответственным исполни-
телем территориального органа услугодателя. 

В случае представления услугополучателем полного пакета документов ответственный 
исполнитель территориального органа услугодателя направляет заявку на проведение 
предварительного расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств (далее – ЭМС РЭС и ВЧУ) в Республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного ведения Комитета связи, информатизации и инфор-
мации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Государственная 
техническая служба» (далее – РГП «ГТС») в течение двух рабочих дней с момента по-
ступления заявки.

В случае представления услугополучателем неполного пакета документов ответственный 
исполнитель территориального органа услугодателя обеспечивает мотивированный ответ 
об отказе в течение двух рабочих дней с момента поступления заявки.

5) проведение процедуры предварительного расчета ЭМС РЭС и ВЧУ РГП «ГТС» в 
течение трех рабочих дней с момента поступления заявки, результат которого направляется 
в территориальный орган;

6) направление заявки услугодателю ответственным исполнителем территориального 
органа услугодателя в случае поступления от РГП «ГТС» положительного результата пред-
варительного расчета ЭМС РЭС и ВЧУ в течение одного рабочего дня. 

В случае поступления от РГП «ГТС» отрицательного результата предварительного 
расчета ЭМС РЭС и ВЧУ, а также в случаях наличия одного из оснований, предусмотренных 
пунктом 7 статьи 12 Закона, ответственный исполнитель территориального органа в течение 
трех рабочих дней обеспечивает подготовку проекта мотивированного ответа об отказе в 
предоставлении государственной услуги, его подписание руководством услугодателя и 
направление услугополучателю; 

7) определение руководством услугодателя структурного подразделения и исполнителя, 
ответственного за рассмотрение заявки на портале в течение четырех часов;

8) направление письма ответственным исполнителем услугодателя для проведения 
процедуры согласования РЧС с Министерством обороны Республики Казахстан (далее 
– МО РК) и (или) процедуры международной координации РЧС с Администрацией связи 
приграничного государства (далее – Администрация связи) в течение двух рабочих дней 
с момента поручения от руководства услугодателя;

9) оформление разрешения на использование РЧС в случае поступления от МО РК и (или) 
Администрации связи положительного результата процедуры согласования РЧС и (или) 
международной координации РЧС в течение пяти рабочих дней.

В случае поступления от МО РК и (или) Администрации связи отрицательного резуль-
тата процедуры согласования РЧС и (или) международной координации РЧС в течение 
трех рабочих дней обеспечивает подготовку проекта мотивированного ответа об отказе в 
предоставлении государственной услуги, согласование и подписание его с руководством 
услугодателя.

10) направление услугополучателю в «личный кабинет» на портал результата оказания 
государственной услуги в форме электронного документа;

11) выставление извещения ответственным исполнителем территориального органа 
услугодателя на уплату в государственный бюджет платы согласно Кодексу Республики 
Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет 
(Налоговый кодекс)» после поступления подписанного разрешения на использование РЧС 
в «личный кабинет» на портал.

6. Результат процедуры (действия) по оказанию государственной услуги, который служит 
основанием для начала выполнения следующей процедуры (действия):

1) регистрация и копирование электронной версии заявки в канцелярии территориального 
органа услугодателя (в случае подачи заявки на бумажном носителе);

2) размещение обработанной заявки на портале (в случае подачи заявки на бумажном 
носителе);

3) резолюция руководства территориального органа услугодателя на портале;
4) рассмотрение заявки ответственным исполнителем территориального органа 

услугодателя:
направление заявки ответственным исполнителем территориального органа услугодателя 

в РГП «ГТС» на проведение предварительного расчета ЭМС РЭС в случае представления 
услугополучателем полного пакета документов;

направление ответственным исполнителем территориального органа услугодателя 
мотивированного ответа об отказе услугополучателю в случае представления услугополу-
чателем неполного пакета документов.

5) направление РГП «ГТС» результата предварительного расчета ЭМС РЭС в террито-
риальный орган услугодателя:

6) рассмотрение результата предварительного расчета ЭМС РЭС ответственным ис-
полнителем территориального органа услугодателя:

направление заявки услугодателю в случае положительного результата предваритель-
ного расчета ЭМС РЭС;

направление мотивированного ответа об отказе услугополучателю в случае отрицатель-
ного результата предварительного расчета ЭМС РЭС;

7) резолюция руководства услугодателя на портале;
8) направление заявки ответственным исполнителем в МО РК и (или) в Администрацию 

связи;
9) оформление разрешения на использование РЧС после получения результатов согла-

сования от МО РК и (или) Администрации связи или формирование мотивированного ответа 
об отказе в предоставлении государственной услуги услугополучателю:

10) выставление услугодателем извещения на уплату платы в государственный бюджет 
за использование РЧС и направление его услугополучателю.

3. Описание порядка взаимодействия структурных подразделений 
(работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги
7. Перечень структурных подразделений (работников) услугодателя, которые участвуют 

в процессе оказания государственной услуги:
1) работник канцелярии территориального органа услугодателя;
2) ответственный исполнитель территориального органа услугодателя;
3) руководитель территориального органа услугодателя;
4) руководитель услугодателя;
5) ответственный исполнитель услугодателя;
6) руководитель структурного подразделения услугодателя.
8. Описание последовательности процедур (действий) между структурными подраз-

делениями (работниками) услугодателя:
1) работник канцелярии территориального органа услугодателя в течение пятнадцати 

минут с момента поступления заявки с Республиканского государственного предприятия 
на праве хозяйственного ведения «Центр обслуживания населения» Комитета связи, инфор-
матизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
(далее – ЦОН) производит прием, вскрытие и регистрацию заявки в Единой системе 
электронного документооборота, копирование его электронной версии, и передачу их на 
рассмотрение ведущему специалисту структурного подразделения;

2) ответственный исполнитель в течение тридцати минут с момента поступления заявки 
от работника канцелярии, отправляет ее на портал; 

3) руководитель территориального органа услугодателя в течение четырех часов с 
момента поступления заявки с портала поручает ее рассмотрение ответственному испол-
нителю территориального органа услугодателя;

4) ответственный исполнитель территориального органа услугодателя в течение двух 
рабочих дней с момента поступления заявки от руководителя территориального органа 
услугодателя направляет заявку для проведения предварительного расчета ЭМС РЭС и 
ВЧУ в РГП «ГТС»;

5) РГП «ГТС» в течение трех рабочих дней с момента поступления от услугодателя за-
явки проводит процедуру предварительного расчета ЭМС РЭС и ВЧУ, результат которого 
направляет в территориальный орган услугодателя;

6) в случае поступления от РГП «ГТС» положительного результата предварительного 
расчета ЭМС РЭС и ВЧУ ответственный исполнитель территориального органа услугодателя 
в течение двух рабочих дней направляет заявку услугодателю. 

В случае поступления от РГП «ГТС» отрицательного результата предварительного 
расчета ЭМС РЭС и ВЧУ, а также в случаях наличия одного из оснований, предусмотренных 
пунктом 7 статьи 12 Закона, ответственный исполнитель территориального органа услуго-
дателя в течение трех рабочих дней обеспечивает подготовку проекта мотивированного 
ответа об отказе в предоставлении государственной услуги, его подписание руководством 
территориального органа услугодателя и направление услугополучателю; 

7) руководитель структурного подразделения услугодателя в течение четырех часов 
с момента поступления заявки от услугодателя поручает ее рассмотрение ответственному 
исполнителю услугодателя;

8) ответственный исполнитель услугодателя в течение двух рабочих дней с момента 
поручения от руководителя структурного подразделения обеспечивает подготовку про-
екта письма для проведения процедуры согласования РЧС с МО РК и (или) процедуры 
международной координации РЧС с Администрацией связи, его подписание руководством 
услугодателя и направление соответственно в МО РК и (или) в Администрацию связи;

9) в случае поступления от МО и (или) Администрации связи положительного результата 
процедуры согласования РЧС и (или) международной координации РЧС ответственный 
исполнитель услугодателя в течение пяти рабочих дней обеспечивает оформление раз-
решения на использование РЧС, согласование и подписание руководством услугодателя.

В случае поступления от МО и (или) Администрации связи отрицательного результата 
процедуры согласования РЧС и (или) международной координации РЧС ответственный 
исполнитель услугодателя в течение трех рабочих дней обеспечивает подготовку проекта 
мотивированного ответа об отказе в предоставлении государственной услуги, согласование 
и подписание руководством услугодателя;

10) после поступления подписанного разрешения на использование РЧС в «личный 
кабинет» на портал услугополучатель получает от ответственного исполнителя территори-
ального органа извещение на уплату в государственный бюджет платы согласно Налоговому 
кодексу Республики Казахстан.
4. Описание порядка обращения в центр обслуживания населения и (или) 
к иным услугодателям, а также порядка использования информационных 

систем в процессе оказания государственной услуги
9. Описание порядка обращения в Центр обслуживания населения (далее – ЦОН) и 

длительность обработки запроса услугополучателя:
1) для оказания государственной услуги услугополучатель обращается в ЦОН:
Прием в ЦОНе осуществляется в порядке «электронной очереди» без ускоренного 

обслуживания. При желании услугополучателя возможно «бронирование» электронной 
очереди посредством портала.

Подтверждением принятия заявления является расписка, копия которой вручается 
услугополучателю с отметкой о дате приема документов указанного ЦОНом и датой 
планируемой выдачи результата оказания государственной услуги.

2) длительность обработки запроса услугополучателя в ЦОНе – не более 20 минут;
3) сроки отправки запроса услугополучателя из ЦОНа к услугодателю – в день при-

ема запроса;

4) перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при об-
ращении услугополучателя (либо уполномоченного представителя: юридического лица по 
документу, подтверждающий полномочия; физического лица по нотариально заверенной 
доверенности) приведен в пункте 9 Стандарта государственной услуги.

В случае неполноты пакета документов, представляемых услугополучателем согласно 
перечню, предусмотренному пунктом 9 Стандарта государственной услуги, оператор ЦОН 
отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов согласно 
приложению 13 к Стандарту государственной услуги.

10. Порядок обращения и последовательности процедур (действий) услугодателя и ус-
лугополучателя при оказании государственной услуги через портал указан в диаграммах 1, 2 
функционального взаимодействия информационных систем, задействованных в оказании 
государственной услуги, согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.

1) услугополучатель получатель осуществляет регистрацию на портале с помощью 
своего регистрационного свидетельства электронно-цифровой подписи (далее – ЭЦП), 
которое хранится в интернет-браузере компьютера услугополучателя (осуществляется для 
незарегистрированных получателей на портале);

2) процесс 1 – прикрепление в интернет-браузер компьютера услугополучателя ре-
гистрационного свидетельства ЭЦП, процесс ввода услугополучателем пароля (процесс 
авторизации) на портале для получения государственной услуги;

3) условие 1 – проверка на портале подлинности данных о зарегистрированном 
услугополучателе через логин бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) и пароль;

4) процесс 2 – формирование порталом сообщения об отказе в авторизации в случае 
имеющихся нарушений в данных услугополучателя;

5) процесс 3 – выбор услугополучателем услуги, указанной в настоящем Регламенте, 
вывод на экран формы запроса для оказания услуги и заполнение получателем формы (ввод 
данных) с учетом ее структуры и форматных требований, прикреплением к форме запроса 
необходимых документов в электронном виде;

6) процесс 4 – выбор получателем регистрационного свидетельства ЭЦП для удосто-
верения (подписания) запроса;

7) условие 2 – проверка на портале срока действия регистрационного свидетельства 
ЭЦП и отсутствия в списке отозванных (аннулированных) регистрационных свидетельств, а 
также соответствия идентификационных данных между БИН, указанным в запросе, и БИН, 
указанным в регистрационном свидетельстве ЭЦП);

8) процесс 5 – формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге в случае 
неподтверждения подлинности ЭЦП получателя;

9) процесс 6 – удостоверение (подписание) посредством ЭЦП услугополучателя за-
полненной формы (введенных данных) запроса на оказание услуги;

10) процесс 7 – регистрация электронного документа (запроса услугополучателя) в ин-
формационную систему государственной базы данных (далее – ИС ГБД) «Е-лицензирование» 
и обработка запроса в ИС ГБД «Е-лицензирование»;

11) условие 3 – проверка усулгодателем соответствия услугополучателя квалифика-
ционным требованиям и основаниям для выдачи лицензии;

12) процесс 8 – формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге в случае 
имеющихся нарушений в данных услугополучателя в ИС ГБД «Е-лицензирование»; 

13) процесс 9 – оплата услуги на платежном шлюзе «электронного правительства» 
(далее – ПШЭП), а затем эта информация поступает в ИС ГБД «Е-лицензирование»;

14) условие 4 – проверка в ИС ГБД «Е-лицензирование» факта оплаты за оказание услуги;
15) процесс 10 – формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге, в случае 

отсутствия оплаты за оказание услуги в ИС ГБД «Е-лицензирование»;
16) процесс 11 – получение получателем результата услуги (разрешение), сформирован-

ной порталом. Электронный документ формируется с использованием ЭЦП уполномоченного 
лица услугодателя.

7. Пошаговые действия и решения через услугодателя осуществляются следующим 
образом:

1) процесс 1 – ввод ответственным исполнителем услугодателя логина и пароля (про-
цесс авторизации) в ИС ГБД «Е-лицензирование» для оказания государственной услуги;

2) условие 1 – проверка в ИС ГБД «Е-лицензирование» подлинности данных о зареги-
стрированном ответственном исполнителе услугодателя через логин и пароль;

3) процесс 2 – формирование ИС ГБД «Е-лицензирование» сообщения об отказе в автори-
зации в случае имеющихся нарушений в данных ответственного исполнителя услугодателя;

4) процесс 3 – выбор ответственным исполнителем услугодателя услуги, указанной в 
настоящем Регламенте, вывод на экран формы запроса для оказания услуги и ввод от-
ветственным исполнителем услугодателем данных услугополучателя;

5) процесс 4 – направление запроса через шлюз «электронного правительства» (далее 
– ШЭП) в информационную систему государственной базы данных «Юридических лиц» 
(далее – ГБД ЮЛ) о данных услугополучателя;

6) условие 2 – проверка наличия данных услугополучателя в ГБД ЮЛ;
7) процесс 5 – формирование сообщения о невозможности получения данных в случае 

отсутствия данных услугополучателя в ГБД ЮЛ;
8) процесс 6 – заполнение формы запроса в части отметки о наличии документов в 

бумажной форме и сканирование ответственным исполнителем услугодателя необходимых 
документов, предоставленных получателем, и прикрепление их к форме запроса;

9) процесс 7 – регистрация запроса в ИС ГБД «Е-лицензирование» и обработка услуги 
в ИС ГБД «Е-лицензирование»;

10) условие 3 – проверка услугодателем соответствия услугополучателя квалифика-
ционным требованиям и основаниям для выдачи разрешения;

11) процесс 8 – формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге в случае 
имеющихся нарушений в данных услугополучателя в ИС ГБД «Е-лицензирование»;

12) процесс 9 – получение получателем результата услуги (разрешение) сформирован-
ной ИС ГБД «Е-лицензирование». Электронный документ формируется с использованием 
ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

12. Описание последовательности процедур (действий) между структурными подразде-
лениями (работниками) услугодателя в процессе оказания государственной услуги, а также 
описание порядка взаимодействия с ЦОНом и порядок использования информационных 
систем в процессе оказания государственной услуги отражено в справочнике бизнес-про-
цессов оказания государственной услуги согласно приложению 2 к настоящему Регламенту. 

Приложение 1
к Регламенту государственной услуги
«Выдача разрешения на использование

радиочастотного спектра Республики Казахстан»

Диаграмма № 1 функционального взаимодействия информационных си-
стем, задействованных в оказании государственной услуги

Диаграмма № 2 функционального взаимодействия при оказании 
электронной государственной услуги через ЦОН

Условные обозначения:

Приложение 2
к Регламенту государственной услуги

«Выдача разрешения на использование 
радиочастотного спектра Республики Казахстан»

Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги 
«Выдача разрешения на использование радиочастотного спектра 

Республики Казахстан» 

Условные обозначения:

Приложение 4 
к приказу исполняющего обязанности министра 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 28 мая 2015 года № 644

Регламент государственной услуги
«Выдача разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств и высо-

кочастотных устройств»

1. Общие положения
1. Государственная услуга «Выдача разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств» (далее – государственная услуга) оказывается 
территориальными подразделениями Комитета связи, информатизации и информации 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее – услугодатель).

2. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) 
и (или) бумажная.

3. Результат оказания государственной услуги: 
разрешение на эксплуатацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 

(далее – разрешение на эксплуатацию РЭС и ВЧУ);
мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

2. Описание порядка действий структурных подразделений (работников) 
услугодателя в процессе оказания государственной услуги

4. Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию государственной услуги 
является наличие документов услугополучателя (далее – заявка), предусмотренных в 
пункте 9 Стандарта государственной услуги «Выдача разрешения на эксплуатацию радио-
электронных средств и высокочастотных устройств» (далее – Стандарт государственной 
услуги), утвержденного приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
от 30 апреля 2015 года № 531 «Об утверждении стандартов государственных услуг в об-
ласти связи» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за № 11380).

5. Содержание каждой процедуры (действия), входящей в состав процесса оказания 
государственной услуги, длительность его выполнения:

1) прием и регистрация заявки работником канцелярии услугодателя с присвоением 
регистрационного номера и даты в течение пятнадцати минут (в случае подачи заявки 
на бумажном носителе);

2) обработка и отправление заявки на веб-портал «электронного правительства»  
www.egov.kz (далее – портал) ответственным исполнителем структурного подразделения 
услугодателя в течение часа (в случае подачи заявки на бумажном носителе); 

3) определение руководством услугодателя структурного подразделения и исполнителя, 
ответственного за рассмотрение заявки на портале в течение четырех часов;

4) ответственный исполнитель рассматривает заявку на полноту представленных 
документов. 

В случае представления услугополучателем полного пакета документов обеспечивает 
оформление разрешения на эксплуатацию РЭС и ВЧУ в течение пяти рабочих дней с 
момента поступления заявки.

В случае представления услугополучателем неполного пакета документов обеспечивает 
мотивированный ответ об отказе в течение двух рабочих дней с момента поступления заявки.

5) подписание руководством услугодателя результата оказания государственной услуги 
и направление его на портал в течение двух часов.

6. Результат процедуры (действия) по оказанию государственной услуги, который служит 
основанием для начала выполнения следующей процедуры (действия):

1) регистрация и копирование электронной версии заявки в канцелярии услугодателя 
(в случае подачи заявки на бумажном носителе);

2) размещение обработанной заявки на портале (в случае подачи заявки на бумажном 
носителе);

3) резолюция руководства услугодателя на портале;
4) оформление результата оказания государственной услуги на портале ответственным 

исполнителем; 
5) подписание руководством услугодателя результата оказания государственной 

услуги на портале.
3. Описание порядка взаимодействия структурных подразделений 

(работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги
7. Перечень структурных подразделений (работников) услугодателя, которые участвуют 

в процессе оказания государственной услуги:
1) руководитель услугодателя;
2) руководитель структурного подразделения услугодателя;
3) ответственный исполнитель услугодателя;
4) работник канцелярии услугодателя.
8. Описание последовательности процедур (действий) между структурными подраз-

делениями (работниками) услугодателя:
1) работник канцелярии услугодателя в течение тридцати минут с момента поступле-

ния заявки с Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного 
ведения «Центр обслуживания населения» Комитета связи, информатизации и информации 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее – ЦОН) производит 
прием, вскрытие и регистрацию заявки в Единой системе электронного документооборота, 
копирование его электронной версии, и передачу их на рассмотрение ответственному 
исполнителю услугодателя;

2) ответственный исполнитель в течение часа с момента поступления заявки от работника 
канцелярии услугодателя, обрабатывает заявку и отправляет ее на портал; 

3) руководитель структурного подразделения в течение четырех часов с момента 
поступления заявки с портала поручает ее рассмотрение ответственному исполнителю 
услугодателя;

4) ответственный исполнитель услугодателя в течение трех рабочих дней обеспечивает 
оформление разрешения на эксплуатацию РЭС и ВЧУ;

5) руководитель структурного подразделения согласовывает результат оказания 
государственной услуги в течение часа;

6) руководитель услугодателя подписывает результат оказания государственной услуги 
в течение часа и направляет на портал.
4. Описание порядка обращения в центр обслуживания населения и (или) 
к иным услугодателям, а также порядка использования информационных 

систем в процессе оказания государственной услуги
9. Описание порядка обращения в Центр обслуживания населения (далее – ЦОН) и 

длительность обработки запроса услугополучателя:
1) для оказания государственной услуги услугополучатель обращается в ЦОН:
Прием в ЦОНе осуществляется в порядке «электронной очереди» без ускоренного 

обслуживания. При желании услугополучателя возможно «бронирование» электронной 
очереди посредством портала.

Подтверждением принятия заявления является расписка, копия которой вручается 
услугополучателю с отметкой о дате приема документов указанного ЦОНом и датой 
планируемой выдачи результата оказания государственной услуги.

2) длительность обработки запроса услугополучателя в ЦОНе – не более 20 минут;
3) сроки отправки запроса услугополучателя из ЦОНа к услугодателю – в день при-

ема запроса;
4) перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при об-

ращении услугополучателя (либо уполномоченного представителя: юридического лица по 
документу, подтверждающий полномочия; физического лица по нотариально заверенной 
доверенности) приведен в пункте 9 Стандарта государственной услуги.

В случае неполноты пакета документов, представляемых услугополучателем согласно 
перечню, предусмотренному пунктом 9 Стандарта государственной услуги, оператор ЦОН 
отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов согласно 
приложению 14 к cтандарту.

10. Порядок обращения и последовательности процедур (действий) услугодателя и ус-
лугополучателя при оказании государственной услуги через портал указан в диаграммах 1, 2 
функционального взаимодействия информационных систем, задействованных в оказании 
государственной услуги, согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.

Пошаговые действия через услугополучателя осуществляются следующим образом:
1) услугополучатель осуществляет регистрацию на портале с помощью своего 

регистрационного свидетельства электронно-цифровой подписи (далее – ЭЦП), которое 
хранится в интернет-браузере компьютера услугополучателя (осуществляется для неза-
регистрированных получателей на портале);

2) процесс 1 – прикрепление в интернет-браузер компьютера услугополучателя ре-
гистрационного свидетельства ЭЦП, процесс ввода услугополучателем пароля (процесс 
авторизации) на портале для получения государственной услуги;

3) условие 1 – проверка на портале подлинности данных о зарегистрированном услу-
гополучателе через логин (индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН)/
бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) и пароль;

4) процесс 2 – формирование порталом сообщения об отказе в авторизации в случае 
имеющихся нарушений в данных услугополучателя;

5) процесс 3 – выбор услугополучателем услуги, указанной в настоящем Регламенте, 
вывод на экран формы запроса для оказания услуги и заполнение услугополучателем формы 
(ввод данных) с учетом ее структуры и форматных требований, прикреплением к форме 
запроса необходимых документов в электронном виде;

6) процесс 4 – выбор услугополучателем регистрационного свидетельства ЭЦП для 
удостоверения (подписания) запроса;

7) условие 2 – проверка на портале срока действия регистрационного свидетельства 
ЭЦП и отсутствия в списке отозванных (аннулированных) регистрационных свидетельств, 
а также соответствия идентификационных данных между ИИН/БИН указанным в запросе, 
и ИИН/БИН указанным в регистрационном свидетельстве ЭЦП);

8) процесс 5 – формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге в случае 
не подтверждения подлинности ЭЦП услугополучателя;

9) процесс 6 – удостоверение (подписание) посредством ЭЦП услугополучателя за-
полненной формы (введенных данных) запроса на оказание услуги;

10) процесс 7 – регистрация электронного документа (запроса услугополучателя) в 
информационную систему государственной базы данных ИС ГБД «Е-лицензирование» и 
обработка запроса в ИС ГБД «Е-лицензирование»;

11) условие 3 – проверка услугодателем соответствия услугополучателя квалифика-
ционным требованиям и основаниям для выдачи разрешения;

12) процесс 8 – формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге в случае 
имеющихся нарушений в данных услугополучателя в ИС ГБД «Е-лицензирование»; 

13) процесс 9 – получение услугополучателем результата услуги (разрешение), 
сформированной порталом. Электронный документ формируется с использованием ЭЦП 
уполномоченного лица услугодателя.

7. Пошаговые действия через ЦОН осуществляются следующим образом:
1) процесс 1 – ввод ответственным исполнителем услугодателя логина и пароля (про-

цесс авторизации) в ИС ГБД «Е-лицензирование» для оказания государственной услуги;
2) условие 1 – проверка в ИС ГБД «Е-лицензирование» подлинности данных о зареги-

стрированном ответственном исполнителе услугодателя через логин и пароль;
3) процесс 2 – формирование ИС ГБД «Е-лицензирование» сообщения об отказе в автори-

зации в случае имеющихся нарушений в данных ответственного исполнителя услугодателя;
4) процесс 3 – выбор ответственным исполнителем услугодателя услуги, указанной в 

настоящем Регламенте, вывод на экран формы запроса для оказания услуги и ввод от-
ветственным исполнителем услугодателя данных услугополучателя;

5) процесс 4 – направление запроса через шлюз «электронного правительства» 
(далее – ШЭП) в информационных системах государственной базы данных «Физических 
лиц» (далее – ГБД ФЛ)/государственной базы данных «Юридических лиц» (далее – ГБД 
ЮЛ) о данных услугополучателя;

6) условие 2 – проверка наличия данных услугополучателя в ГБД ФЛ/ГБД ЮЛ;
7) процесс 5 – формирование сообщения о невозможности получения данных в случае 

отсутствия данных услугополучателя в ГБД ФЛ/ГБД ЮЛ;
8) процесс 6 – заполнение формы запроса в части отметки о наличии документов в 

бумажной форме и сканирование ответственным исполнителем услугодателя необходимых 
документов, предоставленных услугополучателем, и прикрепление их к форме запроса;

9) процесс 7 – регистрация запроса в ИС ГБД «Е-лицензирование» и обработка услуги 
в ИС ГБД «Е-лицензирование»;

10) условие 3 – проверка услугодателем соответствия усулгополучателя квалифика-
ционным требованиям и основаниям для выдачи разрешения;

11) процесс 8 – формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге в случае 
имеющихся нарушений в данных услугополучателя в ИС ГБД «Е-лицензирование»; 

12) процесс 9 – получение услугополучателем результата услуги (разрешения) 
сформированной ИС ГБД «Е-лицензирование». Электронный документ формируется с 
использованием ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

12. Описание последовательности процедур (действий) между структурными подразде-
лениями (работниками) услугодателя в процессе оказания государственной услуги, а также 
описание порядка взаимодействия с ЦОНом и порядок использования информационных 
систем в процессе оказания государственной услуги отражено в справочнике бизнес-про-
цессов оказания государственной услуги согласно приложению 2 к настоящему Регламенту. 

Приложение 1
к Регламенту государственной услуги

«Выдача разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных 
средств и высокочастотных устройств»

Диаграмма № 1 функционального взаимодействия информационных си-
стем, задействованных в оказании государственной услуги

Диаграмма № 2 функционального взаимодействия при оказании 
электронной государственной услуги через ЦОН

Условные обозначения:

Приложение 2
к Регламенту государственной услуги 

«Выдача разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных 
средств и высокочастотных устройств»

Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги 
«Выдача разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств»

Условные обозначения:

Приказ министра внутренних дел  
Республики Казахстан

г. Астана                  от 15 апреля 2015 года                  № 354

Об утверждении нарукавных знаков военнослужащих 
Национальной гвардии Республики Казахстан

В соответствии с пунктом 8 Описания и рисунков образцов военной формы одеж-
ды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских 
формирований Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента Республики 
Казахстан от 25 августа 2011 года № 144 «О военной форме одежды и знаках различия 
военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики 
Казахстан», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) описание нарукавных знаков военнослужащих Национальной гвардии Республики 

Казахстан, указывающие на принадлежность к Главному командованию Национальной 
гвардии, региональным командованиям, Военному институту и воинским частям Нацио-
нальной гвардии Республики Казахстан согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) нарукавные знаки военнослужащих Национальной гвардии Республики Казахстан 
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Отменить приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 ноября  
2013 года № 681 «Об утверждении нарукавных знаков для военнослужащих Внутренних 
войск Министерства внутренних войск Республики Казахстан».

3. Главному командованию Национальной гвардии Республики Казахстан (Жаксылы-
ков Р. Ф.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего 
приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное 
опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе 
«Әділет»; 

3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главнокомандующего 
Национальной гвардией Республики Казахстан генерал-лейтенанта Жаксылыкова Р. Ф.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.

Министр
 генерал-лейтенант полиции К. КАСЫМОВ

Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 19 мая 2015 года за № 11072.

Приложение 1
к приказу министра внутренних дел Республики Казахстан 

от 15 апреля 2015 года № 354

Описание нарукавных знаков военнослужащих Национальной гвардии 
Республики Казахстан, указывающие на принадлежность 

к Главному командованию Национальной гвардии, региональным 
командованиям, Военному институту и воинским частям 

Национальной гвардии Республики Казахстан
1. Нарукавный знак военнослужащих Главного командования Национальной гвардии  

Республики Казахстан (рисунок 1), представляет собой шеврон в форме круга крапового 
цвета размером 81 мм, по окружности которого нанесен орнамент (элемент Государственно-
го флага Республики Казахстан), в нижней части расположена надпись золотисто-желтого 
цвета «ҰЛТТЫҚ ҰЛАН БАС ҚОЛБАСШЫЛЫҒЫ». В средней части расположено изобра-
жение шанырака (элемент Государственного герба Республики Казахстан), выполненное 
в золотисто-желтом цвете, поверх которого размещен щит крапового цвета, в верхней 
части периметра расположены 4 звезды, в нижней части 5 звезд. На заднем фоне щита 
изображен меч темно-серого цвета, на рукояти которого расположена звезда с каймой 
крапового цвета. Все звезды выполнены в золотисто-желтом цвете.

В центре щита на фоне голубого цвета расположено солнце, под которым парящий 
орел (элемент Государственного флага Республики Казахстан). Солнце и орел выполнены 
в золотисто-желтом цвете.

2. Нарукавный знак военнослужащих региональных командований, воинских частей 
Национальной гвардии Республики Казахстан представляет собой шеврон в форме круга 
размером 81 мм, внутри шеврона нанесен кант с внешним диаметром 79 мм, шириной 
1 мм. В середине шеврона изображен круглый щит крапового цвета диаметром 50 мм, 
шириной 5 мм с шестью золотыми клепками. На заднем фоне щита расположены две 
перекрещенные сабли. Цвет поля шеврона – темная полынь. Цвет канта и изображений 
на нарукавном знаке – золотистый. Внутри щита изображены представители фауны, 
обитающие в регионах страны:

Региональное командование «Оңтүстік» – снежный барс (рисунок 2);
Региональное командование «Орталық» – волк (рисунок 3); 
Региональное командование «Батыс» – сокол (рисунок 4);
Региональное командование «Шығыс» – бурый медведь (рисунок 5);
Воинская часть 5573 – крылатый сакский барс (рисунок 6);
Воинская часть 6654 – рысь (рисунок 7);
Воинская часть 3660 – арғымақ (рисунок 8). 
3. Нарукавный знак военнослужащих Военного института Национальной гвардии 

Республики Казахстан (рисунок 9), представляет собой шеврон в форме круга размером 
81 мм. Внутри шеврона расположены два круга диаметром 79 и 64 мм. Между кругами, 
в нижней части нанесен дугообразный национальный орнамент длиной 60 мм и шириной 
0,7 мм. По оставшейся длине надпись – «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҰЛАНЫНЫҢ 
ӘСКЕРИ ИНСТИТУТЫ».

В нижней части внутреннего круга расположено солнце с лучами, над которым изо-
бражена раскрытая книга (обложка книги крапового цвета, листы белого цвета). Над книгой 
изображен парящий беркут с очертаниями золотистого и бирюзового цвета. Над беркутом 
расположен символ Национальной гвардии. Цвет поля шеврона – темная полынь. Цвет 
изображений и надписи на нарукавном знаке – золотистый.

4. Нарукавный знак военнослужащих авиации Национальной гвардии Республики 
Казахстан (рисунок 10), представляет собой форму круга диаметром 82 мм, от края 
шеврона шириной 10 мм находится полоса с фоном темно-синего цвета, в нижней части 
нанесен ярко-желтым цветом дугообразный национальный орнамент, в верхней части по 
оставшейся длине растянута надпись ярко-желтого цвета «ҰЛТТЫҚ ҰЛАН АВИАЦИЯСЫ».

В центре нарукавного знака расположена эмблема авиации – винт с крыльями жел-
того цвета. В верхней части, за эмблемой расположен флаг авиации ярко-синего цвета, 
переливающегося с ярко-желтым цветом 7 лучами, символизирующие восход солнца, 
оба цвета разветвлены равномерно от центра в разные стороны. По центру внутреннего 
круга над винтом расположена пятиконечная звезда красного цвета, диаметром 0,8 мм. 
В нижней части внутреннего круга за эмблемой фон голубого цвета, на этом фоне под 
нижним винтом расположен взмывающий беркут ярко-желтого цвета. Окантовка эмблемы 
выделена тонкой черной линией.

5. Нарукавный знак для военнослужащих подразделения специального назначения 
«Бүркіт» Национальной гвардии Республики Казахстан:

1) для повседневной и парадной формы одежды (рисунок 11).
Круг крапового цвета диаметром 80 мм, внутри круга золотистый кант с внешним 

диаметром 72 мм, шириной 3 мм. В центре – изображение атакующего беркута, черного 
цвета с золотистым кантом. Направление атаки беркута – вправо вниз. В верхней части 
круга надпись «БҮРКІТ», выполненная золотистыми заглавными буквами высотой 7,5 мм, в 
нижней части круга надпись «АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ БӨЛІНІС», выполненная золотистыми 
заглавными буквами высотой 4 мм;

2) для специальной формы одежды (рисунок 12).
Прямоугольник черного цвета шириной 77 мм, высотой 103 мм. В центре овал шириной 

65 мм, высотой 85 мм. Цвет овала – комбинация светло- и темно-серых горизонтальных 
полос шириной 1 мм. В верхней части овала изображение берета крапового цвета с 
кокардой желтого цвета, заломленного с наклоном в установленном порядке. В центре 
изображение атакующего беркута желтого цвета со светло-серым кантом. Направление 
атаки беркута – вправо вниз. Овал с левой стороны обрамлен лавровой ветвью, с правой 
стороны – дубовой ветвью. Цвет обеих ветвей – комбинация светло- и темно-серого от-
тенков. В нижней части овала девизная лента крапового цвета с концами, подогнутыми в 
виде «волны» шириной 12 мм и длиной 50 мм, с надписью «БҮРКІТ», выполненной желтыми 
заглавными буквами высотой 8 мм.

Примечание. Для полевой формы одежды военнослужащих Национальной гвардии на-
рукавные знаки изготавливаются из камуфляжной расцветки соответствующей комбинации.

Приложение 2
к приказу министра внутренних дел Республики Казахстан 

от 15 апреля 2015 года № 354

Нарукавные знаки военнослужащих Национальной гвардии 
Республики Казахстан

Рисунок 1. 
Главное командование Национальной 

гвардии Республики Казахстан

Рисунок 2. 
Региональное командование «Оңтүстік»

Рисунок 3.
Региональное командование «Орталық»

Рисунок 4. 
Региональное командование «Батыс»

Рисунок 5. 
Региональное командование «Шығыс»

Рисунок 6. 
Воинская часть 5573



Окончание. Начало на 21-й стр. 

Рисунок 7. 
Воинская часть 6654

Рисунок 8. 
Воинская часть 3660

Рисунок 9. 
Военный институт Национальной гвардии 

Республики Казахстан

Рисунок 10. 
Авиация Национальной гвардии 

Республики Казахстан

Рисунок 11. 
Подразделение специального назначения 

«Бүркіт».
Для повседневной и парадной 

формы одежды

Рисунок 12. 
Подразделение специального назначения 

«Бүркіт».
Для специальной формы одежды

Приказ министра образования  
и науки Республики Казахстан

г. Астана                  от 18 июня 2015 года                    № 393

О внесении изменений и дополнений в приказ 
министра образования и науки Республики Казахстан 

от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых 
учебных программ по общеобразовательным 

предметам, курсам по выбору и факультативам 
для общеобразовательных организаций»

Продолжение. Начало в № 158, 160, 163, 167, 174, 180, 183, 184
Приложение 60

к приказу министра образования и науки 
Республики Казахстан 

от 18 июня 2015 года № 393

Приложение 165 
к приказу министра образования и науки

Республики Казахстан 
от 3 апреля 2013 года № 115

Типовая учебная программа по предмету «Изобразительное искусство» для 
учащихся с легкой умственной отсталостью 0–4 классов уровня 

начального образования

1. Пояснительная записка
1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным 

стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего обра-
зования), утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 
2012 года № 1080 и с учетом необходимости удовлетворять особые образовательные 
потребности учащихся с легкой умственной отсталостью.

2. Уроки изобразительного искусства обеспечивают богатые возможности для исправ-
ления недостатков развития детей с отклонениями в развитии интеллекта. Коррекционная 
направленность занятий – обязательное условие учебного процесса.

3. Цель обучения:
1) способствовать всестороннему и гармоничному развитию; коррекции недостатков 

познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного 
воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 
предметов, их положения в пространстве;

2) умения находить в изображаемом существенные признаки, исправлять недостатки 
двигательной сферы; сглаживание недостатков зрительно-двигательной координации; 
помочь детям познать окружающий мир;

3) давать учащимся знание элементарных основ реалистического рисунка; привить 
навыки и умения в изобразительном искусстве, ознакомить с основными техническими 
приемами работы;

4) прививать любовь к труду, воспитывать аккуратность, настойчивость и самостоятель-
ность в работе; эстетически воспитывать детей, развивать их художественный вкус;

5) развивать пространственное мышление, образное представление и воображение; озна-
комить школьников с выдающимися произведениями мирового изобразительного искусства.

4. Задачи обучения:
1) расширять кругозор учащихся, через знакомство с выдающимися произведениями 

искусства и их творцами;
2) содействовать эстетическому воспитанию;
3) развивать творческие способности, формировать мировоззрение, т. е. всесторонне 

развивать личность;
4) корректировать недостатки развития детей;
5) помогать детям познавать окружающую действительность, развивать у них на-

блюдательность;
6) овладевать элементарными основами реалистического рисунка, приемами и навы-

ками рисования;
7) развивать организованность, умение обдумывать порядок работы, работать по плану;
8) прививать любовь к природе, к Родине.
5. Учебный материал по изобразительному искусству для специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы (0–4 класс) предусматривает четыре вида занятий: рисование 
с натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об искусстве.

6. Содержание занятий по изобразительному искусству. Занятия изобразительным ис-
кусством проводятся с 0 по 4 класс. На весь курс обучения отводится 168 учебных часов, 
из их 48 часов отведено на рисование с натуры; 47 часов – на декоративное рисование; 
35 часов – на тематическое рисование и 5 часов – на беседы по искусству (4 класс). 
В 0 классе занятия посвящены подготовке детей к овладению графическими навыками, раз-
витию мелкой моторики, пространственно-зрительного восприятия (33 часа). В 0–3 классах 
беседы проводятся 2 раза в четверть. Отдельных часов на них не отводится, выделяется 
10–15 минут в начале или конце урока.

7. В процессе обучения осуществляются межпредметные связи с дисциплинами: «Русский 
язык», «Чтение и развитие речи», «Музыка и пение», «Мир вокруг», «Ручной труд», «Математика».
2. Базовое содержание учебного предмета для подготовительного класса 

8. Подготовительные упражнения: 
1) осуществлять сенсорное воспитание детей, учить их различать форму предметов 

при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавать и показывать основные 
геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник);

2) формировать графические представления формы (круг, квадрат, прямоугольник, тре-
угольник, круг и овал). Развивать моторику руки, формировать графические умения владеть 
карандашом. Дать представление о порядке цветов спектра. Учить различать цвета: красный, 
желтый, синий, зеленый. Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов 
(сверху вниз, слева направо), не оставлять пробелов, не выходить за пределы контура. Вос-
питывать интерес к рисованию.

9. Примерные задания 1 четверть (9 часов): 
1) проверка уровня подготовленности класса (умение держать карандаш, проводить 

линии, слушать инструкции). Графические упражнения;
2) линии прямые: горизонтальные и вертикальные. Знакомство с цветом: красный;
3) рисование знакомых предметов: лесенки, качели (по образцу). Знакомство с цветом: 

синий;
4) рисование предметов, имеющих форму квадрата;
5) рисование предметов, имеющих форму прямоугольника;
6) штриховка: квадрат, прямоугольник;
7) линии прямые наклонные; знакомство с цветом: зеленый;
8) рисование предметов, имеющих форму треугольника;
9) штриховка: квадрат, треугольник.
10. 2 четверть (7 часов):
1) кривые (волнистые) линии; различение цветов: красный – синий;
2) линии спиралеобразные. Рассматривание иллюстраций осени;
3) линии дугообразные (ежик, листок, грибок);
4) линии круговые незамкнутые. Рисование улиток, клубочков;
5) линии круговые замкнутые; знакомство с цветом: желтый
6) рисование предметов, имеющих форму круга;
7) рисование елочных шариков. Рассматривание иллюстраций зимы.
11. 3 четверть (9 часов):
1) рисование предметами овальной формы. Рисование воздушных шаров на ниточках;
2) «Шарфик» раскрашивание по образцу;
3) узор из геометрических фигур (круг, квадрат); 
4) предметы большие и маленькие (елочки, домики);
5) «Рукавичка». Дорисовывание и раскрашивание узора по образцу;
6) «Две ленты» узкая и широкая. Красная лента широкая, а зеленая узкая;
7) рисование по шаблону грибов, раскрашивание с соблюдением контура;
8) рисование по шаблону яблока, раскрашивание с соблюдением контура;
9) рисование «Ежик несет яблоко» (по шаблонам).
12. 4 четверть (8 часов):
1) простейший растительный узор в полосе (яблоко, грибок). Рассматривание картин 

о весне;
2) «Игрушки». Дорисовывание контуров симметричных предметов (пирамидка);
3) «Рыбки». Рисование по пунктиру с использованием кривых линий;
4) «Ракета». Рисование по образцу по опорным точкам;
5) «Птички». Рисование простейших изображений птиц с использованием кругов, овалов, 

прямых линий;
6) «Светофор» (рисование по следам подвижной аппликации);
7) «Радуга». Знакомство с последовательностью красок в спектре; 
8) «Азбука». Штриховка букв и цифр.

3. Базовое содержание учебного предмета для 1 класса
13. Декоративное рисование (14 часов): вырабатывать у учащихся умения свободно 

проводить прямые горизонтальные, вертикальные и наклонные линии; упражнять детей 
в аккуратной закраске элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать 
умение пользоваться трафаретами-мерочками; учить различать и называть цвета: красный, 
желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый.

14. Рисование с натуры (11 часов): учить детей различать предметы по форме, величине, 
цвету и передавать в рисунке их основные свойства; правильно размещать рисунки на листе 
бумаги; аккуратно закрашивать изображения, соблюдая контуры.

15. Рисование на темы (8 часов): учить детей объединять предметы по признаку формы; 
развивать у них умения передавать в рисунке наиболее простой для изображения момент 
из прочитанной сказки; размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая простран-
ственные отношения несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький, 
самый маленький); отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом.

16. Беседы по картинам (2 раза в четверть): учить детей узнавать и различать в иллюстра-
циях изображения предметов, животных, растений, известных им из ближайшего окружения; 
развивать у них умение сравнивать предметы по форме, цвету, величине.

17. Примерные задания.
18. 1 четверть (9 часов):
1) узор в полосе (треугольники, квадраты, ломаная линия);
2) рисование с натуры: лист сирени, вишни, овощи – фрукты;
3) тематическое рисование. «Во саду ли, в огороде». «Осень в городе» (дуб, ель);
4) рисование с натуры: квадрат, круг (носовой платок, тарелка). Шарф и шапочка.
19. 2 четверть (7 часов):
1) узор в полосе (на волнистой линии). Рисование «Бусы»;
2) тематическое рисование: «Сказочное окошко». «Ветка елки с игрушками»;
3) рисование с натуры: тетрадь, елочные игрушки, ветка ели и сосны.
20. 3 четверть (9 часов): 
1) рисование с натуры. Предметы круглой формы (мячи большой и маленький). Рыбка. 

Флажок (прямоугольной формы);
2) тематическое рисование. «Снеговик». «Беседа». «Елка зимой в лесу»;
3) узор в полосе (ветка ели и снежинка), в треугольнике.
21. 4 четверть (8 часов):
1) тематическое рисование. «Я ракету нарисую». «Кораблик на воде». Сказка: «Три 

медведя» (три чашки разной величины и раскраски);
2) узор в полосе и в квадрате из элементов казахского орнамента.

4. Базовое содержание учебного предмета для 2 класса 
22. Декоративное рисование (13 часов):
1) учить детей проводить от руки прямые линии (горизонтальные, вертикальные, на-

клонные), делить отрезок на равные части; 
2) развивать умения рисовать от руки основные геометрические фигуры и составлять из 

них узор в полосе, соблюдая чередование по форме и цвету; составлять узоры из раститель-
ных элементов в полосе, квадрате, круге; совершенствовать навык раскрашивания рисунка; 

3) учить использовать в узорах красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, оранжевый, 
называть и различать черный, белый и фиолетовый цвета.

23. Рисование с натуры (12 часов): 
1) учить детей правильно располагать изображение на листе бумаги,
2) различать и называть формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных 

предметов; соблюдать в рисунке пространственные отношения предметов и обозначать 
эти отношения словами (посередине, справа, слева); определять существенные признаки 
предмета; аккуратно раскрашивать рисунок.

24. Рисование на темы (9 часов):
1) уточнять и обогащать зрительные представления учащихся об окружающей дей-

ствительности; 
2) учить их передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; 
3) изображать по представлению округлую форму частей предмета, их величину, а также 

передавать пространственные отношения предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около).
25. Беседы по картинам (2 раза в четверть): развивать у детей умение узнавать в ил-

люстрациях персонажи народных сказок, называть действующих лиц, изображенных на 
картинке, сравнивать их между собой. Называть и дифференцировать цвета. Ознакомить 
с иллюстрациями к народным сказкам из книг.

26. Примерные задания:   четверть (9 часов):
1) геометрический и растительный узор в полосе на ломаной и волнистой линии;
2) рисование с натуры: яблоко, гриб, дерево (без листьев), игрушка;
3) сюжетный рисунок. Сказка «Колобок».
27. 2 четверть (7 часов)
1) рисование с натуры: линейка, треугольник, флажок (с треугольным вырезом), елочные 

игрушки, ветка ели;
2) узор в треугольнике. Казахский народный орнамент;
3) тематический рисунок. «Новогодняя елка» (ветка ели с игрушками).
28. 3 четверть (10 часов):
1) узор в квадрате: геометрический, растительный, животный. Узор в круге. Элемент 

казахского орнамента «Цветок»;
2) рисование с натуры. Рыбка. Башенка из элементов строительного материала;
3) сюжетный рисунок. «Снеговики», «Рыбки в аквариуме»;
4) тематический рисунок. «Наурыз».
29. 4 четверть (8 часов): 
1) элемент казахского орнамента: «Верблюжий след», «Родничок», «Амулет», «Вода», 

«Кость» (Балдак);
2) сюжетный рисунок. «Ракета летит»;
3) тематическое рисование «Кораблики на воде»;
4) рисование с натуры. Цветок одуванчика.

5. Базовое содержание учебного предмета для 3 класса 
30. Декоративное рисование (13 часов): 
1) учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе 

и квадрате; 
2) развивать способность анализировать образец; 
3) определять структуру узора (повторение или чередование элементов), форму и цвет 

составных частей; 
4) использовать осевые линии при рисовании орнаментов в квадрате. Учить использовать 

в узорах красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, оранжевый, черный, белый и фиоле-
товый цвета. Называть и различать голубой, розовый.

31. Рисование с натуры (12 часов):
1) упражнять учащихся в изображении предметов округлой формы; 
2) учить различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треу-

гольной формы, передавая их характерные особенности; 
3) при изображении плоских предметов симметричной формы применять среднюю 

(осевую) линию; развивать умение определять последовательность выполнения рисунка; 
4) использовать в рисовании с натуры светлый и темный оттенки цвета.
32. Рисование на темы (9 часов):
1) учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов; 
2) располагать изображения в определенном порядке (ближе, дальше, используя весь 

лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка).
33. Беседы по картинам (2 раза в четверть): учить детей узнавать в иллюстрациях 

книг характерные признаки времен года. Развивать у них умение видеть красоту природы 
в различные времена года. 

34. Примерные задания.
35. 1 четверть (9 часов):
1) геометрический узор в полосе, в квадрате. Растительный узор в полосе, в квадрате;
2) рисование с натуры: листья простой формы, яблоки (разных по цвету и форме);
3) тематическое рисование «Осень в нашем городе».
36. 2 четверть (7 часов):
1) узор в треугольнике;
2) рисование с натуры: теннисная ракетка, разделочная доска, детская лопатка, молоток;
3) тематическое рисование «Фейерверк», «Новогодняя елка».
37. 3 четверть (10 часов):
1) элементы национального узора в полосе. Элемент казахского орнамента;
2) тематическое рисование «Елка зимой в лесу», «Рыбки в аквариуме среди водорослей». 

«Наурыз»;
3) рисование с натуры: будильник, двухцветный мяч, флажки, игрушка;
4) сюжетный рисунок. Сказка « Теремок».
38. 4 четверть (8 часов):
1) узор в квадрате. Узор в круге. Элемент казахского орнамента «Топор». «Костыль»;
2) рисование с натуры. Весенняя веточка (верба, сирень);
3) тематическое рисование «Весенние цветы».

6. Базовое содержание учебного предмета для 4 класса 
39. Рисование с натуры (12 часов):
1) учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 

составных частей); 
2) развивать умения изображать предметы прямоугольной; 
3) правильно определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; 
4) передавать в рисунке строение предмета; 
5) учить пользоваться осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответству-

ющие цвета для изображения предметов.
40. Декоративное рисование (8 часов):
1) учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике 

и квадрате, используя осевые линии; 
2) располагать узор симметрично, заполняя середину, края; размещать декоративные 

элементы в круге; пользоваться красками.
41. Рисование на темы (9 часов):
1) развивать у учащихся зрительные представления и умения; учить правильно, рас-

полагать изображения на листе бумаги; 
2) закрепить знания о линии горизонта, удаленности и приближении предметов, переднем 

и заднем плане.
42. Беседы об изобразительном искусстве (5 часов): вырабатывать у учащихся умения 

отвечать на вопросы учителя по содержанию рассматриваемого произведения изобрази-
тельного искусства; закреплять элементарные знания о жанрах изобразительного искусства 
(натюрморте и пейзаже), их признаках и отличительных особенностях.

43. Примерные задания.
44. 1 четверть (9 часов):
1) самостоятельное составление узора в полосе;
2) рисование с натуры: листа дерева, ветки рябины, овоща и фрукта, игрушки. Тематическое 

рисование «Деревья осенью»;
3) картины – пейзажи. Картины – натюрморты;
4) сюжетный рисунок «Осенний день».
45. 2 четверть (7 часов):
1) узор в квадрате (в холодных или теплых тонах). Снежинка (по образцу);
2) рисование с натуры: игрушка, стаканчик;
3) сюжетный рисунок «Машины на улице»;
4) тематическое рисование. «Зимний лес». «Праздничный салют».
46. 3 четверть (10 часов):
1) составление и рисование узора для ковра, в треугольнике, в круге. Казахский орнамент 

из растительных элементов;
2) сюжетный рисунок. Сказка «Колобок»;
3) рисование с натуры: пирамидка, пила, домбра;
4) казахское народное декоративно-прикладное искусство.
47. 4 четверть (8 часов):
1) роспись матрешки по шаблону;
2) сюжетный рисунок «Весенний день»;
3) рисование с натуры. Бабочка – капустница. Букет весенних цветов. Тематическое 

рисование. «Наурыз»:
4) натюрморт. Цветы. Пейзаж. Лето. 

7. Требования к уровню подготовки учащихся подготовительного класса
48. Уровень подготовки обучающихся оценивается с учетом предметных, личностных, 

системно-деятельностных результатов.
49. Предметные результаты отражены в двух аспектах: должны уметь и должны знать.
50. Предметные результаты. Учащиеся подготовительного класса должны знать:
1) последовательность расположения цветов в спектре, различать их и называть (красный, 

желтый, зеленый, синий); 
2) показывать и называть основные геометрические фигуры(квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал, круг).
51. Учащиеся должны уметь:
1) правильно сидеть за партой (столом); 
2) обводить карандашом шаблоны (трафареты) несложной формы, соединять точки 

поставленные учителем на листе бумаги, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, 
наклонные, округлые (замкнутые и незамкнутые) линии;

3) закрашивать рисунок цветными карандашами;
4) передавать в рисунках основную форму предметов с помощью учителя.

8. Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса
52. Предметные результаты. Учащиеся должны знать: 
1) различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый; 
2) узнавать и показывать основные геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник; различать круг и овал.
53. Учащиеся должны уметь: 
1) передавать в рисунках основную форму предметов;
2) узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, 

известных детям из ближайшего окружения; сравнивать их между собой по форме, цвету.
9. Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса

54. Предметные результаты. Учащиеся должны знать:
1) порядок расположения цветов в спектре; 
2) названия цветов: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый, 

черный, белый и различать их; 
3) понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 
4) иметь элементарные представления о казахском народном декоративно-прикладном 

искусстве.
55. Учащиеся должны уметь: 
1) проводить линии в нужных направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги, в со-

ответствии с инструкцией учителя;
2) дифференцировать формы округлых, прямоугольных, квадратных и треугольных 

предметов и называть их; 
3) изображать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 
4) сравнивать два предмета по форме, цвету, величине;
5) проводить в квадрате осевые линии;
6) узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок.

10. Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса
56. Предметные результаты. Учащиеся должны знать:
1) различать светлый и темный оттенки цвета: светло-зеленый, темно-зеленый, голубой, 

розовый и др.; 
2) иметь элементарные знания о натюрморте как жанре изобразительного искусства;
3) иметь элементарные представления в области казахского народного декоративно-

прикладного искусства.
57. Учащиеся должны уметь:
1) правильно располагать лист бумаги, анализировать с помощью учителя строение 

предмета;
2) сравнивать несколько предметов по форме, величине, цвету и положению в про-

странстве;
3) намечать последовательность построения рисунка под руководством учителя;
4) анализировать свой рисунок с помощью учителя.

11. Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса
58. Предметные результаты. Учащиеся должны знать: 
1) иметь элементарные представления о пейзаже как жанре изобразительного искусства;
2) узнавать в иллюстрациях книг характерные признаки времен года;
3) иметь представление о казахском народном декоративно-прикладном искусстве.
59. Учащиеся должны уметь:
1) правильно определять величину изображения в зависимости от размера бумаги;
2) использовать осевую линию при построении рисунка симметричной формы;
3) подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов;
4) пользоваться красками при рисовании орнаментов (узоров); пользоваться кистями 

разной толщины;
5) употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и простран-

ственные отношения предметов.
60. Личностные результаты:
1) должны проявлять интерес к культуре и традициям казахского народа и других на-

родов, проживающих на территории Казахстана;
2) выражать эмоционально-эстетическое отношение к персонажам народных сказок;
3) должны иметь эстетические потребности, ценности и чувства;
4) должны пользоваться чувствами прекрасного и целесообразного при рисовании пред-

метов окружающей действительности. 
61. Системно-деятельностные результаты, учащиеся должны:
1) применять наиболее доступные способы изображения объектов;
2) анализировать свой рисунок по вопросам учителя;
3) употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и простран-

ственные отношения предметов;
4) использовать полученные знания при выполнении рисунков; 
5) рассказывать о содержании рассматриваемого произведения изобразительного 

искусства с помощью учителя.

Приложение 61
к приказу министра образования и науки 

Республики Казахстан от
 18 июня 2015 года № 393

Приложение 166 
к приказу министра образования и науки 

Республики Казахстан 
от 3 апреля 2013 года № 115

Типовая учебная программа по предмету «Ручной труд» для учащихся 
с легкой умственной отсталостью 0–3 классов уровня 

начального образования

1. Пояснительная записка
1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным 

стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего обра-

зования), утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 
2012 года № 1080 и с учетом необходимости удовлетворять особые образовательные 
потребности учащихся с легкой умственной отсталостью.

2. Трудовое обучение детей с ограниченными возможностями является важнейшим 
звеном в общей системе учебной и коррекционно-воспитательной работы во вспомога-
тельной школе.

3. Цель обучения: 
1) овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

способами планирования и организации труда; 
2) развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, способ-

ностей ориентироваться в информации разного вида; 
3) освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окру-

жающего мира; 
4) воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда. 
4. Задачами трудового обучения являются: 
1) формирование основ общетрудовых и специальных умений, навыков, трудовой 

культуры; 
2) использование знаний и умений, полученных в повседневной жизни и практической 

деятельности для поиска, воспроизведения, сохранения и применения информации; 
3) соблюдение правил личной гигиены и правилбезопасноститруда; 
4) самостоятельное конструирование различных изделий;
5) развитие творческих способностей, художественного вкуса, творческого воображе-

ния, пространственного мышления, эстетического вкуса и конструкторских способностей;
6) организация коллективного труда на уроке.
5. В соответствии с типовым учебным планом объем учебной нагрузки по предмету 

«Ручной труд» составляет: 0–1 класс – 2 часа в неделю, всего – 66 часов; 2–3 классы 
– 2 часа в неделю, 68 часов.

6. Межпредметная связь осуществляется через применение умений и навыков, полу-
ченных на других предметах: «Русский язык», «Чтение и развитие речи», «Музыка и пение», 
«Мир вокруг», «Изобразительное искусство», «Математика». 
2. Базовое содержание учебного предмета для подготовительного класса

7. Содержание предмета ручной труд состоит из следующих разделов. Вводное 
занятие (1 ч.): ознакомление учащихся с изделиями, которые планируются выполнить 
в течение учебного года. Называние материалов для поделок (бумага, пластилин, проволока 
и т. д.). Сообщение правил поведения во время занятий ручным трудом. Сообщение правил 
поведения во время занятий ручным трудом, требования к организации рабочего места.

8. Конструирование из строительного материала (3 ч.). Практические работы:
1) сборка по подражанию: дома, мебель. Создание конструкций, используемых для 

игры. Практические работы. Создание простейших построек по подражанию действиям 
учителя. Построение машины, гаража с воротами. Расстановка мебели в комнате для куклы 
из 3–4 предметов. Перестановка отдельных предметов по подражанию и по образцу, по 
словесной инструкции;

2) упражнения по составлению одних элементов наборов из других(более мелких) или 
использованию одних элементов строительного набора вместо других (составлять брусок 
из кубиков, двух пластин и пр.); 

3) сборка по подражанию: дома, мебель. Создание конструкций, используемых для 
игры. Создание по представлению из различных типов строительных наборов несколько 
связанных между собой построек.

9. Работа с пластилином (24 ч.). Практические работы:
1) упражнения в подготовке материала к лепке. Лепка без задания – разминание целого 

куска двумя руками, разрывание на крупные куски, соединение. Упражнение в раскатывании 
глины и пластилина. Изготовление простейших геометрических тел. Упражнения в подборе 
пластилина по цвету; 

2) лепка раскатыванием столбиков различной толщины и длины в ладонях и на под-
кладной доске. Изготовление улиток. Обыгрывание композиции «Семья улиток». Лепка 
скатыванием шариков, орешков. Лепка скатыванием предметов состоящих из нескольких 
частей (круглой формы). Лепка по образцу из двух шариков различной величины: снеговика, 
мишки-неваляшки; 

3) изготовление гусеницы из предварительно подготовленных шаров разных размеров. 
Составление композиции «Гусеницы на листочке». Лепка по образцу фруктов и овощей. 
Выполнение национального узора на контуре, нанесенном учителем на подложку, покрытую 
пластилином, из природного материала (семена дыни, гороха, косточки от арбуза).

10. Работа с природными материалами (8 ч.). Практические работы: Экскурсия в природу 
с целью сбора природного материала. Наклеивание засушенных листьев на подложку из 
цветной бумаги (лист большой, лист маленький). Изготовление аппликации из листьев 
дуба, клена, березы. Ковер из засушенных листьев в квадрате. Изготовление «тускииза» 
– настенного ковра из засушенных листьев. Изготовление аппликации из листьев разных 
размеров: рыбки, бабочки. Изготовление (по выбору) рыбки, птицы, ежика из скорлупы 
грецкого ореха, шишек и пластилина.

11. Работа с бумагой и картоном (22 ч.). Практические работы. Упражнения в сгибании 
и разрывании бумаги по линиям сгиба. Получение квадрата из заготовки прямоугольной 
формы. Получение треугольника путем сгибания квадрата. Изготовление по образцу 
аппликации домика, автобуса. Изготовление по образцу узора в полосе, чередование 
фигур по величине (большой – маленький). Складывание бумаги. Изготовление по образцу 
объемных игрушек: самолетик, кораблик. Изготовление цепочки из полосок цветной бумаги, 
заготовленных учителем. 

12. Работа с нитками (4 ч.). Практические работы Называние материала – нитки – знаком-
ство. Подбор ниток по цвету, толщине, связывание. Связывание цветных ниток, наматывание 
в клубок, на картонку. Составление коллекции ниток – наклеивание на готовую подложку 
из плотной бумаги. Витье шнура из толстых цветных ниток.

13. Работа с проволокой (4 ч.). Практические работы. Упражнения в сгибании прово-
локи под углом, по кругу, квадрату. Получение контуров геометрических фигур путем 
накладывания проволоки на их графическое изображение (проволока заданной длины), 
по представлению.

3. Базовое содержание учебного предмета для 1 класса 
14. Содержание предмета ручной труд состоит из следующих разделов.
15. Вводное занятие (1 ч.): 
1) беседа о труде. Ознакомление учащихся с особенностями урока труда; 
2) требования к поведению учащихся во время урока труда. Правильная рабочая поза 

и соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами 
и инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. 

16. Конструирование и моделирование из различных материалов (4 ч.). Практические 
работы Изготовление по образцу бабочки, зайчика из полосок цветной бумаги различной 
длины (ширины полос 1 см.), согнутых кружочками (с применением клея).

17. Работа с пластилином (23 ч.). Практические работы:
1) изготовление лесенки, елочки, самолета из столбиков и полосок. Составление 

композиции «Самолеты под лесом»; 
2) лепка по образцу игрушек, состоящих из нескольких частей различной величины 

(пирамидки, снеговика). Составление композиции из изготовленных матрешек «Веселые 
снеговики». Лепка по образцу рельефов букв и цифр на доске; 

3) лепка по образцу на темы сказок «Колобок», казахская сказка – «Почему у ласточки 
раздвоенный хвост» (змея и ласточка).

18. Работа с природными материалами (8 ч.). Практические работы:
1) экскурсия в природу. Сбор природных материалов, знакомство с их свойствами 

(листьев, цветов, семян – крылаток ясеня и клена, сучков и т. д.); 
2) наклеивание на подложку из цветного картона засушенных цветков. Составление по 

образцу сюжетной картины из засушенных листьев «Букет», «На джайлау» изготовление по 
образцу ежа из пластилина (крылаток ясеня, игл, веточек, шелухи подсолнуха);

3) изготовление по образцу бабочки из пластилина и крылаток клена или мелких листьев. 
Изготовление кораблика из скорлупы грецкого ореха, каштана, ракушек, сосновой коры 
с парусом из листьев дерева. Изготовление медведя их скорлупы грецкого ореха, глаза 
из семян, нос и рот из маленьких шляпок желудей, лапы из больших шляпок желудей.

19. Работа с бумагой и картоном (22 ч.). Практические работы: 
1) упражнения в резании ножницами по линии сгиба. Резание полосы бумаги на квадра-

ты, прямоугольники, треугольники. Наклеивание в полосе узоров. Изготовление елочных 
украшений «Фонарик». Полосы бумаги надрезать по линии сгиба не дорезая до конца. 
Изготовление гирлянд из флажков, выполненных из одной детали путем складывания 
и отделанных композиций;

2) аппликации. Изготовление по шаблону казахского орнамента в квадрате с исполь-
зованием сочетания элементов узора («тарак» – гребень). Изготовление по шаблону узора 
в круге (не более 3: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Изготовление по образцу 
растительного орнамента в полосе, в круге, в квадрате;

3) составление по образцу растительных казахских орнаментов, чередующихся по 
форме, цвету – гул» – цветок, «кайнар» – родничок.

20. Работа нитками (8 ч.). Практические работы:
1) упражнения в разрезании ниток разной длины и толщины. Изготовление из цветных 

ниток кисточки к шапочке. Изготовление помпонов из шерстяных ниток; 
2) упражнения по вдеванию нитки в цыганскую иголку. Шитье по проколам способом 

«игла вверх – вниз». Вышивание по проколам геометрических фигур: круга, квадрата, 
треугольника. Закрашивание контуров штрихованием цветными карандашами.

4. Базовое содержание учебного предмета для 2 класса 
21. Содержание предмета ручной труд состоит из следующих разделов.
22. Работа с пластилином (24 ч.). Практические работы:
1) формовка на плоскости геометрических тел (куб, брус). Лепка дидактического мате-

риала с применением стеки: кубик большой, кубик маленький, брусок высокий, брусок низкий; 
2) складывание из вылепленных деталей башни, дома. Лепка предметов цилиндриче-

ской формы: кружки, стаканы для карандашей. Лепка с натуры посуды конической формы: 
ведерка, цветочного горшка. Лепка по образцу стилизованных фигур птиц, животных; 

3) самостоятельная лепка с натуры игрушек. Лепка по контуру композиции по теме 
«Весна» (дом, солнце, дерево с листьями, трава, цветы) тонкими столбиками. 

23. Работа с природными материалами (16). Практические работы: 
1) экскурсия в природу с целью сбора природного материала. Изготовление по образцу 

зайца из желудей, крылаток ясеня; черепахи из персиковой косточки; утки с утятами из 
сосновых шишек, листьев, перьев. Составление композиции «Птицы на озере» с использо-
ванием дополнительных природных материалов – листья, трава, цветы и т. д.; 

2) составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев (маке-
ты). Коллективное изготовление макета к сказке «Жыл басы» – «Начало года». Изготовление 
простейших стилизованных фигурок животных из природных материалов с использованием 
подручных материалов (палочки, клея и т. д.), цветов, трав, соломы. 

24. Работа с бумагой и картоном (16). Практические работы:
1) изготовление пакета из бумаги для хранения семян, крылаток. Украшение его 

аппликацией с национальным узором «гул» – цветов. Разметка и тонкого картона по 
шаблонам. Резание ножницами по прямым и кривым линиям. Оклеивание картона цветной 
бумагой с одной стороны; 

2) изготовление закладки. Изготовление из картона плоских елочных игрушек (овощей, 
фруктов, фигурок животных). Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Изготовле-
ние закладки из тонкого картона. Изготовление аппликаций и приклеивание их к закладкам; 

3) изготовление амулета «тумарша» в форме треугольника, оклеивание его цветной 
бумагой с одной стороны. Закрепление амулета с помощью длинной нитки – тесьмы.

25. Работа с текстильными материалами (12 ч.): 
1) практические работы. Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из 

связанных пучков нитей, шпагата, тесьмы; 
2) упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или прямоуголь-

ника. Составление коллекции тканей с четко выраженной лицевой и изнаночной стороной 
на подложке из картона; 

3) выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги в клетку. Вышивание за-
кладки из канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление концов закладки кисточки. 

5. Базовое содержание учебного предмета для 3 класса
26. Содержание предмета ручной труд состоит из следующих разделов.
27. Работа с природными материалами(12 ч.). Практические работы:
1) экскурсия в природу с целью сбора природного материала;
2) самостоятельное изготовление из кукурузных початков, скорлупы грецких орехов, 

плюсок желудей, проволоки, пластилина, сосновых шишек, семян подсолнуха: жирафа, 
совы и совенка, паука, стрекозы;

3) изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после 
экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма). Изготовление по замыслу композиции на 
тему – казахская национальная игра «Байга» (скачки): фигурки животных – лошади; людей.

28. Работа с бумагой и картоном (26 ч.). Практические работы:
1) окантовка картона полосками бумаги и листом. Изготовление по образцу подложек 

квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов; 
2) изготовление из плотной цветной бумаги елочных украшений объемной формы: 

фонарика из трех или четырех кругов, согнутых пополам, гриба из трех деталей, ракеты 
из трех деталей. Изготовление масок и полумасок для новогоднего карнавала. Разметка 
картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. Изготовление из картона и бумаги 
отдельных элементов казахских узоров сложной конфигурации: «сынык муйиз» – слома-
ный рог, «туйе-табан» – верблюжий след. Изготовление елочных игрушек с применением 
материалоотходов. Изготовление открытых коробок из тонкого картона;

3) разметка развертки коробки по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя 
способами: с помощью клапаном и по стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выпол-
няется по образцу и показу отдельных приемов работы учителем.

29. Работа с проволокой (6 ч.). Практические работы:
1) изготовление цепочки из мягкой цветной проволоки. Выполнение изделия по показу 

учителем приемов работы: навить на стержень мягкую проволоку и нарезать кусочками 
кольца, собрать из колец цепочку; 

2) изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, 
животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

30. Работа с текстильными материалами. Работа с нитками (18 ч.): 
1) практические работы. Изготовление браслета из плетенных в несколько раз нитей. 

Шитье по предварительным проколам фруктов, овощей цветов на бумаге. Раскрашивание 
цветными карандашами; 

2) ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона 
по готовым проколам; 

3) шитье на бумаге в форме квадрата по предварительным проколам казахских 
узоров («сынык муйиз» – сломаный рог, «туйе-табан» – верблюжий след). Раскрашивание 
цветными карандашами.

31. Работа с пластилином (6 ч.). Практические работы. Вкладывание контуров животных 
разноцветными шариками из пластилина на картоне (бабочка, жук, крокодил, жираф).
6. Требования к уровню подготовки учащихся подготовительного класса

32. Предметные результаты. Учащиеся должны знать: 
1) по разделу «Конструирование из строительного материала»: технические знания 

и ознакомление с разными видами наборов «Строитель». Ознакомление с материалом 
(дерево) и его свойствами, размером, конструкцией деталей, цветом. Закрепление сведений 
о различных видах строительного набора;

2) по разделу «Работа с пластилином»: технические знания. Название материала 
– пластилин. Знакомство со свойствами пластилина. Правила работы с пластилином. 
Цвета пластилина: красный, синий. Способы подготовки пластилина к работе: подогрев 
и разминание. Соединение деталей примазыванием. Составление простейших композиций. 
Понятие о расположении предметов на подставке в определенной последовательности. 
Применение пластилина при изготовлении предметов. Организация рабочего места при 
выполнении лепки. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. Называние 
поделки. Соотнесение величины куска пластилина с размером образца. Виды материалов, 
использованных при выполнении узора;

3) по разделу «Работа с природными материалами»: технические знания. Элементарные 
понятия о природных материалах. Свойства природных материалов: цвет, форма, величина, 
хрупкость засушенных листьев и цветов. Понятие об аппликации. Применение и назначение 
пластилина и клея;

4) по разделу «Работа с бумагой и картоном»: технические знания. Название материала: 
бумага, свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается. Название материала. Свойства 
бумаги – сгибается, мнется, разрывается, впитывает влагу, теряя при этом прочность. Ос-
новные цвета бумаги; свойство бумаги – склеивается. Основные цвета. Понятие об узорах 
и орнаментах Понятие о геометрических и растительных узорах. Правила составления 
узоров, орнаментов, принцип чередования;

5) по разделу «Работа с нитками»: технические знания. Применение ниток. Свойства 

и особенности ниток: тонкие, толстые, связываются, скручиваются, разрываются, могут 
окрашиваться в разные цвета; 

6) по разделу «Работа с проволокой»: технические знания. Называние материала, 
свойства, виды. Техника безопасности при работе с проволокой.

33. Учащиеся должны уметь:
1) по подражанию выполнять некоторые простейшие постройки (из двух элементов. 

Развивать восприятие цветов и проводить упражнения по развитию умения различать, 
выделять, сопоставлять по форме, величине, цвету элементы строительных наборов. По 
образцу выполнять простые постройки;

2) подбирать элементы строительных наборов по образцу. Уметь при необходимости 
использовать одни элементы вместо других. Расставлять мебель в кукольной комнате 
по образцу после действия учителя. Переставлять отдельные предметы мебели по под-
ражанию действий учителя и по образцу. Расставлять мебель в кукольной комнате в соот-
ветствии с планом и с помощью учителя. Сравнивать планы двух комнат («Что переставили 
в комнате?», «Где стоял стул?», «Где теперь стоит стол?», «Куда поставили кровать?»;

3) по подражанию учителя разминать пластилин двумя руками, раскатывать и лепить. 
Раскатывать пластилина в ладонях и на подкладной доске. Соединять детали примазыва-
нием. Выполнять сплющивание столбиков пластилина; выполнять композиции с помощью 
учителя. Соединять части в целом. Передавать в лепке основные свойства предметов, 
называть их (круглый, большой – маленький, самый маленький, внизу – вверху). Лепка из 
подготовленных кусочков пластилина; владеть основными приемами лепки. Сравнивать 
образец изделия со своей поделкой. Подбирать пластилин по цвету. Покрыть заготовку 
равномерным слоем пластилина;

4) покрывать заготовку природным материалом; различать виды природных материалов, 
сортировать природный материал. Подбирать природные материалы, необходимые для 
работы. Уметь с помощью учителя выполнять работу. Последовательно наклеивать на 
бумагу деталей композиции. Высушивать под прессом. Собирать из природных материалов 
изделия по выбору учителя;

5) складывать бумагу, пользоваться гладилкой. Разрывать бумагу по линии сгиба; 
подбирать полоски бумаги по цвету. Выполнять соединения деталей с помощью учителя. 
Собирать полоски бумаги с помощью клеящего карандаша под руководством учителя. 
Складывать бумагу с опорой на образец учителя. Уметь подбирать бумагу по цвету. 
Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, приклеивать к основе. Выполнять узор на 
полоске бумаги. Чередовать предметы по форме, цвету, величине. Выполнять работу по-
этапно синхронно с учителем;

6) составлять коллекцию ниток. Вить шнур из одной нитки; 
7) сгибать проволоку с помощью учителя. Получить контуры геометрических фигур.

7. Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса
34. Предметные результаты. Учащиеся должны знать:
1) по разделу «Конструирование и моделирование из различных материалов». Тех-

нические знания. Ознакомление с правилами составления поделок из полосок бумаги 
в форме круга;

2) по разделу «Работа с пластилином». Технические знания. Соединение деталей при-
жиманием, примазыванием. Свойства пластилина. Различные цвета пластилина. Подготовка 
пластилина к работе. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических 
требований при лепке; виды лепки: на плоскости (рельеф). Инструменты, применяемые при 
лепке, их названия и назначение (стека). Расположение материалов и инструментов на 
рабочем месте. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении лепки. 
Понятие о расположении предметов на подставке в определенной последовательности;

3) по разделу «Работа с природными материалами»: технические знания; 
свойства природных материалов. Хрупкость засушенных листьев и цветов. Сбор и хра-

нение. Свойства природных материалов, используемые при работе: цвет, форма, величина, 
твердость или мягкость, особенности поверхности;

4) по разделу «Работа с бумагой и картоном». Технические знания; понятия: линия 
сгиба. Основные цвета и сорта бумаги (газетная, бумага для рисования, цветная). Правила 
безопасной работы с ножницами. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-ги-
гиенических требований при работе с бумагой. Украшение помещений к празднику. Правила 
безопасной работы с режущими инструментами, клеем. Соблюдение санитарно-гигиени-
ческих требований при работе с клеем. Соединение деталей из бумаги с помощью клея; 
названия и символическое значение элементов казахских орнаментов. Сочетание цветов 
бумаги в орнаменте. Правила составления узоров орнаментов, принципы чередования. 
Рациональное использование бумаги при обведении шаблона. Понятия: разметка, вырезы-
вание. Названия и символические значения элементов растительных казахских орнаментов. 
Понятие о растительном орнаменте. Правила составления растительного орнамента – ритм 
узора. Сочетания цветов бумаги в растительном орнаменте;

5) технические. Названия изделий. Простейшие понятия о сочетаниях цветов. Примене-
ние и назначение ниток; свойства ниток: толщина, цвет, легко режутся; инструменты для 
работы с нитками и их назначение. Ножницы, игла. Сочетание цвета ниток и карандаша 
для раскраски контура. 

35. Учащиеся должны уметь:
1) вырезать по прямой линии полоски из цветной бумаги (1 см). Намазывать клей 

и склеивать отдельные детали в форме колец (бабочки, зайчика). Сборка игрушек по 
инструкции и образцу учителя;

2) скатать и раскатать пластилин. Лепить предметы, составлять композицию. Скаты-
вать и расплющивать детали пирамидки из 2–3 частей, снеговика из 3 шаров различной 
величины;

3) соединять части в целое: лепить рельефные изображения (цифры и буквы) на до-
ске. Раскатывать и скатывать детали животных. Соединять их способом примазывания. 
Закреплять животных на подставке;

4) с помощью учителя организовать свою работу с опорой на образец поделки, вы-
полнять операции на устной инструкции учителя. Соединять пластилин с природным мате-
риалом способом примазывания. Вкалывать детали из природных материалов в пластилин. 
Выполнять изделия из объемных природных материалов, используя для его соединения 
пластилин и приемы примазывания, вкалывания;

5) разрезать бумагу по линии сгиба. Различать основные сорта бумаги. Хватка инстру-
мента. Синхронность работы обеих рук: правая рука с ножницами – режет, левая – подает. 
Резание ножницами по прямым линиям; надрезать по линии сгиба, не дорезая до конца 
(фонарик). Резать по прямым линиям (флажок). Присоединять дополнительные детали 
с опорой на образец; 

6) использовать шаблон при построении орнамента в квадрате и в круге. Вырезать 
и наклеивать с опорой на образец учителя. Размещать детали аппликации относительно 
друг друга и плоскости листа. Подбирать бумагу по цвету для растительного орнамента. 
Размечать с помощью учителя. Самостоятельно вырезать несложные элементы раститель-
ного орнамента. Прикладывать и приклеивать части аппликации;

7) наматывать, разрезать нитки на картонку и связывать при изготовлении кисточки, 
помпона. Вдевать нитку в иголку. Шить по проколам способом «игла вверх-вниз», рас-
крашивать геометрические фигуры. 

8. Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса
36. Предметные результаты. По разделу: Работа с пластилином учащиеся должны знать:
1) технические знания. Понятие – геометрические тела (куб, брус), узнавание и название. 

Инструменты, используемые для работы: стеки, линейка. Техника безопасной работы. Оз-
накомление учащихся с керамическими изделиями, декоративной посудой. Ознакомление 
с домашней утварью казахского народа; пропорции фигур птиц и зверей;

2) по разделу «Работа с природными материалами». Технические знания. Способ со-
единения деталей с помощью пластилина. Называние операции (соединить, прикрепить). 
Материал, используемый для крепления деталей: пластилин. Свойства засушенных листьев, 
цветов, трав; правила составления макета. Закрепление приемов соединения деталей 
с помощью подручных материалов;

3) по разделу «Работа с бумагой и картоном». Технические знания. Применение 
и назначение картона. Свойства и особенности картона. Клеящие составы для работы 
с картоном и бумагой (клейстер, казеиновый клей). Инструменты, применяемые для работы 
с картоном, и их назначение: ножницы, кисть, гладилка, шаблон; элементарные сведения 
о сортах картона. Сочетание цветов. Соблюдение пропорций. Экономное расходование 
материалов; применение различных материалов (нитки – тесьмы) в сочетании с цветной 
бумагой и картоном;

4) по разделу «Работа с текстильными материалами». Технические знания. Применение 
и назначение ниток. Применение и назначение тканей в жизни людей. Виды ручных отде-
лочных стежков: сметочный и «шнурок». Инструменты, применяемые при работе с тканями. 
Правила безопасной работы.

37. Учащиеся должны уметь: 
1) лепить дидактический материал прямоугольной формы: объемно. Лепить предметы 

путем вдавливания и расплющивания. Соблюдать пропорции при лепке с натуры, закреплять 
умения обрабатывать материал руками и стекой. Передавать через пластилин характерные 
особенности изделий. Соблюдать пропорции в частях и размерах деталей макета. Правильно 
располагать их. Определять пластическое и цветовое решение композиции;

2) соединить детали с помощью пластилина. Составлять композиции по образцу 
и представлению из засушенных растений; изготовлять, выставлять и закреплять фигуры 
композиции;

3) сгибать бумагу по намеченным линиям. Украшать изделия казахским узором. Рабо-
тать с картоном. Обводить по шаблону, вырезать ножницами по прямым и кривым линия, 
обклеивать их; придерживаться плана при выполнении задания, осуществлять необходимые 
контрольные действия (прикладывание, измерение линейкой); размечать детали амулета 
и элементов орнаментов по линейке, шаблону и трафарету. Изготовлять амулет;

4) наматывать толстые нитки (кроше, ирис, синтетической пряжи), подравнивание, 
перевязывание ниток ножницами под руководством учителя. Раскраивать ткани по готовой 
выкройке. Рациональное использование материала; выполнять сметочный стежок. Вышивать 
закладки из канвы или ткани, с крупным переплетением, стежком «шнурок». 

9. Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса
38. Предметные результаты. Учащиеся должны знать:
1) по разделу «Работа с природными материалами». Технические знания. Свойства 

материалов, используемых при работе: цвет, форма, величина. Виды соединений. Инстру-
менты: шило, нож, кисть. Клеящие составы: БФ, столярный клей; 

2) по разделу «Работа с бумагой и картоном». Технические знания. Назначение и ма-
териалы, виды окантовки в изделиях из картона. Правила окантовки листом и разметки 
по линейке в одном направлении. Свойства цветной бумаги и картона; сорта картона, 
применяемые для оформительских работ. Сведения о назначении картона, его свойствах.

3) по разделу «Работа с проволокой». Технические знания. Элементарные сведения 
о назначении и применении проволоки, ее свойств; 

4) по разделу «Работа с текстильными материалами». Технические знания. Значения 
плетения в истории бытовой, художественной деятельности человека. Назначение косого 
обметочного стежка. Значение орнамента для оформления изделий быта.

39. Учащиеся должны уметь:
1) соединять детали с помощью пластилина, клея, палочек. Изготовлять поделки по 

образцу и рисунку. Развивать умение воссоздать образ предметов, опираясь на замысел;
2) выполнять изделия, придерживаясь плана работы с помощью учителя и самосто-

ятельно. Выполнять работы по заготовкам, готовым шаблонам и мерочкам; планировать 
работу по предметно-операционному плану, выполнять изделия с помощью учителя 
и самостоятельно; планировать последовательность изготовления изделия по предметно-
операционному плану и изготовлять их;

3) наматывать проволоку на стержень с помощью учителя. Собирать цепочку. Изготов-
лять по образцу стилизованные фигурки животных;

4) подбирать по цвету нитки и плести из них браслеты; самостоятельно ориентироваться 
в задании, цвет ниток, карандашей; выполнять работу. Выполнять узоры по образцам 
и раскрашивать;

5) соблюдать пропорции в частях и размерах деталей животных. Правильно рас-
полагать их на листе. 

40. Личностные результаты:
1) знать технику безопасности и санитарно-гигиенические требования при изготовлении 

игрушек, поделок и аппликаций;
2) уметь строить взаимоотношения на уроках;
3) уметь выражать интерес к труду; 
4) уважать культуру и традиции казахского народа; 
5) знать народные музыкальные инструменты и предметы быта казахского народа. 
41. Системно-деятельностные результаты:
1) знать элементарные приемы конструирования изделий;
2) правильно применять инструменты и материалы; 
3) выполнять последовательно действи при изготовлении изделий.

Приложение 62
к приказу министра образования и науки 

Республики Казахстан 
от 18 июня 2015 года № 393

Приложение 167 
к приказу министра образования и науки 

Республики Казахстан 
от 3 апреля 2013 года № 115

Типовая учебная программа по предмету «Коррекционная ритмика» 
для учащихся с легкой умственной отсталостью 0–4 классов уровня 

начального образования

1. Пояснительная записка
1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязатель-

ным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего 
образования), утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 
23 августа 2012 года № 1080 и с учетом необходимости удовлетворять особые образо-
вательные потребности учащихся с легкой умственной отсталостью.

2. Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особен-
ностей развития умственно отсталых учащихся, уровня их знаний и умений.

3. Цель учебного предмета – способствовать общему развитию младших умственно 
отсталых школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой 
моторики, эмоционально-волевой сферы; воспитанию положительных качеств личности 
(дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

4. Основными задачами уроков коррекционной ритмики являются: 
1) развитие двигательной сферы: организованности, целенаправленности, плавности 

и выразительности движений; 
2) формирование положительного отношения к занятиям ритмикой; 
3) формирование чувства ритма; 
4) развитие у детей способности ритмично и выразительно двигаться под музыку, 

согласовать движения с темпом и ритмом музыки; 
5) формирование ловкости, чувства равновесия, ориентировки в пространстве, коор-

динации движений; 
6) обучение танцевальным движениям;
7) работа над выразительностью движений и передачей образа;
8) воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку, различение по высоте, силе, 

длительности, тембру, характеру;
9) развитие двигательной памяти;
10) воспитание дисциплинированности, дружелюбия, коллективизма.
5. Уроки музыки и ритмики включены в типовой учебный план начальных классов 

для детей с легкой умственной отсталостью с подготовительного по 4 классы – 1 час 
в неделю. Количество часов в подготовительном и 1 классе за год составляет 33 часа, 
в 2–4 классах – 34 часа. 

6. Программа по ритмике состоит из пяти разделов:
1) упражнения на ориентировку в пространстве;
2) ритмико-гимнастические упражнения;
3) упражнения с детскими музыкальными инструментами;
4) игры под музыку;
5) танцевальные упражнения.
7. В процессе обучения осуществляются межпредметные связи с дисциплинами: «ЛФК», 

«Адаптация физическая культура», «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 
2. Базовое содержание учебного предмета подготовительного класса
8. Упражнения на ориентировку в пространстве: 
1) формировать навыки правильной ходьбы и бега: ходить широким шагом со свободным 

движением рук; легко ритмично бегать друг за другом, парами, врассыпную, используя все 
пространство комнаты, не задевая друг друга. Ходить и бегать в колонне между пред-
метами. Ходить и бегать по кругу, взявшись за руки; ходить на носках и пятках; 

2) во время ходьбы выполнять повороты (вправо, влево, вперед, назад) по сигналу 
педагога. Ходить в колонне по кругу разным шагом (спокойный, высокий, бодрый, спор-
тивно-торжественный, пружинящий); 

3) менять шаг и движения со сменой характера музыкального сопровождения. Вначале 
педагог может подсказывать смену движений хлопками, погремушкой, бубном; 

4) выполнять различные движения руками (с предметами и без предметов) во время 
ходьбы. Следить за тем, чтобы дети не выходили из круга. Учить перестраиваться из 
колонны в шеренгу поворотом в правую или левую сторону; 

5) cовершенствовать умение ориентироваться в пространстве, соблюдать указанное 
учителем направление и темп движения. Уметь строиться и перестраиваться на месте, 
во время ходьбы и бега, равняться в шеренге, в колонне, в кругу, занимать правильное 
исходное положение.

9. Ритмико-гимнастические упражнения: 
1) в подготовительном классе ритмико-гимнастические упражнения следует проводить, 

чаще используя различные предметы – флажки, палки, платочки, погремушки, искусствен-
ные цветы, обручи, мячи и т. п., привлекающие внимание и интерес детей; 

2) развивать координацию движений. Учить согласовывать движения рук с движениями 
ног и туловища.

10. Упражнения, способствующие развитию отдельных групп мышц. Упражнения для 
мышц плечевого пояса: движения рук вперед, назад, вверх, без предмета и с предметами; 
выполнять упражнения в положении стоя, сидя на полу, на стуле; поднимать палки вверх, 
опускать на плечи, размахивать руками вперед, назад, делать хлопки впереди и позади себя; 
разгибать руки в стороны из положения их перед грудью и сгибать; круговые движения ру-
ками попеременно и вместе; подъем и поднимание рук с одновременным подъемом на носки.

11. Упражнения для мышц ног. Попеременно выставлять ноги на носок вперед или 
в сторону; поочередно поднимать правую и левую ноги, согнутые в коленях, делать хлопки 
под коленом; обхватывать колени руками, палкой, обручем; подниматься на носки; при-
седать, держась одной рукой за спинку стула, без опоры руками; выполнять упражнения 
в приседании с предметами.

12. Упражнения для мышц туловища. Поворачиваться вправо и влево, ноги вместе, 
сидя на полу. Наклоны туловища вперед, вниз и в стороны из положения стоя – ноги на 
ширине плеч, касаться носков ног руками; класть предметы перед собой и сбоку, брать их; 
поочередно поднимать и опускать ноги из положения лежа на спине: 

1) упражнения на выработку осанки. Расслабляющие упражнения; 
2) в ходе выполнения ритмико-гимнастических упражнений особое внимание уделяется 

точному началу движений с началом звучания музыки и четкой остановке с ее окончанием. 
Если в музыке есть вступление, оно используется как момент подготовки к движениям. 
Повторяющиеся части музыки должны быть связаны одним и тем же движением или 
движениями. В подготовительном классе музыка должна быть резко контрастной. 

13. Упражнения с детскими музыкальными инструментами: знакомство со звучанием 
некоторых музыкальных инструментов (барабан, бубен). Умение пользоваться барабаном. 
Использование бубна, барабана, погремушек для передачи сильных и слабых долей 
в музыкальных произведениях. Умение повторить предложенный ритмический рисунок 
на барабане, бубне.

14. Игры под музыку: 
1) обучение умению свободно и естественно двигаться под ритмичную музыку, до-

ступную для восприятия детям подготовительного класса с нарушениями интеллекта; 
2) выполнять различные движения в разном темпе, ритме. Умение передавать умеренный, 

быстрый темпы музыки движениями, хлопками, используя музыкальное сопровождение; 
3) двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (усиление, 

ослабление звука), отмечать в движении акценты, несложный ритмический рисунок. Игры 
под музыку. Игры-эстафеты с предметами. Игры с пением. 

15. Танцевальные упражнения: знакомство с элементами танца и простыми танце-
вальными движениями: простой шаг – мягкий, перекатный, с высоким подниманием бедра, 
на полупальцах, топающий на всей ступне, бег на полупальцах, притопы одной ногой 
с хлопками; кружение через правое плечо, кружение парами. Для девочек – плавные 
танцевальные движения с платочком в руке. Разучивание несложных танцев с повторя-
ющимися движениями. 

16. Танцы и пляски:
1) «Кел, билейiк». Музыка Б. Байкадамова;
2) «Қаскыр. Какпан». Музыка К. Куатбаева;
3) «Түлкi мен қаздар». Музыка К. Куатбаева;
4) «Айгөлек». Казахская народная песня. Обр. Б. Байкадамова;
5) «Танец с флажками». Казахская народная мелодия. Обр. Е. Брусиловского;
6) «Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера;
7) «Маленький танец». Музыка Н. Александрова;
8) «По улице мостовой». Русская народная мелодия; 
9) «Танец с воздушными шарами». Музыка М. Раухвергера;
10) «Пойду ль я, выйду ль я». Русская народная песня.

3. Базовое содержание учебного предмета 1 класса
17. Упражнения на ориентировку в пространстве: правильное исходное положение. 

Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и от-
тягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении 
движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. Выполнение простых движений 
с предметами во время ходьбы.

18. Ритмико-гимнастические упражнения. Общеразвивающие упражнения: наклоны, 
выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). Движения 
рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). 
Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой 
и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). 
Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, 
круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на 
полупальцы. Упражнения на выработку осанки.

19. Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук 
(правая рука вверх – левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой – 
в сторону; правой руки вперед, левой – вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки 
перед собой; правой ноги в сторону, левой руки в сторону и т. п. Изучение позиций рук; смена 
позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки головой, 
взглядом: отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков.

20. Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись 
вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным 
движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация стряхивания воды с пальцев); 
подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. 
Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, 
с одной ноги на другую («маятник»).

21. Упражнения с детскими музыкальными инструментами: 
1) движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание 

в кулак и разжимание пальцев рук с изменение темпа музыки. Противопоставление первого 
пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной 
руки и обеих. Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском пианино; 

2) исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы 
правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических ри-
сунков на барабане двумя палочками одновременно и каждой отдельно под счет учителя, 
с проговариванием стихов, попевок и без них. 

22. Игры под музыку: 
1) выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо). Регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и формы 
ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке 
(легкий, танцевальный бег сменяется стремительным спортивным; легкое, игривое под-
прыгивание – тяжелым, комичным и т. п.);

2) выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подража-
тельных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, 
деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и динамическим 
характером музыки; 

3) передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 
Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением.

23. Танцевальные упражнения: 
1) знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. 
Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись 
двумя руками (для девочек – движения с платочком); 

2) притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги на носок и пятку. Движения 
парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, 
хлопками.

24. Танцы и пляски: 
1) «Қоян би». Казахский танец. Музыка Курмангазы. Обр. В. Питерцева;
2) «Танец рыбок». Музыка. Е. Брусиловского;
3) «Балдыргандар полькасы». Музыка А. Менжановой;
4) «Балдырган маршы». Музыка Б. Гизатова;
5) «Маусымжан». Казахская народная песня;
6) «Пальчики и ручки». Русская народная мелодия «Ой, на горе-то»; 
7) «Стукалка». Украинская народная мелодия;
8) «Подружились». Музыка Т. Вилькорейской;
9) «Пляска с султанчиками». Украинская народная мелодия;
10) «Пляска парами». Литовская народная мелодия; 
11) «Пляска с притопами». Гопак. Украинская народная мелодия. 

4. Базовое содержание учебного предмета 2 класса
25. Упражнения на ориентировку в пространстве: 
1) совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими пово-

ротами в углах зала;
2) построение в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два, 

перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение в колонну из шеренги 
и из движения врассыпную;

3) выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, 
собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место.

26. Ритмико-гимнастические упражнения: 
1) общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед 

собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, 
назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. На-
клоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, 
на пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи); 

2) опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выстав-
ление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение;

3) резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание 
ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки.

27. Упражнения на координацию движений:
1) движения правой руки вверх-вниз с одновременным движением левой руки от себя 

– к себе перед грудью (смена рук). Разнообразные перекрестные движения правой ноги 
и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение 
в исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу; 

2) высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием 
и опусканием правой руки и т. п.). Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение 
и замедление движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. 
Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

28. Упражнение на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения 
в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, 
влево в положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью (сбрасывание воды 
с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой 
ноги вперед (как при игре в футбол).

29. Упражнения с детскими музыкальными инструментами: круговые движения кистью 
(напряженное и свободное). Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и раз-
гибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением. Противопоставление 
первого пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки пальцам другой 
одновременно и поочередно.

30. Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение восходящей 
и нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя руками одновременно в среднем темпе 
на детском пианино, разучивание гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне и духо-
вой гармонике. Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя 
палочками одновременно и поочередно в разных вариациях.

31. Игры под музыку: 
1) выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динами-

кой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий);
2) упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических 

изменений в музыке и выражение их в движении. Передача в движении разницы в двух-
частной музыке. Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. 
Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержание 
песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа;

3) музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. Инсце-
нирование доступных песен. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии.

32. Танцевальные упражнения: 
1) повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, настороженная 

ходьба, высокий шаг. Мягкий пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стре-
мительный бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки 
с выбрасыванием ноги вперед;

2) элементы пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, 
переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченив-
шись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте 
(для девочек). 

33. Танцы и пляски:
1) «Сергек жүрiс». Музыка А. Байдильдаева;
2) «Көленке». Музыка К. Куатбаева;
3) «Балықшы». Музыка А. Еспаева;
4) «Кел, балалар, ойнайық». Музыка А. Еспаева;
5) «Қаз қатар». Казахский народный танец. Обр. А. Зацепина;
6) «Зеркало». Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек»;
7) «Парная пляска». Чешская народная мелодия;
8) «Веселые дети». Литовская народная мелодия;
9) «Хлопки». Полька. Музыка Ю. Слонова;
10) «Русская хороводная пляска». Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку».

5. Базовое содержание учебного предмета 3 класса
34. Упражнения на ориентировку в пространстве: 
1) ходьба в соответствии с метрической пульсацией; чередование ходьбы с приседани-

ем, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину;
2) построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных 

маленьких круга и концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг 
вперед, другой – на шаг назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, 
четыре человека и обратно в общий круг; 

3) выполнение движений с предметами более сложных, чем в предыдущих классах.
35. Ритмико-гимнастические упражнения: 
1) общеразвивающие упражнения: наклоны, повороты и круговые движения головы;
2) движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их 

перед собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание 
резинки);

3) повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны 
с движениями рук;

4) неторопливое приседание с напряженным разведение коленей в сторону, медленное 
возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и полуприседание. Круговые 
движения ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги вперед, в сторону;

5) перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки.

Продолжение следует
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Приказ министра образования и науки 
Республики Казахстан

г. Астана                        от 10 июля 2013 года                           № 268

Об утверждении типовых учебных планов и типовых 
образовательных учебных программ по специальностям 

технического и профессионального образования
Продолжение. Начало в № 181, 187, 189, 191, 200, 206, 216, 222, 227, 254,  
№ 8 (2015 год), 28, 30, 33, 38, 47, 52, 59, 61, 71, 74, 78, 89, 91, 95, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 
113, 115, 120, 129, 134, 145, 148, 150, 155, 163, 169, 174, 178, 180, 183, 184, 187, 189, 194, 197
СД 02 Специальные дисциплины
СД 2.1 В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен
знать: 
чертежные инструменты, шрифты: топографи-
ческий, рубленный, стандартный, обыкновенный, 
художественный; 
шрифты, применяемые при оформлений планов, 
карт в землеустроительном производстве;
основные и производные цвета красок, способ 
«лессировки», требование при окраске границ 
землепользование в отношении цвета и ширины 
плоскостей; 
компоновка графических документов (план, про-
ект, карта, схема, чертежи) землеустроительной 
производстве;
оформление плана землепользование с окраской; 
вычерчивание и красочное оформление сельскохо-
зяйственных карт;
как оформить чертеж, подписи, окраска границ 
землепользование по ручью и пунктах магистраль-
ных дорог;
главные сведения в содержании почвенной карты и 
условные обозначения;
уметь:
читать планово-картографические документы 
землеустроительного производства ( планы на-
земной этнографической съемки фотопланы, планы 
землеустройства и др.), соблюдать технические 
и художественный требования, предъявляемые 
к оформлению графической документации, 
применять при чтении инструмента и принад-
лежности, различные трафареты, определять на 
глаз толщину штриха, размер и форма рисунка, 
выдерживать промежутки между буквами, размеры 
условных знаков и расстояние между ними, уметь 
качественно проводить линии карандашом, пером 
и кривоножкой. Соблюдать правила расстановки 
букв в словах вычерчиваемые шрифтом, писать 
различными видами шрифтов. Вычерчивать не 
масштабные знаки, цветные условные знаки и поль-
зоваться таблицами условных знаков. Выполнять 
на планах и проектах фоновую окраску площадей, 
озер, морей, рек и послойная отмывка, работать с 
красками. Уметь копировать на кальку с оригиналом 
с помощью светового стола. 

Землеустроительное черчение
Элементы топографической и землеу-
строительной графики и методика их 
выполнения.
Линейные и штриховые элементы графи-
ки и приемы их вычерчивания.
Шрифты и методы их построения и 
вычерчивания.
Условные знаки для топографических 
карт применение характеристики , общие 
сведения.
Красочное оформление планов, проектов 
и карт землеустройства.
Элементы, средства и способы и техника 
окрашивания площадей одной разведен-
ной краской и несколькими смешанными в 
одной посуде.
Компоновка планов, проектов и карт 
землеустройства.
Вычерчивание и оформление графиче-
ских документов землеустройства.
Вычерчивание в карандаше и туши 
элементов чертежа
Компоновка и размножения чертежей 
планов и карт.
Вычерчивание планшета мензульной 
съемки.
Вычерчивание и оформление внутрихо-
зяйственного землеустройства-оригинала.
Полевое и камеральное черчение и на 
аэроснимках.
Черчение и гравирование на пластике.
Оформление проектов, планов, карт 
землеустройства с окраской.
Оформление проектов, планов и карт 
внутрихозяйственного землеустройства.
Вычерчивание и красочное оформление 
планировки и застройки
Вычерчивание и красочное оформление 
карт при землеустройстве.

БК 
1-5
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 5
ПК 6
ПК 8
СК 2
СК 5

СД 2.2 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: технические решения и экономические 
показатели лучших отечественных и зарубежных 
технологий топографо-геодезических работ;
состав, функции и возможности использования 
геоинформационных систем и технологий в землеу-
строительном производстве;
основные современные средства компьютерной 
графики и ее использование в геоинформационных 
системах;
современные технологии и методы создания гео-
дезических сетей, в том числе с использованием 
спутниковых технологий;
современные средства геодезических измерений 
на местности и их обработки в камеральных 
условиях;
общее устройство электронных геодезических 
приборов и их проверку, юстировку и способы 
эксплуатации;
способы топографических съемок с использовани-
ем электронных геодезических приборов;
базовые системные программные продукты 
и пакеты прикладных программ в геодезии и 
землеустройстве;
современные средства и технологии создания циф-
ровых моделей местности различной тематики для 
нужд землеустройства и земельного кадастра;
порядок создания технической землеустроитель-
ной и геодезической документации на ЭВМ;
уметь:
использовать геоинформационные технологии для 
решения экспериментальных и расчетных землеу-
строительных и геодезических задач;
выполнять работы по проверке и юстировке 
электронных геодезических приборов;
выполнять комплекс полевых и камеральных работ 
при создании плановых и высотных геодезических 
сетей с использованием современных технологий 
и приборов;
выполнять различные виды крупномасштабных 
топографических съемок с использованием 
электронной тахеометрии;
устанавливать на ЭВМ и производить настройку 
пакетов прикладных программ обработки 
земельно-кадастровых и геодезических данных, ис-
пользовать базы и банки данных для накопления и 
переработки информации, проводить необходимые 
расчеты;
выполнять математическую обработку результатов 
геодезических измерений с применением современ-
ной вычислительной техники и пакетов прикладных 
программ;
строить графические изображения местности с ис-
пользованием современных технологий для ЭФМ.

Информационные технологии в 
геодезии 
Основные направления автоматизации 
геодезических измерений. Понятие о 
географических и земельно-инфор-
мационных системах (ГИС и ЗИС), их 
структура, классификация и применение. 
Место геоинформационных систем в ин-
формационном обеспечении земельного 
кадастра и землеустройства. Глобальные 
системы позиционирования. Спутниковые 
навигационно-геодезические системы, 
спутниковые методы определения 
координат, их применение при межевании 
и в кадастровых съемках. Прикладное 
программное обеспечение и информаци-
онные ресурсы в землеустроительном и 
геодезическом производстве. Способы 
автоматизации угловых и линейных 
измерений. Основные источники по-
грешностей измерений электронными 
средствами и способы уменьшения их 
влияния. Электронные устройства для 
сбора и хранения информации. Типы, 
устройство, основные части и возмож-
ности электронных тахеометров. Способы 
создания обоснования при электронной 
тахеометрии. Работа с электронным тахе-
ометром, методика измерений и обработ-
ки результатов. Тахеометрическая съемка 
с использованием новейших приборов и 
технологий. Уравнение и оценка точности 
полевых геодезических измерений на 
ЭВМ. Создание землеустроительной 
документации на ЭВМ.

БК 
1-5
ПК 2
ПК 3
ПК 6
СК 3
СК 4

СД 2.3 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
вопросы развития данной и смежных отраслей; 
инструкции и руководящие указания и материалы 
по проведению геодезических работ; устройство и 
правильное использование геодезических приборов 
и инструментов; способы и точность создания 
геодезических сетей сгущения; наземных съемок и 
вычислительные работы по проводимым съемкам; 
методы составления планов и профилей; способы 
вычисления площадей; решение геодезических 
задач; способы уравнивание координат и отметок 
геодезических пунктов; производство геодези-
ческих работ для целей сельского хозяйства; 
термины и определения основных понятий в об-
ласти геодезии, установленных государственными 
и отраслевыми стандартами;
уметь:
находить на местности и использовать гео-
дезические пункты государственных сетей; сетей 
сгущения и межевыми знаками; строить съемочное 
обоснование по предварительно составленному 
проекту; производить теодолитную и тахеометри-
ческую съемку; геометрическое тригонометриче-
ское нивелирование; производить вычислительную 
обработку материалов полевых измерений с 
использованием микрокалькуляторов и специ-
альных программ для их обработки с помощью 
компьютера; составлять планы, карты землеполь-
зовании; профили местности; определять площади 
землепользований и контуров земельных угодий; 
составлять экспликации, проектировать на плане 
отводов земель и переносить проект в натуру.

Геодезия 
Геодезические измерения на земной 
поверхности: изображение поверхности 
Земли в целом и по частям; измерения 
линий, масштабы, виды съемок, ориенти-
рование линий на местности и на плане.
Теодолитная съемка: устройство 
теодолитов, измерение горизонтальных, 
вертикальных углов, нитянной дальномер, 
производство теодолитной съемки и 
составление плана.
Определение площадей. Методы опре-
деления площадей землепользования и 
контуров земельных угодий.
Тахеометрическая съемка: понятие 
о тахеометрической съемке. Теория 
погрешностей измерений. Равноточные и 
неравноточные измерения. Геодезические 
работы при съемках больших территорий.
Организация геодезических работ при 
съемке больших территории. Построение 
геодезических сетей сгущение, съемоч-
ной сети. Упрощение уравнение сетей 
сгущения и съемочных ходов.
Геодезические работы при землеу-
стройстве. Геодезические работы при 
межхозяйственном землеустройстве. 
Геодезические работы при перенесении 
проектов в натуру при землеустройстве.

БК 
1-9
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 8
СК 
1-6

СД 2.4 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать:
подготовительные работы при составлении 
рабочего проекта;
основные виды и классификацию рабочих проектов;
этапы проектирования;
знать содержание задачи и основные требования 
размещения основных внутрихозяйственных дорог 
гидротехнических сооружений, трасс энерго-, теле-
фоно-, радио-, газо-, водоснабжения;
технико-экономическое обоснование проекта раз-
мещения производственных центров и земельных 
массивов бригад;
уметь:
оформлять графическую часть проекта;
составить рабочий чертеж;
составлять пастбищеоборот;
переносить проекты в натуру.

Землеустроительное проектиро-
вание
Землеустройство: понятие о землеустрои-
тельном проектировании. Содержание и 
задачи межхозяйственного землеустрой-
ства, образование землепользования 
сельскохозяйственных предприятий. 
Образование землепользования не-
сельскохозяйственных предприятий, 
упорядочение землепользования.
Содержание и порядок введения 
внутрихозяйственного землеустройства, 
подготовительные работы при внутрихо-
зяйственном землеустройстве. Составные 
части и элементы внутрихозяйственного 
землеустройства.
Геодезические работы при проведении 
межхозяйственного и внутрихозяйствен-
ного землеустройства. Оформление, 
рассмотрение и утверждение проекта. 
Перенесение проекта в натуру. Организа-
ция осуществления проекта внутрихозяй-
ственного землеустройства. 
Генеральные схемы использования 
земельных ресурсов и составление схем 
землеустройства областей и районов. 
Порайонные особенности землеу-
стройства. Социально-экономическая 
эффективность внутрихозяйственного 
землеустройства. Рабочие проекты по 
устройству территории и использование 
земельных угодий.
Организация и планирование землеу-
строительных работ: структура и задачи, 
организация работ землеустроительной 
службы.
Производственный землеустроительный 
процесс планирования, нормирования и 
финансирования землеустроительных 
работ. Организация и оплата труда. Учет 
и отчетность в проектных институтах по 
землеустройству.

БК 
1-9
ПК 
1-9
СК 
1-6

СД 2.5 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать:
основные этапы развития земельного кадастра, 
научное обеспечение земельного кадастра, 
основные принципы земельного кадастра, критерии 
земельного кадастра, состав земельных угодий, 
знать способы получения сведений земельного 
кадастра, сущность и содержание земельной 
регистрации, содержание внутрихозяйственной 
оценочной работы, сущность земельного кадастра 
района, области;
уметь: 
использовать различные способы получения 
земельно-кадастровых сведений, заполнять 
регистрационные документы, уметь составлять 
земельно-оценочных работ, применять в работе и 
работать с данными АИС ЗК.

Регулирование земельных отноше-
ний и земельный кадастр
Право собственности на землю в Респу-
блике Казахстан.
Содержание и управление единым госу-
дарственным земельным фондом.
Право землепользования в Республике 
Казахстан. Охрана права государствен-
ной собственности на землю и права 
землепользования.
Правовой режим земель сельскохозяй-
ственного назначения, населенных пунктов, 
предприятий промышленности, транспорта 
и земель иного несельскохозяйственного 
назначения.
Правовой режим земель: государственно-
го лесного фонда, государственного во-
дного фонда, государственного запаса.
Землеустройство и землеустроительный 
процесс в Республике Казахстан.
Принципы государственного земельного 
кадастра.
Единый государственный фонд, как объ-
ект государственного кадастра.
Регистрация землепользования. Учет 
и оценка земель. Земельный кадастр в 
районе, в области, в Республике Казах-
стан. Охрана земель, государственный 
контроль за использованием и охраной 
земель.

БК 
1-8
ПК 1
ПК 7
ПК 9
СК 
1-6

СД 2.6 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
основы фотографии и аэрофотосъемки; основные 
положения теории линейной перспективы и анализа 
аэроснимка; способы трансформирования и из-
готовления планов; фотограмметрический способ 
сгущения плановой опорной сети с использованием 
графической фототриангуляции; сущность работ 
по привязке и дешифрированию аэроснимков; 
комбинированный метод съемки стереофототопо-
графические методы обработки аэроснимков; воз-
можности использования материалов аэроснимков 
при проведении землеустроительных работ;
уметь: 
оценивать качество аэрофотосъемочного материа-
ла, выбирать оптимальные параметры проектируемой 
аэрофотосъемки; производить работы по при-
вязке аэроснимков и дешифрированию; выполнять 
сгущение плановой сети способом графической 
фототриангуляции; пользоваться стереоскопом с 
дешифрированием и проектированием; использовать 
аэросъемки при учете и инвентаризаций земель; 
установление и восстановлении границ землеполь-
зования, корректировке планов, землеустроительных 
обследованиях, проектирований и переносе проекта 
в натуру. 

Фотограмметрия и дешифрирова-
ние снимков
Аэрофотосъемка. Основные сведения о 
фотографии. Основные сведения об аэро-
фотосъемке. Геометрические свойства 
снимка.
Основные сведения о линейной перспекти-
ве. Анализ снимка, фотосхемы, фотопланы, 
привязка снимка. Трансформирование 
снимков, фототриангуляция.
Изготовление фотопланов и контурных 
планов по фотопланам.
Дешифрирование снимков. Основы 
дешифрирования. Сельскохозяйственное 
дешифрирование. Создание 
типографических планов и карт 
фотограмметрическими методами.
Комбинированный метод съемки. Анализ 
пары снимков. Стереотопографические 
методы съемки.
Аэрофотогеодезические изыскания в 
сельском хозяйстве. Технологические 
схемы изготовления планов и карт. 
Корректировка и обновление планов 
землепользования аэрофотогеодезически-
ми методами.
Использование материалов аэрофото-
съемки при проведении землеустроитель-
ных работ.
Понятие о космической съемке поверх-
ности Земли. 
Проведение космической съемки и ее 
использование для целей сельского 
хозяйства.

БК 
1-9
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 8
СК 
1-6

СД 2.7 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
– основные определения и термины в картографии;
– виды карт и карты, применяемые в землеустрой-
стве;
– элементы математической основы карт;
– основы конструирования картографических знаков 
и способы изображения тематического содержания;
– факторы, виды и приемы картографической 
генерализации;
– основные этапы создания карты, значение редак-
ционной подготовки в проектировании карты;
– различные технологий создания сельскохозяй-
ственных карт;
– работы, выполняемые в процессе подготовке 
карты к изданию;
– перспективы развития сельскохозяйственной 
картографии, использование новейших достижений 
науки и техники в области картографического 
производства;
уметь: 
– рассчитывать и строить математическую основу 
карты в созданной картографической проекции;
– владеть элементами проектирования, составление, 
оформление карт;
– использовать методы анализа картографической 
информации решений землеустроительных задач 
для получения качественных и количественных 
характеристик объектов и явлений, изучения их вза-
имосвязи, динамики развития, прогнозы их будущих 
составлений.

Картография 
Основные понятия и определения в карто-
графии. Части и элементы карты. Задачи 
сельскохозяйственного картографиро-
вания. Виды сельскохозяйственных карт. 
Карты, используемые в землеустройстве.
Математическая основа карты. Основные 
элементы и основы карты. Основные 
сведения о картографических проектах.
Картографические знаки и способы их 
изображения. Легенда карты. Картографи-
ческая генерализация. Картографические 
источники. 
Технология создания сельскохозяйствен-
ных карт. Проектирование, программа, 
подготовка к изданию и издание карт. 
Использование карт в землеустройстве и 
земельном кадастре.
Автоматизация в картографии.

БК 
1-9
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 8
СК 
1-6

СД 02 Специальные дисциплины
СД 2.1 В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен
знать: 
чертежные инструменты, шрифты: топографи-
ческий, рубленный, стандартный, обыкновенный, 
художественный; 
шрифты, применяемые при оформлений планов, карт 
в землеустроительном производстве;
основные и производные цвета красок, способ 
«лессировки», требование при окраске границ 
землепользования в отношении цвета и ширины 
плоскостей; 
компоновка графических документов (план, проект, 
карта, схема, чертежи) в землеустроительном 
производстве;
оформление плана землепользование с окраской; 
вычерчивание и красочное оформление сельскохо-
зяйственных карт;
как оформить чертеж, подписи, окраска границ 
землепользование по ручью и пунктах магистраль-
ных дорог;
главные сведения в содержании почвенной карты и 
условные обозначения;
уметь:
читать планово-картографические документы зем-
леустроительного производства ( планы наземной 
этнографической съемки фотопланы, планы землеу-
стройства и др.), соблюдать технические и художе-
ственный требования, предъявляемые к оформлению 
графической документации, применять при чтении 
инструмента и принадлежности, различные трафа-
реты, определять на глаз толщину штриха, размер 
и форма рисунка, выдерживать промежутки между 
буквами, размеры условных знаков и расстояние 
между ними, уметь качественно проводить линии 
карандашом, пером и кривоножкой. Соблюдать 
правила расстановки букв в словах вычерчиваемые 
шрифтом, писать различными видами шрифтов. Вы-
черчивать не масштабные знаки, цветные условные 
знаки и пользоваться таблицами условных знаков. 
Выполнять на планах и проектах фоновую окраску 
площадей, озер, морей, рек и послойная отмывка, 
работать с красками. Уметь копировать на кальку с 
оригиналом с помощью светового стола. 

Землеустроительное черчение
 Элементы топографической и земле-
устроительной графики и методика их 
выполнения.
 Линейные и штриховые элементы графики 
и приемы их вычерчивания.
 Шрифты и методы их построения и 
вычерчивания.
Условные знаки для топографических 
карт применение характеристики, общие 
сведения.
 Красочное оформление планов, проектов 
и карт землеустройства.
 Элементы, средства и способы и техника 
окрашивания площадей одной разведен-
ной краской и несколькими смешанными в 
одной посуде.
 Компоновка планов, проектов и карт 
землеустройства.
 Вычерчивание и оформление графических 
документов землеустройства.
 Вычерчивание в карандаше и туши 
элементов чертежа
 Компоновка и размножения чертежей 
планов и карт.
 Вычерчивание планшета мензульной 
съемки.
 Вычерчивание и оформление внутрихозяй-
ственного землеустройства-оригинала.
 Полевое и камеральное черчение и на 
аэроснимках.
 Черчение и гравирование на пластике.
 Оформление проектов, планов, карт 
землеустройства с окраской.
 Оформление проектов, планов и карт 
внутрихозяйственного землеустройства.
 Вычерчивание и красочное оформление 
планировки и застройки.
 Вычерчивание и красочное оформление 
карт при землеустройстве.

БК 
1-5
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 5
ПК 6
ПК 8
СК 2
СК 5

СД 2.2 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
технические решения и экономические показатели 
лучших отечественных и зарубежных технологий 
топографо-геодезических работ;
состав, функции и возможности использования 
геоинформационных систем и технологий в землеу-
строительном производстве;
основные современные средства компьютерной 
графики и ее использование в геоинформационных 
системах;
современные технологии и методы создания гео-
дезических сетей, в том числе с использованием 
спутниковых технологий;
современные средства геодезических измерений на 
местности и их обработки в камеральных условиях;
общее устройство электронных геодезических 
приборов и их проверку, юстировку и способы 
эксплуатации;
способы топографических съемок с использованием 
электронных геодезических приборов;
базовые системные программные продукты и пакеты 
прикладных программ в геодезии и землеустрой-
стве;
современные средства и технологии создания циф-
ровых моделей местности различной тематики для 
нужд землеустройства и земельного кадастра;
порядок создания технической землеустроительной 
и геодезической документации на ЭВМ;
уметь:
использовать геоинформационные технологии для 
решения экспериментальных и расчетных землеу-
строительных и геодезических задач;
выполнять работы по проверке и юстировке 
электронных геодезических приборов;
выполнять комплекс полевых и камеральных работ 
при создании плановых и высотных геодезических 
сетей с использованием современных технологий 
и приборов;
выполнять различные виды крупномасштабных топо-
графических съемок с использованием электронной 
тахеометрии;
устанавливать на ЭВМ и производить настройку 
пакетов прикладных программ обработки земельно-
кадастровых и геодезических данных, использовать 
базы и банки данных для накопления и переработки 
информации, проводить необходимые расчеты;
выполнять математическую обработку результатов 
геодезических измерений с применением современ-
ной вычислительной техники и пакетов прикладных 
программ;
строить графические изображения местности с ис-
пользованием современных технологий для ЭФМ.

Информационные технологии в 
геодезии 
Основные направления автоматизации 
геодезических измерений. Понятие о 
географических и земельно-информаци-
онных системах (ГИС и ЗИС), их структура, 
классификация и применение. Место 
геоинформационных систем в информаци-
онном обеспечении земельного кадастра 
и землеустройства. Глобальные системы 
позиционирования. Спутниковые навигаци-
онно-геодезические системы, спутниковые 
методы определения координат, их при-
менение при межевании и в кадастровых 
съемках. Прикладное программное 
обеспечение и информационные ресурсы 
в землеустроительном и геодезическом 
производстве. Способы автоматизации 
угловых и линейных измерений. Основные 
источники погрешностей измерений элек-
тронными средствами и способы уменьше-
ния их влияния. Электронные устройства 
для сбора и хранения информации. Типы, 
устройство, основные части и возмож-
ности электронных тахеометров. Способы 
создания обоснования при электронной 
тахеометрии. Работа с электронным тахео-
метром, методика измерений и обработки 
результатов. Тахеометрическая съемка 
с использованием новейших приборов и 
технологий. Уравнение и оценка точности 
полевых геодезических измерений на 
ЭВМ. Создание землеустроительной до-
кументации на ЭВМ.

БК 
1-5
ПК 2
ПК 3
ПК 6
СК 3
СК 4

СД 2.3 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
вопросы развития данной и смежных отраслей; 
инструкции и руководящие указания и материалы 
по проведению геодезических работ; устройство и 
правильное использование геодезических приборов 
и инструментов; способы и точность создания 
геодезических сетей сгущения; наземных съемок и 
вычислительные работы по проводимым съемкам; 
методы составления планов и профилей; способы 
вычисления площадей; решение геодезических 
задач; способы уравнивание координат и отметок 
геодезических пунктов; производство геодезических 
работ для целей сельского хозяйства; термины и 
определения основных понятий в области геодезии, 
установленных государственными и отраслевыми 
стандартами;
уметь:
находить на местности и использовать геодезиче-
ские пункты государственных сетей; сетей сгущения 
и межевыми знаками; строить съемочное обоснова-
ние по предварительно составленному проекту; про-
изводить теодолитную и тахеометрическую съемку; 
геометрическое тригонометрическое нивелирование; 
производить вычислительную обработку материалов 
полевых измерений с использованием микрокальку-
ляторов и специальных программ для их обработки 
с помощью компьютера; составлять планы, карты 
землепользовании; профили местности; определять 
площади землепользований и контуров земельных 
угодий; составлять экспликации, проектировать на 
плане отводов земель и переносить проект в натуру.

Геодезия 
Геодезические измерения на земной по-
верхности: изображение поверхности Зем-
ли в целом и по частям; измерения линий, 
масштабы, виды съемок, ориентирование 
линий на местности и на плане.
Теодолитная съемка: устройство 
теодолитов, измерение горизонтальных, 
вертикальных углов, нитянной дальномер, 
производство теодолитной съемки и 
составление плана.
Определение площадей. Методы опре-
деления площадей землепользования и 
контуров земельных угодий.
Тахеометрическая съемка: понятие о 
тахеометрической съемке. Теория погреш-
ностей измерений. Равноточные и неравно-
точные измерения. Геодезические работы 
при съемках больших территорий.
Организация геодезических работ при 
съемке больших территории. Построение 
геодезических сетей сгущение, съемочной 
сети. Упрощение уравнение сетей сгуще-
ния и съемочных ходов.
Геодезические работы при землеу-
стройстве. Геодезические работы при 
межхозяйственном землеустройстве. 
Геодезические работы при перенесении 
проектов в натуру при землеустройстве.

БК 
1-9
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 8
СК 
1-6

СД 2.4 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать:
подготовительные работы при составлении рабочего 
проекта;
основные виды и классификацию рабочих проектов;
этапы проектирования;
знать содержание задачи и основные требования 
размещения основных внутрихозяйственных дорог 
гидротехнических сооружений, трасс энерго-, теле-
фоно-, радио-, газо-, водоснабжения;
технико-экономическое обоснование проекта раз-
мещения производственных центров и земельных 
массивов бригад;
уметь:
оформлять графическую часть проекта;
составить рабочий чертеж;
составлять пастбищеоборот;
переносить проекты в натуру.

Землеустроительное проектиро-
вание
Землеустройство: понятие о землеустро-
ительном проектировании. Содержание и 
задачи межхозяйственного землеустрой-
ства, образование землепользования 
сельскохозяйственных предприятий. Обра-
зование землепользования несельскохо-
зяйственных предприятий, упорядочение 
землепользования.
Содержание и порядок введения 
внутрихозяйственного землеустройства, 
подготовительные работы при внутрихо-
зяйственном землеустройстве. Составные 
части и элементы внутрихозяйственного 
землеустройства.
Геодезические работы при проведении 
межхозяйственного и внутрихозяйствен-
ного землеустройства. Оформление, 
рассмотрение и утверждение проекта. 
Перенесение проекта в натуру. Организа-
ция осуществления проекта внутрихозяй-
ственного землеустройства. 
Генеральные схемы использования 
земельных ресурсов и составление схем 
землеустройства областей и районов. По-
районные особенности землеустройства. 
Социально-экономическая эффективность 
внутрихозяйственного землеустройства. 
Рабочие проекты по устройству террито-
рии и использование земельных угодий.
Организация и планирование землеу-
строительных работ: структура и задачи, 
организация работ землеустроительной 
службы.
Производственный землеустроительный 
процесс планирования, нормирования и 
финансирования землеустроительных 
работ. Организация и оплата труда. Учет 
и отчетность в проектных институтах по 
землеустройству.

БК 
1-9
ПК 
1-9
СК 
1-6

СД 2.5 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать:
основные этапы развития земельного кадастра, на-
учное обеспечение земельного кадастра, основные 
принципы земельного кадастра, критерии земель-
ного кадастра, состав земельных угодий, знать 
способы получения сведений земельного кадастра, 
сущность и содержание земельной регистрации, со-
держание внутрихозяйственной оценочной работы, 
сущность земельного кадастра района, области;
уметь: 
использовать различные способы получения 
земельно-кадастровых сведений, заполнять 
регистрационные документы, уметь составлять 
земельно-оценочных работ, применять в работе и 
работать с данными АИС ЗК.

Регулирование земельных отноше-
ний и земельный кадастр
Право собственности на землю в Респу-
блике Казахстан.
Содержание и управление единым госу-
дарственным земельным фондом.
Право землепользования в Республике 
Казахстан. Охрана права государственной 
собственности на землю и права земле-
пользования.
Правовой режим земель сельскохозяй-
ственного назначения, населенных пунктов, 
предприятий промышленности, транспорта 
и земель иного несельскохозяйственного 
назначения.
Правовой режим земель: государствен-
ного лесного фонда, государственного 
водного фонда, государственного запаса.
Землеустройство и землеустроительный 
процесс в Республике Казахстан.
Принципы государственного земельного 
кадастра.
Единый государственный фонд, как объ-
ект государственного кадастра.
Регистрация землепользовании. Учет 
и оценка земель. Земельный кадастр в 
районе, в области, в Республике Казахстан. 
Охрана земель, государственный контроль 
за использованием и охраной земель.

БК 
1-8
ПК 1
ПК 7
ПК 9
СК 
1-6

СД 2.6 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
основы фотографии и аэрофотосъемки; основные 
положения теории линейной перспективы и анализа 
аэроснимка; способы трансформирования и из-
готовления планов; фотограмметрический способ 
сгущения плановой опорной сети с использованием 
графической фототриангуляции; сущность работ 
по привязке и дешифрированию аэроснимков; 
комбинированный метод съемки стереофототопо-
графические методы обработки аэроснимков; воз-
можности использования материалов аэроснимков 
при проведении землеустроительных работ;
уметь: 
оценивать качество аэрофотосъемочного материа-
ла, выбирать оптимальные параметры проектируемой 
аэрофотосъемки; производить работы по при-
вязке аэроснимков и дешифрированию; выполнять 
сгущение плановой сети способом графической 
фототриангуляции; пользоваться стереоскопом с 
дешифрированием и проектированием; использовать 
аэросъемки при учете и инвентаризаций земель; 
установление и восстановлении границ землеполь-
зования, корректировке планов, землеустроительных 
обследованиях, проектирований и переносе проекта 
в натуру. 

Фотограмметрия и дешифрирова-
ние снимков
Аэрофотосъемка. Основные сведения о 
фотографии. Основные сведения об аэро-
фотосъемке. Геометрические свойства 
снимка.
Основные сведения о линейной перспекти-
ве. Анализ снимка, фотосхемы, фотопланы, 
привязка снимка. Трансформирование 
снимков, фототриангуляция.
Изготовление фотопланов и контурных 
планов по фотопланам.
Дешифрирование снимков. Основы 
дешифрирования. Сельскохозяйственное 
дешифрирование. Создание 
типографических планов и карт 
фотограмметрическими методами.
Комбинированный метод съемки. Анализ 
пары снимков. Стереотопографические 
методы съемки.
Аэрофотогеодезические изыскания в 
сельском хозяйстве. Технологические 
схемы изготовления планов и карт. 
Корректировка и обновление планов 
землепользования аэрофотогеодезически-
ми методами.
Использование материалов аэрофото-
съемки при проведении землеустроитель-
ных работ.
Понятие о космической съемке поверх-
ности Земли. 
Проведение космической съемки и ее 
использование для целей сельского 
хозяйства.

БК 
1-9
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 8
СК 
1-6

СД 2.7 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
 – основные определения и термины в картографии;
 – виды карт и карты, применяемые в землеустрой-
стве;
 – элементы математической основы карт;
 – основы конструирования картографических 
знаков и способы изображения тематического 
содержания;
 – факторы, виды и приемы картографической 
генерализации;
 – основные этапы создания карты, значение редак-
ционной подготовки в проектировании карты;
 – различные технологий создания сельскохозяй-
ственных карт;
 – работы, выполняемые в процессе подготовке 
карты к изданию;
 – перспективы развития сельскохозяйственной 
картографии, использование новейших достижений 
науки и техники в области картографического 
производства;
уметь: 
 – рассчитывать и строить математическую основу 
карты в созданной картографической проекции;
 – владеть элементами проектирования, составле-
ние, оформление карт;
 – использовать методы анализа картографической 
информации решений землеустроительных задач 
для получения качественных и количественных 
характеристик объектов и явлений, изучения их вза-
имосвязи, динамики развития, прогнозы их будущих 
составлений.

Картография 
Основные понятия и определения в карто-
графии. Части и элементы карты. Задачи 
сельскохозяйственного картографиро-
вания. Виды сельскохозяйственных карт. 
Карты, используемые в землеустройстве.
Математическая основа карты. Основные 
элементы и основы карты. Основные 
сведения о картографических проектах.
Картографические знаки и способы их 
изображения. Легенда карты. Картографи-
ческая генерализация. Картографические 
источники. 
Технология создания сельскохозяйствен-
ных карт. Проектирование, программа, 
подготовка к изданию и издание карт. 
Использование карт в землеустройстве и 
земельном кадастре.
Автоматизация в картографии.

БК 
1-9
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 8
СК 
1-6

1.4. Структура образовательной учебной программы специалиста среднего звена технического и профес-
сионального образования по специальности 1511000 «Землеустройство»

Срок обучения: 3 года 6 месяцев
Индекс Учебные циклы дисциплин и профессиональных 

модулей
Наименование дисциплин и разделов 

профессиональных модулей
Код 
фор-
миру-
емой 
ком-
пе-
тен-
ции

ООД 01 Общеобразовательные дисциплины
ОГД 02 Модуль общегуманитарных дисциплин
ОГД 2.1 В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен
знать: 
государственный язык и владеть лексическим (1 
200–1 400 лексических единиц) и грамматическим 
минимумом, необходимым для чтения и перевода (со 
словарем) текстов профессиональной направленности;
владеть: 
государственным языком Республики Казахстан – 
казахским;
навыками грамотного письма, правописанием слов, 
умением производить синтаксический разбор пред-
ложений;
уметь:
 – грамотно использовать профессиональную лексику, 
быть способным применять знания казахского, русско-
го и иностранного языков в своей профессиональной 
деятельности.

Профессиональный казахский 
язык (в группах с неказахским языком 
обучения)
Синтаксис казахского языка. Развитие 
речи. Терминология по специальности. 
Делопроизводство на казахском языке. 
Техника перевода (со словарем), про-
фессиональное общение.

БК 1
БК 2
БК 3
БК 4
БК 5
БК 6
БК 7
БК 8
СК 1
СК 4
СК 5

ОГД 2.1 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
русский язык и владеть лексическим 
(1 200–1 400 лексических единиц) и грамматическим 
минимумом, необходимым для чтения и перевода 
(со словарем) текстов профессиональной направлен-
ности;
владеть: 
языком межнационального общения в Республике 
Казахстан – русским;
 – навыками грамотного письма, правописанием 
слов, умением производить синтаксический разбор 
предложений;
уметь:
грамотно использовать профессиональную лексику, 
быть способным применять знания казахского, русско-
го и иностранного языков в своей профессиональной 
деятельности.

Профессиональный русский язык
(в группах с нерусским языком обучения)
Синтаксис русского языка. Развитие 
речи. Терминология по специальности. 
Делопроизводство на русском языке. 
Техника перевода (со словарем) про-
фессионально ориентированных текстов. 

БК 1
БК 2
БК 3
БК 4
БК 5
БК 6
БК 7
БК 8 
СК 1
СК 4
СК 5

ОГД 2.2 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать:
лексико-грамматический материал по специальности, 
необходимый для профессионального общения;
уметь:
различать виды речевой деятельности и формы речи 
(устной, письменной, монологической, диалогической).

Профессиональный иностранный 
язык
Лексико-грамматический материал по 
специальности, необходимый для про-
фессионального общения; 
различные виды речевой деятельности 
и формы речи (устной, письменной, моно-
логической, диалогической); 
техника перевода профессионально 
ориентированных текстов. 

БК 1
БК 2
БК 3
БК 4
БК 5
БК 6
БК 7
БК 8
СК 1
СК 4
СК 5

ОГД 2.3 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать:
основы здорового образа жизни;
владеть:
умениями и навыками физического самосовершен-
ствования; 
уметь:
о закономерностях жизнедеятельности организма че-
ловека, способах поддержания и укрепления здоровья.

Физическая культура
Роль физической культуры в подготовке 
специалиста, формирование его здоро-
вого образа жизни.
Социально-биологические и психо-
физиологические основы физической 
культуры.
Основы физического и спортивного 
самосовершенствования.
Профессионально-прикладная физиче-
ская подготовка.

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

СЭД.03 Социально-экономические дисциплины 
СЭД 3.1 В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен
знать:
основные понятия;
понятия: конфуцианство; даосизм; мировое искусство; 
особенности мировых культур и их основные до-
стижения.
понятия: ислам; курайш; Мухаммед; Коран; Аллах; 
Мекка; 
основные принципы христианского учения и его 
ценностные ориентации;
культуру Франции: Ашельскую культуру, проманьонцы, 
галлы, франки, литература, философия;
об образе жизни и системе ценностей кочевников;
сформировать знания о культурном фундаменте 
казахского этноса в период средневековья;
о влиянии тюркской и арабской культуры на средневе-
ковую культуру Казахстана;
уметь:
раскрыть особенности мировых культур;
свободно пользоваться понятиями культурологи;
прослеживать развитие; 
показать специфику материальной и духовной 
культуры кочевников.

Культурология
Культурология и ее роль в жизни 
общества;
многообразность подходов в исследова-
нии культуры;
культура и цивилизация;
становление культуры; 
типы культур; 
мир исламской культуры;
христианский тип культуры; 
западноевропейская культура и ее влия-
ние на развитие современного мира;
особенность и уникальность мировой 
культуры;
проблема расизма;
возникновение и уникальность кочевой 
цивилизации;
культура Казахстана в период Средне-
вековья;
культурные традиции казахов в период 
XVII–XIX веков;
культура современного Казахстана. 

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

СЭД 3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать:
о философских, научных и религиозных картинах мира, 
смысле жизни человека; 
о роли науки и научного познания, его структуре, 
формах и методах, социальных и этических проблемах;
уметь:
определять поведение человека в биологическом и 
социальном, телесном и духовном началах, сущности 
его сознания, сознательного и бессознательного 
поведении;
регулировать нравственные нормы отношений между 
людьми в обществе.

Основы философии
Предмет философии, основные вехи 
мировой философской мысли; 
природа человека и смысл его суще-
ствования; человек и Бог; 
человек и космос; 
человек, общество, цивилизация, 
культура; свобода и ответственность 
личности; 
человеческое познание и деятельность; 
наука и ее роль; 
человечество перед лицом глобальных 
проблем.

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

СЭД 3.3 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать:
представление о социологическом подходе в понима-
нии закономерностей;
представление о социальной структуре, социальном 
расслоении, социальном взаимодействии;
знать особенности процесса социализации личности, 
формы регуляции;
уметь:
развивать социальные движения и другие факторы 
социального изменения и развития;
выявлять сущность власти, субъекты политики, 
политические отношения и процессы (в Казахстане и 
в мире в целом);
составить представление о политических системах и 
политических режимах.

Основы социологии и политологии 
Социология как наука; 
общество как социокультурная система; 
социальные общности; 
социальные и этнонациональные 
отношения; 
социальные процессы; 
социальные институты и организации; 
личность: ее социальные роли и со-
циальное поведение; 
предмет политологии; 
политическая власть и властные 
отношения; 
политическая система; 
социально-экономические
процессы в Казахстане ОГСЭ.03 Основы 
экономики: экономика и ее основные 
проблемы.

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

СЭД 3.4 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать:
общие положения экономической теории;
экономические ситуации в стране и за рубежом;
основы макро- и микроэкономики, о налоговой, денеж-
но-кредитной, социальной и инвестиционной политике;
уметь:
находить и использовать экономическую информацию, 
необходимую для ориентации в своей профессиональ-
ной деятельности.

Основы экономики
Цели, основные понятия, функции, сущ-
ность, принципы; 
формы и виды собственности, управле-
ние собственностью;
виды планов, их основные этапы, содер-
жание, стратегическое планирование; 
методы экономического обоснования 
планов и разработки прогнозов; 
бизнес-планирование;
экономический анализ;
анализ со стояния рынка товаров на-
родного потребления и услуг; рыночная 
инфраструктура.

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

СЭД 3.5 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать:
права и свободы человека и гражданина, механизмы 
их реализации;
знать правовые и нравственно-этические нормы в 
сфере профессиональной деятельности;
уметь:
уметь использовать нормативно-правовые документы, 
регламентирующие профессиональную деятельность 
специалиста.

Основы права
Право, понятие, система, источники, 
Конституция Республика Казахстан – 
ядро правовой системы; 
Всеобщая декларация прав человека, 
личность, право, правовое государство, 
юридическая ответственность и ее 
виды, основные отрасли права, судеб-
ная система Республика Казахстан, 
правоохранительные органы.

БК 1
БК 2
БК 3
БК 4
БК 5
БК 6
БК 7
БК 8
ПК 4
СК 1
СК 4
СК 5

ПМ 00 Профессиональный модуль 
ОПД 01 Общепрофессиональные дисциплины
ОПД 1.1 В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен
знать: 
нормативные документы по вопросам развития сель-
ского хозяйства, химизации земледелия, мелиорации 
почв, охраны окружающей среды; 
методы полевых и лабораторных исследований 
почв, классификацию и диагностику почв, комплекс 
свойств основных типов, родов и видов почв; 
теорию почвообразования и формирования почвен-
ного покрова; 
методы составления почвенных, почвенно-мелиора-
тивных, почвенно-эрозионных карт, агрохимических и 
других картограмм;
системы почвозащитного земледелия; 
принципы охраны и рационального использования 
почвенного покрова; 
приемы повышения плодородия почв; 
основы земельного и трудового законодательства;
уметь:
использовать почвенные карты и сопровождающие 
их картограммы при землеустройстве;
давать обоснованное заключение о современном 
состоянии и перспективах рационального использо-
вания почвенного покрова различных территорий;
решать практические задачи по охране почв, бонити-
ровке и земельному кадастру;
проводить качественную оценку земель с целью 
прогнозирования, планирования и программирования 
урожаев полевых культур.

Почвоведение с основами гео-
ботаники 
Основы геологии. Состав земной коры. 
Процессы выветривания. Рельеф, его 
происхождение, классификация, по-
чвообразующие породы.
Происхождение, состав и свойства 
почв. Почвообразовательный процесс. 
Факторы почвообразования. Генезис и 
эволюция почв.
Органическая часть почвы.
Механический состав почвы и физиче-
ские свойства почв.
Почвенные коллоиды, поглотительная 
способность почвы и реакция почвы.
Плодородие почвы.
Генезис, география, классификация 
и агрономическая характеристика 
почв по природным зонам Казахстана: 
черноземная, каштановая, зона бурых 
и серобурых почв, зона сероземов, 
интрозональные почвы, солончаки, 
солонцы и солоди, почвы речных долин 
и горных областей, пески. Эрозия почвы. 
Почвенные карты и картограммы.

БК 
1-9
ПК 1
ПК 3
ПК 9
СК 1
СК 6

ОПД 1.2 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
условия жизни сельскохозяйственных растений, их 
регулирование, сорняки, вредители, болезни системы 
земледелия и севообороты, систему паровой, зябли-
ковой, предпосевной, пропашной, мелиоративной, 
противоэрозийной обработок почвы;
приемы подготовки семян к посеву, способы по-
сева, систему мелиоративных и противоэрозийных 
мероприятий применительно к условиям хозяйств 
зоны, принципы программирования урожайности 
сельскохозяйственных культур, прогрессивные 
технологии и экономическую эффективность возде-
лывания полевых культур зоны, основы луговодства, 
овощеводства и плодоводства;
уметь:
распознавать основные виды культурных растений, 
составлять схемы севооборотов, определять 
распространенные виды минеральных удобрений 
и рассчитывать нормы их внесения, составлять 
агротехническую часть технологических карт, 
прогрессивных технологий возделывания основных 
полевых культур зоны. 

Земледелие и растениеводство
Основы земледелия. растения и 
условия их жизни. Законы земледелия 
и их влияние на формирование 
урожая. Сорняки и меры борьбы с ними. 
Вредители и болезни сельскохозяй-
ственных культур, меры борьбы с ними. 
Зональные системы земледелия и 
севообороты Республики Казахстан. 
Обработка почвы. Удобрения и их 
применение. Мелиоративные и противо-
эрозийные мероприятия. Семена и 
посев. Принципы программирования 
сельскохозяйственных культур. Про-
грессивная технология возделывания 
важнейших сельскохозяйственных куль-
тур. Зерновые культуры. Зернобобовые 
культуры. Клубнеплоды. Корнеплоды. 
Прядильные культуры. Масличные 
культуры. Кормовые сеяные травы. 
Луговое кормопроизводство. Овощные 
культуры. Основы плодоводства.

БК 
1-9
ПК 1
ПК 3
ПК 9
СК 1
СК 6

ОПД 1.3 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
классификацию и общее устройство тракторов и 
автомобилей;
основные принципы работы и общее устройство 
двигателя;
устройство и работу кривошипно-шатунного, 
газораспределительного механизмов их способы 
регулировки;
устройство и работу системы питания и смазки;
систему охлаждения и пуска двигателей, 
электрооборудование тракторов автомобилей, 
силовые передачи, ходовую часть, систему 
управления тракторов и автомобилей; 
правила технической эксплуатации тракторов и 
автомобилей;
уметь: 
определять классификацию и общее устройство 
тракторов и двигателей, принципы работы двигате-
лей внутреннего сгорания;
 производить разборку и сборку кривошипно-
шатунного механизма, механизма газораспределения. 
регулировку газораспределительного и 
декомпрессионного механизмов;
проверку состояния форсунки; 
определять давления впрыска топлива, качества 
распыления топлива, регулировку форсунки на 
нормальное давление впрыска;
определять давление срабатывания и регулировку 
клапанов систем смазки; 
проводить проверку работы реактивной масляной 
центрифуги, определять на стенде технических 
данных исправности прерывателя и исправности 
других аппаратов системы зажигания; 
проводить установку прерывателя-распределителя и 
магнето на двигатели, регулировку контактов преры-
вателя магнето, подготовку к работе навесного плуга 
и культиватора сплошной обработки, расстановку 
сошников на заданную глубину посева, настройку на 
требуемую норму высева семян, внесения минераль-
ных удобрений. 

Механизация сельскохозяйствен-
ного производства
Основные сведения о тракторах, двига-
телях внутреннего сгорания. Механизмы 
и системы двигателей внутреннего 
сгорания. 
Сельскохозяйственные машины
Общие сведения о сельскохозяйствен-
ных машинах и орудиях. Машины и 
орудия для основной, поверхностной 
обработки почвы и уходу за растени-
ями. Посевные и посадочные машины, 
машины для внесения удобрений, 
машины для борьбы с вредителями, 
болезнями и сорняками сельскохозяй-
ственных культур. Машины для уборки 
сельскохозяйственных культур.
Подготовка сельскохозяйственных 
машин к требуемому агротехническому 
режиму работы.
Механизация и автоматизация сельско-
хозяйственного производства.
Аппараты автоматического управления 
электроустановками в сельском 
хозяйстве.
Осветительные и облучающие установ-
ки электрификации и автоматизации 
производственных процессов в рас-
тениеводстве. 
Техника безопасности при выполнении 
работ в сельскохозяйственном произ-
водстве.

БК 
1-9
ПК 1
ПК 3
ПК 9
СК 1
СК 6

ОПД 1.4 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
виды мелиорации, правила охраны водных и земель-
ных ресурсов, мероприятия по борьбе с эрозией почв, 
систему гидротехнической, лесомелиоративной и 
другой мелиорации, обеспечивающих высокую рен-
табельность сельскохозяйственного производства, 
достижения науки и передового опыта в области 
мелиорации;
уметь:
составлять схемы по орошению, осушению земель, 
полезащитному лесоразведению, борьбе с эрозией 
почв.

Мелиорация и сельскохозяй-
ственное водоснабжение 
Оросительная мелиорация. Осушитель-
ная мелиорация.
Культуротехническая мелиорация и 
сельскохозяйственное освоение земель.
Эрозия почв и меры борьбы с ней. 
Сельскохозяйственное водоснабжение 
и канализация.
Обводнение пастбищ. Планирование и 
организация мелиоративных работ.
Агромелиорация и лесоводство.

БК 
1-9
ПК 1
ПК 3
ПК 9
СК 1
СК 6

ОПД 1.5 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
современную экологическую обстановку в районе, 
области, республике; 
последствия воздействия экологических факторов 
на организм;
проблемы охраны природы современного города, 
населенного пункта;
заповедники, заказники, национальные парки; 
проблемы охраны заповедников, заказников, нацио-
нальных парков и ботанических садов;
соответствующие площади, конфигурации и при-
родные условия участка целям, для которых они 
предоставляются;
современное состояние мониторинга земель в 
Республике Казахстан;
уровни и организацию мониторинга;
методы и способы получения информации при 
мониторинге земель;
источники загрязнения ландшафтов;
виды государственного контроля за использованием 
и охраной земель;
уметь:
решать проблемы охраны природы населенного 
пункта, проблему борьбы с шумом, определять место 
отдыха туристов;
устанавливать величины потерь сельскохозяйствен-
ного производства и способов их размещения;
определять виды и размеры убытков землепользо-
вателей;
организовывать систематические наблюдения и 
контроль за уровнем загрязнения почв;
определять предельно допустимые концентрации 
(ПДК) и предельно допустимые выбросы (ПДВ).

Экология и мониторинг земель
Основы экологии. Экология – тео-
ретическая основа охраны природы. 
Биосфера и человек. Формирование 
естественных и антропогенных 
ландшафтов.
Экология землепользования. Земля 
– ведущий природный фактор в 
сельскохозяйственном производстве. 
Современные проблемы использования 
и охрана земель Казахстана.
Экологическая оценка земель. 
Экологическое обоснование проектов 
межхозяйственного землеустройства. 
Комплексная природоохранная органи-
зация территории землепользования. 
Задачи землеустроительной службы 
по обеспечению экологически чистого 
землепользования. 
Экологическое значение земель 
природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурно-
го значения.
Охрана природных ресурсов. Природ-
ные ресурсы. Охрана водных ресурсов. 
Охрана атмосферного воздуха. Охрана 
растительного и животного мира.
Мониторинг земель, его содержание. 
Современное состояние мониторинга 
земель в Республике Казахстан. Между-
народные отношения и основные поло-
жения мониторинга земель. Мониторинг 
ландшафтов. Теоретическая основа 
мониторинга земель. Законодательная 
и нормативная база. 

БК 
1-9
ПК 1
ПК 3
ПК 9
СК 1
СК 6

ОПД 1.6 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
основные законодательные акты по охране труда;
причины производственных травм и профессиональ-
ных заболеваний и пути их профилактики;
основы производственной санитарии и пожарной 
безопасности;
основы техники безопасности при выполнении земле-
устроительных работ;
приемы оказания доврачебной помощи пострадав-
шим; порядок ведения документации по охране 
труда;
уметь:
обеспечивать безопасное ведение работ и осущест-
влять контроль за соблюдением правил охраны 
труда и пожарной безопасности;
рациональное планирование мероприятий по охране 
труда при проведении различных работ, связанных с 
землеустройством;
анализировать причины травматизма и реализовы-
вать мероприятия по го профилактике;
оценивать условия труда на рабочих местах, вести 
учет и отчетность по несчастным случаям и про-
фессиональным заболеваниям;
определять потребность в средствах индивидуальной 
защиты и специальной одежде.

Охрана труда на проектно-изы-
скательных работах
Теоретические основы охраны труда. 
Требования к организации безопасного 
введения полевых работ.
Правовые вопросы охраны труда в 
законодательных актах Республики 
Казахстан.
Производственная санитария. Вредные 
вещества в работе и защита. Техника 
безопасности при проектно-изыскатель-
ных работах. Пожарная безопасность. 
Организация работ по охране труда.

БК 
1-9
ПК 1
ПК 3
ПК 9
СК 1
СК 2
СК 4
СК 6

ОПД 1.7 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
многообразие форм собственности на землю, роль 
государства в земельных отношениях, механизм 
регулирования земельных отношений, земельные 
ресурсы и их структура, соотношение ресурсного 
потенциала в сельском хозяйстве, экономические 
условия и нормативы интенсификации землевладе-
ния и землепользования; современное составление 
земельных отношений и их развитие, о системе 
землеустройства в Республике Казахстан;
уметь:
вести расчет: земельных ресурсов, ресурсного по-
тенциала, экономических показателей использования 
земли, землеемкость, землеотдача основных видов 
продуктов земледелия и животноводства, состав-
лять сметы землеустроительных работ, проводить 
нормирование труда и заработной платы, составлять 
бизнес-планы.

Экономика и организация земле-
устройства
Земельные отношения в условиях 
перехода к рыночным отношениям. 
Земельные отношения и их совершен-
ствование. Содержание, методы и ме-
ханизмы экономического регулирования 
земельных отношений. Эколого-эконо-
мическая сущность землевладения и 
землепользования. НТП и его роль в 
землевладении и землепользовании. 
Эколого-экономические основы рацио-
нального землевладения и землеполь-
зования. Плата за землю. Расчет цены 
земли и арендная плата. Экономическая 
эффективность землевладения и 
землепользования в условиях рыночных 
отношений. Экономика землеполь-
зования крестьянских, АО, ТОО, ПК и 
других товаропроизводителей. Расчет 
экономических показателей использо-
вания земли. Экономика приусадебных 
землевладений и землепользований 
коллективного садоводчества. 
Основы организации землеустройства. 
Составление смет по сельскохозяй-
ственному землеустройству. Цены 
на проектно-изыскательные работы. 
Организация и нормирование труда в 
землеустройстве. Расчет оплаты труда. 
Организация и выполнение работ по 
землеустройству. Планирование работ 
по землеустройству. Финансирование 
землеустроительных работ. 

БК 
1-9
ПК 2
ПК 6
ПК 7
ПК 8
ПК 9
СК 4
СК 5



Продолжение. Начало на 23-й стр. 
ОПД 1.8 В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен
знать: 
сферы деятельности менеджмента; уровни 
менеджмента; функции менеджмента; современные 
проблемы менеджмента; классическую школу 
управления; о научном подходе управления; об 
административном подходе управления; опыте пере-
довых стран по управлению; схемы закономерностей 
управленческой деятельности; схемы проведения 
финансового контроля сельскохозяйственного 
предприятия; об окружающей внешней среде сель-
скохозяйственных предприятий; о влиянии внешних 
факторов на сельскохозяйственные предприятия; о 
программируемых и непрограммируемых решениях 
менеджера; методах и способах принятия решений; 
схематическое изображение процесса решения; раз-
работки альтернативных решений; информационное 
обеспечение менеджмента; уровни использования 
информации; о построении стандартной модели 
системы информации; об анализе входящей и вы-
ходящей информации;
уметь: 
составлять модели мотивации, изображать 
иерархию потребностей, составлять образцы 
организационной схемы, работать с первичной 
документацией, производить финансовый контроль, 
обследовать внешние факторы воздействия 
на предприятие своего района: экологические, 
экономические, политико-правовые, социально-
культурные; анализировать факторы воздействия на 
сельскохозяйственные предприятия своего района; 
обследовать конкурентную среду, поставщиков, 
применяя ситуационные задачи (используя 
раздаточный материал) для решения проблемы 
предприятия разрабатывать альтернативные 
решения, определять этичность поступков 
руководителей тех, работать с информацией, 
входящей и исходящей документацией, работать с 
рекламами, каталогами, учетной документацией.

Аграрный менеджмент
Принципы, методы и функции управле-
ния агропромышленным комплексом. 
Менеджмент, как наука об управлении. 
Сущность и народнохозяйствен-
ное значение агропромышленного 
менеджмента. Экономические методы 
управления производством. 
Организационно-распорядительные 
методы управления. Административ-
но-командные методы управления. 
Принципы и функции управления агро-
промышленным комплексом. 
Перестройка управления в условиях 
формирования многоукладной экономи-
ки и перехода к рыночным отношениям.
Агропромышленный комплекс: органи-
зационно-экономическая структура, со-
стояние развития и формы управления.
Необходимость формирования рыночно-
ориентированных, организационно-хо-
зяйственных и управленческих структур.
Организация системы управления 
новыми сельскохозяйственными фор-
мированиями. Управление фермерскими 
хозяйствами. 
Теоретические основы эффективности 
общественного производства. Государ-
ственное регулирование развития агро-
промышленного комплекса в условиях 
перехода к рыночной экономике.
Основы научной организации труда 
руководителя.
Основы логики и мышления руководи-
теля. Коммуникация и понимание. Управ-
ление коммуникацией и мышлением. 
Высказывание и типы логик. Понятия и 
категории, как средство мышления. На-
учная организация труда руководителя.
Компетенция руководителя. Стиль и ме-
тоды руководства. Организация личной 
работы и саморегуляции руководителя. 
Организация работы с кадрами. Формы 
взаимоотношений руководителя с под-
чиненными. Управление предприятием в 
экстремальных условиях. Производ-
ственные и социальные конфликты, 
пути их устранения.
Наука и мировой опыт по управлению 
агропромышленным комплексом.
Опыт США и Канады по управлению 
агропромышленным комплексом.
Японский опыт управления производ-
ством. Опыт управления агропромыш-
ленным комплексом в КНР, Турции и 
других странах.

БК 1-9
ПК 2
ПК 6
ПК 7
ПК 8
ПК 9
СК 4
СК 5

ОПД 1.9 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
социальные основы маркетинга; понятия о товаре, 
рынке; управление маркетингом; характеристики 
концепций производства и совершенствование товара; 
какие основные силы действуют в микро-, макросредах 
фирмы; понятия о поставщиках, клиентах; основные 
типы клиентурных рынков, конкурентов и типах кон-
тактных аудиторий; демографическую, экономическую, 
природную, политическую среды; понятия о товаре; 
об основных видах классификации товаров; марочных 
названий, марочных знаков, товарных знаков, авторских 
прав; о товарном ассортименте; товарной номенклату-
ре; понятия маркетинговых услуг; классификации услуг 
по признакам; особенностей маркетинга организаций; 
понятия общественного маркетинга; особенности 
аграрного маркетинга; о защите прав потребителей; 
о видах сделок в товарных биржах; методах между-
народной маркетинговой среды; факторах, устанав-
ливаемых при установлении деловых отношений со 
странами; какие задачи и политические установки 
решаются при выходе фирмы за границу;
уметь: 
решать ситуационные задачи на составление анкет, 
проводить опрос, сбор информации, исследовать 
местные рынки, каналы распределения и продвиже-
ния сельскохозяйственной продукции, устанавливать 
цены в условиях местного рынка. 

Аграрный маркетинг
Теория и суть современного марке-
тинга. Организация потребителей и 
их виды. Понятие и сущность рынка. 
Организация распределения и това-
родвижения. 
Реклама: стимулирование сбыта, личная 
продажа, система маркетинговой 
коммуникации, цена и ценовая политика 
предприятий. Стратегия планирования 
и контроль маркетинга. Сущность и 
особенности международного марке-
тинга. Стратегия выхода Республики 
Казахстан на международные рынки.

БК 1-9
ПК 2
ПК 6
ПК 7
ПК 8
ПК 9
СК 4
СК 5

СД 02 Специальные дисциплины
СД 2.1 В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен
знать: 
чертежные инструменты, шрифты: топографический, ру-
бленный, стандартный, обыкновенный, художественный; 
шрифты применяемые при оформлений планов, карт 
в землеустроительном производстве;
основные и производные цвета красок, способ «лес-
сировки», требование при окраске границ землеполь-
зования в отношении цвета и ширины плоскостей; 
компоновка графических документов (план, проект, 
карта, схема, чертежи) в землеустроительном про-
изводстве;
оформление плана землепользование с окраской; 
вычерчивание и красочное оформление сельскохо-
зяйственных карт;
как оформить чертеж, подписи, окраска границ земле-
пользование по ручью и пунктах магистральных дорог;
главные сведения в содержании почвенной карты и 
условные обозначения;
уметь:
читать планово-картографические документы 
землеустроительного производства ( планы на-
земной этнографической съемки фотопланы, планы 
землеустройства и др.), соблюдать технические 
и художественный требования, предъявляемые к 
оформлению графической документации, применять 
при чтении инструмента и принадлежности, различ-
ные трафареты, определять на глаз толщину штриха, 
размер и форма рисунка, выдерживать промежутки 
между буквами, размеры условных знаков и рас-
стояние между ними, уметь качественно проводить 
линии карандашом, пером и кривоножкой. Соблюдать 
правила расстановки букв в словах вычерчиваемые 
шрифтом, писать различными видами шрифтов. Вы-
черчивать не масштабные знаки, цветные условные 
знаки и пользоваться таблицами условных знаков. 
Выполнять на планах и проектах фоновую окраску 
площадей, озер, морей, рек и послойная отмывка, 
работать с красками. Уметь копировать на кальку с 
оригиналом с помощью светового стола. 

Землеустроительное черчение
Элементы топографической и землеу-
строительной графики и методика их 
выполнения.
Линейные и штриховые элементы 
графики и приемы их вычерчивания.
Шрифты и методы их построения и 
вычерчивания.
Условные знаки для топографических 
карт применение характеристики, 
общие сведения.
Красочное оформление планов, про-
ектов и карт землеустройства.
Элементы, средства и способы и 
техника окрашивания площадей одной 
разведенной краской и несколькими 
смешанными в одной посуде.
Компоновка планов, проектов и карт 
землеустройства.
Вычерчивание и оформление графиче-
ских документов землеустройства.
Вычерчивание в карандаше и туши 
элементов чертежа.
Компоновка и размножение чертежей 
планов и карт.
Вычерчивание планшета мензульной 
съемки.
Вычерчивание и оформление внутри-
хозяйственного землеустройства-
оригинала.
Полевое и камеральное черчение и на 
аэроснимках.
Черчение и гравирование на пластике.
Оформление проектов, планов, карт 
землеустройства с окраской.
Оформление проектов, планов и карт 
внутрихозяйственного землеустройства.
Вычерчивание и красочное оформление 
планировки и застройки.
Вычерчивание и красочное оформление 
карт при землеустройстве.

БК 1-5
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 5
ПК 6
ПК 8
СК 2
СК 5

СД 2.2 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
вопросы развития данной и смежных отраслей; 
инструкции и руководящие указания и материалы 
по проведению геодезических работ; устройство и 
правильное использование геодезических приборов 
и инструментов; способы и точность создания 
геодезических сетей сгущения; наземных съемок и 
вычислительные работы по проводимым съемкам; 
методы составления планов и профилей; способы 
вычисления площадей; решение геодезических задач; 
способы уравнивание координат и отметок геодезиче-
ских пунктов; производство геодезических работ для 
целей сельского хозяйства; термины и определения 
основных понятий в области геодезии, установленных 
государственными и отраслевыми стандартами;
уметь:
находить на местности и использовать геодезиче-
ские пункты государственных сетей; сетей сгущения 
и межевыми знаками; строить съемочное обоснова-
ние по предварительно составленному проекту; про-
изводить теодолитную и тахеометрическую съемку; 
геометрическое тригонометрическое нивелирование; 
производить вычислительную обработку материалов 
полевых измерений с использованием микрокальку-
ляторов и специальных программ для их обработки 
с помощью компьютера; составлять планы, карты 
землепользовании; профили местности; определять 
площади землепользований и контуров земельных 
угодий; составлять экспликации, проектировать на 
плане отводов земель и переносить проект в натуру.

Геодезия 
Геодезические измерения на земной 
поверхности: изображение поверхности 
Земли в целом и по частям; измерения 
линий, масштабы, виды съемок, 
ориентирование линий на местности 
и на плане.
Теодолитная съемка: устройство 
теодолитов, измерение горизонтальных, 
вертикальных углов, нитяной дально-
мер, производство теодолитной съемки 
и составление плана.
Определение площадей. Методы опре-
деления площадей землепользования и 
контуров земельных угодий.
Тахеометрическая съемка: понятие 
о тахеометрической съемке. Теория 
погрешностей измерений. Равноточные 
и неравноточные измерения. Геодези-
ческие работы при съемках больших 
территорий.
Организация геодезических работ при 
съемке больших территории. Постро-
ение геодезических сетей сгущение, 
съемочной сети. Упрощение уравнение 
сетей сгущения и съемочных ходов.
Геодезические работы при землеу-
стройстве. Геодезические работы при 
межхозяйственном землеустройстве. 
Геодезические работы при перенесении 
проектов в натуру при землеустройстве.

БК 1-9
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 8
СК 1-6

СД 2.3 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
технические решения и экономические показатели 
лучших отечественных и зарубежных технологий 
топографо-геодезических работ;
состав, функции и возможности использования 
геоинформационных систем и технологий в землеу-
строительном производстве;
основные современные средства компьютерной 
графики и ее использование в геоинформационных 
системах;
современные технологии и методы создания гео-
дезических сетей, в том числе с использованием 
спутниковых технологий;
современные средства геодезических измерений 
на местности и их обработки в камеральных условиях;
общее устройство электронных геодезических прибо-
ров и их проверку, юстировку и способы эксплуатации;
способы топографических съемок с использованием 
электронных геодезических приборов;
базовые системные программные продукты и пакеты 
прикладных программ в геодезии и землеустройстве;
современные средства и технологии создания циф-
ровых моделей местности различной тематики для 
нужд землеустройства и земельного кадастра;
порядок создания технической землеустроительной 
и геодезической документации на ЭВМ;
уметь:
использовать геоинформаиооные технологии для 
решения экспериментальных и расчетных землеу-
строительных и геодезических задач;
выполнять работы по проверке и юстировке 
электронных геодезических приборов;
выполнять комплекс полевых и камеральных работ 
при создании плановых и высотных геодезических 
сетей с использованием современных технологий и 
приборов;
выполнять различные виды крупномасштабных топо-
графических съемок с использованием электронной 
тахеометрии;
устанавливать на ЭВМ и производить настройку 
пакетов прикладных программ обработки земельно-
кадастровых и геодезических данных, использовать 
базы и банки данных для накопления и переработки 
информации, проводить необходимые расчеты;
выполнять математическую обработку результатов 
геодезических измерений с применением современ-
ной вычислительной техники и пакетов прикладных 
программ;
строить графические изображения местности с ис-
пользованием современных технологий для ЭФМ.

Информационные технологии в 
геодезии 
Основные направления автоматизации 
геодезических измерений. Понятие о 
географических и земельно-инфор-
мационных системах (ГИС и ЗИС), их 
структура, классификация и примене-
ние. Место геоинформационных систем 
в информационном обеспечении зе-
мельного кадастра и землеустройства. 
Глобальные системы позиционирования. 
Спутниковые навигационно-геодези-
ческие системы, спутниковые методы 
определения координат, их применение 
при межевании и в кадастровых 
съемках. Прикладное программное обе-
спечение и информационные ресурсы в 
землеустроительном и геодезическом 
производстве. Способы автоматизации 
угловых и линейных измерений. Основ-
ные источники погрешностей измерений 
электронными средствами и способы 
уменьшения их влияния. Электронные 
устройства для сбора и хранения ин-
формации. Типы, устройство, основные 
части и возможности электронных 
тахеометров. Способы создания обо-
снования при электронной тахеометрии. 
Работа с электронным тахеометром, 
методика измерений и обработки 
результатов. Тахеометрическая съемка 
с использованием новейших приборов и 
технологий. Уравнение и оценка точно-
сти полевых геодезических измерений 
на ЭВМ. Создание землеустроительной 
документации на ЭВМ.

БК 1-5
ПК 2
ПК 3
ПК 6
СК 3
СК 4

СД 2.4 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать:
подготовительные работы при составлении рабочего 
проекта;
основные виды и классификацию рабочих проектов;
этапы проектирования;
знать содержание задачи и основные требования 
размещения основных внутрихозяйственных дорог 
гидротехнических сооружений, трасс энерго-, теле-
фоно-, радио-, газо-, водоснабжения;
технико-экономическое обоснование проекта раз-
мещения производственных центров и земельных 
массивов бригад;
уметь:
оформлять графическую часть проекта;
составить рабочий чертеж;
составлять пастбищеоборот;
переносить проекты в натуру.

Землеустроительное проекти-
рование
Землеустройство: понятие о зем-
леустроительном проектировании. 
Содержание и задачи межхозяйствен-
ного землеустройства, образование 
землепользования сельскохозяй-
ственных предприятий. Образование 
землепользования несельскохозяй-
ственных предприятий, упорядочение 
землепользования.
Содержание и порядок введения 
внутрихозяйственного землеустрой-
ства, подготовительные работы при 
внутрихозяйственном землеустройстве. 
Составные части и элементы внутрихо-
зяйственного землеустройства.
Геодезические работы при проведении 
межхозяйственного и внутрихозяй-
ственного землеустройства. 

БК 1-9
ПК 1-9
СК 1-6

Оформление, рассмотрение и утвержде-
ние проекта. Перенесение проекта в нату-
ру. Организация осуществления проекта 
внутрихозяйственного землеустройства. 
Генеральные схемы использования 
земельных ресурсов и составление схем 
землеустройства областей и районов. 
Порайонные особенности землеу-
стройства. Социально-экономическая 
эффективность внутрихозяйственного 
землеустройства. Рабочие проекты по 
устройству территории и использование 
земельных угодий.
Организация и планирование землеу-
строительных работ: структура и задачи, 
организация работ землеустроительной 
службы.
Производственный землеустроительный 
процесс планирования, нормирования и 
финансирования землеустроительных 
работ. Организация и оплата труда. Учет 
и отчетность в проектных институтах по 
землеустройству.

СД 2.5 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать:
основные этапы развития земельного кадастра, 
научное обеспечение земельного кадастра, основные 
принципы земельного кадастра, критерии земельного 
кадастра, состав земельных угодий, знать способы 
получения сведений земельного кадастра, сущность 
и содержание земельной регистрации, содержание 
внутрихозяйственной оценочной работы, сущность 
земельного кадастра района, области;
уметь: 
использовать различные способы получения земельно-
кадастровых сведений, заполнять регистрационные до-
кументы, уметь составлять земельно-оценочных работ, 
применять в работе и работать с данными АИС ЗК.

Регулирование земельных отноше-
ний и земельный кадастр
Право собственности на землю в Респу-
блике Казахстан.
Содержание и управление единым госу-
дарственным земельным фондом.
Право землепользования в Республике 
Казахстан. Охрана права государствен-
ной собственности на землю и права 
землепользования.
Правовой режим земель сельскохо-
зяйственного назначения, населенных 
пунктов, предприятий промышленности, 
транспорта и земель иного несельскохо-
зяйственного назначения.
Правовой режим земель: государствен-
ного лесного фонда, государственного 
водного фонда, государственного 
запаса.
Землеустройство и землеустроительный 
процесс в Республике Казахстан.
Принципы государственного земельного 
кадастра.
Единый государственный фонд, как объ-
ект государственного кадастра.
Регистрация землепользования. Учет 
и оценка земель. Земельный кадастр в 
районе, в области, в Республике Казах-
стан. Охрана земель, государственный 
контроль за использованием и охраной 
земель.

БК 1-8
ПК 1
ПК 7
ПК 9
СК 1-6

СД 2.6 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
основы фотографии и аэрофотосъемки; основные 
положения теории линейной перспективы и анализа 
аэроснимка; способы трансформирования и изготов-
ления планов; фотограмметрический способ сгущения 
плановой опорной сети с использованием графической 
фототриангуляции; сущность работ по привязке и 
дешифрированию аэроснимков; комбинированный 
метод съемки стереофототопографические методы 
обработки аэроснимков; возможности использования 
материалов аэроснимков при проведении землеустро-
ительных работ;
уметь: 
оценивать качество аэрофотосъемочного материала, 
выбирать оптимальные параметры проектируемой 
аэрофотосъемки; производить работы по привязке 
аэроснимков и дешифрированию; выполнять сгущение 
плановой сети способом графической фототриангуля-
ции; пользоваться стереоскопом с дешифрированием и 
проектированием; использовать аэросъемки при учете 
и инвентаризаций земель; установление и восстановле-
нии границ землепользования, корректировке планов, 
землеустроительных обследованиях, проектирований и 
переносе проекта в натуру. 

Фотограмметрия и дешифрирова-
ние снимков
Аэрофотосъемка. Основные сведения 
о фотографии. Основные сведения 
об аэрофотосъемке. Геометрические 
свойства снимка.
Основные сведения о линейной перспек-
тиве. Анализ снимка, фотосхемы, фото-
планы, привязка снимка. Трансформиро-
вание снимков, фототриангуляция.
Изготовление фотопланов и контурных 
планов по фотопланам.
Дешифрирование снимков. Основы 
дешифрирования. Сельскохозяйственное 
дешифрирование. Создание 
типографических планов и карт 
фотограмметрическими методами.
Комбинированный метод съемки. Анализ 
пары снимков. Стереотопографические 
методы съемки.
Аэрофотогеодезические изыскания в 
сельском хозяйстве. Технологические 
схемы изготовления планов и карт. 
Корректировка и обновление планов 
землепользования аэрофотогеодезиче-
скими методами.
Использование материалов аэрофото-
съемки при проведении землеустрои-
тельных работ.
Понятие о космической съемке поверх-
ности Земли. 
Проведение космической съемки и ее 
использование для целей сельского 
хозяйства.

БК 1-9
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 8
СК 1-6

СД 2.7 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
 – основные определения и термины в картографии;
– виды карт и карты, применяемые в землеустройстве;
– элементы математической основы карт
– основы конструирования картографических знаков и 
способы изображения тематического содержания
– факторы, виды и приемы картографической 
генерализации;
– основные этапы создания карты, значение редакци-
онной подготовки в проектировании карты;
– различные технологий создания сельскохозяйствен-
ных карт;
– работы, выполняемые в процессе подготовке карты 
к изданию;
– перспективы развития сельскохозяйственной карто-
графии, использование новейших достижений науки и 
техники в области картографического производства;
уметь: 
 – рассчитывать и строить математическую основу 
карты в созданной картографической проекции;
 – владеть элементами проектирования, составление, 
оформление карт;
 – использовать методы анализа картографической 
информации решений землеустроительных задач для 
получения качественных и количественных характеристик 
объектов и явлений, изучения их взаимосвязи, динамики 
развития, прогнозы их будущих составлений.

Картография
Основные понятия и определения 
в картографии. Части и элементы 
карты. Задачи сельскохозяйственного 
картографирования. Виды сельскохозяй-
ственных карт. Карты, используемые в 
землеустройстве.
Математическая основа карты. Основные 
элементы и основы карты. Основные 
сведения о картографических проектах.
Картографические знаки и способы их 
изображения. Легенда карты. Картогра-
фическая генерализация. Картографиче-
ские источники. 
Технология создания сельскохозяйствен-
ных карт. Проектирование, программа, 
подготовка к изданию и издание карт. 
Использование карт в землеустройстве и 
земельном кадастре.
Автоматизация в картографии.

БК 1-9
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 8
СК 1-6

СД 02 Специальные дисциплины
СД 2.1 В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен
знать: 
чертежные инструменты, шрифты: топографический, 
рубленный, стандартный, обыкновенный, художе-
ственный. 
Шрифты применяемые при оформлений планов, карт в 
землеустроительном производстве;
основные и производные цвета красок, способ «лесси-
ровки», требование при окраске границ землепользова-
ния в отношении цвета и ширины плоскостей; 
компоновка графических документов (план, проект, 
карта, схема, чертежи) в землеустроительном произ-
водстве;
оформление плана землепользование с окраской; 
вычерчивание и красочное оформление сельскохозяй-
ственных карт;
как оформить чертеж, подписи, окраска границ земле-
пользование по ручью и пунктах магистральных дорог;
главные сведения в содержании почвенной карты и 
условные обозначения;
уметь:
читать планово-картографические документы землеу-
строительного производства (планы наземной этногра-
фической съемки фотопланы, планы землеустройства 
и др.), соблюдать технические и художественный 
требования, предъявляемые к оформлению графиче-
ской документации, применять при чтении инструмента 
и принадлежности, различные трафареты, определять 
на глаз толщину штриха, размер и форма рисунка, 
выдерживать промежутки между буквами, размеры 
условных знаков и расстояние между ними, уметь 
качественно проводить линии карандашом, пером и 
кривоножкой. Соблюдать правила расстановки букв в 
словах вычерчиваемые шрифтом, писать различными 
видами шрифтов. Вычерчивать не масштабные знаки, 
цветные условные знаки и пользоваться таблицами 
условных знаков. Выполнять на планах и проектах фо-
новую окраску площадей, озер, морей, рек и послойная 
отмывка, работать с красками. Уметь копировать на 
кальку с оригиналом с помощью светового стола. 

Землеустроительное черчение
 Элементы топографической и земле-
устроительной графики и методика их 
выполнения.
 Линейные и штриховые элементы графи-
ки и приемы их вычерчивания.
 Шрифты и методы их построения и 
вычерчивания.
Условные знаки для топографических 
карт применение характеристики, общие 
сведения.
 Красочное оформление планов, про-
ектов и карт землеустройства.
 Элементы, средства и способы и 
техника окрашивания площадей одной 
разведенной краской и несколькими 
смешанными в одной посуде.
 Компоновка планов, проектов и карт 
землеустройства.
 Вычерчивание и оформление графиче-
ских документов землеустройства.
 Вычерчивание в карандаше и туши 
элементов чертежа.
 Компоновка и размножения чертежей 
планов и карт.
 Вычерчивание планшета мензульной 
съемки.
 Вычерчивание и оформление 
внутрихозяйственного землеустройства-
оригинала.
 Полевое и камеральное черчение и на 
аэроснимках.
 Черчение и гравирование на пластике.
 Оформление проектов, планов, карт 
землеустройства с окраской.
 Оформление проектов, планов и карт 
внутрихозяйственного землеустройства.
 Вычерчивание и красочное оформление 
планировки и застройки.
 Вычерчивание и красочное оформление 
карт при землеустройстве.

БК 1-5
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 5
ПК 6
ПК 8
СК 2
СК 5

СД 2.2 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
вопросы развития данной и смежных отраслей; ин-
струкции и руководящие указания и материалы по про-
ведению геодезических работ; устройство и правильное 
использование геодезических приборов и инструментов; 
способы и точность создания геодезических сетей 
сгущения; наземных съемок и вычислительные работы 
по проводимым съемкам; методы составления планов 
и профилей; способы вычисления площадей; решение 
геодезических задач; способы уравнивание координат и 
отметок геодезических пунктов; производство геодези-
ческих работ для целей сельского хозяйства; термины 
и определения основных понятий в области геодезии, 
установленных государственными и отраслевыми 
стандартами;
уметь:
находить на местности и использовать геодезические 
пункты государственных сетей; сетей сгущения и 
межевыми знаками; строить съемочное обоснование по 
предварительно составленному проекту; производить 
теодолитную и тахеометрическую съемку; геометриче-
ское тригонометрическое нивелирование; производить вы-
числительную обработку материалов полевых измерений 
с использованием микрокалькуляторов и специальных 
программ для их обработки с помощью компьютера; 
составлять планы, карты землепользовании; профили 
местности; определять площади землепользований и 
контуров земельных угодий; составлять экспликации, 
проектировать на плане отводов земель и переносить 
проект в натуру.

Геодезия 
Геодезические измерения на земной 
поверхности: изображение поверхности 
Земли в целом и по частям; измерения 
линий, масштабы, виды съемок, ориенти-
рование линий на местности и на плане.
Теодолитная съемка: устройство 
теодолитов, измерение горизонтальных, 
вертикальных углов, нитяной дальномер, 
производство теодолитной съемки и 
составление плана.
Определение площадей. Методы опре-
деления площадей землепользования и 
контуров земельных угодий.
Тахеометрическая съемка: понятие 
о тахеометрической съемке. Теория 
погрешностей измерений. Равноточные 
и неравноточные измерения. Геодези-
ческие работы при съемках больших 
территорий.
Организация геодезических работ при 
съемке больших территории. Построение 
геодезических сетей сгущение, съемоч-
ной сети. Упрощение уравнение сетей 
сгущения и съемочных ходов.
Геодезические работы при землеу-
стройстве. Геодезические работы при 
межхозяйственном землеустройстве. 
Геодезические работы при перенесении 
проектов в натуру при землеустройстве.

БК 1-9
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 8
СК 1-6

СД 2.3 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
технические решения и экономические показатели 
лучших отечественных и зарубежных технологий 
топографо-геодезических работ;
состав, функции и возможности использования геоин-
формационных систем и технологий в землеустрои-
тельном производстве;
основные современные средства компьютерной графи-
ки и ее использование в геоинформационных системах;
современные технологии и методы создания 
геодезических сетей, в том числе с использованием 
спутниковых технологий;
современные средства геодезических измерений на 
местности и их обработки в камеральных условиях;
общее устройство электронных геодезических прибо-
ров и их проверку, юстировку и способы эксплуатации;
способы топографических съемок с использованием 
электронных геодезических приборов;
базовые системные программные продукты и пакеты 
прикладных программ в геодезии и землеустройстве;
современные средства и технологии создания цифро-
вых моделей местности различной тематики для нужд 
землеустройства и земельного кадастра;
порядок создания технической землеустроительной и 
геодезической документации на ЭВМ;
уметь:
использовать геоинформаионные технологии для 
решения экспериментальных и расчетных землеустрои-
тельных и геодезических задач;
выполнять работы по проверке и юстировке электрон-
ных геодезических приборов;
выполнять комплекс полевых и камеральных работ при 
создании плановых и высотных геодезических сетей с 
использованием современных технологий и приборов;
выполнять различные виды крупномасштабных топо-
графических съемок с использованием электронной 
тахеометрии;
устанавливать на ЭВМ и производить настройку 
пакетов прикладных программ обработки земельно-
кадастровых и геодезических данных, использовать 
базы и банки данных для накопления и переработки 
информации, проводить необходимые расчеты;
выполнять математическую обработку результатов 
геодезических измерений с применением современной 
вычислительной техники и пакетов прикладных 
программ;
строить графические изображения местности с использо-
ванием современных технологий для ЭФМ.

Информационные технологии в 
геодезии 
Основные направления автоматизации 
геодезических измерений. Понятие о 
географических и земельно-инфор-
мационных системах (ГИС и ЗИС), их 
структура, классификация и применение. 
Место геоинформационных систем в ин-
формационном обеспечении земельного 
кадастра и землеустройства. Глобальные 
системы позиционирования. Спутниковые 
навигационно-геодезические системы, 
спутниковые методы определения 
координат, их применение при межевании 
и в кадастровых съемках. Прикладное 
программное обеспечение и информаци-
онные ресурсы в землеустроительном и 
геодезическом производстве. Способы 
автоматизации угловых и линейных 
измерений. Основные источники по-
грешностей измерений электронными 
средствами и способы уменьшения их 
влияния. Электронные устройства для 
сбора и хранения информации. Типы, 
устройство, основные части и возможно-
сти электронных тахеометров. Способы 
создания обоснования при электронной 
тахеометрии. Работа с электронным 
тахеометром, методика измерений и 
обработки результатов. Тахеометриче-
ская съемка с использованием новейших 
приборов и технологий. Уравнение и 
оценка точности полевых геодезических 
измерений на ЭВМ. Создание землеу-
строительной документации на ЭВМ.

БК 1-5
ПК 2
ПК 3
ПК 6
СК 3
СК 4

СД 2.4 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать:
подготовительные работы при составлении рабочего 
проекта;
основные виды и классификацию рабочих проектов;
этапы проектирования;
знать содержание задачи и основные требования 
размещения основных внутрихозяйственных дорог 
гидротехнических сооружений, трасс энерго-, теле-
фоно-, радио-, газо-, водоснабжения;
технико-экономическое обоснование проекта раз-
мещения производственных центров и земельных 
массивов бригад;
уметь:
оформлять графическую часть проекта;
составить рабочий чертеж;
составлять пастбищеоборот;
переносить проекты в натуру.

Землеустроительное проекти-
рование
Землеустройство: понятие о зем-
леустроительном проектировании. 
Содержание и задачи межхозяйствен-
ного землеустройства, образование 
землепользования сельскохозяй-
ственных предприятий. Образование 
землепользования несельскохозяй-
ственных предприятий, упорядочение 
землепользования.
Содержание и порядок введения 
внутрихозяйственного землеустрой-
ства, подготовительные работы при 
внутрихозяйственном землеустройстве. 
Составные части и элементы внутрихо-
зяйственного землеустройства.
Геодезические работы при проведении 
межхозяйственного и внутрихозяй-
ственного землеустройства. Оформ-
ление, рассмотрение и утверждение 
проекта. Перенесение проекта в натуру. 
Организация осуществления проекта 
внутрихозяйственного землеустройства. 
Генеральные схемы использования зе-
мельных ресурсов и составление схем 
землеустройства областей и районов. 
Порайонные особенности землеу-
стройства. Социально-экономическая 
эффективность внутрихозяйственного 
землеустройства. Рабочие проекты по 
устройству территории и использова-
ние земельных угодий.
Организация и планирование земле-
устроительных работ: структура и 
задачи, организация работ землеустро-
ительной службы.
Производственный землеустроитель-
ный процесс планирования, нормиро-
вания и финансирования землеустрои-
тельных работ. Организация и оплата 
труда. Учет и отчетность в проектных 
институтах по землеустройству.

БК 1-9
ПК 1-9
СК 1-6

СД 2.5 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать:
основные этапы развития земельного кадастра, 
научное обеспечение земельного кадастра, основные 
принципы земельного кадастра, критерии земельного 
кадастра, состав земельных угодий, знать способы 
получения сведений земельного кадастра, сущность 
и содержание земельной регистрации, содержание 
внутрихозяйственной оценочной работы, сущность 
земельного кадастра района, области;
уметь: 
использовать различные способы получения земель-
но-кадастровых сведений, заполнять регистрацион-
ные документы, уметь составлять земельно-оценоч-
ных работ, применять в работе и работать с данными 
АИС ЗК.

Регулирование земельных отно-
шений и земельный кадастр
Право собственности на землю в 
Республике Казахстан.
Содержание и управление единым 
государственным земельным фондом.
Право землепользования в Республике 
Казахстан. Охрана права государствен-
ной собственности на землю и права 
землепользования.
Правовой режим земель сельскохо-
зяйственного назначения, населенных 
пунктов, предприятий промышленности, 
транспорта и земель иного несельскохо-
зяйственного назначения.
Правовой режим земель: государствен-
ного лесного фонда, государственного 
водного фонда, государственного 
запаса.
Землеустройство и землеустроитель-
ный процесс в Республике Казахстан.
Принципы государственного земельно-
го кадастра.
Единый государственный фонд, как 
объект государственного кадастра.
Регистрация землепользования. Учет 
и оценка земель. Земельный кадастр в 
районе, в области, в Республике Казах-
стан. Охрана земель, государственный 
контроль за использованием и охраной 
земель.

БК 1-8
ПК 1
ПК 7
ПК 9
СК 1-6

СД 2.6 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
основы фотографии и аэрофотосъемки; основные 
положения теории линейной перспективы и анализа 
аэроснимка; способы трансформирования и из-
готовления планов; фотограмметрический способ 
сгущения плановой опорной сети с использованием 
графической фототриангуляции; сущность работ 
по привязке и дешифрированию аэроснимков; 
комбинированный метод съемки стереофототопогра-
фические методы обработки аэроснимков; возмож-
ности использования материалов аэроснимков при 
проведении землеустроительных работ;
уметь: 
оценивать качество аэрофотосъемочного материала, 
выбирать оптимальные параметры проектируемой 
аэрофотосъемки; производить работы по при-
вязке аэроснимков и дешифрированию; выполнять 
сгущение плановой сети способом графической 
фототриангуляции; пользоваться стереоскопом с 
дешифрированием и проектированием; использовать 
аэросъемки при учете и инвентаризаций земель; 
установление и восстановлении границ землеполь-
зования, корректировке планов, землеустроительных 
обследованиях, проектирований и переносе проекта 
в натуру. 

Фотограмметрия и дешифриро-
вание снимков
Аэрофотосъемка. Основные сведения 
о фотографии. Основные сведения 
об аэрофотосъемке. Геометрические 
свойства снимка.
Основные сведения о линейной 
перспективе. Анализ снимка, фото-
схемы, фотопланы, привязка снимка. 
Трансформирование снимков, фото-
триангуляция.
Изготовление фотопланов и контурных 
планов по фотопланам.
Дешифрирование снимков. 
Основы дешифрирования. 
Сельскохозяйственное 
дешифрирование. Создание 
типографических планов и карт 
фотограмметрическими методами.
Комбинированный метод съемки. 
Анализ пары снимков. Стереотопогра-
фические методы съемки.
Аэрофотогеодезические изыскания в 
сельском хозяйстве. Технологические 
схемы изготовления планов и карт. 
Корректировка и обновление планов 
землепользования аэрофотогеодезиче-
скими методами.
Использование материалов аэрофото-
съемки при проведении землеустрои-
тельных работ.
Понятие о космической съемке поверх-
ности Земли. 
Проведение космической съемки и ее 
использование для целей сельского 
хозяйства.

БК 1-9
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 8
СК 1-6

СД 2.7 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: 
 – основные определения и термины в картографии;
 – виды карт и карты, применяемые в землеустрой-
стве;
 – элементы математической основы карт;
 – основы конструирования картографических знаков 
и способы изображения тематического содержания;
 – факторы, виды и приемы картографической 
генерализации;
 – основные этапы создания карты, значение редак-
ционной подготовки в проектировании карты;
 – различные технологий создания сельскохозяй-
ственных карт;
 – работы, выполняемые в процессе подготовке 
карты к изданию;
 – перспективы развития сельскохозяйственной 
картографии, использование новейших достижений 
науки и техники в области картографического 
производства;
уметь: 
 – рассчитывать и строить математическую основу 
карты в созданной картографической проекции;
 – владеть элементами проектирования, составление, 
оформление карт;
 – использовать методы анализа картографической 
информации решений землеустроительных задач 
для получения качественных и количественных 
характеристик объектов и явлений, изучения их вза-
имосвязи, динамики развития, прогнозы их будущих 
составлений.

Картография
Основные понятия и определения в 
картографии. Части и элементы карты. 
Задачи сельскохозяйственного кар-
тографирования. Виды сельскохозяй-
ственных карт. Карты, используемые в 
землеустройстве.
Математическая основа карты. 
Основные элементы и основы карты. 
Основные сведения о картографиче-
ских проектах.
Картографические знаки и способы 
их изображения. Легенда карты. 
Картографическая генерализация. 
Картографические источники. 
Технология создания сельскохо-
зяйственных карт. Проектирование, 
программа, подготовка к изданию и 
издание карт. Использование карт 
в землеустройстве и земельном 
кадастре.
Автоматизация в картографии.

БК 1-9
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 8
СК 1-6

Приложение 343
к приказу министра образования и науки Республики Казахстан
от 10 июля 2013 года № 268

Типовой учебный план
технического и профессионального образования 
повышенный уровень
Код и профиль: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология
Специальность: 1512000 – Зоотехния
Квалификация: 151201 2 – Свиновод*
      151202 2 – Коневод*
      151203 2 – Мастер*
      151204 2 – Птицевод*
      151205 2 – Оператор овцеводческих комплексов и механизированных ферм*
      151206 2 – Коваль*
      151207 2 – Экипажник*
      151208 2 – Шорник*
      151211 2 – Мараловод
      151212 2 – Верблюдовод

Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев 
на базе основного среднего образования 

План учебного процесса

Индекс Наименование дисциплин
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Э
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ООД 00 Общеобразовательные дис-
циплины

1 668 1 244 424 648 576 296 72 40 36

ООД. 01 Казахский (русский) язык 3 1 192 192 70 60 62
ООД. 02 Казахская (русская) литература 2 1 128 128 68 60
ООД. 03 Иностранный язык 1 128 128 68 60
ООД. 04 Всемирная история 48 48 48
ООД. 05 История Казахстана 3 80 80 80
ООД. 06 Обществознание 64 64 64
ООД. 07 Математика 3 1 192 192 68 60 64
ООД. 08 Информатики 1 64 34 30 34 30
ООД. 09 Физика и астрономия 2 1 160 90 70 90 70
ООД. 10 Химия 2 1 116 76 40 68 48
ООД. 11 Биология 40 26 14 20 20
ООД. 12 География 40 40 20 20
ООД. 13 Начальная военная подготовка 140 110 30 34 34 42 30
ООД. 14 Физическая культура 276 36 240 60 50 48 42 40 36
ОПД. 00 Общепрофессиональные 

дисциплины
444 266 178 136 248 60 0

ОПД. 01 Анатомия физиология животных 4 90 54 36 46 44
ОПД. 02 Генетика 1 64 38 26 34 30
ОПД.. 03 Основы разведения и частного 

животноводства
4 58 34 24 30 28

ОПД. 04 Основы рыночной экономики 1 70 42 28 30 40
ОПД. 05 Основы информатики и автомати-

зации производства
1 60 36 24 30 30

ОПД. 06 Организация и проведение 
мероприятий по охране воспроиз-
водству и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов

70 42 28 40 30

ОПД. 07 Охрана труда 32 20 12 32
СД. 00 Специальные дисциплины 300 192 108 0 40 188 144
СД. 01 Квалификация:

151201 2– Свиновод
300 192 108 0 40 188 144

СД. 1.1 Свиноводство 6 150 104 46 40 60 50
СД. 1.2 Технология первичной переработ-

ки продуктов животноводства
6 80 52 28 48 32

СД. 1.3 Механизация животноводства 70 36 34 40 30
СД. 01 Квалификация:

151202 2 – Коневод
300 192 108 0 40 188 144

СД. 1.1 Коневодство 6 150 104 46 40 60 50
СД. 1.2 Технология первичной переработ-

ки продуктов животноводства
6 80 52 28 48 32

СД. 1.3 Механизация животноводства 70 36 34 40 30
СД. 01 Квалификация:

151203 2 – Мастер
300 192 108 0 40 188 144

СД. 1.1 Животноводство 6 150 104 46 40 60 50
СД. 1.2 Технология первичной переработ-

ки продуктов животноводства
6 80 52 28 48 32

СД. 1.3 Механизация животноводства 70 36 34 40 30
СД. 01 Квалификация:

151204 2 – Птицевод
300 192 108 0 40 188 144

СД. 1.1 Птицеводство 6 150 104 46 40 60 50
СД. 1.2 Технология первичной переработ-

ки продуктов животноводства
6 80 52 28 48 32

СД. 1.3 Механизация животноводства 70 36 34 40 30

СД. 01 Квалификация:
151205 02 – Оператор 
овцеводческих комплексов и 
механизированных ферм

300 192 108 0 40 188 144

СД. 1.1 Оператор овцеводческих комплек-
сов и механизированных ферм

6 150 104 46 40 60 50

СД. 1.2 Технология первичной переработ-
ки продуктов животноводства

6 80 52 28 48 32

СД. 1.3 Механизация животноводства 70 36 34 40 30
СД. 01 Квалификация:

151206 2 – Коваль
300 192 108 0 40 188 144

СД. 1.1 Коневодство 6 150 104 46 40 60 50
СД. 1.2 Технология первичной переработ-

ки продуктов животноводства
6 80 52 28 48 32

СД. 1.3 Механизация животноводства 70 36 34 40 30
СД. 01 Квалификация:

151207 2 – Экипажник
300 192 108 0 40 188 144

СД. 1.1 Коневодство 6 150 104 46 40 60 50
СД. 1.2 Технология первичной переработ-

ки продуктов животноводства
6 80 52 28 48 32

СД. 1.3 Механизация животноводства 70 36 34 40 30
СД. 01 Квалификация:

151208 2 – Шорник
300 192 108 0 40 188 144

СД. 1.1 Коневодство 6 150 104 46 40 60 50
СД. 1.2 Технология первичной переработ-

ки продуктов животноводства
6 80 52 28 48 32

СД. 1.3 Механизация животноводства 70 36 34 40 30
СД. 01 Квалификация:

151211 2 – Верблюдовод
300 192 108 0 40 188 144

СД. 1.1 Верблюдоводство 6 150 104 46 40 60 50
СД. 1.2 Технология первичной переработ-

ки продуктов животноводства
6 80 52 28 48 32

СД. 1.3 Механизация животноводства 70 36 34 40 30
СД. 01 Квалификация:

151212 2 – Мараловод
300 192 108 0 40 188 144

СД. 1.1 Мараловодство 6 150 104 46 40 60 50
СД. 1.2 Технология первичной переработ-

ки продуктов животноводства
6 80 52 28 48 32

СД. 1.3 Механизация животноводства 70 36 34 40 30
ДОО Дополнительные дисци-

плины 
72 72 40 32

ПП. 00 Профессиональная практика 1 728
Э Экзамены: 108

ПА00 – промежуточной аттестации 72
ИА 00 – итоговой аттестации 31

ОУПП 00 оценка уровня профес-сио-
нальной подготовленности и 
присвоения квалификации

5

Итого на обязательное 
обучение:

4 320

К Консультация 240
Ф Факультативные занятия 200

Всего: 4 760
Консультации не более 100 часов на учебную группу на учебный год   
Консультативные занятия не более 4 часов 
в неделю           

Примечание. ООД – общеобразовательные дисциплины; ОГД – общегуманитарные дисциплины; СЭД социально-
экономические дисциплины; ОПД – общепрофессиональные дисциплины; СД – специальные дисциплины; ДОО 
– дисциплины, определяемые организацией образования с учетом требований работодателей;
ПО – производственное обучение; ПП – профессиональная практика; ПА – промежуточная аттестация; ИА – 
итоговая аттестация; ОУППК – оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоение квалификации; 
К – консультации; Ф – факультативные занятия.
* Распределение по семестрам может изменяться в зависимости от форм обучения, специфики специальности, 
региональных особенностей и другие.

Приложение 344
к приказу министра образования и науки Республики Казахстан
от 10 июля 2013 года № 268

Типовой учебный план
технического и профессионального образования 
повышенный уровень
Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология
Специальность: 1512000 – Зоотехния
Квалификация: 151201 2 – Свиновод*
      151202 2 – Коневод*
      151203 2 – Мастер*
      151204 2 – Птицевод*
      151205 2 – Оператор овцеводческих комплексов и механизированных ферм*
      151206 2 – Коваль*
      151207 2 – Экипажник*
      151208 2 – Шорник*
      151211 2 – Мараловод
      151212 2 – Верблюдовод

Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 10 месяцев 
на базе общего среднего образования 

План учебного процесса

Индекс Наименование дисциплин

Распре-
деление 
по семе-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ОГД. 00 Общегуманитарные дисциплины 308 134 174 0 164 144
ОГД. 01 Профессиональный казахский (русский) язык 1 72 28 44 40 32
ОГД. 02 Профессиональный иностранный язык 1 64 26 38 30 34
ОГД. 03 История Казахстана 80 80 42 38
ОГД. 04 Физическая культура 92 92 52 40

ОПД. 00 Общепрофессиональные дисциплины 262 156 106 152 110
ОПД. 01 Анатомия физиология животных 1 50 30 20 30 20
ОПД. 02 Генетика 34 20 14 20 14
ОПД. 03 Основы разведения и частного животно-

водства
1 38 22 16 20 18

ОПД. 04 Основы рыночной экономики 1 40 24 16 24 16
ОПД. 05 Основы информатики и автоматизации 

производства
40 24 16 22 18

ОПД. 06 Организация и проведение мероприятий по 
охране воспроизводству и рациональному 
использованию природных ресурсов

40 24 16 24 16

ОПД. 07 Охрана труда 20 12 8 12 8
СД. 00 Специальные дисциплины 210 122 88
СД. 01 Квалификация:

151201 2 Свиновод;
210

СД. 01 Свиноводство 2 100 62 38 58 42
СД. 02 Технология первичной переработки про-

дуктов животноводства
2 60 36 24 36 24

СД 03 Механизация животноводства 50 24 26 30 20
СД. 00 Квалификация: 

151202 2 – Коневод
210

СД. 01 Коневодство 2 100 62 38 58 42
СД. 02 Технология первичной переработки про-

дуктов животноводства
2 60 36 24 36 24

СД. 03 Механизация животноводства 50 24 26 30 20
СД. 00 Квалификация: 

151203 2 – Мастер
210

СД. 01 Животноводство 2 100 62 38 58 42
СД. 02 Технология первичной переработки про-

дуктов животноводства
2 60 36 24 36 24

СД. 03 Механизация животноводства 50 24 26 30 20
СД. 00 Квалификация: 

151204 2 – Птицевод
210

СД. 01 Птицеводство 2 100 62 38 58 42
СД. 02 Технология первичной переработки про-

дуктов животноводства
2 60 36 24 36 24

СД. 03 Механизация животноводства 50 24 26 30 20
СД. 00 Квалификация: 151204 2 – Оператор 

овцеводческих комплексов и механи-
зированных ферм

210

СД. 01 Оператор овцеводческих комплексов и 
механизированных ферм

2 100 62 38 58 42

СД. 02 Технология первичной переработки про-
дуктов животноводства

2 60 36 24 36 24

СД. 03 Механизация животноводства 50 24 26 30 20
СД. 00 Квалификация: 

151206 2 – Коваль
210

СД. 01 Коневодство 2 100 62 38 58 42
СД. 02 Технология первичной переработки про-

дуктов животноводства
2 60 36 24 36 24

СД. 03 Механизация животноводства 50 24 26 30 20
СД. 00 Квалификация: 

151207 2 – Экипажник
210

СД. 01 Коневодство 2 100 62 38 58 42
СД. 02 Технология первичной переработки про-

дуктов животноводства
2 60 36 24 36 24

СД. 03 Механизация животноводства 50 24 26 30 20
СД. 00 Квалификация: 

151208 2 – Шорник
210

СД. 01 Коневодство 2 100 62 38 58 42
СД. 02 Технология первичной переработки про-

дуктов животноводства
2 60 36 24 36 24

СД. 03 Механизация животноводства 50 24 26 30 20
СД. 00 Квалификация: 

151212 2 – Верблюдовод
210

СД. 01 Верблюдоводство 2 100 62 38 58 42
СД. 02 Технология первичной переработки про-

дуктов животноводства
2 60 36 24 36 24

СД. 03 Механизация животноводства 50 24 26 30 20
СД. 00 Квалификация:

151211 2 – Мараловод
210

СД. 01 Мараловодство 2 100 62 38 58 42
СД. 02 Технология первичной переработки про-

дуктов животноводства
2 60 36 24 36 24

СД. 03 Механизация животноводства 50 24 26 30 20
ДОО Дополнительные дисциплины 48 48 28 20
ПП 00 Профессиональная практика 576

Экзамены: 36
ПА 00 – промежуточной аттестации -
ИА 00 – итоговой аттестации -

 оценка уровня профессиональной подготов-
ленности и присвоения квалификации

-

Итого на обязательное обучение: 1 440
К Консультация 60
Ф Факультативные занятия 60

Всего: 1 560
Консультации не более 100 часов на учебную группу на учебный год 
Консультативные занятия не более 4 часов в неделю

Примечание. ООД – общеобразовательные дисциплины; ОГД – общегуманитарные дисциплины; СЭД – соци-
ально-экономические дисциплины; ОПД – общепрофессиональные дисциплины; СД – специальные дисциплины;  
ДОО – дисциплины, определяемые организацией образования с учетом требований работодателей;
ПО – производственное обучение; ПП – профессиональная практика; ПА – промежуточная аттестация;  
ИА – итоговая аттестация; ОУППК – оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоение квалифи-
кации; К – консультации; Ф – факультативные занятия.
* Распределение по семестрам может изменяться в зависимости от форм обучения, специфики специальности, 
региональных особенностей и другие.

Приложение 345
к приказу министра образования и науки Республики Казахстан
от 10 июля 2013 года № 268

Типовой учебный план
технического и профессионального образования
специалиста среднего звена

Код и профиль: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология
Специальность: 1512000 – Зоотехния
Квалификация: 151210 3 – Зоотехник

Форма обучения: очная 
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев 
на базе основного среднего образования 

План учебного процесса
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ООД. 00 Общеобразователь-

ные дисциплины
1 448 1 146 302 648 648 122 30

ООД. 01 Казахский (русский) язык 2 2 170 170 80 90
ООД. 02 Казахская (русская) 

литература
2 2 170 170 80 90



 стр. 26–27 

ООД. 03 Иностранный язык 2 72 72 36 36
ООД. 04 Всемирная история 54 54 54
ООД. 05 История Казахстана 3 80 80 80
ООД. 06 Обществознание 64 64 64
ООД. 07 Математика 2 2 156 156 76 80
ООД. 08 Информатика 1 70 40 30 36 34
ООД. 09 Физика и астрономия 2 2 72 52 20 40 32
ООД. 10 Химия 2 2 116 76 40 74 42
ООД. 11 Биология 88 62 26 42 46
ООД. 12 География 40 40 20 20
ООД. 13 Начальная военная под-

готовка
140 110 30 34 34 42 30

ООД. 14 Физическая культура 156 156 76 80
ОГД. 00 Общегуманитарные 

дисциплины
432 0 432 0 0 164 132 56 48 32

ОГД. 01 Профессиональный 
казахский (русский) язык

92 92 52 40

ОГД. 02 Профессиональный ино-
странный язык

1 84 84 50 34

ОГД. 03 Физическая культура 7 256 256 62 58 56 48 32
СЭД. 00 Социально-экономи-

ческие дисциплины
180 180 40 72 68

СЭД. 01 Культурология 40 40 40
СЭД. 02 Основы философии 1 32 32 32
СЭД. 03 Основы экономики 1 40 40 40
СЭД. 04 Основы политологии и 

социологии
1 36 36 36

СЭД. 05 Основы права 32 32 32
ОПД. 00 Общепрофессиональ-

ные дисциплины
966 582 384 212 268 208 152 90 36

ОПД. 01 Делопроизводство на 
государственном языке

92 56 36 60 32

ОПД. 02 Анатомия физиология 
животных

4 108 64 44 58 50

ОПД. 03 Кормление животных 5 90 54 36 44 46
ОПД. 04 Зоогигиена и ветеринар-

ная санитария
80 48 32 32 48

ОПД. 05 Кормопроизводство 90 56 34 50 40
ОПД. 06 Генетика и селекция 

сельскохозяйственных 
животных

4 78 46 32 44 34

ОПД. 07 Основы ветеринарии 7 108 64 44 42 36 30
ОПД. 08 Биотехника размно-

жения, акушерство и 
гинекология

144 86 58 40 38 30 36

ОПД. 09 Экономика отросли 7 80 48 32 50 30
ОПД. 10 Менеджмент 60 36 24 32 28
ОПД. 11 Охрана труда 36 24 12 36
СД. 00 Специальные дис-

циплины
670 404 266 42 70 168 164 130 144

СД. 01 Частная зоотехния и 
технология производства 
продукции животно-
водства

6, 
8

288 172 116 42 32 54 56 50 54

СД. 02 Технология первичной 
переработки продуктов 
животноводства

8 192 116 76 50 48 44 50

СД. 03 Механизация и автомати-
зация животноводства

8 190 116 74 38 38 38 36 40

ДОО Дополнительные 
дисциплины

48 48 26 22

ПП. 00 Профессиональная 
практика

1 728

Э Экзамены: 288
ПА 00 – промежуточной 

аттестации
216

ИА 00 – итоговой аттестации 67
ОУПП 00 – оценка уровня профес-

сиональной подготов-
ленности и присвоения 
квалификации

5

Итого на обязатель-
ное обучение:

5 760

К Консультация 400
Ф Факультативные занятия 428

Всего: 6 588
Консультации не более 100 часов на учебную группу на учебный год     
Консультативные занятия не более 4 часов 
в неделю            

Примечание. ООД – общеобразовательные дисциплины; ОГД – общегуманитарные дисциплины; СЭД – соци-
ально-экономические дисциплины; ОПД – общепрофессиональные дисциплины; СД – специальные дисциплины;  
ДОО – дисциплины, определяемые организацией образования с учетом требований работодателей;
ПО – производственное обучение; ПП – профессиональная практика; ПА – промежуточная аттестация;  
ИА – итоговая аттестация; ОУППК – оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоение квалифи-
кации; К – консультации; Ф – факультативные занятия.
* Распределение по семестрам может изменяться в зависимости от форм обучения, специфики специальности, 
региональных особенностей и другие.

Приложение 346
к приказу министра образования и науки Республики Казахстан
от 10 июля 2013 года № 268

Типовой учебный план
технического и профессионального образования
специалиста среднего звена

Код и профиль: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология
Специальность: 1512000 – Зоотехния
Квалификация: 151210 3 – Зоотехник

Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев 
на базе общего среднего образования 

План учебного процесса

Индекс Наименование дисциплин

Рас-
преде-
ление 

по 
семе-
страм

Ко
л-

во
 к

он
тр

 р
аб

от

Количество часов Распределение по курсам и семе-
страм*

Э
кз

ам
ен

Ку
рс

ов
ы

х 
пр

ое
кт

ов

Всего

Из них 1-й 
курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс

Т
ео

р.
 з

ан
ят

ия

Л
аб

 п
ра

кт
ич

 
за

ня
т

Ку
рс

 п
ро

ек
ти

ро
в

1-
й 

се
м

. 0

2-
й 

се
м

. 0

3-
й 

се
м

. 1
4

4-
й 

се
м

. 1
4

5-
й 

се
м

. 1
4

6-
й 

се
м

. 1
2

7-
й 

се
м

. 7

8-
й 

се
м

. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ОГД.00 Общие гуманитарные 

дисциплины
480 80 400 230 108 56 48 38

ОГД.01 Профессиональный казах-
ский (русский) язык

72 72 46 26

ОГД. 02 Профессиональный ино-
странный язык

1 64 64 40 24

ОГД. 03 История Казахстана 3 80 80 80
ОГД. 04 Физическая культура 7 264 264 64 58 56 48 38
СЭД. 00 Социально-экономиче-

ские дисциплины
180 180 40 72 68

СЭД. 01 Культурология 40 40 40
СЭД. 02 Основы философии 1 32 32 32
СЭД. 03 Основы экономики 1 40 40 40
СЭД. 04 Основы политологии и 

социологии
1 36 36 36

СЭД. 05 Основы права 32 32 32
ОПД 00 Общепрофессиональ-

ные дисциплины
966 582 384 212 268 208 152 90 36

ОПД.01 Делопроизводство на 
государственном языке

92 56 36 60 32

ОПД.02 Анатомия физиология 
животных

4 108 64 44 58 50

ОПД.03 Кормление животных 5 90 54 36 44 46
ОПД.04 Зоогигиена и ветеринарная 

санитария
80 48 32 32 48

ОПД.05 Кормопроизводство 90 56 34 50 40
ОПД.06 Генетика и селекция 

сельскохозяйственных 
животных

4 78 46 32 44 34

ОПД.07 Основы ветеринарии 7 108 64 44 42 36 30
ОПД.08 Биотехника размножения, 

акушерство и гинекология
144 86 58 40 38 30 36

ОПД.09 Экономика отросли 7 80 48 32 50 30
ОПД.10 Менеджмент 60 36 24 32 28
ОПД.11 Охрана труда 36 24 12 36
СД. 00 Специальные дис-

циплины
702 404 266 62 88 168 164 124 144

СД. 01 Частная зоотехния и 
технология производства 
продукции животноводства

6, 
8

320 172 116 62 48 54 56 46 54

СД. 02 Технология первичной 
переработки продуктов 
животноводства

8 192 116 76 50 48 44 50

СД. 03 Механизация и автоматиза-
ция животноводства

8 190 116 74 40 38 38 34 40

ДОО Дополнительные дис-
циплины

48 48 26 22

ПП. 00 Профессиональная 
практика

1 728

Э Экзамены: 216
ПА 00 – промежуточной атте-

стации
144

ИА 00 – итоговой аттестации 67
ОУПП 

00
оценка уровня профессио-
нальной подготовленности 
и присвоения квалифи-
кации

5

Итого на обязательное 
обучение:

4 320

К Консультация 300
Ф Факультативные занятия 340

Всего: 4 960
Консультации не более 100 часов на учебную группу на учебный год     
Консультативные занятия не более 
4 часов в неделю              

Примечание. ООД – общеобразовательные дисциплины; ОГД – общегуманитарные дисциплины; СЭД – соци-
ально-экономические дисциплины; ОПД – общепрофессиональные дисциплины; СД – специальные дисциплины;  
ДОО – дисциплины, определяемые организацией образования с учетом требований работодателей;
ПО – производственное обучение; ПП – профессиональная практика; ПА – промежуточная аттестация;  
ИА – итоговая аттестация; ОУППК – оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоение квалифи-
кации; К – консультации; Ф – факультативные занятия.
* Распределение по семестрам может изменяться в зависимости от форм обучения, специфики специальности, 
региональных особенностей и другие.

Приложение 347
к приказу министра образования и науки Республики Казахстан
от 10 июля 2013 года № 268

Типовой учебный план
технического и профессионального образования 
специалиста среднего звена

Код и профиль: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология
Специальность: 1512000 – Зоотехния
Квалификация: 151209 3 – Техник-птицевод

Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев 
на базе основного среднего образования 

План учебного процесса

Индекс Наименование дисциплин

Рас-
преде-
ление 

по 
семе-
страм

Ко
л-

во
 к

он
тр

 р
аб

от

Количество часов Распределение по курсам и 
семестрам*

Э
кз

ам
ен

Ку
рс

ов
ы

х 
пр

ое
кт

ов

Всего

Из них 1-й курс 2-й курс 3-й курс

Т
ео

р.
 з

ан
ят

ия

Л
аб

 п
ра

кт
ич

 з
ан

ят

Ку
рс

 п
ро

ек
ти

ро
в

1-
й 

се
м

. 1
8

2-
й 

се
м

. 1
7

3-
й 

се
м

. 1
7

4-
й 

се
м

. 1
6

5-
й 

се
м

. 9

6-
й 

се
м

. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ООД 00 Общеобразовательные дис-

циплины
1 448 1 146 302 648 612 158 30

ООД. 01 Казахский (русский) язык 3 170 170 70 58 42
ООД. 02 Казахская (русская) литература 1 170 170 70 58 42
ООД. 03 Иностранный язык 1 72 72 36 36
ООД. 04 Всемирная история 1 54 54 54
ООД. 05 История Казахстана 2 80 80 80
ООД. 06 Обществознание 1 64 64 64
ООД. 07 Математика 3 1 156 156 76 48 32
ООД. 08 Информатика 1 70 40 30 36 34
ООД. 09 Физика и астрономия 2 1 72 52 20 40 32
ООД. 10 Химия 2 1 116 76 40 74 42
ООД. 11 Биология 1 88 62 26 42 46

ООД. 12 География 40 40 40
ООД. 13 Начальная военная подготовка 140 110 30 34 34 42 30
ООД. 14 Физическая культура 156 156 76 80
ОГД 00 Общегуманитарные дис-

циплины
340 0 340 0 0 148 120 38 34

ОГД. 01 Профессиональный казахский 
(русский) язык

92 92 52 40

ОГД. 02 Профессиональный иностранный 
язык

1 84 84 50 34

ОГД. 03 Физическая культура 6 164 164 46 46 38 34
СЭД 00 Социально-экономические 

дисциплины
180 180 108 32 0 40

СЭД. 01 Культурология 40 40 40
СЭД. 02 Основы философии 1 32 32 32
СЭД. 03 Основы экономики 1 40 40 40
СЭД. 04 Основы политологии и со-

циологии
1 36 36 36

СЭД. 05 Основы права 32 32 32
ОПД 00 Общепрофессиональные 

дисциплины
644 306 338 152 306 186 0

ОПД. 02 Делопроизводство на государ-
ственном языке

72 44 28 40 32

ОПД. 04 Анатомия физиология животных 4 60 26 34 38 22
ОПД. 05 Кормление животных 5 60 24 36 34 26
ОПД. 06 Зоогигиена и ветеринарная 

санитария
1 46 24 22 24 22

ОПД. 07 Кормопроизводство 1 70 36 34 40 30
ОПД. 08 Генетика и селекция сельскохо-

зяйственных животных
4 58 26 32 34 24

ОПД. 09 Основы ветеринарии 5 70 26 44 40 30
ОПД. 10 Биотехника размножения, 

акушерство и гинекология
1 84 26 58 40 44

ОПД. 11 Экономика отросли 1 60 28 32 28 32
ОПД. 13 Менеджмент 1 32 26 6 32
ОПД. 14 Охрана труда 32 20 12 32
СД 00 Специальные дисциплины 292 176 116
СД. 01 Птицеводство 6 180 108 72 46 48 42 44
СД. 02 Технология первичной пере-

работки продуктов животно-
водства

6 112 68 44 40 32 40

ДОО Дополнительные дис-
циплины

48 48 26 22

ПП. 00 Профессиональная практика 1 152
Э Экзамены: 216

ПА 00 – промежуточной аттестации 144
ИА 00 – итоговой аттестации 67

ОУПП 00 – оценка уровня профессио-
нальной подготовленности и 
присвоения квалификации

5

Итого на обязательное 
обучение:

4 
320

К Консультация 300
Ф Факультативные занятия 340

Всего: 4 960
Консультации не более 100 часов на учебную группу на учебный год.   
Консультативные занятия не более 4 часов 
в неделю            

Примечание. ООД – общеобразовательные дисциплины; ОГД – общегуманитарные дисциплины; СЭД – соци-
ально-экономические дисциплины; ОПД – общепрофессиональные дисциплины; СД – специальные дисциплины;  
ДОО – дисциплины, определяемые организацией образования с учетом требований работодателей;
ПО – производственное обучение; ПП – профессиональная практика; ПА – промежуточная аттестация;  
ИА – итоговая аттестация; ОУППК – оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоение квалифи-
кации; К – консультации; Ф – факультативные занятия.
* Распределение по семестрам может изменяться в зависимости от форм обучения, специфики специальности, 
региональных особенностей и другие.

Приложение 348
к приказу министра образования и науки Республики Казахстан
от 10 июля 2013 года № 268

Типовой учебный план
технического и профессионального образования
специалиста среднего звена

Код и профиль: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология
Специальность: 1512000 – Зоотехния
Квалификация: 151209 3 – Техник-птицевод

Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев 
на базе общего среднего образования 

План учебного процесса

Индекс Наименование дисциплин

Рас-
пре-

деле-
ние по 
семе-
страм

Ко
л-

во
 к

он
тр

 р
аб

от

Количество часов
Распределение 

по курсам и семе-
страм*

Э
кз

ам
ен

Ку
рс

ов
ы

х 
пр

ое
кт

ов

Всего

Из них 1-й курс 2-й курс

Т
ео

р.
 з

ан
ят

ия

Л
аб

 п
ра

кт
ич

 з
ан

ят
ия

Ку
рс

 п
ро

ек
ти

ро
в

3-
й 

се
м

. 1
6

4-
й 

се
м

. 1
5

5-
й 

се
м

. 8

6-
й 

се
м

. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15
ОГД. 00 Общие гуманитарные дисциплины 392 0 140 188 128 40 36
ОГД. 01 Профессиональный казахский (русский) 

язык
1 72 30 42 42 30

ОГД. 02 Профессиональный иностранный язык 1 64 30 34 40 24
ОГД .03 История Казахстана 4 80 80 48 32
ОГД .04 Физическая культура 4 176 176 58 42 40 36
СЭД 00 Социально-экономические дис-

циплины
180 180 108 32 0 40

СЭД. 01 Культурология 40 40 40
СЭД. 02 Основы философии 32 32 32
СЭД. 03 Основы экономики 40 40 40
СЭД. 04 Основы политологии и социологии 36 36 36
СЭД. 05 Основы права 32 32 32
ОПД 00 Общепрофессиональные дисциплины 644 570 338 222 286 136 0
ОПД. 02 Делопроизводство на государственном 

языке
72 44 28 42 30

ОПД. 04 Анатомия физиология животных 2 60 26 34 38 22
ОПД. 05 Кормление животных 3 60 24 36 38 22
ОПД. 06 Зоогигиена и ветеринарная санитария 1 46 24 22 26 20
ОПД. 07 Кормопроизводство 1 70 36 34 40 30
ОПД. 08 Генетика и селекция сельскохозяйственных 

животных
2 58 26 32 38 20

ОПД. 09 Основы ветеринарии 3 70 26 44 40 30
ОПД. 10 Биотехника размножения, акушерство и 

гинекология
1 84 26 58 40 44

ОПД. 11 Экономика отросли 1 60 28 32 30 30
ОПД. 13 Менеджмент 1 32 26 6 32
ОПД. 14 Охрана труда 32 20 12 32
СД. 00 Специальные дисциплины 320 192 128 58 94 112 104
СД. 01 Птицеводство 4 200 120 80 58 52 46 44
СД.02 Технология первичной переработки про-

дуктов животноводства
4 120 72 48 42 40 38

ДОО Дополнительные дисциплины 48 48 26 22
ПП. 00 Профессиональная практика 1 152

Э Экзамены: 144
ПА 00  – промежуточной аттестации 72
ИА 00  – итоговой аттестации 67

ОУПП 00  – оценка уровня профессиональной под-
готовленности и присвоения квалификации

5

Итого на обязательное обучение: 2 880
К Консультация 200
Ф Факультативные занятия 232

Всего: 3 312
Консультации не более 100 часов на учебную группу на учебный год 
Консультативные занятия не более 4 часов в неделю           

Примечание. ООД – общеобразовательные дисциплины; ОГД – общегуманитарные дисциплины; СЭД – соци-
ально-экономические дисциплины; ОПД – общепрофессиональные дисциплины; СД – специальные дисциплины;  
ДОО – дисциплины, определяемые организацией образования с учетом требований работодателей;
ПО – производственное обучение; ПП – профессиональная практика; ПА – промежуточная аттестация;  
ИА – итоговая аттестация; ОУППК – оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоение квалифи-
кации; К – консультации; Ф – факультативные занятия.
* Распределение по семестрам может изменяться в зависимости от форм обучения, специфики специальности, 
региональных особенностей и другие.

Приложение 349
к приказу министра образования и науки Республики Казахстан
от 10 июля 2013 года № 268

Типовые образовательные учебные программы технического и профессионального образования 
по специальности: 1512000 – «Зоотехния»

1.1 Структура образовательной учебной программы технического и профессионального образования по специ-
альности 1512000 – «Зоотехния» повышенного уровня.
Квалификация: 151201 2 – Свиновод;
      151202 2 – Коневод;
      151203 2 – Мастер;
      151204 2 – Птицевод;
      151205 2 – Оператор овцеводческих комплексов и  механизированных ферм.
      151206 2 – Коваль;
      151207 2 – Экипажник;
      151208 2 – Шорник;
      151211 2 – Мараловод;
      151212 2 – Верблюдовод;

Срок обучения: 2 года 10 месяцев

Сокра-
щенное 
наиме-
нование 

дис-
циплин 
(код)

Учебные циклы дисциплин и профессиональных 
модулей

Наименование дисциплин и разделов 
профессиональных модулей

Код 
фор-
миру-
емой 
ком-
пе-
тен-
ции

ООД 00 Общеобразовательные дисциплины
ОГД 00 Общегуманитарные дисциплины
ОГД 01 В результате изучения дисциплин обучающийся 

должен
знать: 
– лексический и грамматический минимум, не-
обходимый для чтения и перевода (со словарем) 
на казахском языке, текстов по профессиональной 
направленности;
– специфические звуки казахского языка, их 
артикуляцию;
 уметь:
– общаться на разговорном казахском языке;
– подбирать отрывки из текста на определенную 
тему;
– формулировать вопросы по изученному произ-
ведению;
– делать прямой и обратный перевод небольших 
отрывков из профессионально-ориентировочных 
текстов.

Профессиональный казахский 
язык (в группах неказахским языком 
обучения)
Лексический и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода.
Специфические звуки казахского языка, 
их артикуляция.
Разговорный казахский язык.
Разговорный русский язык.
Формулирование словосочетаний. 
Прямой и обратный перевод небольших 
отрывков из профессионально-ориенти-
ровочных текстов.

БК 1
БК 2

ОГД 01 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать: 
– лексический и грамматический минимум, не-
обходимый для чтения и перевода (со словарем) 
на казахском языке, текстов по профессиональной 
направленности;
– специфические звуки казахского языка, их 
артикуляцию;
 уметь:
– общаться на разговорном казахском языке;
– подбирать отрывки из текста на определенную 
тему;
– формулировать вопросы по изученному произ-
ведению;
– делать прямой и обратный перевод небольших 
отрывков из профессионально-ориентировочных 
текстов.

Профессиональный русский язык 
(в группах нерусским языком обучения)
Лексический и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода.
Специфические звуки казахского языка, 
их артикуляция.
Разговорный казахский язык.
Разговорный русский язык.
Формулирование словосочетаний. 
Прямой и обратный перевод небольших 
отрывков из профессионально-ориенти-
ровочных текстов.

БК 1
БК 2

ОГД 02 В результате изучения цикла дисциплин обучаю-
щийся должен
знать:
– изучаемый язык;
– лексическую группу слов, 
Грамматический материал, структуру предложения, 
Тематическую группу слов по своей специальности;
уметь:
– вести деловую беседу;
– письменно передать
Содержание диалога в виде рассказа и, наоборот, 
рассказа в виде диалога;
– редактировать деловые документы, добиваясь 
логичности изложения;
– пользоваться услугами Интернета, факсом, 
электронной почтой и т. д.

Профессиональный иностранный 
язык
Лексико-грамматический материал
(2 300 лексических единиц). Основы
Профессионального языка по специ-
альности, 
Профессиональная лексика, фразе-
ологичесакие обороты и термины. 
Профессиональное общение.

БК 
2, 5, 
6, 8
ПК 3, 
5, 7
СК 1, 
2, 3

ОГД 03 В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен
знать: хронологические рамки основных историче-
ских периодов Казахстана; 
роль кочевой цивилизации в истории и вкладе ее в 
мировую историю;
о зарождении, становлении и развитии государствен-
ности на территории Казахстана;
процесс вхождения, завоевания и колонизации 
Казахстана Российской империей; 
причины национально-освободительных восстаний 
и движений;
сущность программ политических партий и течений 
Казахстана в начале ХХ века;
о положении сельского хозяйства и промышленности 
в 20–30-е годы; 
о причинах голода 1931–1932 годов и его по-
следствиях;
причины кризиса и распада СССР; 
об экономических и политических реформах неза-
висимого Казахстана и их результатах;
стратегическая программа развития «Казах-
стан-2030»;
уметь: составлять краткий исторический рассказ;
работать с картой;
раскрывать причины возникновения кочевого 
скотоводства;
характеризовать государственные объединения на 
территории Казахстана; 
характеризовать эволюцию сложения, развития 
этнической истории казахского народа; 
доказать отличия социалистического и капиталисти-
ческого строя;
характеризовать образцы материальной и духовной 
культуры;
выделять периоды истории и давать краткую харак-
теристику эпохам; 
анализировать причины поражения восстаний;
раскрывать суть НЭПа, коллективизации, индустри-
ализации;
анализировать этнодемографическую ситуацию в 
20–30-е годы;
раскрывать причины возникновения казахской 
диаспоры;
раскрывать роль и вклад Казахстана в годы ВОВ и 
послевоенный период;
раскрывать сущность политических партий и течений 
Казахстана в начале ХХ века.

История Казахстана
Пути исторического и культурного раз-
вития казахского народа; цивилизация 
кочевников; пути возникновения кочевого 
государства;
 духовная культура кочевников; внутри-
политическое положение Казахстана 
накануне присоединения его к России, а 
также в составе Российской империи; 
национально-освободительные вос-
стания и движения; 
сущность политических партий и течений 
в начале ХХ века; социально-экономи-
ческое общественно-политическое по-
ложение Казахстана в 20–30-е годы ХХ 
века; этнодемографическое положение в 
первые Советской власти; 
образование казахской диаспоры; 
Казахстан в годы ВОВ; политическое 
положение Казахстана в 50–80-е годы; 
Казахстан в период кризисного распада 
СССР; 
политические и общественные изменения 
в Республике Казахстан после обретения 
независимости.

БК 3
БК 4

ОГД 04 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– основные составляющие здорового образа жизни; 
– социально-биологические и психофизиологические 
основы физической культуры;
уметь:
– систематически поддерживать физическую актив-
ность, заниматься спортом;
– применять знания физической культуры для само-
совершенствования и укрепления здоровья;

Физическая культура
Социальное значение физической 
культуры; основные системы физической 
культуры и самовоспитания; факторы, 
определяющие здоровый образ жизни; 
способы и средства восстановления 
работоспособности; режимы двигатель-
ной активности и работоспособности; 
основы физического самосовершенство-
вания; профессионально-прикладная 
физическая подготовка, необходимость 
и направленность профессионально-при-
кладной физической подготовки.

БК 11

ПМ 00 Профессиональные модули 
ОПД 00 Общепрофессиональные дисциплины
ОПД 01 В результате изучения дисциплин обучающийся 

должен
знать:
– строение организма животных в видовом, породном 
и возрастном аспектах;
– органы, аппараты и системы органов животного 
организма;
уметь:
– определять по характерным признакам возраст 
животного;
– определять массу, размеры, естественный цвет и 
консистенцию органов, находить на животном части 
и области тела.

Анатомия физиология животных
Строение скелета; соединение костей 
скелета; мышечная система; система 
органов кожного покрова; органы 
пищеварения; органы дыхания; органы 
мочеиспускания и размножения; железы 
внутренней секреции; нервная систем 
и органы чувств; особенности строения 
органов домашней птицы.
Система крови; кровообращение и лим-
фообращение; дыхание; пищеварение; 
обмен веществ и энергии; теплорегу-
ляция; выделение; физиология кожи; 
внутренняя секреция, размножение; 
лактация; физиология мышц и нервов; 
центральная нервная система; высшая 
нервная деятельность; анализаторы. 

ПК 1, 
2, 3

ОПД 02 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– основные этапы развития генетики, мутационной из-
менчивости, генетики развития животного организма;
уметь:
– преобразовывать методы профилактики аномалий 
и повышения наследственной устойчивости к за-
болеваниям.

Генетика
Материальные основы наследствен-
ности; менделизм; хромосомная теория 
наследственности; геном прокариот и 
аукариот; генетическая инженерия и 
биотехнология, генетика онтогенеза; 
биометрия и генетика количественных 
признаков. Мутационная изменчивость; 
генетика популяции.

ПК 4, 
5, 6

ОПД 03 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– взаимодействие с внешней средой и условиями 
содержания онтогенетическом развитие животных, о 
закономерностях функции здорового организма;
уметь:
– определять происхождение животных и пород, раз-
вивать методы воспроизводства и племенной работы.

Основы разведения и частного 
животноводства
Происхождение сельскохозяйственных 
животных и учение о породе; рост и 
развитие животных; конституция и 
экстерьер животных; отбор, подбор и 
методы разведения; племенная работа. 
Скотоводство; овцеводство; свино-
водство; птицеводство; коневодство и 
верблюдоводство.

ПК 5, 
6, 7

ОПД 04 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– определение конкуренции сущность и функции;
– определение и функции банков;
– основные понятия по затратам, субъекта рынка;
– сущность, принципы и определение маркетинга;
– определение цены;
– виды налогов;
уметь:
– рассчитать доходы, расходы;
– определить цену себестоимости товара, цену про-
изводства, оптовую цену, розничную цену (методом 
примера);
– составить бизнес-план;
– объяснить сущность налога. 

Основы рыночной экономики
Введение в рыночную экономику; основ-
ные принципы рыночной экономики мони-
торинг, спрос и предложение; рыночная 
система, монополия и конкуренция; раз-
витие предпринимательства и субъекты 
рыночных отношений; экономические 
затраты и результаты деятельности 
предприятий; маркетинг и реклама; цена 
и ценообразование; эффективность 
производства – хозяйственной деятель-
ности; налоги и налогообложение. 

БК 9

ОПД 05 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– правила кодирования информации; 
– системы счисления; 
– двоичную арифметику; 
– логику – как предмет; 
– формальную, математическую логику; 
– виды ОС Windows. Архиватор WinZip, ОС DOS; 
– программы-оболочки;
– понятие алгоритма; 
– свойства, способы представления; 
– типы алгоритмов; 
– языки программирования;
– способы программирования линейных программ; 
– программирование разветвляющихся программ;
– графические программы;
– порядок перевода с автоматического управления 
процесса на ручное и обратно;
уметь:
– переводить из одной системы в другую;
– работать с текстовым процессором Word, с 
электронной таблицей Excel, с векторным редактором 
Corel Draw; 
– ставить защиту от вирусов;
– разрабатывать творческие проекты; 
– применять автоматическое регулирование;
– использовать вспомогательные средства авто-
матических систем управления: панели, станции и 
блоки управления, задатчики указатели положения, 
программные устройства;
– соблюдать технику безопасности.

Основы информатики и автомати-
зации производства
Техника безопасности; информация; ко-
дирование информации; системы счисле-
ния; перевод из одной системы в другую; 
двоичная арифметика; логика – как пред-
мет; формальная, математическая логика; 
моделирование; понятие модели; типы 
моделей; виды ОС Windows; текстовый 
процессор Word; электронные таблицы 
Excel; векторный редактор Corel DRAW; 
защита от вирусов; архиватор WinZip; 
ОС DOS; программа-оболочка Norton 
Commander; игры; понятие алгоритма; 
свойства, способы представления; типы 
алгоритмов; язык программирования; 
программа, ее структуризация; команды 
и операторы; условные операторы; 
операторы цикла; типы данных; про-
граммирование линейных программ; 
программирование разветвляющихся 
программ; программирование цикличных 
программ; графические программы; 
разработка творческих проектов; 
автоматическое регулирование: понятие, 
определение, регулируемый параметр, 
объект регулирования, его свойства, 
схемы; автоматические регуляторы: 
классификация, назначение, устройство, 
принцип действия, функциональные и 
структурные схемы, органы настройки; 
вспомогательные средства автоматиче-
ских систем управления: панели, станции 
и блоки управления, задатчики указатели 
положения, программные устройства; 
порядок перевода с автоматического 
управления процесса на ручное и 
обратно.

БК 10

ОПД 06 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– охраняемые виды животных и растений на террито-
рии РК и в мире;
– систему рационального природопользования 
охотничьих ресурсов;
– системы природоохранных мероприятий в РК и за 
рубежом;
уметь:
– выполнять требования природоохранного законо-
дательства РК.

Организация и проведение меро-
приятий по охране, воспроизвод-
ству и рациональному использова-
нию природных ресурсов
основные понятия и термины, государ-
ственные приоритеты в области охраны 
природы; планирование мероприятия 
по рациональному использованию. 
Системы рационального использования 
охотничьих ресурсов в РК и за рубежом 
права коренных народов в использовании 
природных ресурсов; меры ответствен-
ности за нарушение природоохранного 
законодательства.

ПК 4

ОПД 07 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– основные задачи и правовые основы 
охраны труда; 
– правила техники безопасности при обслу-
живании электроустановок; 
– правила противопожарной техники и произ-
водственной санитарии;
– виды инструктажей;
уметь: 
– пользоваться основными и дополнительными 
средствами защиты в электроустановках до 1 000 В;
– определять степень опасности воздействия 
электрического тока на человека в сети; 
– оценить состояние пострадавшего и ока-
зать первую помощь; 
– проверять отсутствие напряжения и на-
кладывать переносное заземление.

Охрана труда
Правовые и организационные вопросы 
охраны труда; основы трудового законо-
дательства; организация работ по охране 
труда на производстве и на рабочем 
месте; электробезопасность; действие 
электрических и электромагнитных полей 
и электрического тока на человека; меры 
защиты от поражения электрическим 
током и воздействия электрического 
и электромагнитного полей; шаговое 
напряжение, напряжение прикосновения; 
средства защиты; меры безопасности 
при погрузочно-разгрузочных работах; 
производственная санитария; общие 
требования; водоснабжение, канализа-
ция, воздух рабочей зоны; освещение; 
вибрации; шум; оказание до врачебной 
помощи при несчастных случаях; по-
жарная безопасность.

БК 2
ПК 6

СД 00 Специальные дисциплины
СД 01 В результате изучения дисциплин обучающийся 

должен
знать:
– технологию первичной переработки и правила 
хранения молока и молочных продуктов;
– основные расчеты по переработке молока;
– технологию переработки и правила хранения про-
дуктов убоя животных;
уметь:
– оценивать качество и пищевую ценность мяса и 
мясопродуктов;
– составлять технологические схемы и проводить 
расчеты по первичной переработке продуктов 
животноводство;
– выполнять отдельные технологические операции 
по производству и переработке продукции живот-
новодства.

Технология первичной переработки про-
дуктов животноводства:
химический состав, физические и био-
химические свойства молока; условия 
получения, первичная обработка и 
хранение молока; технология молока и 
молочных продуктов; транспортирование 
животных, подготовка к убою; технология 
и гигиена консервирования мяса для хра-
нения; основы технологии производства 
и хранения колбасных и ветчинно-рублен-
ных изделий; 
переработка продуктов птицеводства: 
питательность, переработка мяса птицы; 
переработка пищевых яиц, пера и пуха;
стандартизация продуктов 
животноводства: понятие о стан-
дартизации и сертификации; госу-
дарственные стандарты на молоко 
и молочные продукты, продукты 
убоя, продукты птицеводства.

СК 4, 
5, 6

СД 02 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– механизацию животноводческих ферм;
– механизацию и автоматизацию производства и 
приготовления кормов;
– механизацию и автоматизацию процессов обслужи-
вания животных;
– экономические основы выбора машин и обо-
рудования;
уметь:
– выполнять электрические измерения и применять 
приборы;
– эксплуатировать доильные аппараты для обработ-
ки молока в механизации и автоматизации;
– производить установки, использовать машины 
и оборудование для очистки, охлаждения, учета и 
хранения, пастеризации, сепарирования молока.

Механизация животноводства:
специализация и размеры, энергоснаб-
жение ферм; тракторы и автомобили; 
двигатели внутреннего сгорания; тепло- 
и водоснабжение ферм; технология, 
машины, оборудование для заготовки 
сена, сенажирования, уборки и силосо-
вания кормов, содержания долголетних 
культурных пастбищ, уборки корнепло-
дов и клубнеплодов, уборки зерновых 
культур и послеуборочной обработки 
зерна, тепловой обработки и смешивания 
кормов; измельчители, дробилки кормов; 
кормоцехи и агрегаты; раздачи кормов, 
поения, навозоудаления, стрижки овец и 
первичной обработки шерсти; создания 
микроклимата на фермах; электроосве-
щение, нагревательные и облучательные 
установки; элементы автоматики; 
электротехнологии в животноводстве; 
механизация и автоматизация вете-
ринарно-санитарных работ: организа-
ционно-технологическое обеспечение; 
персональные дезустройства и аппараты, 
мобильные установки и агрегаты, аэро-
зольное оборудование; машины для 
обслуживания комплексов; машины и 
оборудование для обеззараживания и 
переработки навоза; охрана окружающей 
среды; комплексная механизация и 
автоматизация ферм: системы машин; 
особенности механизации животно-
водческих, птицеводческих ферм и 
предприятий; организация технического 
обслуживания и ремонта машин и обо-
рудования.

СК 7, 
8, 9

СД 01 Квалификация: 151201 2 – Свиновод
СД 1.1 В результате изучения дисциплин обучающийся 

должен
знать:
– ручные или частично механизированные работы по 
уходу за холостыми и супоросными свиноматками, 
ремонтным молодняком и свиньями на откорме;
– правила зоогигиенических норм содержания 
животных на фермах;
– принцип ведения интенсивного откорма свиней 
сбалансированными по питательным веществам 
кормами;
уметь:
– кормить, поить, удалять навоз и выполнять уборку 
помещений;
– выполнять мероприятия по увеличению выхода 
приплода;
– выявлять охоту у свиноматок;
– проводить случки и участие в работе по искус-
ственному осеменению;
– подготавливать свиноматки к опоросу;
– оказывать помощь заболевшим животным и 
участие в проведении профилактических и лечебных 
мероприятий по предупреждению заболеваний и 
падежа животных;
– взвешивать откормленных животных и отправлять 
их на мясокомбинаты.

Основы свиноводства 
Правила кормления и ухода, технологию 
и прогрессивные методы содержания 
холостых и супоросных свиноматок, 
ремонтного молодняка и свиней на 
откорме; состав кормов, их питатель-
ность и структуру кормовых рационов; 
порядок скармливания кормов; потреб-
ность животных в белке, витаминах и 
минеральных веществах; методы повы-
шения продуктивности обслуживаемого 
поголовья свиней; зоогигиенические 
требования, предъявляемые к условиям 
содержания половозрастных групп 
животных; наиболее распространенные 
болезни, методы оказания первой 
помощи заболевшим животным; вете-
ринарно-санитарные мероприятия по 
предупреждению болезней; кондиции 
убойных животных, сроки и признаки 
половой зрелости и технику разведения 
свиней; оценку продуктивности свино-
маток; основные причины малоплодия, 
прохолоста, абортов и меры борьбы 
с ними.

СК 1, 
2, 3, 
4, 5, 
6, 7, 
8, 9

СД 01 Квалификация: 151202 2 – Коневод
СД 1.1 В результате изучения дисциплин обучающийся 

должен
знать:
– виды работ по уходу за а рабочими лошадьми, 
лошадьми на откорме, дойными кобылами, жере-
бятами и молодняком в рабоче-пользовательном 
коневодстве;
– правила оказания помощи животным при заболе-
ваниях и родах.
уметь:
– подкашивать траву, подвозить и приготавливать 
корма;
– кормить, поить, чистить животных;
– выполнять расчистку и замывку копыт, подрезку 
хвостов и гривы;
– осуществлять пастьбу табунов рабочих и про-
дуктивных лошадей;
– подготавливать животных к случке, искусственно-
му осеменению и выжеребке;
– выявлять маток в охоте и проведение случки;
– выращивать молодняк, убирать помещения, вывоз-
ить и менять подстилки.
– участвовать в проведении зооветеринарных про-
филактических мероприятий и мелкий ремонт сбруи, 
конюшен, подсобных помещений и водопоя.

Основы коневодства 
Основы анатомии, физиологии, 
зоогигиены лошадей; правила и нормы 
поения, кормления и пастьбы; правила 
ветеринарно-санитарного содержания и 
оказания первой ветпомощи животным; 
основные виды кормов и их питательную 
ценность; устройство и эксплуатацию 
автопоилок, транспортного инвентаря 
и сбруи; правила оказания первой по-
мощи при заболеваниях и родах; сроки 
половой зрелости; признаки появления 
охоты, правила проведения случки, 
искусственного осеменения животных 
и подготовки их к родам; методы 
выращивания молодняка; выполнение 
работ по уходу за рабочими лошадьми, 
лошадьми на откорме, дойными 
кобылами, жеребятами и молодняком в 
рабоче-пользовательном коневодстве; 
выдача лошадей и сбруи на работу и 
прием их после работы.

СК 1, 
2, 3, 
4, 5, 
6, 7, 
8, 9

СД 01 Квалификация: 151203 2 – Мастер
СД 1.1 В результате изучения дисциплин обучающийся 

должен
знать:
– организацию и технологию производства и пере-
работку продукции растениеводства;
– основы агрономии;
– устройство и техническое обслуживание тракто-
ров, автомобилей и сельскохозяйственных машин;
– основы безопасности движения и правила до-
рожного движения;
– технологию производства и переработки про-
дукции животноводства;
– основы животноводства;
– машины и оборудование для животноводства;
– слесарное дело;
– технологию ремонта, виды износа, способы 
восстановления деталей, основные неисправности 
сельскохозяйственной техники;
уметь:
– выполнять работы по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур;
– выполнять работы по хранению и переработке 
продукции растениеводства; 
– управлять тракторами, самоходной сельскохозяй-
ственной техникой и автомобилями;
– осуществлять эксплуатация и техническое обслу-
живание тракторов, автомобилей и сельскохозяй-
ственной техники;
– выполнять работы по производству продукции 
животноводства;
– производить переработку продукции животно-
водства;
– осуществлять эксплуатация и техническое 
обслуживание машин и оборудования для живот-
новодства;
– ремонтировать сельскохозяйственную технику и 
автотранспортные средства.

Технология механизированных 
работ 
машины и оборудование для животно-
водства: классификация, агрозоо-
технические требования, назначение, 
устройство, работа, регулировки, 
безопасность труда; механизация при-
готовления и раздачи кормов; механиза-
ция водоснабжения животноводческих 
ферм и пастбищ; механизация уборки и 
транспортирования навоза; механизация 
доения сельскохозяйственных живот-
ных; механизация первичной обработки 
молока; машины и оборудование для 
проведения ветеринарно-санитарных 
мероприятий; сельскохозяйственные жи-
вотные; основы разведения сельскохо-
зяйственных животных; происхождение 
и эволюция; конституция, экстерьер и 
интерьер животных; методы разведения; 
основные породы сельскохозяйственных 
животных; оборот и структура стада на 
ферме крупного рогатого скота; виды 
кормов; кормовая база; луга и пастбища; 
консервирование кормов; кормовая 
единица; нормы кормления; кормление 
животных; безопасность труда; 
технология содержания животных; 
основные технологические требования к 
животноводческим зданиям; технологи-
ческое оборудование животноводческих 
помещений; зоотехнические требования 
к содержанию животных и помещениям; 
уход за животными; основы зоогигиены 
и ветеринарно-санитарной профилак-
тики на животноводческих фермах; вы-
ращивание телят и молодняка крупного 
рогатого скота; подготовка коров к 
отелу, прием новорожденных животных; 
выпойка и кормление телят; содержание 
и кормление молодняка; физиологиче-
ские основы доения; способы и правила 
доения; предупреждение заболевания 
животных маститом; контроль качества 
выдаивания; безопасность труда.

СК 1, 
2, 3, 
4, 5, 
6, 7

СД 01 Квалификация: 151204 2 – Птицевод
СД 1.1 В результате изучения дисциплин обучающийся 

должен
знать:
– правила сортировки и выбраковки птицы;
– технологию приготовления кормов, внесение в них 
микроэлементов и других добавок и их раздача;
уметь:
– регулировать подачу воды в поилки; 
– удалять помет, мыть поилки, выполнять чистку 
кормушек и гнезд;
– проводить мероприятия по повышению продуктив-
ности птицы;
– выполнять сборку, укладку, упаковку и сдачу яиц;
– эксплуатировать оборудование по уходу за 
животными;
– регулировать воздухообмен, температуру и влаж-
ность воздуха в помещении для птицы;
– осуществлять очистку противней при клеточном 
содержании птицы.

Основы птицеводства
Основы анатомии и физиологии сель-
скохозяйственной птицы напольного и 
клеточного содержания; методы повы-
шения продуктивности обслуживаемого 
поголовья птицы; правила эксплуатации 
технологического оборудования и ухода 
за ним; нормы кормления и порядок 
скармливания кормов; потребность 
обслуживаемого вида птицы в белке, 
витаминах и минеральных веществах; 
ручные и частично механизированные 
работы по уходу за взрослым поголо-
вьем промышленного стада птицы при 
напольном содержании и молодняком 
промышленного стада; участие в про-
ведении профилактических и лечебных 
мероприятий.

СК 1, 
2, 3, 
4, 5, 
6, 7, 
8, 9

СД 01 Квалификация: 151205 2 – Оператор овце-
водческих комплексов и механизированных 
ферм

СД 1.1 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– методы повышения продуктивности обслужи-
ваемого поголовья овец; основы ветеринарии и 
зоогигиены;
уметь:
– кормить, поить животных, удалять навоз;
– проводить мероприятия по улучшению со-
держания и кормления обслуживаемого поголовья 
в целях повышения продуктивности животных и их 
сохранности;
– осуществлять механизированную стрижку овец 
и коз на электростригальных машинах обычным 
методом;
– выполнять чистку и уборку инвентаря и по-
мещений;
– проводить дезинфекцию помещений.

Основы овцеводства 
Технологию содержания животных при 
комплексной механизации; основные 
корма и их кормовую ценность; нормы 
кормления, потребность животных 
в белке, витаминах и минеральных 
веществах; устройство применяемых 
стригальных машин, дезинфекционных 
установок и другого оборудования; 
механизированные работы по уходу 
за переярками, валушками, взрослыми 
валухами на пользовательных фермах 
и животноводческих комплексах, вы-
бракованным поголовьем на племенных 
фермах; оказание первой помощи 
заболевшим животным.

СК 1, 
2, 3, 
4, 5, 
6, 7

1.2 Структура образовательной учебной программы технического и профессионального образования по специ-
альности 1512000 – «Зоотехния» специалиста среднего звена
Квалификация: 151210 3 – Зоотехник
      151209 3 – Техник-птицевод

Срок обучения: 3 года 10 месяцев/
2 года 10 месяцев
Срок обучения: 2 года 10 месяцев/1 год 10 месяцев

Сокра-
щенное 
наиме-
нование 
цикла 
дис-

циплин 
(код)

Учебные циклы дисциплин и профессиональ-
ных модулей

Наименование дисциплин и разделов про-
фессиональных модулей

Код 
фор-
миру-
емой 
ком-
пе-
тен-
ции

ООД 00 Общеобразовательные дисциплины
ОГД 00 Общегуманитарные дисциплины
ОГД 01 В результате изучения дисциплин обучающий-

ся должен
знать:
– русский (казахский) язык и владеть не-
обходимым лексическим и грамматическим ми-
нимумом, необходимым для работы и анализа 
текстов профессиональной направленности;
уметь:
– вести диалог, читать документы с примене-
нием существующей терминологией в отрасли; 
– устранять ошибки и недочеты в своей устной 
и письменной речи; 
– использовать словарь по специальности.

Профессиональный казахский (русский) 
язык
Синтаксис казахского языка. Развитие речи 
по специальности. Умение вести делопроиз-
водство на государственном языке. Знание 
нормативных документов делопроизводства 
Республики Казахстан. Техника перевода 
(со словарем), профессиональное общение. 
Синтаксис русского языка. Профессиональная 
лексика. Работа с технической книгой на 
русском языке. Использование словаря по 
специальности. Развитие речи и профессио-
нальное общение.

БК 8

ОГД 02 В результате изучения дисциплин обучающий-
ся должен
знать:
– лексико-грамматический материал по специ-
альности, необходимый для профессиональ-
ного общения;
уметь:
– различать виды речевой деятельности и 
формы речи (устной, письменной, монологиче-
ской, диалогической).
– владеть элементарными умениями общения 
на иностранном языке; 

Профессиональный иностранный язык:
Основы делового языка по специальности, 
профессиональная лексика, фразеологиче-
ские обороты и термины. Техника перевода 
профессионально-ориентированных текстов. 
Профессиональное общение. Обязательный 
уровень говорения, аудирования, чтение и 
письмо, устный и письменный перевод, по-
нимание речи на слух.

БК 7

ОГД 03 В результате изучения дисциплины обучаю-
щийся должен
знать: хронологические рамки основных 
исторических периодов Казахстана; 
роль кочевой цивилизации в истории и вкладе 
ее в мировую историю;
о зарождении, становлении и развитии госу-
дарственности на территории Казахстана;
процесс вхождения, завоевания и колонизации 
Казахстана Российской империей; 
причины национально-освободительных вос-
станий и движений;
сущность программ политических партий и 
течений Казахстана в начале ХХ века;
о положении сельского хозяйства и промыш-
ленности в 20–30-е годы; 
о причинах голода 1931–1932 годов и его 
последствиях;
причины кризиса и распада СССР; 
об экономических и политических реформах 
независимого Казахстана и их результатах;
стратегическая программа развития «Казах-
стан-2030».
уметь: составлять краткий исторический 
рассказ;
работать с картой;
раскрывать причины возникновения кочевого 
скотоводства;
характеризовать государственные объедине-
ния на территории Казахстана; 
характеризовать эволюцию сложения, развития 
этнической истории казахского народа; 
доказать отличия социалистического и капита-
листического строя;
характеризовать образцы материальной и 
духовной культуры;
выделять периоды истории и давать краткую 
характеристику эпохам; 
анализировать причины поражения восстаний;
раскрывать суть НЭПа, коллективизации, 
индустриализации;
анализировать этнодемографическую ситуа-
цию в 20–30-е годы;
раскрывать причины возникновения казахской 
диаспоры;
раскрывать роль и вклад Казахстана в годы 
ВОВ и послевоенный период;
раскрывать сущность политических партий и 
течений Казахстана в начале ХХ века

История Казахстана
Пути исторического и культурного развития 
казахского народа; цивилизация кочевников; 
пути возникновения кочевого государства; 
духовная культура кочевников; внутриполити-
ческое положение Казахстана накануне при-
соединения его к России, а также в составе 
Российской империи; 
национально-освободительные восстания и 
движения; сущность политических партий и 
течений в начале ХХ века; 
социально-экономическое общественно-по-
литическое положение Казахстана 
в 20–30-е годы ХХ века; 
этнодемографическое положение в первые 
Советской власти; образование казахской 
диаспоры; 
Казахстан в годы ВОВ; политическое положе-
ние Казахстана в 50–80-е годы; 
Казахстан в период кризисного распада 
СССР; 
политические и общественные изменения 
в Республике Казахстан после обретения 
независимости.

БК 3
БК 4



Продолжение. Начало на 23–25-й стр. 
ОГД 04 В результате изучения дисциплин обучающийся 

должен
знать:
– основные составляющие здорового образа 
жизни; 
– социально-биологические и психофизиологи-
ческие основы физической культуры;
уметь:
– систематически поддерживать физическую 
активность, заниматься спортом;
– применять знания физической культуры для 
самосовершенствования и укрепления здоровья;

Физическая культура
Социальное значение физической культуры; 
основные системы физической культуры и 
самовоспитания; факторы, определяющие 
здоровый образ жизни; способы и средства 
восстановления работоспособности; режимы 
двигательной активности и работоспособности; 
основы физического самосовершенствования; 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка, необходимость и направленность 
профессионально-прикладной физической 
подготовки.

БК 
11

СЭД 00 Социально-экономические дисциплины 
СЭД 01 В результате изучения дисциплин обучающийся 

должен
знать:
– основные понятия;
– понятия конфуцианство, даосизм, искусство 
Китая; 
– особенности индийской культуры и ее основ-
ные достижения.
– понятия ислам, курайш, Мухаммед, Коран, 
Аллах, Мекка; 
– основные принципы христианского учения и 
его ценностные ориентации;
– культура Франции: Ашельская культура, 
проманьонцы, галлы, франки, литература, 
философия;
– образ жизни и система ценностей кочевников;
– сформировать знания о культурном фундаменте 
казахского этноса в период средневековья;
– влияние тюркской и арабской культуры на 
средневековую культуру Казахстана.
уметь:
– раскрыть основные этапы истории мировой 
культуры и их цивилизации;
– использовать культурное наследие;
– свободно пользоваться понятиями культу-
рологи;
– показать специфику материальной и духовной 
культуры кочевников;
– анализировать происхождение религии и ее 
исторические типы;

Культурология
Мировая и отечественная культура. История 
культуры Казахстана; основы религиоведения: 
понятие культуры; культура и цивилизация; 
культура в современном мире; культура 
народов, населявших территорию Казахстана; 
культура древних цивилизаций на территории 
Казахстана; средневековая культура племенных 
союзов и казахских ханств
IX–XIII веков; культура населения Казахстана в 
XIV–XV веках; культура Казахстана 
в XVI–XVII веках; развитие культуры Казахстана 
в XVIII веке; культура Казахстана в первой 
половине XIX века; развитие культуры Казах-
стана в условиях колониального положения 
в составе Российской империи (2-я половина 
XIX века – начало XX века); Казахстан в годы 
революции и становления Советской власти; 
культурное строительство в 20–30-е годы; 
наука, народное образование, литература и ис-
кусство в годы Великой Отечественной войны; 
развитие культуры Казахстана с середины 40-х 
годов до начала 80-х годов; наука и культура 
Республики Казахстан на современном этапе; 
религия, как общественное явление: сущность 
религии и ее роль; основные исторические по-
ложения христианства, христианские общины 
на территории Казахстана; ислам.

БК 3

СЭД 02 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– представление о философских, научных и 
религиозных картинах мира, смысле жизни 
человека; 
– представление о роли науки и научного 
познания, его структуре, формах и методах, 
социальных и этических проблемах;
уметь:
– определять поведение человека в био-
логическом и социальном, телесном и духовном 
началах, сущности его сознания, сознательного 
и бессознательного поведении;
– регулировать нравственные нормы отношений 
между людьми в обществе.

Основы философии
Предмет философии, основные вехи мировой 
философской мысли; природа человека и 
смысл его существования: человек и Бог; чело-
век и космос; человек, общество, цивилизация, 
культура; свобода и ответственность личности; 
человеческое познание и деятельность; 
наука и ее роль; человечество перед лицом 
глобальных проблем.

БК 4

СЭД 03 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– представление о социологическом подходе в 
понимании закономерностей;
– представление о социальной структуре, 
социальном расслоении, социальном взаимо-
действии;
– особенности процесса социализации лич-
ности, формы регуляции; 
уметь:
– развивать социальные движения и другие 
факторы социального изменения и развития;
– выявлять сущность власти, субъекты по-
литики, политические отношения и процессы (в 
Казахстане и в мире в целом);
– составить представление о политических 
системах и политических режимах.

Основы политологии и социологии
Предмет, основные понятия и категории; 
история политической мысли и современные 
политические школы; политика; политическая 
власть; демократия как форма осуществления 
власти; политическая система; государство 
как ее основное звено; политические партии и 
партийные системы; общественные организа-
ции и движения; человек в системе политики; 
политическая деятельность: сущность и цели; 
средства и методы политической деятель-
ности; актуальные проблемы перехода от 
тоталитаризма к демократическому обществу; 
внешнеполитическая деятельность и мировой 
политический процесс.

БК 6

СЭД 04 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– общие положения экономической теории;
– экономические ситуации в стране и за 
рубежом;
– основы макро- и микроэкономики, о налоговой, 
денежно-кредитной, социальной и инвестици-
онной политике;
уметь:
– характеризовать механизмы рыночного 
ценообразования;
– находить и использовать экономическую 
информацию, необходимую для ориентации в 
своей профессиональной деятельности.

Основы экономики
Цели, основные понятия, функции, сущность, 
принципы; формы и виды собственности, 
управление собственностью; виды планов, их 
основные этапы, содержание, стратегическое 
планирование; 
методы экономического обоснования планов и 
разработки прогнозов; 
бизнес-планирование; экономический анализ;
анализ состояния рынка товаров народного по-
требления и услуг; рыночная инфраструктура.

БК 9

СЭД 05 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации;
– правовые и нравственно-этические нормы в 
сфере профессиональной деятельности;
уметь:
– защищать личную свободу и достоинства; 
– использовать нормативно-правовые до-
кументы, регламентирующие профессиональную 
деятельность специалиста.

Основы права
Право, понятие, система, источники; Консти-
туция Республика Казахстан – ядро правовой 
системы; 
всеобщая декларация прав человека; личность, 
право, правовое государство; юридическая 
ответственность и ее виды; основные отрасли 
права; судебная система Республика Казахстан; 
правоохранительные органы. 

БК 5

ПМ 00 Профессиональные модули 
ОПД 00 Общепрофессиональные дисциплины
ОПД 01 В результате изучения дисциплин обучающийся 

должен
знать: 
– предмет, цели и задачи курса; 
– общую характеристику средств оргтехники, 
их назначение и внедрение в организационные и 
управленческие процессы на предприятии; 
– понятие о делопроизводстве и корреспон-
денции; 
– способы создания и функции документов; 
– классификацию, носители, назначение, состав-
ные части, правила оформления документов; 
– понятия, классификацию, характеристику, 
особенности оформления организационно-рас-
порядительной документации (ОРД);
– другие виды документов; 
– Государственную систему документационного 
обеспечения управления (ГСДОУ); 
– значение, задачи, перспективы, составные 
части, основные принципы компьютеризации 
делопроизводства;
уметь: 
– унифицировать систему организационно-рас-
порядительной документации (ОРД); 
– организовывать работу с документами, до-
кументооборотом, документопотоком;
– регистрировать, вести учет, хранить и контро-
лировать исполнение документов;
– оформлять документы на ПЭВМ.

Делопроизводство на государственном 
языке
предмет, цели и задачи курса; 
общая характеристика средств оргтехники, их 
назначение и внедрение в организационные и 
управленческие процессы на предприятии; 
понятие о делопроизводстве и корреспон-
денции; 
способы создания и функции документов; 
классификация, носители, назначение, состав-
ные части, правила оформления документов; 
унифицированная система организационно-
распорядительной документации (ОРД): 
понятие, классификация, характеристика, 
особенности оформления; 
другие виды документов; 
Государственная система документационного 
обеспечения управления (ГСДОУ); 
организация работы с документами, докумен-
тооборот, документопотоки, их виды; 
регистрация, учет, хранение и контроль ис-
полнения документов;
компьютеризация делопроизводства: значение, 
задачи, перспективы, составные части, основ-
ные принципы, организация; 
оформление документов на ПЭВМ.

БК 3
ПК 8

ОПД 02 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– кроветворение и иммунную систему животных;
уметь:
– определять топографическое расположение и 
функции костей, суставов, мускулов, внутренних 
органов, сердца, магистральных сосудов и не-
рвов, других систем органов и физиологическое 
состояние животных.

Анатомия и физиология животных
понятие о клетках, тканях и органах; аппарат 
движения; кожный покров и его производные; 
внутренние органы; аппарат пищеварения; 
аппарат дыхания; система органов крово- и 
лимфообращения; обмен веществ и энергии; 
мочеполовой аппарат; органы внутренней 
секреции; нервная система и анализаторы; 
этология животных; особенности анатомии и 
физиологии сельскохозяйственной птицы и 
других видов животных.

ПК 1

ОПД 03 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– схему зоотехнического анализа и технику 
безопасности при работе в лаборатории;
уметь:
– брать пробы кормов;
– определять в кормах влагу и сухое вещество, 
сырую золу, кальций, магний и фосфор, общий 
азот и нитраты, сырой жир, сырую клетчатку, 
каротин;
– оценивать энергетическую ценность кормов, 
содержания в них протеинов, углеводов, липи-
дов и минералов, витаминов;
– определять потребность животных в основных 
питательных веществ, анализировать и состав-
лять рационы кормления.

Кормление животных
зоотехнический анализ кормов; весовой, 
объемный анализ; определение кислотности 
силоса (сенажа); обобщение результатов 
исследований о качестве кормов; оценка пита-
тельности кормов: по химическому составу, со-
держанию переваримых питательных веществ; 
комплексная оценка кормов, хозяйственная и 
зоотехническая оценка их качества; 
кормление животных: основные принципы 
нормированного кормления животных; нормы, 
рационы и их структура, техника и методы 
контроля полноценности кормления; кормление 
крупного рогатого скота, овец, свиней, 
лошадей, птицы, кроликов и пушных зверей; 
кормовой план и кормовой баланс.

ПК 2, 
3, 6

ОПД 04 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– общие санитарно-гигиенические требования 
к животноводческим и птицеводческим по-
мещениям;
уметь:
– определять влияние атмосферных факторов 
на здоровье сельскохозяйственных животных 
и зоогигиенические требования к микрокли-
мату животноводческих и птицеводческих 
помещений;
– проводить санитарно-гигиеническую оценку 
содержания, кормления и ухода за животными.

Зоогигиена и ветеринарная санитария
влияние почвы на здоровье и продуктивность 
животных; гигиена водоснабжения и поения, 
кормов и кормления сельскохозяйственных жи-
вотных; гигиена летнего содержания животных; 
гигиена транспортируемых животных; гигиена 
ухода за животными; гигиена труда, личная 
гигиена работников животноводства и охрана 
окружающей среды; гигиена содержания круп-
ного рогатого скота, свиней, овец, лошадей, 
сельскохозяйственной птицы и ветеринарно-
санитарные требования в животноводстве и 
птицеводстве.

ПК 4

ОПД 05 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– основы земледелия;
– приемы подготовки семян и посев сельскохо-
зяйственных культур;
– технологию производства искусственно вы-
сушенных кормов;
уметь:
– определять кормовые культуры и проводить 
оценку качества их возделывания, составлять 
схемы закладки кормов на хранение;
– проводить контроль качества воды, кормов, 
отдельных показателей микроклимата.

Кормопроизводство
факторы жизни растений и законы земледелия; 
почва и воспроизводство ее плодородия; сор-
няки и борьба с ними; севообороты; удобрения 
и их применение; обработка почвы; мелиора-
тивные и противоэрозионные мероприятия; 
системы земледелия; кормопроизводство: зер-
новые культуры, зерновые бобовые культуры; 
корнеплоды, клубнеплоды, бахчевые и другие 
культуры; сеяные травы; сенокосы и пастбища; 
«зеленый конвейер»; технология заготовки и 
хранения сена; технология заготовки силоса и 
сенажа, химическое консервирование кормов; 
производство комбикормов; организация 
кормопроизводства в хозяйствах.

ПК 
2, 3

ОПД 06 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– понятие о наследственности и изменчивости, 
цитологические основы наследственности;
– закономерности наследования признаков при 
половом размножении;
уметь:
– проводить отбор и генетический подбор 
животных;
– применять методы разведения сельскохозяй-
ственных животных.

Генетика и селекция сельскохозяй-
ственных животных
основы генетики; хромосомная теория на-
следственности, генетика пола; молекулярные 
основы наследственности; мутационная измен-
чивость; основы биометрии; иммуногенетика; 
селекция сельскохозяйственных животных: про-
исхождение и эволюция сельскохозяйственных 
животных; учение о породе; продуктивность 
сельскохозяйственных животных; конституция, 
экстерьер, интерьер; рост и развитие; селекци-
онно-племенная работа в животноводстве 

ПК 
8, 9

ОПД 07 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– основы ветеринарной микробиологии и 
иммунологии;
уметь:
– определять основные признаки заболеваний у 
животных и осуществлять меры профилактики, 
оказывать первую лечебную помощь больным 
животным, готовить растворы и проводить 
дезинфекцию животноводческих помещений.

Основы ветеринарии
микроорганизмы, инфекция и иммунитет; 
основы ветеринарии: этиология болезней, 
патогенез; основные лекарственные вещества 
и их действие на организм животного; техника 
введения лекарственных средств; приемы об-
ращения и методы клинического исследования 
животных; внутренние незаразные, хирургиче-
ские, инфекционные болезни; особо опасные 
вирусные инфекции сельскохозяйственных 
животных; инвазионные болезни отдельных 
видов животных.

ПК 
8, 9

ОПД 08 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– особенности анатомии и физиологии половой 
системы животных;
– физиологические основы, техника и способы 
получения спермы;
– основные гинекологические болезни;
– основы андрологии;
– методы стимуляции и регуляции половой 
функции самцов и самок;
уметь:
– проводить искусственное осеменение 
самок, вести учетно-отчетную документацию, 
проводить диагностику беременности самок и 
оказывать помощь при родах;
– разрабатывать и проводить мероприятия по 
улучшению воспроизводства стада, профилак-
тике и ликвидации бесплодия животных.

Биотехника размножения, акушерство и 
гинекология
биотехника размножения животных: естествен-
ное и искусственное осеменение; особенности 
содержания, кормления и использования про-
изводителей; физиология, биохимия спермы, 
методы оценки ее качества, технология раз-
бавления и транспортирования; техника искус-
ственного осеменения самок; трансплантация 
эмбрионов; организация работы на племенных 
предприятиях и в пунктах искусственного 
осеменения животных; основы ветеринарного 
акушерства: оплодотворение, физиология 
и диагностика беременности; физиология 
родов и послеродового периода; кормление 
новорожденных, рожениц и уход за ними; па-
тология беременности, родов и послеродового 
периода; аборты; родовспоможение; болезни 
молочной железы; основы ветеринарной гине-
кологии: причины гинекологической патологии; 
бесплодие самок и производителей.

ПК 
10

ОПД 09 В результате изучения дисциплин обучающий-
ся должен
знать:
– отрасль и рыночная экономика; 
– особенности и перспективы развития 
отрасли; 
– материально-технические, трудовые и финан-
совые ресурсы отрасли; 
– отраслевой рынок труда; управление от-
раслью; 
– экономические показатели развития отрасли; 
– организацию (предприятие) как хозяйству-
ющий субъект: формы организаций (предпри-
ятий), их производственная и организационная 
структура; 
– типы производства, их характеристика; 
– основные производственные и технологиче-
ские процессы; 
– инфраструктуру организации; 
уметь:
– оценивать эффективность деятельности 
организации; 
– определять качество и конкурентоспособ-
ность продукции; 
– вести внешнеэкономическую деятельность 
организации; 
– составлять бизнес-план; 
– рассчитывать основные технико-экономиче-
ские показатели. 

Экономика отрасли 
отрасль и рыночная экономика; особенности и 
перспективы развития отрасли; материаль-
но-технические, трудовые и финансовые 
ресурсы отрасли; типы производства, их 
характеристика; основные производственные 
и технологические процессы; инфраструктура 
организации; капитал и имущество органи-
зации; основные и оборотные средства; тру-
довые ресурсы; организация, нормирование 
и оплата труда; маркетинговая деятельность 
организации; производственная программа 
и производственная мощность; издержки 
производства и себестоимость продукции, 
услуг; ценообразование; оценка эффектив-
ности деятельности организации; качество и 
конкурентоспособность продукции; патенто-
ведение, изобретательство; инновационная и 
инвестиционная политика; внешнеэкономиче-
ская деятельность организации; бизнес-план; 
методики расчета основных технико-экономи-
ческих показателей.

БК 8

ОПД 10 В результате изучения дисциплин обучающий-
ся должен
знать: 
– цели и задачи управления организациями 
различных организационно-правовых форм 
собственности и принадлежности; 
– функции менеджмента; 
– основы теории принятия управленческих 
решений;
– особенности менеджмента в области про-
фессиональной деятельности; 
уметь: 
– разрабатывать стратегию менеджмента;
– использовать информационные технологии в 
сфере управления производством. 

Менеджмент
цели и задачи управления организация-
ми различных организационно-правовых 
форм собственности и принадлежности; 
функции менеджмента; внутренняя и внешняя 
среда организации; основы теории принятия 
управленческих решений; стратегический 
менеджмент; система мотивации труда; 
управление рисками; управление конфликтами; 
психология менеджмента; этика делового 
общения; информационные технологии в сфе-
ре управления производством; особенности 
менеджмента в области профессиональной 
деятельности.

БК 8

ОПД 11 В результате изучения дисциплин обучающий-
ся должен
знать:
– законодательные и нормативно-правовые 
основы охраны труда;
– надзор и контроль за соблюдением законо-
дательства о труде и охране труда; 
– опасные и вредные факторы, средства за-
щиты и предупреждения об опасности; 
– виды ответственности за нарушение требо-
ваний безопасности; 
– аспекты безопасности в чрезвычайных 
ситуациях; 
уметь:
– соблюдать технику безопасности при 
использовании транспортных средств, машин, 
механизмов, приспособлений, оснастки и 
инструментов;
– анализировать и прогнозировать опасности 
при проведении аварийно-спасательных работ.

Охрана труда
законодательные и нормативно-правовые 
основы охраны труда; надзор и контроль за 
соблюдением законодательства о труде и 
охране труда; опасные и вредные факторы, 
средства защиты и предупреждения об опас-
ности; управление охраной труда, структура 
управления, организация работы службы 
охраны труда и деятельности совместных 
комитетов (комиссий) по охране труда, до-
кументация по безопасности труда, обучение 
безопасности труда; техника безопасности 
при использовании транспортных средств, 
машин, механизмов, приспособлений, оснастки 
и инструментов; аспекты безопасности в 
чрезвычайных ситуациях.

БК 2

СД 00 Специальные дисциплины
Квалификация: 151210 3 – Зоотехник

СД 01 В результате изучения дисциплин обучающий-
ся должен
знать:
– биологические и хозяйственные особенности 
крупного рогатого скота;
– биологические и хозяйственные особенности, 
происхождение, породы, конституцию, экс-
терьер, интерьер, продуктивность свиней;
– биологические особенности, породы, консти-
туцию и экстерьер лошадей;
уметь:
– выбирать и использовать прогрессивные, эко-
номически выгодные технологии производства 
продукции животноводства;
– проводить расчет основных технологических 
параметров;
– проводить отбор и подбор животных, вы-
полнять мероприятия, предусмотренные планом 
племенной работы;
– проводить зоотехнический и племенной учет 
и отчетность.

Частная зоотехния и технология произ-
водства продукции животноводства
скотоводство и технология производства 
молока и говядины; породы; молочная и 
мясная продуктивность; технологии со-
держания, кормления животных, доения коров, 
воспроизводства стада, выращивания молод-
няка; технология производства говядины в 
молочном, мясном скотоводстве; племенная 
работа и зоотехнический учет; 
свиноводство и технология производства 
свинины; воспроизводство, технологии про-
ведения опоросов, содержания и кормления 
свиней; технология откорма и поточной 
системы производства свинины; племенная 
работа и зоотехнический учет; овцеводство, 
козоводство и технология производства 
шерсти и мяса: биологические и хозяй-
ственные особенности, породы, кормление, 
воспроизводство, шерстная продуктивность 
овец и коз; технология производства шерсти, 
стандартизация и контроль качества; мясная 
продуктивность, производство баранины; 
молочная продуктивность; племенная работа; 
птицеводство и технология производства яиц 
и мяса птицы: биологические и хозяйствен-
ные особенности, конституция и экстерьер, 
продуктивность сельскохозяйственной птицы 
и ее учет; племенная работа; основные по-
роды и кроссы птицы; инкубация; технология 
производства яиц; технология производства 
мяса птицы; коневодство и технология про-
изводства продукции; рабочие качества лоша-
дей и их использование; мясное и молочное 
коневодство; воспроизводство, выращивание, 
кормление и содержание лошадей; конный 
спорт; племенная работа; основы других 
отраслей животноводства: кролиководство 
и пушное звероводство, рыбоводство, 
пчеловодство;
охрана окружающей среды; ресурсо- и 
энергосберегающие технологии в животно-
водстве.

СК 1, 
2, 3

СД 02 В результате изучения дисциплин обучающий-
ся должен
знать:
– технологию первичной переработки и прави-
ла хранения молока и молочных продуктов;
– основные расчеты по переработке молока;
– технологию переработки и правила хранения 
продуктов убоя животных;
уметь:
– оценивать качество и пищевую ценность 
мяса и мясопродуктов;
– составлять технологические схемы и про-
водить расчеты по первичной переработке 
продуктов животноводство;
– выполнять отдельные технологические 
операции по производству и переработке про-
дукции животноводства.

Технология первичной переработки продуктов 
животноводства:
химический состав, физические и биохими-
ческие свойства молока; условия получения, 
первичная обработка и хранение молока; 
технология молока и молочных продуктов; 
транспортирование животных, подготовка к 
убою; технология и гигиена консервирования 
мяса для хранения; основы технологии произ-
водства и хранения колбасных и ветчинно-
рубленных изделий; 
переработка продуктов птицеводства: 
питательность, переработка мяса птицы; пере-
работка пищевых яиц, пера и пуха;
стандартизация продуктов животно-
водства: понятие о стандартизации 
и сертификации; государственные 
стандарты на молоко и молочные 
продукты, продукты убоя, продукты 
птицеводства.

СК 4, 
5, 6

СД 03 В результате изучения дисциплин обучающий-
ся должен
знать:
– механизацию животноводческих ферм;
– механизацию и автоматизацию производства 
и приготовления кормов;
– механизацию и автоматизацию процессов 
обслуживания животных;
– экономические основы выбора машин и 
оборудования;
уметь:
– выполнять электрические измерения и при-
менять приборы;
– эксплуатировать доильные аппараты для 
обработки молока в механизации и автома-
тизации;
– производить установки, использовать маши-
ны и оборудование для очистки, охлаждения, 
учета и хранения, пастеризации, сепарирования 
молока.

Механизация и автоматизация животновод-
ства:
специализация и размеры, энергоснабжение 
ферм; тракторы и автомобили; двигатели 
внутреннего сгорания; тепло- и водоснабже-
ние ферм; технология, машины, оборудование 
для заготовки сена, сенажирования, уборки и 
силосования кормов, содержания долголетних 
культурных пастбищ, уборки корнеплодов 
и клубнеплодов, уборки зерновых культур и 
послеуборочной обработки зерна, тепловой 
обработки и смешивания кормов; измельчите-
ли, дробилки кормов; кормоцехи и агрегаты; 
раздачи кормов, поения, навозоудаления, 
стрижки овец и первичной обработки шерсти; 
создания микроклимата на фермах; электро-
освещение, нагревательные и облучательные 
установки; элементы автоматики; электро-
технологии в животноводстве; механизация 
и автоматизация ветеринарно-санитарных 
работ: организационно-технологическое 
обеспечение; персональные дезустройства и 
аппараты, мобильные установки и агрегаты, 
аэрозольное оборудование; машины для 
обслуживания комплексов; машины и оборудо-
вание для обеззараживания и переработки на-
воза; охрана окружающей среды; комплексная 
механизация и автоматизация ферм: системы 
машин; особенности механизации животно-
водческих, птицеводческих ферм и предпри-
ятий; организация технического обслуживания 
и ремонта машин и оборудования.

СК 7, 
8, 9

Квалификация: 1512093 – Техник-пти-
цевод

СД 01 В результате изучения дисциплин обучающий-
ся должен
знать:
– особенности происхождения, конституции, 
экстерьера, интерьера и индивидуального 
развития животных;
– виды и направления продуктивности 
животных;
– современные направления и способы органи-
зации племенной работы.
уметь:
– уметь провести отбор и подбор животных; 
организовать испытание производителей по 
потомству; 
– выбрать метод разведения животных, наи-
более целесообразный в данных условиях;
– изучить организацию воспроизводства 
животных;
– выяснить вопросы крупномасштабной 
селекции и использования ЭВМ в селекционном 
процессе.

Птицеводство
Происхождение, биологические особен-
ности, экстерьер и конституция птиц; 
продуктивность сельскохозяйственной птицы; 
виды, породы и кроссы; племенная работа в 
птицеводстве; инкубация яиц, особенности 
кормления племенной и промышленной птицы; 
технологический процесс производства 
пищевых яиц и мяса бройлеров; особенности 
производства мяса уток, гусей, перепелов, 
голубей, фазанов и организация зоотехниче-
ской работы с ними.

СК 2, 
5

СД 02 В результате изучения дисциплин обучающий-
ся должен
знать:
– морфологический и химический состав мяса;
– технологию и определение качества про-
дуктов убоя;
– биологические и хозяйственные особенности 
птицы;
уметь:
– выявлять изменения в яйце при хранении;
– выполнять сортировку, маркировку, упаковку 
и хранение яиц;
– производить меланж и яичный порошок.

Технология первичной переработки 
продуктов животноводства
Правила сдачи-приемки скота и расчета 
за него по качеству мяса, живой массе и 
упитанности; транспортировка скота и птицы; 
технология убоя скота и птицы; определение 
упитанности; морфологический и химический 
состав мяса; технология и определение 
качества продуктов убоя; технология колбас, 
сырокопченых изделий, яйцо и первичная 
переработка продуктов птицеводства; 
химический состав и биологическая ценность; 
изменения в яйце при хранении; сортировка, 
маркировка, упаковка и хранение яиц; техноло-
гия меланжа и яичного порошка.

СК 4, 
8

Приложение 350
к приказу министра образования и науки Республики Казахстан
от 10 июля 2013 года № 268

Типовой учебный план
технического и профессионального образования
повышенный уровень
Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 
Специальность: 1513000 – Ветеринария
Квалификации: 151301 2 – Оператор по ветеринарной обработке животных*
      151303 2 – Санитар ветеринарный
      151304 2 – Лаборант

Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
На базе основного средного бразования

План учебного процесса

Индекс Наименование дисциплин

Распре-
деление 
по семе-
страм

Ко
л-

во
 к

он
тр

. р
аб

от

Количество часов Распределение по курсам и 
семестрам*

эк
за

м
ен
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рс

ов
ы

х 
пр

ое
кт

ов

всего

из них 1-й курс 2-й курс 3-й курс

те
ор

. з
ан

ят
ия

ла
б.

-п
ра

кт
ич

. 
за

ня
ти

я

ку
рс

 п
ро
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ро
в

1 
се

м
.. 

18

2 
се

м
.. 

16

3 
се

м
.. 

12

4 
се

м
.. 

10

5 
се

м
.. 

8

6 
се

м
.. 

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ООД 00 Общеобразовательные 

дисциплины
1 668 1 244 424 648 576 296 74 38 36

ООД. 01 Казахский (русский) язык 2 2 192 192 70 60 62
ООД. 02 Казахская (русская) 

литература
2 2 128 128 68 60

ООД. 03 Иностранный язык 2 128 128 68 60
ООД. 04 Всемирная история 48 48 48
ООД. 05 История Казахстана 3 80 80 80

ООД. 06 Обществознание 64 64 64
ООД. 07 Математика 2 2 192 192 68 60 64
ООД. 08 Информатика 1 64 34 30 34 30
ООД. 09 Физика и астрономия 2 160 90 70 90 70
ООД. 10 Химия 2 2 116 76 40 68 48
ООД. 11 Биология 40 26 14 20 20
ООД. 12 География 40 40 20 20
ООД. 13 Начальная военная под-

готовка
140 110 30 34 34 42 30

ООД.14 Физическая культура 276 36 240 60 50 48 44 38 36
ОПД.00 Общепрофессиональ-

ные дисциплины
444 256 188 136 248 60 0

ОПД. 01 Анатомия и физиология 
животных

4 104 62 42 46 44

ОПД. 02 Основы фармакологии 4 64 44 20 34 30
ОПД. 03 Основы разведения и част-

ного животноводства
7 82 42 40 30 28

ОПД. 04 Основы рыночной 
экономики

50 20 30 30 40

ОПД. 05 Основы информатики и ав-
томатизации производства

7 60 36 24 30 30

ОПД. 06 Организация и проведение 
мероприятий по охране, 
воспроизводству и рацио-
нальному использованию 
природных ресурсов

52 32 20 40 30

ОПД. 07 Охрана труда 32 20 12 32
СД 00 Специальные дис-

циплины
СД. 01 Квалификация 151301 2 

– Оператор по вете-
ринарной обработке 
животных

300 178 122 0 38 150 112

СД. 1.1 Основы болезней сельско-
хозяйственных животных

6, 
8

94 64 30 38 28 28

СД. 2.2 Организация и проведение 
ветеринарной обработки 
животных и дезинфекции 
помещений в комплексах и 
птицефабриках

8 84 42 42 42 42

СД. 1.3 Основы ветеринарной 
хирургии, акушерства и ис-
кусственного осеменения

86 46 40 44 42

СД. 1.4 Основы ветеринарно-сани-
тарных правил

36 26 10 36

СД 02 Квалификация: 151303 2
– Санитар ветери-
нарный

300 178 122 0 38 150 112

СД. 2.1 Основы болезней с/х жи-
вотных

94 64 30 38 28 28

СД. 2.2 Основы ветеринарно-сани-
тарной экспертизы качества 
продуктов животного и рас-
тительного происхождения

84 42 42 42 42

СД. 2.3 Основы ветеринарной 
хирургии, акушерства и ис-
кусственного осеменения

86 46 40 44 42

СД. 2.4 Основы ветеринарно-сани-
тарных правил

36 26 10 36

СД 03 Квалификация: 151304 2
– Лаборант

300 178 122 0 38 150 112

СД. 3.1 Основы болезней с/х 
животных

94 64 30 38 28 28

СД. 3.2 Основы клинических, 
микробиологических, био-
химических и лабораторных 
исследований

84 42 42 42 42

СД. 3.3 Основы ветеринарно-сани-
тарной экспертизы качества 
продуктов животного и рас-
тительного происхождения

86 46 40 44 42

СД. 3.4 Основы ветеринарно-сани-
тарных правил

36 26 10 36

ДОО 00 Дополнительные дис-
циплины

72 72 40 32

 Профессиональная 
практика

1 728

Э Экзамены: 108
ПА 00 – промежуточной атте-

стации
72

ИА 00 – итоговой аттестации 31
ОУППК 

00
оценка уровня профессио-
нальной подготовленности 
и присвоения квалификации

5

 Итого на обязательное 
обучение:

4 320

К Консультация 240
Ф Факультативные занятия 200
 Всего: 4 760

Консультации не более 100 часов на учебную группу на учебный год.   
Консультативные занятия не более 4 
часов в неделю 

           

Примечание. ООД – общеобразовательные дисциплины; ОГД – общегуманитарные дисциплины; СЭД – соци-
ально-экономические дисциплины; ОПД – общепрофессиональные дисциплины; СД – специальные дисциплины; 
ДОО – дисциплины, определяемые организацией образования с учетом требований работодателей; ПО – производ-
ственное обучение; ПП – профессиональная практика; ПА – промежуточная аттестация; ИА – итоговая аттестация; 
ОУППК – оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоение квалификации; К – консультации; 
Ф – факультативные занятия.
* Распределение по семестрам может изменяться в зависимости от форм обучения, специфики специальности, 
региональных особенностей и др.

Приложение 351
к приказу министра образования и науки Республики Казахстан
от 10 июля 2013 года № 268

Типовой учебный план
технического и профессионального образования
повышенный уровень

Код и профиль образования : 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология
Специальность: 1513000 – Ветеринария
Квалификации: 151301 2 – Оператор по ветеринарной обработке животных*
      151303 2 – Санитар ветеринарный
      151304 2 – Лаборант

Форма обучения: очная
Срок обучения: 10 месяцев
На базе общего среднего образования

План учебного процесса

Индекс Наименование дисциплин

Распре-
деление 
по семе-
страм

Ко
л-

во
 к

он
тр

. р
аб

от Количество часов

Распреде-
ление по 
курсам и 

семе-
страм*

эк
за

м
ен

ку
рс

ов
ы

х 
пр

о-
ек

то
в

всего

из них 2-й курс

те
ор

. з
ан

ят
ия

ла
б.

-п
ра

кт
ич

. 
за

ня
ти

я

ку
рс

 п
ро

-
ек

ти
ро

в 1 
сем..
13

2 
сем..
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ОГД 00 Общие гуманитарные дисциплины 308 134 174 0 164 144
ОГД 01 Профессиональный казахский (русский) язык 72 28 44 40 32
ОГД 02 Профессиональный иностранный язык 1 64 26 38 30 34
ОГД 03 История Казахстана 3 80 80 42 38
ОГД 04 Физическая культура 7 92 92 52 40
ОПД 00 Общепрофессиональные дисциплины 262 156 106 152 110
ОПД 01 Анатомия и физиология животных 4 50 30 20 30 20
ОПД 02 Основы фармакологии 4 40 24 16 24 16
ОПД 03 Основы разведения и частного животно-

водства
7 40 24 16 24 16

ОПД 04 Основы рыночной экономики 38 22 16 20 18
ОПД 05 Основы информатики и автоматизации 

производства
7 40 24 16 22 18

ОПД 06 Организация и проведение мероприятий по 
охране, воспроизводству и рациональному 
использованию природных ресурсов

34 20 14 20 14

ОПД 07 Труда охрана 20 12 8 12 8
СД 00 Специальные дисциплины
СД 01 Квалификация:151301 2 – Оператор по 

ветеринарной обработке животных
210 128 82 124 86

СД 1.1 Основы болезней с/х животных 6, 8 72 40 32 40 32
СД 1.2 Организация и проведение ветеринарной 

обработки животных и дезинфекции помеще-
ний в комплексах и птицефабриках

8 62 42 20 38 24

СД 1.3 Основы ветеринарной хирургии, акушерства и 
искусственного осеменения

56 34 22 34 22

СД. 1.4 Основы ветеринарно-санитарных правил 20 12 8 12 8
СД. 02 Квалификация: 151303 2 – Санитар 

ветеринарный
210 128 82 124 86

СД. 2.1 Основы болезней с/х животных 6, 8 72 40 32 40 32
СД. 2.2 Основы ветеринарно-санитарной экспертизы 

качества продуктов животного и раститель-
ного просхождения

8 62 42 20 38 24

СД. 2.3 Основы ветеринарной хирургии, акушерства и 
искусственного осеменения

56 34 22 34 22

СД. 2.4 Основы ветеринарно-санитарных правил 20 12 8 12 8
СД. 03 Квалификация:

151304 2 – Лаборант
210 128 82 124 86

СД. 3.1 Основы болезней с/х животных 6, 8 72 40 32 40 32
СД. 3.2 Основы клинических, микробиологических, 

биохимических и лабораторных исследований
8 62 42 20 38 24

СД. 3.3 Основы ветеринарно-санитарной экспертизы 
качества продуктов животного и раститель-
ного просхождения

56 34 22 34 22

СД 3.4 Основы ветеринарно-санитарных правил 20 12 8 12 8
ДОО. 00 Дополнительные дисциплины 48 48 28 20
ПП. 00 Профессиональная практика 576

Э Экзамены 36
ПА 00 – промежуточной аттестации 36
ИА 00 – итоговой аттестации

ОУППК 00 оценка уровня профессиональной подготов-
ленности и присвоения квалификации
Итого на обязательное обучение: 1 440

К Консультация 60
Ф Факультативные занятия 60

Всего: 1 560
Консультации не более 100 часов на учебную группу на учебный год 
Консультативные занятия не более 4 часов в неделю

Примечание. ООД – общеобразовательные дисциплины; ОГД – общегуманитарные дисциплины; СЭД – соци-
ально-экономические дисциплины; ОПД – общепрофессиональные дисциплины; СД – специальные дисциплины; 
ДОО – дисциплины, определяемые организацией образования с учетом требований работодателей; ПО – производ-
ственное обучение; ПП – профессиональная практика; ПА – промежуточная аттестация; ИА – итоговая аттестация; 
ОУППК – оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоение квалификации; К – консультации; 
Ф – факультативные занятия.
* Распределение по семестрам может изменяться в зависимости от форм обучения, специфики специальности, 
региональных особенностей и др.

Приложение 352
к приказу министра образования и науки Республики Казахстан
от 10 июля 2013 года № 268

Типовой учебный план
технического и профессионального образования
специалист среднего звена
Код и профиль образования : 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология
Специальность: 1513000 – Ветеринария
Квалификации: 15130 5 3 – Ветеринарный фельдшер

Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
На базе основного среднего образования

План учебного процесса

Индекс Наименование 
дисциплин

Рас-
пре-

деле-
ние 
по 

семе-
страм
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. р
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м
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3

7 
се

м
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8 
се

м
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ООД.00 Общеобразователь-

ные дисциплины
1 448 1 070 378 648 648 122 30

ООД.01 Казахский (русский) 
язык

2 1 170 170 80 90

ООД.02 Казахская (русская) 
литература

2 1 170 170 80 90

ООД.03 Иностранный язык 1 72 72 36 36

ООД.04 Всемирная история 1 54 54 54
ООД.05 История Казахстана 3 80 80 80
ООД.06 Обществознание 64 64 64
ООД.07 Математика 1 156 156 76 80
ООД.08 Информатика 1 70 30 40 36 34
ООД.09 Физика 1 72 14 58 40 32
ООД.10 Химия 2 116 38 78 76 40
ООД.11 Биология 1 88 72 16 40 48
ООД.12 География 40 40 20 20
ООД.13 Начальная военная 

подготовка
140 110 30 30 38 42 30

ООД.14 Физическая культура 156 156 80 76
ОГД 00 Общегуманитарные 

дисциплины
432 432 114 142 96 48 32

ОГД. 01 Профессиональный 
казахский (русский) 
язык

1 92 92 46 46

ОГД. 02 Профессиональный 
иностранный язык

1 84 84 44 40

ОГД. 03 Физическая культура 7 256 256 68 52 56 48 32
СЭД.00 Социально-экономи-

ческие дисциплины
180 180 40 68 72

СЭД.01 Культурология 1 40 40 40
СЭД.02 Основы философии 1 32 32 32
СЭД.03 Основы экономики 1 40 40 40
СЭД.04 Основы политологии и 

социологии
1 36 36 36

СЭД.05 Основы права 1 32 32 32
ОПД.00 Общепрофессио-

нальные дисци-
плины

952 564 388 352 342 228 0 30 0

ОПД.01 Аналитическая химия 1 62 20 42 62
ОПД.02 Экологические основы 

природопользования
1 30 22 8 30

ОПД.04 Охрана труда 32 22 10 32
ОПД.05 Зоология 1 38 26 12 38
ОПД.06 Цитология, эмбриоло-

гия, гистология
3 90 62 28 90

ОПД.07 Анатомия и физиология 
животных

4 190 116 74 90 100

ОПД.08 Латинский язык 28 28 0 28
ОПД.09 Генетика 1 40 30 10 40
ОПД.10 Фармакология с 

рецептурой
5 1 96 46 50 44 52

ОПД.11 Животноводство 1 42 36 6 42
ОПД.12 Кормление с/х 

животных
1 42 22 20 42

ОПД.13 Информационные 
технологии в професси-
ональной деятельности

1 54 18 36 36 18

ОПД.14 Менеджмент 1 30 18 12 30
ОПД.15 Основы рыночной 

экономики
7 30 20 10 30

ОПД.16 Психология и этика 
в профессиональной 
деятельности

1 30 22 8 30

ОПД.17 Ветеринарно-санитар-
ные исследования на 
объектах ветеринарно-
го надзора

4 40 22 18 20 20

ОПД.18 Техника лабораторных 
работ

36 8 28 36

СД. 00 Специальные дис-
циплины

900 482 418 20 62 148 348 170 152

СД. 01 Патологическая физио-
логия и патологическая 
анатомия

1 76 58 18 50 26

СД. 02 Внутренние незаразные 
болезни

1 82 60 22 40 42

СД. 03 Эпизоотология с микро-
биологией

6 2 100 90 10 20 22 22 36

СД. 04 Паразитология и инва-
зионные болезни

6 1 90 48 42 54 36

СД. 05 Ветеринарная хирургия 1 54 40 14 30 24
СД. 06 Акушерство, гинеко-

логия и биотехника 
размножения

1 64 48 16 64

СД. 07 Ветеринарно-сани-
тарная экспертиза 
качества продуктов 
животного и раститель-
ного происхождения

8 8 104 70 34 42 32 30

Специализация
151305 3 – Лабо-
рант (ветеринарный)

СД. 08 Биологическая 
химия с клинико-био-
химическими методами 
исследования

7, 
8

1 110 24 86 50 24 36

СД. 09 Микробиология, 
вирусология с техникой 
микробиологических 
исследований

8 1 110 22 88 48 32 30

СД. 10 Методы клинических 
лабораторных иссле-
дований

8 1 110 22 88 48 32 30

ДОО Дополнительные 
дисциплины

48 20 28

ПП. 00 Профессиональная 
практика

1512

Э Экзамены: 288
ПА 00 – промежуточной 

аттестации
216

ИА 00 – итоговой аттестации 67
ОУППК 

00
оценка уровня профес-
сиональной подготов-
ленности и присвоения 
квалификации

5

Итого на обязатель-
ное обучение:

5 
760

К Консультация 400
Ф Факультативные 

занятия
428

Всего: 6 
588

Консультации не более 100 часов на учебную группу на учебный год
Консультативные занятия не 
более 4 часов в неделю

Примечание. ООД – общеобразовательные дисциплины; ОГД – общегуманитарные дисциплины; СЭД – соци-
ально-экономические дисциплины; ОПД – общепрофессиональные дисциплины; СД – специальные дисциплины; 
ДОО – дисциплины, определяемые организацией образования с учетом требований работодателей; ПО – производ-
ственное обучение; ПП – профессиональная практика; ПА – промежуточная аттестация; ИА – итоговая аттестация; 
ОУППК – оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоение квалификации; К – консультации; 
Ф – факультативные занятия.
* Распределение по семестрам может изменяться в зависимости от форм обучения, специфики специальности, 
региональных особенностей и др.

Приложение 353
к приказу министра образования и науки Республики Казахстан
от 10 июля 2013 года № 268

Типовой учебный план
технического и профессионального образования
по специальности1513000 – «Ветеринария»
специалист среднего звена
Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология
Квалификации: 151305 3 – Ветеринарный фельдшер

Форма обучения: очная 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
На базе общего среднего образования

План учебного процесса

Индекс Наименование дисциплин

Рас-
пре-

деле-
ние 
по 

семе-
страм

Ко
л-

во
 к

он
тр

. р
аб

от
Количество часов Распределение по курсам и 

семестрам*

эк
за

м
ен

ку
рс

ов
ы

х 
пр

ое
кт

ов

всего

из них 1-й 
курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс

те
ор

ет
. з

ан
ят

ия

ла
б.

-п
ра

кт
ич

. 
за

ня
ти

я
ку

рс
 п

ро
ек

-т
ир

ов
1 

се
м

.

2 
се

м
.

3 
се

м
. 1

7

4 
се

м
. 1

5

5 
се

м
. 1

5

6 
се

м
. 1

3

7 
се

м
. 7

8 
се

м
. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ОГД 00 Общегуманитарные дис-

циплины
480 80 400 188 136 76 48 32

ОГД. 01 Профессиональный казахский 
(русский) язык

4 1 72 72 40 32

ОГД. 02 Профессиональный иностран-
ный язык

1 64 64 44 20

ОГД. 03 История Казахстана 3 1 80 80 80
ОГД. 04 Физическая культура 264 264 68 60 56 48 32
СЭД 00 Социально-экономические 

дисциплины
180 180 40 68 72

СЭД. 01 Культурология 1 40 40 40
СЭД. 02 Основы философии 1 32 32 32
СЭД. 03 Основы экономики 1 40 40 40
СЭД. 04 Основы политологии и со-

циологии
1 36 36 36

СЭД. 05 Основы права 1 32 32 32
ОПД 00 Общепрофессиональные 

дисциплины
978 564 414 26 62 148 348 190 180

ОПД.01 Аналитическая химия 1 62 20 42 62
ОПД.02 Экологические основы при-

родопользования
1 30 22 8 30

ОПД.03 Ботаника с основами кормопро-
изводства

1 42 26 16 42

ОПД.04 Охрана труда 32 22 10 32
ОПД.05 Зоология 1 38 26 12 38
ОПД.06 Цитология, эмбриология, 

гистология
3 90 62 28 90

ОПД.07 Анатомия и физиология 
животных

4 196 116 80 96 100

ОПД.08 Латинский язык 28 28 0 28
ОПД.09 Генетика 1 40 30 10 40
ОПД.10 Фармакология с рецептурой 5 1 96 46 50 44 52
ОПД.11 Животноводство 1 42 36 6 42
ОПД.12 Кормление с/х животных 1 42 22 20 42
ОПД.13 Информационные технологии 

в профессиональной деятель-
ности

1 64 18 46 36 28

ОПД.14 Менеджмент 1 30 18 12 30
ОПД.15 Основы рыночной экономики 7 1 30 20 10 30
ОПД.16 Психология и этика в професси-

ональной деятельности
1 30 22 8 30

ОПД.17 Ветеринарно-санитарные 
исследования на объектах 
ветеринарного надзора

40 22 18 20 20

ОПД.18 Техника лабораторных работ 46 8 38 46
СД. 00 Специальные дисциплины 906 482 424 26 62 148 348 190 180
СД. 01 Патологическая физиология и 

патологическая анатомия
1 76 58 18 50 26

СД. 02 Основы внутренних незаразных 
болезней с клинической диа-
гностикой и радиобиологией

5 1 82 60 22 40 42

СД. 03 Эпизоотология с микробио-
логией 

6 2 100 90 10 26 22 22 30

СД. 04 Паразитология и инвазионные 
болезни

6 1 90 48 42 54 36

СД. 05 Ветеринарная хирургия 2 60 40 20 30 30
СД. 06 Акушерство, гинекология и 

биотехника размножения
64 48 16 64

СД. 07 Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза качества продуктов 
животного и растительного 
происхождения

7 104 70 34 42 32 30

Специализация
151305 3 – Ветеринарный 
фельдшер

СД. 08 Биологическая химия с клинико-
биохимическими методами 
исследования 

8 1 110 24 86 50 24 36

СД. 09 Микробиология, вирусология с 
техникой микробиологических 
исследований 

8 1 110 22 88 48 32 30

СД. 10 Методы клинических лабора-
торных исследований

8 1 110 22 88 48 32 30

ДОО. 00 Дополнительные дис-
циплины

48 20 28

ПП. 00 Профессиональная 
практика

1 512



 стр. 28 

Э Экзамены: 216
ПА 00 – промежуточной аттестации 144
ИА 00 – итоговой аттестации 67

ОУПП 00 – оценка уровня профессио-
нальной подготовленности и 
присвоения квалификации

5

Итого на обязательное 
обучение:

4 320

К Консультация 300
Ф Факультативные занятия 340

Всего: 4 960
Консультации не более 100 часов на учебную группу на учебный год 
Консультативные занятия не более 4 часов в неделю 

Примечание. ООД – общеобразовательные дисциплины; ОГД – общегуманитарные дисциплины; СЭД – соци-
ально-экономические дисциплины; ОПД – общепрофессиональные дисциплины; СД – специальные дисциплины; 
ДОО – дисциплины, определяемые организацией образования с учетом требований работодателей; ПО – производ-
ственное обучение; ПП – профессиональная практика; ПА – промежуточная аттестация; ИА – итоговая аттестация; 
ОУППК – оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоение квалификации; К – консультации; 
Ф – факультативные занятия.
* Распределение по семестрам может изменяться в зависимости от форм обучения, специфики специальности, 
региональных особенностей и др.

Приложение 354
к приказу министра образования и науки Республики Казахстан
от 10 июля 2013 года № 268

Типовой учебный план
технического и профессионального образования
по специальности151300 0 – «Ветеринария»
специалиста среднего звена
Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология
Квалификация: 151306 3 – Ветеринарный техник

Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
на базе основного среднего образования

План учебного процесса

Индекс Наименование дис-
циплин

Рас-
пре-

деле-
ние 
по 

семе-
страм

Ко
л-

во
 к

он
тр

. р
аб

от

Количество часов Распределение по курсам и семестрам*

эк
за

м
ен

ку
рс

ов
ы

х 
пр

ое
кт

ов

всего

Из них 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс

те
ор
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ан

ят
ия

ла
б.

-п
ра

кт
ич

. 
за
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я
Ку

рс
 п

ро
ек
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1 
се

м
. 1

8

2 
се

м
. 1

8

3 
се

м
. 1

8

4 
се

м
. 1

5

5 
се

м
. 1

6

6 
се

м
. 1

3

7 
се

м
. 7

8 
се

м
. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ООД 00 Общеобразователь-

ные дисциплины
1 448 1 070 378 648 648 122 30

ООД 01 Казахский (русский) язык 2 2 170 170 80 90
ООД 02 Казахская (русская) 

литература
2 2 170 170 80 90

ООД 03 Иностранный язык 2 72 72 36 36
ООД 04 Всемирная история 54 54 54
ООД 05 История Казахстана 3 80 80 80
ООД 06 Обществознание 64 64 64
ООД 07 Математика 2 156 156 76 80
ООД 08 Информатика 1 70 30 40 36 34
ООД 09 Физика и астрономия 2 72 14 58 40 32
ООД 10 Химия 2 2 116 38 78 76 40
ООД 11 Биология 88 72 16 40 48
ООД 12 География 40 40 20 20
ООД 13 Начальная военная 

подготовка
140 110 30 30 38 42 30

ООД 14 Физическая культура 156 156 80 76
ОГД 00 Общие гуманитарные 

дисциплины
432 432 0 0 114 142 96 48 32

ОГД. 01 Профессиональный 
казахский (русский) язык

4 92 92 52 40

ОГД. 02 Профессиональный 
иностранный язык

1 84 84 44 40

ОГД. 03 Физическая культура 7 256 256 62 58 56 48 32
СЭД 00 Социально-экономи-

ческие дисциплины
180 180 40 32 108

СЭД. 01 Культурология 40 40 40
СЭД. 02 Основы философии 1 32 32 32
СЭД. 03 Основы экономики 1 40 40 40
СЭД. 04 Основы политологии и 

социологии
1 36 36 36

СЭД. 05 Основы права 32 32 32
ОПД 00 Общепрофессио-

нальные дисциплины
986 546 440 342 282 270 62 0 30

ОПД.01 Аналитическая химия 2 86 20 66 38 48
ОПД. 02 Экологические основы 

природопользования
1 30 22 8 30

ОПД. 03 Ботаника с основами 
кормопроизводства

42 26 16 42

ОПД. 04 Охрана труда 32 22 10 32
ОПД. 05 Зоология 1 56 36 20 56
ОПД. 06 Цитология, эмбриология, 

гистология
3 2 70 42 28 70

ОПД. 07 Анатомия и физиология 
животных

5 188 112 76 72 52 64

ОПД. 08 Латинский язык 28 28 0 28
ОПД. 09 Генетика 1 42 20 22 42
ОПД. 10 Фармакология с 

рецептурой
5 2 104 46 58 64 40

ОПД. 11 Животноводство 4 64 36 28 36 28
ОПД. 12 Кормление с/х животных 1 48 22 26 48
ОПД. 13 Зоогигиена и ветеринар-

ная санитария
2 42 26 16 18 24

ОПД. 14 Информационные техно-
логии в профессиональ-
ной деятельности

1 64 28 36 64

ОПД. 15 Менеджмент 30 18 12 30
ОПД. 16 Основы рыночной 

экономики
1 30 20 10 30

ОПД. 17 Психология и этика 
в профессиональной 
деятельности

30 22 8 30

СД 00 Специальные дис-
циплины

866 346 520 70 50 174 250 220 150

СД. 01 Патологическая физио-
логия и патологическая 
анатомия

8 1 96 48 48 64 32

СД. 02 Внутренние незаразные 
болезни с клинической 
диагностики

6, 
8

168 64 104 32 22 36 26 24 28

СД. 03 Эпизоотология с микро-
биологией 

6, 
8

186 86 100 38 28 34 32 28 26

СД. 04 Паразитология и инвази-
онные болезни

8 1 104 38 66 44 60

СД. 05 Ветеринарная хирургия 1 80 30 50 80
СД. 06 Акушерство, гинекология 

и биотехника раз-
множения

1 100 34 66 40 60

СД. 07 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза

7 1 86 26 60 50 36

СД. 08 Организация ветеринар-
ного дела

1 1 46 20 26 46

ДОО Дополнительные 
дисциплины

48 20 28

ПП. 00 Профессиональная 
практика

1 512

Э Экзамены: 288
ПА – промежуточной 

аттестации
216

ИА – итоговой аттестации 67
ОУПП – оценка уровня профес-

сиональной подготов-
ленности и присвоения 
квалификации

5

Итого на обязатель-
ное обучение:

5 
760

К Консультация 400
Ф Факультативные занятия 428

Всего: 6 588
Консультации не более 100 часов на учебную группу на учебный год     
Консультативные занятия не более 4 часов в 
неделю 

          

Примечание. ООД – общеобразовательные дисциплины; ОГД – общегуманитарные дисциплины; СЭД – соци-
ально-экономические дисциплины; ОПД – общепрофессиональные дисциплины; СД – специальные дисциплины; 
ДОО – дисциплины, определяемые организацией образования с учетом требований работодателей; ПО – производ-
ственное обучение; ПП – профессиональная практика; ПА – промежуточная аттестация; ИА – итоговая аттестация; 
ОУППК – оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоение квалификации; К – консультации; 
Ф – факультативные занятия.
* Распределение по семестрам может изменяться в зависимости от форм обучения, специфики специальности, 
региональных особенностей и др.

Приложение 355
к приказу министра образования и науки Республики Казахстан
от 10 июля 2013 года № 268

Типовой учебный план
технического и профессионального образования
специалист среднего звена

Код и профиль образования : 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология
Специальность: 1513000 – Ветеринария
Квалификация: 151306 3 – Ветеринарный техник 

Форма обучения: очная 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
На базе общего среднего образования

План учебного процесса

Индекс Наименование дисциплин

Рас-
пре-

деле-
ние 
по 

семе-
страм

Ко
л-

во
 к

он
тр

. р
аб

от

Количество часов Распределение по курсам и 
семестрам*

эк
за

м
ен

ку
рс

ов
ы

х 
пр

ое
кт

ов

всего

из них 1-й 
курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
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ор

. з
ан
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Л
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ра

кт
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. 
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я
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1 
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м
.

2 
се

м
.

3 
се

м
. 1

7

4 
се

м
. 1

5

5 
се

м
. 1

5

6 
се

м
. 1

3

7 
се

м
. 7

8 
се

м
. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ОГД 00 Общие гуманитарные дис-

циплины
480 80 400 0 0 188 136 76 48 32

ОГД. 01 Профессиональный казахский 
(русский) язык

4 72 72 40 32

ОГД. 02 Профессиональный иностран-
ный язык

1 64 64 44 20

ОГД. 03 История Казахстана 3 80 80 80
ОГД. 04 Физическая культура 7 264 264 68 60 56 48 32
СЭД 00 Социально-экономические 

дисциплины
180 180 40 32 108

СЭД. 01 Культурология 40 40 40
СЭД. 02 Основы философии 1 32 32 32
СЭД. 03 Основы экономики 1 40 40 40
СЭД. 04 Основы политологии и со-

циологии
1 36 36 36

СЭД. 05 Основы права 32 32 32
ОПД 00 Общепрофессиональные 

дисциплины
1 018 550 468 346 318 262 62 0 30

ОПД. 01 Аналитическая химия 2 90 20 70 38 52
ОПД. 02 Экологические основы при-

родопользования
1 30 22 8 30

ОПД. 03 Ботаника с основами кормопро-
изводства

42 26 16 42

ОПД. 04 Охрана труда 32 22 10 32
ОПД. 05 Зоология 1 60 36 24 60
ОПД. 06 Цитология, эмбриология, 

гистология
3 2 70 42 28 70

ОПД. 07 Анатомия и физиология 
животных

5 196 116 80 72 68 56

ОПД. 08 Латинский язык 28 28 28
ОПД. 09 Генетика 1 42 20 22 42
ОПД. 10 Фармакология с рецептурой 5 2 104 46 58 64 40
ОПД. 11 Животноводство 4 1 70 36 34 36 34
ОПД.12 Кормление с/х животных 1 48 22 26 48
ОПД.13 Зоогигиена и ветеринарная 

санитария
2 52 26 26 28 24

ОПД.14 Информационные технологии 
в профессиональной деятель-
ности

1 64 28 36 64

ОПД.15 Менеджмент 30 18 12 30
ОПД.16 Основы рыночной экономики 1 30 20 10 30

ОПД.17 Психология и этика в профес-
сиональной деятельности

30 22 8 30

СД. 00 Специальные дисциплины 866 346 520 70 54 170 250 220 150
СД. 01 Патологическая физиология и 

патологическая анатомия
8 1 96 48 48 64 32

СД. 02 Внутренние незаразные болез-
ни с клинической диагностикой

6, 
8

168 64 104 32 26 32 26 24 28

СД. 03 Эпизоотология с микробио-
логией 

6, 
8

186 86 100 38 28 34 32 28 26

СД. 04 Паразитология и инвазионные 
болезни

8 1 104 38 66 44 60

СД. 05 Ветеринарная хирургия 1 80 30 50 80
СД. 06 Акушерство, гинекология и 

биотехника размножения
1 100 34 66 40 60

СД. 07 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза

7 1 86 26 60 50 36

СД. 08 Организация ветеринарного 
дела

1 1 46 20 26 46

ДОО. 00 Дополнительные дис-
циплины

48 20 28

ПП 00 Профессиональная 
практика

1 512

Э Экзамены: 216
ПА 00 – промежуточной аттестации 144
ИА 00 – итоговой аттестации 67

ОУПП 00 оценка уровня профессио-
нальной подготовленности и 
присвоения квалификации

5

Итого на обязательное 
обучение:

4 
320

К Консультация 300
Ф Факультативные занятия 340

Всего: 4 960
Консультации не более 100 часов на учебную группу на учебный год 
Консультативные занятия не более 4 часов в неделю

Примечание. ООД – общеобразовательные дисциплины; ОГД – общегуманитарные дисциплины; СЭД – соци-
ально-экономические дисциплины; ОПД – общепрофессиональные дисциплины; СД – специальные дисциплины; 
ДОО – дисциплины, определяемые организацией образования с учетом требований работодателей; ПО – производ-
ственное обучение; ПП – профессиональная практика; ПА – промежуточная аттестация; ИА – итоговая аттестация; 
ОУППК – оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоение квалификации; К – консультации; 
Ф – факультативные занятия.
* Распределение по семестрам может изменяться в зависимости от форм обучения, специфики специальности, 
региональных особенностей и др.

Приложение 356
к приказу министра образования и науки Республики Казахстан
от 10 июля 2013 года № 268

Типовой учебный план
технического и профессионального образования
специалист среднего звена

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология
Специальность: 1513000 – Ветеринария
Квалификация: 151308 3 – Ветеринарный фельдшер-инспектор 

Форма обучения: дневная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
На базе основного среднего образования

План учебного процесса

Индекс Наименование дисциплин

Рас-
пре-

деле-
ние 
по 

семе-
страм

Ко
л-

во
 к

он
тр

. р
аб

от

Количество часов Распределение по курсам и семестрам*

эк
за

м
ен

ку
рс

ов
ы

х 
пр

ое
кт

ов

всего

из них 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс

те
ор

. з
ан

ят
ия

ла
б.

-п
ра

кт
ич

. 
за

ня
ти

я

Ку
рс

 п
ро

ек
ти

ро
в

1 
се

м
. 1

8

2 
се

м
. 2

0

3 
се

м
. 1

8

4 
се

м
. 1

5

5 
се

м
. 1

6

6 
се

м
. 1

2

7 
се

м
. 7

8 
се

м
. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ООД 
00

Общеобразователь-
ные дисциплины

1 448 1 070 378 648 648 122 30

ООД 01 Казахский (русский) язык 2 1 170 170 80 90
ООД 02 Казахская (русская) 

литература
2 1 170 170 80 90

ООД 03 Иностранный язык 1 72 72 36 36
ООД 04 Всемирная история 1 54 54 54
ООД 05 История Казахстана 3 80 80 80
ООД 06 Обществознание 64 64 64
ООД 07 Математика 1 156 156 76 80
ООД 08 Информатика 1 70 30 40 36 34
ООД 09 Физика 1 72 14 58 40 32
ООД 10 Химия 2 2 116 38 78 76 40
ООД 11 Биология 1 88 72 16 40 48
ООД 12 География 1 40 40 20 20
ООД 13 Начальная военная под-

готовка
140 110 30 30 38 42 30

ООД14 Физическая культура 156 156 80 76
ОГД 00 Общегуманитарные 

дисциплины
432 432 0 0 116 138 96 48 34

ОГД. 01 Профессиональный 
казахский (русский) язык

4 1 92 92 48 44

ОГД. 02 Профессиональный ино-
странный язык

1 84 84 44 40

ОГД. 03 Физическая культура 7 256 256 68 50 56 48 34
СЭД 00 Социально-экономи-

ческие дисциплины
180 180 0 40 72 68

СЭД. 01 Культурология 1 40 40 40
СЭД. 02 Основы философии 1 32 32 32
СЭД. 03 Основы экономики 1 40 40 40
СЭД. 04 Основы политологии и 

социологии
1 36 36 36

СЭД. 05 Основы права 1 32 32 32
ОПД 00 Общепрофессиональ-

ные дисциплины
1 100 600 500 446 284 218 102 0 50

ОПД. 01 Аналитическая химия 1 62 20 42 36 26
ОПД. 02 Экологические основы 

природопользования
1 30 22 8 30

ОПД. 03 Ботаника с основами 
кормопроизводства

1 42 26 16 42

ОПД. 04 Охрана труда 32 22 10 32
ОПД. 05 Зоология 1 38 26 12 38
ОПД. 06 Цитология, эмбриология, 

гистология
3 90 62 28 90

ОПД. 07 Анатомия и физиология 
животных

4 190 116 74 102 88

ОПД. 08 Латинский язык 28 28 28
ОПД. 09 Генетика 1 40 30 10 40
ОПД. 10 Фармакология с токси-

кологией
1 98 46 52 54 44

ОПД. 11 Основы животноводство 
и ТПЖ

6 1 90 36 54 50 40

ОПД. 12 Основы кормления с/х 
животных

1 42 22 20 42

ОПД. 13 Информационные техно-
логии в профессиональ-
ной деятельности

1 64 18 46 30 34

ОПД. 14 Менеджмент 1 30 18 12 30
ОПД. 15 Основы рыночной 

экономики
50 30 20 50

ОПД. 16 Психология и этика 
в профессиональной 
деятельности

1 30 22 8 30

ОПД. 17 Ветеринарно-санитар-
ные исследования на 
объектах ветеринарного 
надзора

1 60 22 38 36 24

ОПД. 18 Техника лабораторных 
работ

38 8 30 38

ОПД. 19 Зоогигиена и ветеринар-
ная санитария

5 46 26 20 24 22

СД 00 Специальные дис-
циплины

752 438 314 84 154 214 218 130

СД. 01 Патологическая физио-
логия и патологическая 
анатомия

1 80 58 22 80

СД. 02 Основы внутренних неза-
разных болезней с клини-
ческой диагностикой

5 1 94 60 34 52 42

СД. 03 Эпизоотология с 
основами микробиологии 
и вирусологии

8 1 142 90 52 32 26 22 32 30

СД. 04 Паразитология и инвази-
онные болезни

6 1 98 48 50 52 46

СД. 05 Основы ветеринарной 
хирургии

2 62 40 22 34 28

СД. 06 Основы акушерства, ги-
некологии и биотехники 
размножения

1 64 48 16 64

СД. 07 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза качества 
продуктов животного и 
растительного проис-
хождения:

7, 
8

8 152 70 82 54 58 40

СД. 08 Организация ветеринар-
ного дела

1 60 24 36 28 32

ДОО 00 Дополнительные 
дисциплины

48 48 20 28

Профессиональная 
практика

1 512

Э Экзамены: 288
ПА 00 – промежуточной 

аттестации
216

ИА 00 – итоговой аттестации 67
ОУППК 

00
оценка уровня професси-
ональной подготовлен-
ности и присвоения 
квалификации

5

Итого на обязатель-
ное обучение:

5 760

К Консультация 428
Ф Факультативные занятия 400

Всего: 6 588
 

Консультации не более 100 часов на учебную группу на учебный год     
Консультативные занятия не более 
4 часов в неделю 

             

Примечание. ООД – общеобразовательные дисциплины; ОГД – общегуманитарные дисциплины; СЭД – соци-
ально-экономические дисциплины; ОПД – общепрофессиональные дисциплины; СД – специальные дисциплины; 
ДОО – дисциплины, определяемые организацией образования с учетом требований работодателей; ПО – производ-
ственное обучение; ПП – профессиональная практика; ПА – промежуточная аттестация; ИА – итоговая аттестация; 
ОУППК – оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоение квалификации; К – консультации; 
Ф – факультативные занятия.
* Распределение по семестрам может изменяться в зависимости от форм обучения, специфики специальности, 
региональных особенностей и др.

Приложение 357
к приказу министра образования и науки Республики Казахстан
от 10 июля 2013 года № 268

Типовой учебный план
технического и профессионального образования
специалист среднего звена

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология
Специальность: 1513000 – Ветеринария
Квалификация: 151308 3 – Ветеринарный фельдшер-инспектор 

Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
На базе общего среднего образования 

План учебного процесса

Индекс Наименование дисциплин

Рас-
пре-

деле-
ние 
по 

семе-
страм

Ко
л-

во
 к

он
тр

. р
аб

от

Количество часов Распределение по курсам и 
семестрам*
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всего
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5

5 
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м
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5

6 
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м
. 1

2

7 
се

м
. 7

8 
се

м
. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ОГД 00 Общие гуманитарные дис-

циплины
480 80 400 0 0 188 136 76 48 32

ОГД 01 Профессиональный казахский 
(русский) язык

4 1 72 72 40 32

ОГД 02 Профессиональный иностран-
ный язык

1 64 64 44 20

ОГД 03 История Казахстана 3 1 80 80 80
ОГД 04 Физическая культура 264 264 68 60 56 48 32
СЭД 00 Социально-экономические 

дисциплины
180 180 0 40 72 68

СЭД 01 Культурология 1 40 40 40
СЭД 02 Основы философии 1 32 32 32
СЭД 03 Основы экономики 1 40 40 40
СЭД 04 Основы политологии и со-

циологии
1 36 36 36

СЭД 05 Основы права 1 32 32 32
ОПД 00 Общепрофессиональные 

дисциплины
1 114 600 514 460 278 224 102 0 50

ОПД 01 Аналитическая химия 1 68 20 48 42 26
ОПД 02 Экологические основы природо-

пользования
1 30 22 8 30

ОПД 03 Ботаника с основами кормопро-
изводства

1 50 26 24 50

ОПД 04 Охрана труда 32 22 10 32
ОПД 05 Зоология 1 38 26 12 38
ОПД 06 Цитология, эмбриология, 

гистология
3 90 62 28 90

ОПД 07 Анатомия и физиология 
животных

4 190 116 74 102 88

ОПД 08 Латинский язык 28 28 0 28
ОПД 09 Генетика 1 40 30 10 40
ОПД 10 Фармакология с токсикологией 1 98 46 52 48 50
ОПД. 11 Основы животноводство и ТПЖ 6 1 90 36 54 50 40
ОПД. 12 Основы кормления с/х 

животных
1 42 22 20 42

ОПД. 13 Информационные технологии 
в профессиональной деятель-
ности

1 64 18 46 30 34

ОПД. 14 Менеджмент 1 30 18 12 30
ОПД. 15 Основы рыночной экономики 1 50 30 20 50
ОПД. 16 Психология и этика в професси-

ональной деятельности
1 30 22 8 30

ОПД. 17 Ветеринарно-санитарные 
исследования на объектах 
ветеринарного надзора

60 22 38 36 24

ОПД. 18 Техника лабораторных работ 38 8 30 38
ОПД. 19 Зоогигиена и ветеринарная 

санитария
5 46 26 20 24 22

СД. 00 Специальные дисциплины 770 438 332 86 168 214 220 130
СД. 01 Патологическая физиология и 

патологическая анатомия
7 1 82 58 24 82

СД. 02 Основы внутренних незаразных 
болезней с клинической диа-
гностикой

5 1 98 60 38 54 44

СД. 03 Эпизоотология с основами 
микробиологии и вирусологии 

6, 
8

2 146 90 56 32 30 22 32 30

СД. 04 Паразитология и инвазионные 
болезни

1 98 48 50 52 46

СД. 05 Основы ветеринарной хирургии 2 70 40 30 42 28
СД. 06 Основы акушерство, гинеколо-

гии и биотехника размножения
1 64 48 16 64

СД. 07 Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза качества продуктов 
животного и растительного 
происхождения:

7, 
8

8 152 70 82 54 58 40

СД. 08 Организация ветеринарного 
дела

1 1 60 24 36 28 32

ДОО. 00 Дополнительные дис-
циплины

48 48 20 28

ПП. 00 Профессиональная 
практика

1 512

Э Экзамены: 216
ПА 00 – промежуточной аттестации 144
ИА 00 – итоговой аттестации 67

ОУПП 00 оценка уровня профессио-
нальной подготовленности и 
присвоения квалификации

5

Итого на обязательное 
обучение:

4 320

К Консультация 300
Ф Факультативные занятия 340

Всего: 4 
960

Консультации не более 100 часов на учебную группу на учебный год   
Консультативные занятия не более 4 часов в неделю          

Примечание. ООД – общеобразовательные дисциплины; ОГД – общегуманитарные дисциплины; СЭД – соци-
ально-экономические дисциплины; ОПД – общепрофессиональные дисциплины; СД – специальные дисциплины; 
ДОО – дисциплины, определяемые организацией образования с учетом требований работодателей; ПО – производ-
ственное обучение; ПП – профессиональная практика; ПА – промежуточная аттестация; ИА – итоговая аттестация; 
ОУППК – оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоение квалификации; К – консультации; 
Ф – факультативные занятия.
* Распределение по семестрам может изменяться в зависимости от форм обучения, специфики специальности, 
региональных особенностей и др.

Приложение 358
к приказу министра образования и науки Республики Казахстан
от 10 июля 2013 года № 268

Типовые образовательные учебные программы технического и профессионального образова-
ния по специальности: 1513000 – «Ветеринария»

1.1. Структура образовательной учебной программы специалиста повышенного уровня технического и про-
фессионального образования по специальности 1513000 – «Ветеринария» 
Квалификация – 151301 2 – Оператор по ветеринарной обработке животных
        151303 2 – Санитар ветеринарный
        151304 2 – Лаборант

2 года 10 мес./10 мес.

Индекс Учебные циклы дисциплин и профессиональных модулей Наименование дисциплин и разде-
лов профессиональных модулей

Код 
фор-
миру-
емой 
ком-
пе-
тен-
ции

ООД ОО Общеобразовательные дисциплины 
МОД. 00 Модуль общегуманитарных дисциплин
ОГД 0.1 В результате изучения дисциплин обучающийся должен

знать: 
– лексический и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) на казахском языке, 
текстов по профессиональной направленности;
– специфические звуки казахского языка, их артикуляцию;
уметь:
– общаться на разговорном казахском языке;
– подбирать отрывки из текста на определенную тему;
– формулировать вопросы по изученному произведению;
– делать прямой и обратный перевод небольших отрывков 
из профессионально-ориентировочных текстов.

Профессиональный казах-
ский язык (в группах неказах-
ским языком обучения)
Лексический и грамматический 
минимум, необходимый для чтения 
и перевода.
Специфические звуки казахского 
языка, их артикуляция.
Разговорный казахский язык.
Разговорный русский язык.
Формулирование словосочетаний. 
Прямой и обратный перевод 
небольших отрывков из професси-
онально-ориентировочных текстов.

БК 1
БК 2

ОГД 0.1 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать: 
– лексический и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) на казахском языке, 
текстов по профессиональной направленности;
– специфические звуки казахского языка, их артикуляцию;
уметь:
– общаться на разговорном казахском языке;
– подбирать отрывки из текста на определенную тему;
– формулировать вопросы по изученному произведению;
– делать прямой и обратный перевод небольших отрывков 
из профессионально-ориентировочных текстов.

Профессиональный русский 
язык (в группах с нерусским 
языком обучения)
Лексический и грамматический 
минимум, необходимый для чтения 
и перевода.
Специфические звуки казахского 
языка, их артикуляция.
Разговорный казахский язык.
Разговорный русский язык.
Формулирование словосочетаний. 
Прямой и обратный перевод 
небольших отрывков из професси-
онально-ориентировочных текстов.

БК 1
БК 2

ОГД 0.2 В результате изучения цикла дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– изучаемый язык;
– лексическую группу слов;
– грамматический материал, структуру предложения;
– тематическую группу слов по своей специальности;
уметь:
– вести деловую беседу;
– письменно передать содержание диалога в виде рас-
сказа и наоборот рассказа в виде диалога;
– редактировать деловые документы, добиваясь логич-
ности изложения;
– пользоваться услугами Интернета, факсом, электронной 
почтой и т. д.

Профессиональный ино-
странный язык
Лексико-грамматический матери-
ал (2 300 лексических единиц). 
Основы
профессионального языка по 
специальности, 
профессиональная лексика, 
фразеологичесакие обороты 
и термины. Профессиональное 
общение.

БК 2,
 5, 
6, 8
ПК 3, 
5, 7
СК 1, 
2, 3

ОГД 0.3 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать: 
– полное понятие социально-политического положения 
Казахского ханства ХV–ХVII веках;
– положение Казахстана в составе Российской империи;
– оценить политическое, социально-экономическое раз-
вития Казахстана в советское время;
– дать анализ формирования независимой Республики 
Казахстан;
уметь:
– дать основу знаний об истории развития Казахстана с 
момента установления казахской государственности до 
сегодняшнего дня;
– довать историческую оценку на общественные положе-
ния прошлых лет и нынешнего времени;
– разносторонне анализировать информацию об историче-
ских и современных источниках знаний;
– обучить самостоятельно оценивать общственное раз-
витие прошлого и настоящего, творчески анализировать и 
давать оценку;
– влиять на формирование ценных направлений и взглядов.

История Казахстана
Казахское ханство (ХV–ХVII вв.).
Казахстан в составе Россииской 
империи.
Казахстан в советскую эпоху.
Независимая Республика 
Казахстан.

БК 2, 
5

ОГД 04 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать:
– основные составляющие здорового образа жизни; 
– социально-биологические и психофизиологические 
основы физической культуры;
уметь:
– систематически поддерживать физическую активность, 
заниматься спортом;
– применять знания физической культуры для самосо-
вершенствования и укрепления здоровья.

Физическая культура
Социальное значение физической 
культуры; основные системы 
физической культуры и самовос-
питания; факторы, определяющие 
здоровый образ жизни; способы 
и средства восстановления 
работоспособности; режимы 
двигательной активности и 
работоспособности; основы 
физического самосовершенство-
вания; профессионально-при-
кладная физическая подготовка, 
необходимость и направленность 
профессионально-прикладной 
физической подготовки.

БК 4, 
5, 
6, 7
ПК 1, 
2, 3, 
5, 6
СК 1, 
2, 3

ПМ 00 Профессиональные модули 
ОПД 00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОПД 01. В результате изучения дисциплин обучающийся должен

знать:
– общую цитологию; 
– гистологию с основами эмбриологии; 
– особенности строения органов домашней птицы; 
– анатомию животных;
– физиологию животных; 
уметь:
– распознавать аппараты и системы органов животного 
организма, строение скелета, мышечная система, система 
органов кожного покрова и его производных, органы пище-
варения, дыхания, мочевыделения и размножения, система 
органов крово- и лимфообразования, железы внутренней 
секреции, нервная система и органы чувств; 
– определять физиологию: систему крови, иммунную систе-
му, кровообращение и лимфообращение, обмен веществ 
и энергии, теплорегуляцию, выделение, физиологию кожи, 
внутреннюю секрецию, размножение, лактацию, физиоло-
гию мышц и нервов, центральную нервную систему (ЦНС), 
высшую нервную деятельность, этолоную систему, веге-
тативную и двигательную иннервацию, в области чувстви-
тельных нервов, регулирующих функции исполнительных 
органов и систем, средства с преимущественным влиянием 
на процессы тканевого обмена веществ, вещества, при-
меняемые для ускоренного роста и откорма животных.

Анатомия и физиология 
животных 
Общая цитология. 
Гистология с основами эмбри-
ологии. 
Анатомия.
Физиология.

ПК 1

ОПД 02 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать:
– общую рецептуру и лекарственные формы; 
– общую фармакологию; 
– вещества, действующие на центральную нервную 
систему; 
– частную фармакологию; 
уметь: 
– применять способы и виды действий, дозирования, пути и 
способы введения, всасывания;
– определять обезвреживание и выделение лекарственных 
веществ, отравление ими; 
– определять противомикробные и противопаразитарные 
вещества, химико-терапевтические вещества, анти-
гельминтные, противоэймериозные, инсектоакарацидные и 
дератизационные препараты.

Основы фармакологии
Общая рецептура и лекарствен-
ные формы.
Общая фармакология.
Частная фармакология.
Вещества, действующие на 
центральную нервную систему.

ПК 10

ОПД 03 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать:
– основы генетики; 
– основы разведения животных; 
– биологические и хозяйственные особенности сельскохо-
зяйственных животных; 
уметь:
– воспроизводить и выращивать молодняк; 
– применять технологию производства животноводческой 
продукции.

Основы разведения частного 
животноводства
Основы генетики.
Основы разведения животных.
Биологические и хозяйственные 
особенности сельскохозяйствен-
ных животных.
Племенное дело.
Технология производства живот-
новодческой продукции.

ПК 5

ОПД 04 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать:
– определения продукта, товара;
– определение конкуренции сущность и функции;
– определение и функции банков;
– основные понятия по затратам, субъекта рынка;
– сущность, принципы и определение маркетинга;
– рекламы, виды рекламы;
– определение цены;
– виды налогов;
уметь:
– рассчитать доходы, расходы; 
– определить цену себестоимости товара, цену производ-
ства, оптовую цену, розничную цену (методом примера);
– составить бизнес-план;
– объяснить сущность налога.

Основы рыночной 
экономики
Введение в рыночную экономику. 
Основные принципы рыночной 
экономики мониторинг, спрос и 
предложение. Рыночная система, 
монополия и конкуренция.
Развитие предпринимательства 
и субъекты рыночных отношений. 
Экономические затраты и резуль-
таты деятельности предприятий.
Маркетинг и реклама. 
Цена и ценообразование. 
Эффективность производства 
хозяйственной деятельности. 
Налоги и налогообложение. 

ПК 13

ОПД 05 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать:
– состав персонального компьютера; 
– технику безопасности при работе с компьютерами; 
– мировое информационное общество; 
– операционные системы: состав, интерфейс, команды; 
уметь:
– применять изученные возможности программирования; 
– создавать электронные таблицы; 
– пользоваться Интернетом как всемирной справочной, 
всемирной библиотекой, всемирной образовательной 
средой. 

Основы информатики и ав-
томатизации производства 
Состав персонального ком-
пьютера. 
Техника безопасности при работе 
с компьютерами. Операционные 
системы.
Изучение возможностей про-
граммирования. Электронные 
таблицы. 
Интернет как всемирная 
справочная.
Всемирная библиотека. Всемирная 
образовательная среда. 
Мировое информационное 
общество.

ПК 12

ОПД 06 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать:
– условия устойчивого состояния экосистем и причины 
возникновения экологического кризиса;
– природные ресурсы Казахстана и мониторинг окружа-
ющей среды;
уметь:
– определить взаимосвязь организмов и среды обитания;
– характеризовать экологические принципы рационально-
го природопользования. 

Организация и проведение 
мероприятий по охране, 
воспроизводству и рацио-
нальному использованию 
природных ресурсов 
Взаимосвязи организмов и среды 
обитания. 
Устойчивое состояние экоси-
стемы и причины возникновения 
экологического кризиса. 
Природные ресурсы Казахстана 
и мониторинг окружающей среды.
Экологические принципы рацио-
нального природопользования.

ПК 1

ОПД 07 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать:
– особенности обеспечения безопасных условий труда 
в сфере профессиональной деятельности, правовые, 
нормативные и организационные основы охраны труда на 
предприятии;
уметь:
– проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в 
сфере профессиональной деятельности;
– использовать экобиозащитную и противопожарную 
технику. 

Охрана труда 
Особенности обеспечения без-
опасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности, 
правовые, нормативные и органи-
зационные основы охраны труда 
на предприятии.
Анализ травмоопасных и вредных 
факторов в сфере профессио-
нальной деятельности. 
Использование экобиозащитной и 
противопожарной техники.

ПК 15 

СД 00 Специальные дисциплины
Квалификация: 151301 2 – Оператор по ветери-
нарной обработке животных
151303 2 – Санитар ветеринарный
151304 2 – Лаборант

СД 01 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать: 
– экономический ущерб, причиняемый хозяйству заболева-
ниями сельскохозяйственных животных; 
– значение профилактики и лечебных мероприятий для 
сохранения поголовья животных и повышения их про-
дуктивности; 
– патологию органов и систем;
– общие сведения о клинической диагностике; 
– определение внутренних незаразных болезней; 
– классификацию микроорганизмов;
– меры профилактики инфекционных, инвазионных 
болезней; 
уметь: 
– определять причины болезней и их классификацию;
– проводить клиническую диагностику животных; 
– проводить массовые лечебно-профилактические 
мероприятия по предупреждению заболеваний животных 
и птицы.

Основы болезней сельскохо-
зяйственных животных
Введение. Основы патологической 
физиологии и патологической 
анатомии. Основы клинической 
диагностики и общей терапии. 
Внутренние незаразные болезни. 
Основы ветеринарной микробио-
логии. Инфекционные болезни. 
Инвазионные болезни.

СК 1
СК 2
СК 3
СК 6
СК 7

СД 02 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать: 
– значение ветеринарно-санитарных мероприятий;
– оборудование, инструменты и приборы, применяемые при 
проведении санитарной обработки животных; 
– ветеринарную обработку животных; 
– задачи дезинфекции, дератизации, дезинсекции, дезин-
вазии, дезакаризации; 
уметь: 
– использовать машины, оборудования, инструменты 
и приборы при проведении ветеринарно-санитарных 
мероприятий;
– проводить диагностические, лечебные и профилактиче-
ские прививки;
– диагностика и лечение и профилактика кожных за-
болеваний;
– проводить противоэпизоотические и ветеринарно-сани-
тарные мероприятия;
– готовить растворы заданной концентрации.

Организация и проведение 
ветеринарной обработки 
животных и дезинфекции 
помещений в комплексах и 
птицефабриках
Введение. Значение ветеринар-
но-санитарных мероприятий в 
профилактике и ликвидации 
заболеваний животных. Машины и 
оборудование для санитарной об-
работки животных и дезинфекции 
помещений. Ветеринарная об-
работка животных. Дезинфекция. 
Дератизация, дезинсекция, 
дезинвазия, дезакаризация. 
Обеззараживание почвы, спец-
одежды, транспортных средства, 
тары, кормов и сырья животного 
происхождения. Переработка, 
обеззараживание и использова-
ние навоза и жидких стоков. Ве-
теринарно-санитарная обработка 
животноводческих комплексов. 
Технология проведения ветери-
нарно-санитарных работ.

ПК 4
ПК 5

СД 03 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать:
– основы профилактики хирургической инфекции и органи-
зации хирургической работы; 
– ортопедию: болезни, лечение, профилактика и уход за 
копытами; 
– основы ветеринарного акушерства; 
– особенности анатомии и физиологии половой системы 
животных; 
– способы оплодотворения;
– физиологию и диагностику беременности, физиологию 
родов и послеродового периода, принцип кормления ново-
рожденных, рожениц и уход за ними; 
– особенности содержания, кормления и использования 
производителей; 
– физиологические основы, техника и способы получения 
спермы; 
– технологию разбавления и транспортирования спермы; 
уметь:
– выполнять фиксацию, укрощать и обездвиживать 
животных; 
– проводить обезболивание, инъекции, пункции, вливания; 
– подковывать лошадей; 
– определить патологию беременности, родов и послеро-
дового периода; 
– осуществлять технику искусственного осеменения 
самок; 
– организовать работу на племенных предприятиях и 
пунктах искусственного осеменения животных.

Основы ветеринарной 
хирургии, акушерства и ис-
кусственного осеменения
Основы профилактики хирурги-
ческой инфекции и организации 
хирургической работы.
Фиксация, укрощение и обездви-
живание животных. Обезболива-
ние, инъекции, пункции, вливания. 
Основные хирургические заболе-
вания, их диагностика, профилак-
тика и лечение. Ортопедия.
Ветеринарное акушерство.
Особенности анатомии и физио-
логии половой системы животных.
Технология разбавления и транс-
портирования спермы.
Организация работы на пле-
менных предприятиях и пунктах 
искусственного осеменения 
животных.

СК 5

СД 04 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать:
– общие зоогигиенические требования к помещениям, 
гигиена содержания различных видов животных и ветери-
нарно-санитарные требования в животноводстве;
– санитарную охрану окружающей среды; 
уметь:
– соблюдать гигиену водоснабжения и поения, кормов и 
кормления; 
– соблюдать гигиену транспортируемых животных.

Основы ветеринарно-сани-
тарных правил
Гигиена водоснабжения и поения, 
кормов и кормления. Санитарная 
охрана окружающей среды.
Общие зоогигиенические тре-
бования к помещениям, гигиена 
содержания различных видов 
животных и ветеринарно-санитар-
ные требования в животновод-
стве. Гигиена транспортируемых 
животных.

ПК 4

СД 00 Квалификация – 151301 2 – Оператор по ветери-
нарной обработке животных

СД 01 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать: 
– экономический ущерб, причиняемый хозяйству заболева-
ниями сельскохозяйственных животных; 
– значение профилактики и лечебных мероприятий для 
сохранения поголовья животных и повышения их про-
дуктивности; 
– патологию органов и систем;
– общие сведения о клинической диагностике; 
– определение внутренних незаразных болезней; 
– классификацию микроорганизмов;
– меры профилактики инфекционных, инвазионных 
болезней; 
уметь: 
– определять причины болезней и их классификацию;
– проводить клиническую диагностику животных; 
– проводить массовые лечебно-профилактические 
мероприятия по предупреждению заболеваний животных 
и птицы.

Основы болезней сельскохо-
зяйственных животных
Введение. Основы патологической 
физиологии и патологической 
анатомии. Основы клинической 
диагностики и общей терапии. 
Внутренние незаразные болезни. 
Основы ветеринарной микробио-
логии. Инфекционные болезни. 
Инвазионные болезни.

СК 1
СК 2
СК 3
СК 6
СК 7

СД 02 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать: 
– значение ветеринарно-санитарные мероприятий;
– оборудование, инструменты и приборы, применяемые при 
проведении санитарной обрабтоки животных; 
– ветеринарную обрабтоку животных; 
– задачи дезинфекции, дератизации, дезинсекции, дезин-
вазии, дезакаризации; 
уметь: 
– использовать машины, оборудования, инструменты 
и приборы при проведении ветеринарно-санитарных 
мероприятий;
– проводить диагностические, лечебные и профилактиче-
ские прививки;
– диагностика и лечение и профилактика кожных за-
болеваний. 
– проводить противоэпизоотических и ветеринарно-сани-
тарных мероприятия;
– готовить растворы заданной концентрации.

Организация и проведение 
ветеринарной обработки 
животных и дезинфекций 
помещений в комплексах и 
птицефабриках 
Введение. Значение ветеринар-
но-санитарных мероприятий в 
профилактике и ликвидации 
заболеваний животных. Машины и 
оборудование для санитарной об-
работки животных и дезинфекции 
помещений. Ветеринарная об-
работка животных. Дезинфекция. 
Дератизация, дезинсекция, 
дезинвазия, дезакаризация. 
Обеззараживание почвы, спец-
одежды, транспортных средства, 
тары, кормов и сырья животного 
происхождения. Переработка, 
обеззараживание и использова-
ние навоза и жидких стоков. Ве-
теринарно-санитарная обработка 
животноводческих комплексов. 
Технология проведения ветери-
нарно-санитарных работ.

ПК 4
ПК 5

СД 03 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать:
– основы профилактики хирургической инфекции и органи-
зации хирургической работы; 
– ортопедию: болезни, лечение, профилактика и уход за 
копытами; 
– основы ветеринарного акушерства; 
– особенности анатомии и физиологии половой системы 
животных; 
– способы оплодотворения;
– физиологию и диагностику беременности, физиологию 
родов и послеродового периода, принцип кормления ново-
рожденных, рожениц и уход за ними; 
– особенности содержания, кормления и использования 
производителей; 
– физиологические основы, техника и способы получения 
спермы; 
– технологию разбавления и транспортирования спермы; 
уметь:
– выполнять фиксацию, укрощать и обездвиживать 
животных; 
– проводить обезболивание, инъекции, пункции, вливания; 
– подковывать лошадей; 
– определить патологию беременности, родов и послеро-
дового периода; 
– осуществлять технику искусственного осеменения 
самок; 
– организовать работу на племенных предприятиях и 
пунктах искусственного осеменения животных.

Основы ветеринарной 
хирургии, акушерства и ис-
кусственного осеменения
Основы профилактики хирурги-
ческой инфекции и организации 
хирургической работы.
Фиксация, укрощение и обездви-
живание животных. Обезболива-
ние, инъекции, пункции, вливания. 
Основные хирургические заболе-
вания, их диагностика, профилак-
тика и лечение. Ортопедия.
Ветеринарное акушерство.
Особенности анатомии и физио-
логии половой системы животных.
Технология разбавления и транс-
портирования спермы.
Организация работы на пле-
менных предприятиях и пунктах 
искусственного осеменения 
животных.

СК 5



Продолжение. Начало на 23–27-й стр. 
СД 04 В результате изучения дисциплин обучающийся должен

знать:
– общие зоогигиенические требования к помещениям, 
гигиена содержания различных видов животных и ветери-
нарно-санитарные требования в животноводстве;
– санитарную охрану окружающей среды; 
уметь:
– соблюдать гигиену водоснабжения и поения, кормов и 
кормления; 
– соблюдать гигиену транспортируемых животных.

Основы ветеринарно-сани-
тарных правил
Гигиена водоснабжения и поения, 
кормов и кормления. Санитарная 
охрана окружающей среды.
Общие зоогигиенические тре-
бования к помещениям, гигиена 
содержания различных видов 
животных и ветеринарно-санитар-
ные требования в животновод-
стве. Гигиена транспортируемых 
животных.

ПК 4

151303 2 – Санитар ветеринарный
СД 01 В результате изучения дисциплин обучающийся должен

знать: 
– экономический ущерб, причиняемый хозяйству заболева-
ниями сельскохозяйственных животных; 
– значение профилактики и лечебных мероприятий для 
сохранения поголовья животных и повышения их про-
дуктивности; 
– патологию органов и систем;
– общие сведения о клинической диагностике; 
– определение внутренних незаразных болезней; 
– классификацию микроорганизмов;
– меры профилактики инфекционных, инвазионных 
болезней; 
уметь: 
– определять причины болезней и их классификацию;
– проводить клиническую диагностику животных; 
– проводить массовые лечебно-профилактические 
мероприятия по предупреждению заболеваний животных 
и птицы.

Основы болезней сельскохо-
зяйственных животных
Введение. Основы патологической 
физиологии и патологической 
анатомии. Основы клинической 
диагностики и общей терапии. 
Внутренние незаразные болезни. 
Основы ветеринарной микробио-
логии. Инфекционные болезни. 
Инвазионные болезни.

СК 1
СК 2
СК 6
СК 7

СД 02 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать:
– методы проведения ветеринарно-санитарных экспертиз; 
уметь: 
– проводить ветеринарно-санитарную экспертизу мяса и 
мясопродуктов: мяса; послеубойной ВСЭ туши и органов; 
ВСЭ туши и органов при заболеваниях; пищевых токси-
коинфекции и токсикозов, переработку и ВСЭ продуктов 
убоя; 
– проводить ВСЭ молока и молочных продуктов; 
– проводить экспертиза яиц и их птиц 
– проводить ВСЭ продуктов растениеводства и меда; 
– проводить первичную ВСЭ в условиях хозяйства.

Основы ветеринарно-сани-
тарной экспертизы качества 
продуктов животного и рас-
тительного происхождения
Ветеринарно-санитарная экспер-
тиза мяса и мясопродуктов.
Яйца птиц и их экспертиза. ВСЭ 
продуктов растениеводства и 
меда. Первичная ВСЭ в условиях 
хозяйства. 

СК 8 
СК 6

СД 03 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать:
– основы профилактики хирургической инфекции и органи-
зации хирургической работы; 
– ортопедию: болезни, лечение, профилактика и уход за 
копытами; 
– основы ветеринарного акушерства; 
– особенности анатомии и физиологии половой системы 
животных; 
– способы оплодотворения;
– физиологию и диагностику беременности, физиологию 
родов и послеродового периода, принцип кормления ново-
рожденных, рожениц и уход за ними; 
– особенности содержания, кормления и использования 
производителей; 
– физиологические основы, техника и способы получения 
спермы; 
– технологию разбавления и транспортирования спермы; 
уметь:
– выполнять фиксацию, укрощать и обездвиживать 
животных; 
– проводить обезболивание, инъекции, пункции, вливания; 
– подковывать лошадей; 
– определить патологию беременности, родов и послеро-
дового периода; 
– осуществлять технику искусственного осеменения 
самок; 
– организовать работу на племенных предприятиях и 
пунктах искусственного осеменения животных.

Основы ветеринарной 
хирургии, акушерства и ис-
кусственного осеменения
Основы профилактики хирурги-
ческой инфекции и организации 
хирургической работы.
Фиксация, укрощение и обездви-
живание животных. Обезболива-
ние, инъекции, пункции, вливания. 
Основные хирургические заболе-
вания, их диагностика, профилак-
тика и лечение. Ортопедия.
Ветеринарное акушерство.
Особенности анатомии и физио-
логии половой системы животных.
Технология разбавления и транс-
портирования спермы.
Организация работы на пле-
менных предприятиях и пунктах 
искусственного осеменения 
животных.

СК 8, 
СК 6

СД 04 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать:
– общие зоогигиенические требования к помещениям, 
гигиена содержания различных видов животных и ветери-
нарно-санитарные требования в животноводстве;
– санитарную охрану окружающей среды; 
уметь:
– соблюдать гигиену водоснабжения и поения, кормов и 
кормления; 
– соблюдать гигиену транспортируемых животных.

Основы ветеринарно-сани-
тарных правил
Гигиена водоснабжения и поения, 
кормов и кормления. Санитарная 
охрана окружающей среды.
Общие зоогигиенические тре-
бования к помещениям, гигиена 
содержания различных видов 
животных и ветеринарно-санитар-
ные требования в животновод-
стве. Гигиена транспортируемых 
животных.

ПК 4

151304 2 – Лаборант
СД 01 В результате изучения дисциплин обучающийся должен

знать: 
– экономический ущерб, причиняемый хозяйству заболева-
ниями сельскохозяйственных животных; 
– значение профилактики и лечебных мероприятий для 
сохранения поголовья животных и повышения их про-
дуктивности; 
– патологию органов и систем;
– общие сведения о клинической диагностике; 
– определение внутренних незаразных болезней; 
– классификацию микроорганизмов;
– меры профилактики инфекционных, инвазионных 
болезней; 
уметь: 
– определять причины болезней и их классификацию;
– проводить клиническую диагностику животных; 
– проводить массовые лечебно-профилактические 
мероприятия по предупреждению заболеваний животных 
и птицы

Основы болезней сельскохо-
зяйственных животных
Введение. Основы патологической 
физиологии и патологической 
анатомии. Основы клинической 
диагностики и общей терапии. 
Внутренние незаразные болезни. 
Основы ветеринарной микробио-
логии. Инфекционные болезни. 
Инвазионные болезни.

СК 1
СК 2
СК 3
СК 6
СК 7

СД 02 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать:
– организацию работы в КДЛ лабораториях; 
– основание мокроты, при грибковых заболеваниях, вы-
потных жидкостей; 
– строение прокариот и эукариот; 
– питательные среды, культивирование микроорганизмов; 
– экологию микроорганизмов; 
– формы инфекция и инфекционные процессы; 
– формы проявления инфекции; 
– особо опасные инфекции;
– санитарную микробиологию; 
– принцип обмена углеводов, белков и липидов; 
– взаимосвязь обмена белков, углеводов и липидов
– биохимию крови, мышцы, печени, почек, нервной системы 
и других специализированных тканей; 
– действие водного и солевого обмена; 
– биохимию питания и пищеварения; 
уметь: 
– проводить исследование мочи, желудочно-кишечного 
тракта; 
– проводить исследование ликвора; 
– проводить исследование возбудителей, передаваемых 
половым путем.
– классифицировать микроорганизмы; 
– определять вирусы микроорганизмов; 
– определять наследственность и изменчивость микро-
организмов и эволюционный процесс; 
– пользоваться частной микробиологией. 
– характеризовать строения, состава, свойств и функций 
важнейших биополимеров клетки; 
– применять механизмы и типы регуляции обмена веществ 
и жизненных функций. 

Основы клинических, 
микробиологических, био-
химических и лабораторных 
исследований
Организация работы в КДЛ 
лабораториях. 
Исследование мочи, желудочно-
кишечного тракта. 
Гематология. 
Исследование возбудителей, 
передаваемых половым путем. 
Классификация микроорганизмов. 
Питательные среды, культивиро-
вание микроорганизмов. Экология 
микроорганизмов. Инфекция и 
инфекционный процесс. 
Пути распространения микробов 
в организме. 
Формы проявления инфекции. 
Особо опасные инфекции. Сани-
тарная микробиология.
Характеристика строения, соста-
ва, свойств и функций важнейших 
биополимеров клетки.
Обмен углеводов, белков и 
липидов. 
Биохимия крови, мышцы, печени, 
почек, нервной системы и других 
специализированных тканей.
Водный и солевой обмен. Био-
химия питания и пищеварения. 
Механизмы и типы регуляции 
обмена веществ и жизненных 
функций.
Биохимические методы анализа.

СД 03 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать:
– методы проведения ветеринарно-санитарных экспертиз; 
уметь: 
– проводить ветеринарно-санитарную экспертизу мяса и 
мясопродуктов: мяса; послеубойной ВСЭ туши и органов; 
ВСЭ туши и органов при заболеваниях; пищевых токсикоин-
фекции и токсикозов, переработку и ВСЭ продуктов убоя; 
– проводить ВСЭ молока и молочных продуктов; 
– проводить экспертиза яиц и их птиц 
– проводить ВСЭ продуктов растениеводства и меда; 
– проводить первичную ВСЭ в условиях хозяйства.

Основы ветеринарно-сани-
тарной экспертизы качества 
продуктов животного и рас-
тительного происхождения
Ветеринарно-санитарная экспер-
тиза мяса и мясопродуктов.
Яйца птиц и их экспертиза. ВСЭ 
продуктов растениеводства и 
меда. Первичная ВСЭ в условиях 
хозяйства. 

СК 8 
СК 6

СД 04 В результате изучения дисциплин обучающийся должен
знать:
– общие зоогигиенические требования к помещениям, 
гигиена содержания различных видов животных и ветери-
нарно-санитарные требования в животноводстве;
– санитарную охрану окружающей среды; 
уметь:
– соблюдать гигиену водоснабжения и поения, кормов и 
кормления; 
– соблюдать гигиену транспортируемых животных.

Основы ветеринарно-сани-
тарных правил
Гигиена водоснабжения и поения, 
кормов и кормления. Санитарная 
охрана окружающей среды.
Общие зоогигиенические тре-
бования к помещениям, гигиена 
содержания различных видов 
животных и ветеринарно-санитар-
ные требования в животновод-
стве. Гигиена транспортируемых 
животных.

ПК 4

1.2. Структура образовательной учебной программы специалиста среднего звена технического и профес-
сионального образования по специальности 1513000 – «Ветеринария»

Квалификация – 151305 3 Ветеринарный фельдшер 
3 года 10 мес./2 года 10 мес

Индекс Учебные циклы дисциплин и профессиональных 
модулей

Наименование дисциплин и разделов 
профессиональных модулей

Код 
фор-
ми-
руе-
мой 
ком-
пе-
тен-
ции

ООД 00 Общеобразовательные дисциплины 
ОГД. 00 Общегумманитарные дисциплины
ОГД 0.1 В результате изучения дисциплин обучающийся 

должен
знать: 
– лексический и грамматический минимум, не-
обходимый для чтения и перевода (со словарем) 
на казахском языке, текстов по профессиональной 
направленности;
– специфические звуки казахского языка, их 
артикуляцию;
уметь:
– общаться на разговорном казахском языке;
– подбирать отрывки из текста на определенную 
тему;
– формулировать вопросы по изученному произ-
ведению;
– делать прямой и обратный перевод небольших 
отрывков из профессионально-ориентировочных 
текстов.

Профессиональный казахский язык 
(в группах с неказахским языком обучения)
Лексический и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода.
Специфические звуки казахского языка, их 
артикуляция.
Разговорный казахский язык.
Разговорный русский язык.
Формулирование словосочетаний. 
Прямой и обратный перевод небольших 
отрывков из профессионально-ориентиро-
вочных текстов.

БК 1
БК 2

ОГД 0.1 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать: 
– лексический и грамматический минимум, не-
обходимый для чтения и перевода (со словарем) 
на казахском языке, текстов по профессиональной 
направленности;
– специфические звуки казахского языка, их 
артикуляцию;
уметь:
– общаться на разговорном казахском языке;
– подбирать отрывки из текста на определенную 
тему;
– формулировать вопросы по изученному произ-
ведению;
– делать прямой и обратный перевод небольших 
отрывков из профессионально-ориентировочных 
текстов.

Профессиональный русский язык 
(в группах с нерусским языком обучения)
Лексический и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода.
Специфические звуки казахского языка, их 
артикуляция.
Разговорный казахский язык.
Разговорный русский язык.
Формулирование словосочетаний. 
Прямой и обратный перевод небольших 
отрывков из профессионально-ориентиро-
вочных текстов.

БК 1
БК 2

ОГД 0.2 В результате изучения цикла дисциплин обучаю-
щийся должен
знать:
– изучаемый язык;
– лексическую группу слов, 
грамматический материал, структуру предложения, 
тематическую группу слов по своей специальности;
уметь:
– вести деловую беседу;
– письменно передать
содержание диалога в виде рассказа и, наоборот, 
рассказа в виде диалога;
– редактировать деловые документы, добиваясь 
логичности изложения;
– пользоваться услугами Интернета, факсом, 
электронной почтой и т. д.

Профессиональный иностранный 
язык
Лексико-грамматический материал(2300 
лексических единиц).Основы
Профессионального языка по специаль-
ности, 
Профессиональная лексика, фразеологи-
чесакие обороты и термины.Профессио-
нальное общение.

БК 2, 
5, 
6, 8
ПК 3, 
5, 7
СК 1, 
2, 3

ОГД 0.3 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать: 
– дать полное понятие социально-политического 
положения Казахского ханства в ХV–ХVII веках;
– положение Казахстана в составе Россииской 
империи;
– оценить политическое, социально-экономическое 
развития Казахстана в Советское время;
– дать анализ формирования независимой Респу-
блики Казахстан.
уметь:
– дать основу знаний об историй развитий 
Казахстана с момента установления Казахской 
государственности до сегодняшнего дня;
– довать историческую оценку на общественные 
положения прошлых лет и нынешнего времени;
– разносторонно анализировать информацию о 
исторических и современных источниках знании;
– обучить самостоятельно оценивать общственное 
развитие прошлого и настоящего, творчественно 
анализировать и научить довать оценку.
– влиять на формирование ценных направлений 
и взглядов.

История Казахстана
Казахское ханство (ХV–ХVII вв.).
Казахстан в составе Россииской империй.
Казахстан в Советскую эпоху.
Независимая Республика Казахстан.

БК 2, 
5

ОГД 0.4 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– основные составляющие здорового образа 
жизни; 
– социально-биологические и психофизиологиче-
ские основы физической культуры;
уметь:
– систематически поддерживать физическую 
активность, заниматься спортом;
– применять знания физической культуры для 
самосовершенствования и укрепления здоровья.

Физическая культура
Социальное значение физической 
культуры; основные системы физической 
культуры и самовоспитания; факторы, 
определяющие здоровый образ жизни; 
способы и средства восстановления 
работоспособности; режимы двигательной 
активности и работоспособности; основы 
физического самосовершенствования; 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка, необходимость и направлен-
ность профессионально-прикладной 
физической подготовки.

БК 3 

СЭД 00 Социально-экономические дисциплины 
СЭД 0.1 В результате изучения дисциплин обучающийся 

должен
знать:
– основные понятия;
– понятия конфуцианство, даосизм, искусство 
Китая; 
– особенности индийской культуры и ее основные 
достижения.
– понятия ислам, курайш, Мухаммед, Коран, Аллах, 
Мекка; 
– основные принципы христианского учения и его 
ценностные ориентации;
– культура Франции: Ашельская культура, прома-
ньонцы, галлы, франки, литература, философия;
– образ жизни и система ценностей кочевников;
– сформировать знания о культурном фундаменте 
казахского этноса в период средневековья;
– влияние тюркской и арабской культуры на 
средневековую культуру Казахстана;
уметь:
– раскрыть основные этапы истории мировой 
культуры и их цивилизации;
– использовать культурное наследие;
– свободно пользоваться понятиями культуро-
логии;
– показать специфику материальной и духовной 
культуры кочевников;
– анализировать происхождение религии и ее 
исторические типы.

Культурология
Мировая и отечественная культура. 
История культуры Казахстана; основы ре-
лигиоведения: понятие культуры; культура 
и цивилизация; культура в современном 
мире; культура народов, населявших 
территорию Казахстана; культура древних 
цивилизаций на территории Казахстана; 
средневековая культура племенных 
союзов и казахских ханств IX–XIII веков; 
культура населения Казахстана 
в XIV–XV веках; культура Казахстана в 
XVI–XVII веках; развитие культуры Казах-
стана в XVIII веке; культура Казахстана 
в первой половине XIX века; развитие 
культуры Казахстана в условиях колони-
ального положения в составе Российской 
империи (2-я половина XIX века – начало 
XX века); Казахстан в годы революции и 
становления Советской власти; культурное 
строительство в 20–30-е годы; наука, 
народное образование, литература и 
искусство в годы Великой Отечественной 
войны; развитие культуры Казахстана с се-
редины 40-х годов до начала 80-х годов; 
наука и культура Республики Казахстан 
на современном этапе; религия, как обще-
ственное явление: сущность религии и ее 
роль; основные исторические положения 
христианства, христианские общины на 
территории Казахстана; ислам.

БК 2, 
3, 4, 
6, 7
ПК 2, 
3, 4, 
6
СК 2, 
5, 6, 
7

СЭД 0.2 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– представление о философских, научных и рели-
гиозных картинах мира, смысле жизни человека; 
– представление о роли науки и научного познания, 
его структуре, формах и методах, социальных и 
этических проблемах;
уметь:
– определять поведение человека в биологиче-
ском и социальном, телесном и духовном началах, 
сущности его сознания, сознательного и бессозна-
тельного поведении;
– регулировать нравственные нормы отношений 
между людьми в обществе.

Основы философии
Предмет философии, основные вехи миро-
вой философской мысли. 
Природа человека и смысл его суще-
ствования.
Человек и Бог. 
Человек и космос. 
Человек, общество, цивилизация, культура. 
Свобода и ответственность личности. 
Человеческое познание и деятельность. 
Наука и ее роль. 
Человечество перед лицом глобальных 
проблем.

БК 3 

СЭД 0.3 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– общие положения экономической теории;
– экономические ситуации в стране и за рубежом;
– основы макро- и микроэкономики, о налоговой, 
денежно-кредитной, социальной и инвестиционной 
политике;
уметь:
– характеризовать механизмы рыночного ценоо-
бразования;
– находить и использовать экономическую ин-
формацию, необходимую для ориентации в своей 
профессиональной деятельности.

Основы экономики
Цели, основные понятия, функции, сущ-
ность, принципы; формы и виды собствен-
ности, управление собственностью; виды 
планов, их основные этапы, содержание, 
стратегическое планирование; 
методы экономического обоснования 
планов и разработки прогнозов; 
бизнес-планирование; экономический 
анализ;
анализ состояния рынка товаров на-
родного потребления и услуг; рыночная 
инфраструктура.

БК 2, 
3
ПК 1, 
2, 3
СК 2

СЭД 0.4 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– представление о социологическом подходе в 
понимании закономерностей;
– представление о социальной структуре, социаль-
ном расслоении, социальном взаимодействии;
– знать особенности процесса социализации лич-
ности, формы регуляции;
уметь:
– развивать социальные движения и другие 
факторы социального изменения и развития;
– выявлять сущность власти, субъекты политики, 
политические отношения и процессы (в Казахстане 
и в мире в целом);
– составить представление о политических систе-
мах и политических режимах.

Основы политологии и социологии 
Социология как наука. 
Общество как социокультурная система. 
Социальные общности. 
Социальные и этнонациональные от-
ношения. 
Социальные процессы. 
Социальные институты и организации. 
Личность: ее социальные роли и социаль-
ное поведение. 
Предмет политологии. 
Политическая власть и властные отношения. 
Политическая система. 
Социально-экономические процессы в 
Казахстане.
Основы экономики: экономика и ее основ-
ные проблемы.

БК 3
БК 4

СЭД 0.5 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– права и свободы человека и гражданина, меха-
низмы их реализации;
– знать правовые и нравственно-этические нормы в 
сфере профессиональной деятельности;
уметь:
– уметь использовать нормативно-правовые до-
кументы, регламентирующие профессиональную 
деятельность специалиста.

Основы права
Право, понятие, система, источники, 
Конституция Республика Казахстан – ядро 
правовой системы. 
Всеобщая декларация прав человека, лич-
ность, право, правовое государство, 
юридическая ответственность и ее виды, 
основные отрасли права, судебная систе-
ма Республика Казахстан, 
правоохранительные органы.

ПК 15

ПМ 00 Профессиональные модули 
ОПД 01 Общепрофессиональные дисциплины 
ОПД 01. В результате изучения дисциплин обучающийся 

должен
знать:
– коллоидную, физическую химию; 
– методы качественного анализа; 
– химические и физико-химические методы ис-
следования; 
– катионы I–VI аналитических групп; 
уметь:
– проводить анализ анионов индивидуальных 
веществ; 
– проводить гавиметрический анализ; 
– проводить титрометрический анализ; 
– проводить кслотно-основное, окислительно-вос-
становительное, осадительное титрование;
– применять физико-химические методы анализа.

Аналитическая химия 
Коллоидная, физическая химия. 
Методы качественного анализа. 
Химические и физико-химические методы 
исследования. 
Катионы I-VI аналитических групп. 
Анализ анионов индивидуальных веществ. 
Гравиметрический анализ. Титрометриче-
ский анализ. Кислотно-основное, окисли-
тельно-восстановительное, осадительное 
титрование. Физико-химические методы 
анализа.

ПК 2

ОПД 0.2 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– условия устойчивого состояния экосистем и при-
чины возникновения экологического кризиса;
– природных ресурсы Казахстана и мониторинг 
окружающей среды;
уметь:
– определить взаимосвязь организмов и среды 
обитания;
– характеризовать экологические принципы 
рационального природопользования. 

Экологические основы природо-
пользования 
Взаимосвязи организмов и среды 
обитания. 
Устойчивое состояние экосистемы и 
причины возникновения экологического 
кризиса. 
Природные ресурсы Казахстана и монито-
ринг окружающей среды.
Экологические принципы рационального 
природопользования.

ПК 1

ОПД 03 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– основы земледелия; 
– строение и жизнь растений; 
– почва и ее плодородие; 
– севообороты, обработка почвы; 
– удобрения; 
– семена, посев; 
– сорняки; 
– зерновые, зернобобовые; 
– система земледелия; 
– корнеклубнеплоды, бахчевые, силосные культуры, 
сеянные травы, сенокосы, пастбища; 
уметь: 
– проводить мелиоративные мероприятия; 
– вести кормопроизводство; 
– производить добавки комбикорма;
– выращивать корнеклубнеплоды, бахчевые, 
силосные культуры, сеять травы, пользоваться 
сенокосами, пастбищами; 
– обеспечить технологию заготовками кормов.

Ботаника с основами кормопроиз-
водства
Основы земледелия. Строение и жизнь 
растений. Почва и ее плодородие. Севоо-
бороты, обработка почвы. 
Удобрения. 
Семена, посев. 
Сорняки. Мелиоративные мероприятия. 
Система земледелия. Кормопроизводство. 
Зерновые. 
Зернобобовые. 
Комбикорма и их производство. Корне-
клубнеплоды, бахчевые, силосные куль-
туры, сеяные травы, сенокосы, пастбища. 
Технология заготовки кормов.

ПК 2

ОПД 04 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– особенности обеспечения безопасных условий 
труда в сфере профессиональной деятельности, 
правовые, нормативные и организационные основы 
охраны труда на предприятии;
уметь:
– проводить анализ травмоопасных и вредных 
факторов в сфере профессиональной деятельности;
– использовать экобиозащитную и противопо-
жарную технику. 

Охрана труда 
Особенности обеспечения безопасных 
условий труда в сфере профессиональной 
деятельности, правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда на 
предприятии.
Анализ травмоопасных и вредных 
факторов в сфере профессиональной 
деятельности. 
Использование экобиозащитной и 
противопожарной техники.

ПК 15 

ОПД 05 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– роль зоологии в системе биологических наук, 
задачи и значение для зоотехнии; 
– одноклеточные и многоклеточные организмы; 
уметь:
– характеризовать по типам одноклеточные и 
многоклеточные организмы; 
– определять по классам амфибии.

Зоология 
Роль зоологии в системе биологических 
наук.
Одноклеточные и многоклеточные 
организмы. 
Типы.
Тип хордовые. 
Амфибии.

ПК 6

ОПД 06 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– общую цитологию; 
– общую эмбриологию; 
– понятие о дивергентном развитии организма и 
о тканях; 
– соединительные (опорно-трофические) ткани; 
– структуру мышечных тканей; 
– структуру нервной ткани; 
– органы внутренней секреции; 
– структуру кожи и ее производные; 
– органы пищеварения; 
– органы дыхания; 
– мочеполовую систему; 
– общие данные о жизнедеятельности клеток; 
уметь:
– опознавать половые клетки (гаметы) и развитие 
оплодотворения; 
– выявлять ранние этапы эмбрионального развития; 
– характеризовать физико-химические свойства 
живого вещества; 
– влияние цитоплазмы и органеллы клетки; 
– определить клеточное ядро и деление клеток. 

Цитология, гистология и эмбрио-
логия 
Общая цитология.
Общая эмбриология.
Учение о тканях.
Органы внутренней секреции. Кожа и ее 
производные. 
Органы пищеварения. 
Органы дыхания. 
Мочеполовая система.

ПК 5

ОПД 07 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– общую цитологию; 
– гистологию с основами эмбриологии; 
– особенности строения органов домашней птицы; 
– анатомию животных;
– физиологию животных; 
уметь:
– распознавать аппараты и системы органов 
животного организма, строение скелета, мышечная 
система, система органов кожного покрова и 
его производных, органы пищеварения, дыхания, 
мочевыделения и размножения, система органов 
крово- и лимфообразования, железы внутренней 
секреции, нервная система и органы чувств; 

Анатомия и физиология животных 
Общая цитология. 
Гистология с основами эмбриологии. 
Анатомия.
Физиология.

ПК 1

– определять физиологию: систему крови, иммун-
ную систему, кровообращение и лимфообращение, 
обмен веществ и энергии, теплорегуляцию, вы-
деление, физиологию кожи, внутреннюю секрецию, 
размножение, лактацию, физиологию мышц и 
нервов, центральную нервную систему (ЦНС), выс-
шую нервную деятельность, этолоную систему, ве-
гетативную и двигательную иннервацию, в области 
чувствительных нервов, регулирующих функции 
исполнительных органов и систем, средства с пре-
имущественным влиянием на процессы тканевого 
обмена веществ, вещества, применяемые для 
ускоренного роста и откорма животных.

ОПД 08 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– фонетика, глаголы, система латинских склонений; 
– имена существительные и словообразование; 
– имена прилагательные и словообразование; 
– причастия, числительные, местоимения, наречия, 
союзы, префиксы; 
– рецептуру; 
уметь:
– применять бинарную терминологию. 

Латинский язык
Фонетика, глаголы, система латинских 
склонений. Бинарная терминология. 
Имена существительные и словообра-
зование.
Имена прилагательные и словообразо-
вание.
Причастия, числительные, местоимения, 
наречия, союзы, префиксы.
Рецептура.

ПК 10

ОПД 09 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– материальные основы наследственности; 
– менделизм; 
– хромосомную теорию наследственности; 
– геном прокариот и эукариот; 
– генетическую инженерию и биотехнологию, 
генетику онтогенеза; 
– биометрию и генетику количественных признаков; 
уметь:
– определить мутационная изменчивость; 
– определить генетику популяции; 
– характеризовать генетический полиморфизм; 
– определить генетику 
иммунитета и болезней.

Генетика 
Материальные основы наследственности.
Менделизм.
Хромосомная теория наследственности.
Геном прокариот и эукариот.
Генетическая инженерия и биотехнология, 
генетика онтогенеза.
Биометрия и генетика количественных при-
знаков. Мутационная изменчивость.
Генетический полиморфизм.

ПК 7 

ОПД 10 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– общую рецептуру и лекарственные формы; 
– общую фармакологию; 
– вещества, действующие на центральную 
нервную систему; 
– частную фармакологию; 
уметь: 
– применять способы и виды действий, дозирова-
ния, пути и способы введения, всасывания;
– определять обезвреживание и выделение лекар-
ственных веществ, отравление ими; 
– определять противомикробные и противопа-
разитарные вещества, химико-терапевтические 
вещества, антигельминтные, противоэймериозные, 
инсектоакарацидные и дератизационные пре-
параты.

Фармакология с рецептурой
Общая рецептура и лекарственные формы.
Общая фармакология.
Частная фармакология.
Вещества, действующие на центральную 
нервную систему.

ПК 10

ОПД 11 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– основы генетики; 
– основы разведения животных; 
– биологические и хозяйственные особенности 
сельскохозяйственных животных; 
уметь:
– воспроизводить и выращивать молодняк; 
– применять технологию производства животно-
водческой продукции.

Животноводство
Основы генетики.
Основы разведения животных.
Биологические и хозяйственные особен-
ности сельскохозяйственных животных.
Племенное дело.
Технология производства животноводче-
ской продукции.

ПК 5

ОПД 12 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– химический состав и питательность кормов; 
– научные основы полноценного протеинового, 
углеводного, минерального и витаминного питания 
животных;
– основные элементы системы нормированного 
кормления; 
– методы контроля полноценности кормления; 
уметь: 
– проводить зоотехнический анализ кормов и 
использовать его результаты в практике кормления 
сельскохозяйственных животных; 
– профилактика заболеваний, связанных с неполно-
ценным, несбалансированным кормлением.

Кормление с/х животных 
Химический состав и питательность 
кормов; Научные основы полноценного 
протеинового, углеводного, минерального 
и витаминного питания животных. 
Зоотехнический анализ кормов.
Основные элементы системы нормирован-
ного кормления.
Методы контроля полноценности кормле-
ния. Профилактика заболеваний, связанных 
с неполноценным, несбалансированным 
кормлением.

ПК 2

ОПД 13 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– основные принципы, методы и свойства инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий, их 
эффективность; 
– экспертные системы и системы поддержки при-
нятия решений, моделирования и прогнозирования 
в профессиональной деятельности; 
уметь:
– использовать прикладное программное обеспе-
чение и информационные ресурсы в профессио-
нальной деятельности ветеринарного фельдшера; 
– использовать интегрированные информационные 
системы в профессиональной деятельности.

Информационные технологии в про-
фессиональной деятельности 
Основные принципы, методы и свойства 
информационных и телекоммуникационных 
технологий, их эффективность.
Прикладное программное обеспечение и 
информационные ресурсы в професси-
ональной деятельности ветеринарного 
фельдшера.
Интегрированные информационные систе-
мы в профессиональной деятельности. 
Экспертные системы и системы под-
держки принятия решений, моделирования 
и прогнозирования в профессиональной 
деятельности.

ПК 11
ПК 12

ОПД 14 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– основы современного менеджмента; 
– функции, виды и психологии менеджмента; 
– особенности менеджмента в области профессио-
нальной деятельности; 
уметь:
– применять принципы делового общения в 
коллективе;
– организовать работу исполнителя и коллектива; 
– использовать информационные технологии в 
сфере управления производством.

Менеджмент 
Современный менеджмент. 
Функции, виды и психологии менед-
жмента. 
Основы организации работы коллектива.
Принципы делового общения в коллек-
тиве. 
Информационные технологии в сфере 
управления производством. 
Особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности. 

ПК 13

ОПД 15 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– определения продукта, товара
– определение конкуренции сущность и функции;
– определение и функции банков;
– основные понятия по затратам, субъекта рынка;
– сущность, принципы и определение маркетинга;
– рекламы, виды рекламы;
– определение цены;
– виды налогов;
уметь:
– рассчитать доходы, расходы; 
– определить цену себестоимости товара, цену 
производства, оптовую цену, розничную цену 
(методом примера);
– составить бизнес-план;
– объяснить сущность налога.

Основы рыночной экономики
Введение в рыночную экономику. Основ-
ные принципы рыночной экономики мони-
торинг, спрос и предложение. Рыночная 
система, монополия и конкуренция.
Развитие предпринимательства и субъек-
ты рыночных отношений. Экономические 
затраты и результаты деятельности 
предприятий.
Маркетинг и реклама. 
Цена и ценообразование. 
Эффективность производства хозяйствен-
ной деятельности. 
Налоги и налогообложение. 

ПК 13

ОПД 16 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– общие сведения о психологии; 
– функции, виды, средства общения; 
– принципы ведения партнерской беседы; 
– требования к обслуживающему персоналу и его 
деятельности; 
– понятие, историю, назначение этики;
– этику взаимоотношений с клиентами; 
нормы и правила современного этикета; 
уметь:
– характеризовать особенности личности, их 
проявления в поведении и профессиональной 
деятельности; 
– воспринимать социально-ролевое общение;
– взаимодействовать в группе; 
– применять профессиональную этику в сфере 
обслуживания; 
– соблюдать речевой этикет, культуру обслужи-
вания; 
– вести деловой этикет и протокол.

Психология и этика профессиональ-
ной деятельности
Эстетическая культура. 
Этическая культура. 
Психология общения.
Культура общения в сфере деятельности. 
Коммуникация. 
Этикет в деловом общении.
Стили общения.
Основные правила поведенческого 
этикета.
Имидж.
Культура речи. 
Техника ведения и этикет обслуживания 
посетителей.
Деловой протокол. 
Понятие о дипломатическом этикете.
Протокол встреч, переговоров в практике 
международного общения.
Правила, традиции, условности в между-
народном общении.
Интерьер рабочего помещения как об-
ласть делового этикета.
Правила содержания помещений и 
рабочих мест.

ПК 14

ОПД 17 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– методы ветеринарно-санитарного исследования 
внешней среды; 
– методы ветеринарно-санитарные исследования в 
животноводческих хозяйствах, на мясо- и птцепе-
рерабатывающих предприятиях, убойных пунктах, 
на рынках, на предприятиях по заготовке, хранению 
и переработке сырья животного и растительного 
происхождения; 
уметь:
– проводить ветеринарно-санитарные исследова-
ния внешней среды; 
– проводить ветеринарно-санитарные исследо-
вания в животноводческих хозяйствах, на мясо- и 
птцеперерабатывающих предприятиях, убойных 
пунктах, на рынках, на предприятиях по заготовке, 
хранению и переработке сырья животного и рас-
тительного происхождения.

Ветеринарно-санитарные исследо-
вания на объектах ветеринарного 
надзора 
Ветеринарно-санитарные исследования 
внешней среды.
Ветеринарно-санитарные исследования в 
животноводческих хозяйствах, на мясо- и 
птцеперерабатывающих предприятиях, 
убойных пунктах, на рынках, на предпри-
ятиях по заготовке, хранению и пере-
работке сырья животного и растительного 
происхождения.

ПК 3

ОПД 18 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– устройство и оборудование лабораторий; 
– правила стерилизации; 
– различные виды пипеток, работу с ними; 
– принцип титрования; 
– устройство микроскопа; 
– принцип центрифугирования; 
уметь:
– соблюдать технику безопасности в лабораторной 
работе; 
– пользоваться лабораторной посудой и вспомога-
тельными принадлежностями; 
– пользоваться лабораторными нагревательными 
приборами; 
– взвешивать на весах; 
– производить очистку реактивов, фильтрования; 
– вести расчеты растворов. 

Техника лабораторных работ
Устройство и оборудование лабораторий. 
Техника безопасности в лабораторной 
работе. Лабораторная посуда и вспомога-
тельные принадлежности. Лабораторные 
нагревательные приборы. 
Стерилизация. 
Титрование. 
Устройство микроскопа. Весы и взвеши-
вание. Очистка реактивов, фильтрование. 
Центрифугирование.
Расчеты и техника приготовления рас-
творов.

СК 10

СД 00 Специальные дисциплины
СД 01 В результате изучения дисциплин обучающийся 

должен
знать:
– общую нозологию; 
– общую этиологию, роль факторов внешней 
среды в возникновении болезней; 
– патогенез, реактивность организма; 
– общепатологические процессы; 
уметь:
– характеризовать патоморфологические основные 
болезни животных; 
– вскрывать трупы животных. 

Патологическая физиология и пато-
логическая анатомия
Общая нозология.
Общая этиология. 
Патогенез, реактивность организма. 
Общепатологические процессы. Патомор-
фологическая характеристика основных 
болезней животных.
Вскрытие трупов животных. 

СК 1 

СД 0.2 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– клиническую диагностику и ее методы; 
– общую профилактику и терапию; 
– болезни органов и систем органов животных: 
болезни органов сердечно-сосудистой системы; 
– болезни органов дыхания, пищеварения, печени 
и брюшины; 
– болезни системы мочевыделения, крови, нервной 
системы; 
– болезни эндокринных органов, кожи, иммунной 
системы; 
– болезни молодняка, птиц, пушных зверей; 
уметь:
– исследовать сердечно-сосудистую систему, 
органы дыхания, пищеварения и печени, мочевыде-
ления, систему крови и состояния обмена веществ, 
нервную и эндокринную систему, историю болезни; 
– применять терапевтическую технику; 
– определить причины отравления; 
– определить нарушение обмена веществ; 
– осуществлять профилактику и терапию в систе-
ме диспансеризации. 

Внутренние незаразные болезни 
Клиническая диагностика и ее методы.
Общая профилактика и терапия.
Терапевтическая техника.
Болезни органов и систем органов 
животных.
Меры профилактики и терапии в системе 
диспансеризации.

СК 2 

СД 03 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– основы микробиологии; 
– основы учения о вирусах; 
– основы общей эпизоотологии; 
– основы биотехнологии; 
– основные инфекционные болезни; 
уметь: 
– классифицировать морфологию, физиологию и 
экологию микроорганизмов; 
– определять наследственность и изменчивость; 
– проводить принципы диагностики вирусных 
болезней животных; 
– выявлять инфекции;
– проводить противоэпизоотические мероприятия, 
терапию инфекционных болезней; 
– проводить дезинфекцию, дезинсекцию, 
дератизацию. 

Эпизоотология с микробиологией 
Основы микробиологии.
Основы учения о вирусах. Принципы 
диагностики вирусных болезней животных. 
Основы общей эпизоотологии.
Основы биотехнологии.
Эпизоотический процесс.
Противоэпизоотические мероприятия, 
терапия инфекционных болезней.
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация.
Основные инфекционные болезни.

СК 3

СД 04 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– биологические основы паразитологии; 
– общие данные об инвазионных болезнях; 
– ветеринарную гельминтологию; 
– общие данные о гельминтах и вызываемых ими 
болезнях; 
– ветеринарную арахноэнтомологию; 
– общие сведения о членистоногих и вызываемых 
ими болезнях; 
– ветеринарную протозоологию; 
уметь:
– проводить противопаразитарные мероприятия. 

Паразитология и инвазионные 
болезни
Биологические основы паразитологии.
Общие данные об инвазионных болезнях. 
Противопаразитарные мероприятия. 
Ветеринарная гельминтология.
Общие данные о гельминтах и вы-
зываемых ими болезнях. Ветеринарная 
арахноэнтомология.
Общие сведения о членистоногих и вы-
зываемых ими болезнях.
Ветеринарная протозоология. 

СК 3

СД 05  В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– основы профилактики хирургической инфекции и 
организации хирургической работы; 
– основные хирургические заболевания, их диа-
гностика, профилактика и лечение; 
– ортопедию: болезни, лечение, профилактика и 
уход за копытами; 
уметь:
– выполнять фиксацию, укрощать и обездвижи-
вать животных; 
– проводить обезболивание, инъекции, пункции, 
вливания; 
– осуществлять хирургические операции; 
– подковывать лошадей; 
– проводить исследования глаз, болезней, лечение 
офтальмологии. 

 Ветеринарная хирургия
Основы профилактики хирургической 
инфекции и организации хирургической 
работы.
Фиксация, укрощение и обездвиживание 
животных. Обезболивание, инъекции, пунк-
ции, вливания. Хирургические операции.
Основные хирургические заболевания, их 
диагностика, профилактика и лечение. 
Ортопедия.
Офтальмология.

СК 4

СД 06 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– основы ветеринарного акушерства; 
– особенности анатомии и физиологии половой 
системы животных; 
– способы оплодотворения;
– физиологию и диагностику беременности, 
физиологию родов и послеродового периода, 
принцип кормления новорожденных, рожениц и 
уход за ними; 
– родовспоможение, болезни новорожденных; 
– болезни молочной железы;
– ветеринарную гинекологию и андрологию; 
– гинекологические болезни; 
– андрология, методы стимуляции и регуляции 
половой функции самцов и самок; 
– биотехнику размножения животных; 
– особенности содержания, кормления и использо-
вания производителей; 
– физиологические основы, техника и способы 
получения спермы; 
– технологию разбавления и транспортирования 
спермы; 
уметь:
– определить патологию беременности, родов и 
послеродового периода; 
– осуществлять аборты; 
– выявлять причины гинекологической патологии, 
бесплодие самок и производителей; 
– осуществлять технику искусственного осеме-
нения самок; 
– трансплантировать эмбрионы; 
– организовать работу на племенных предприятиях 
и пунктах искусственного осеменения животных. 

Акушерство, гинекология и биотех-
ника размножения
Ветеринарное акушерство.
Особенности анатомии и физиологии 
половой системы животных.
Ветеринарная гинекология и андрология.
Биотехника размножения животных.
Технология разбавления и транспортиро-
вания спермы.
Трансплантация эмбрионов. Организация 
работы на племенных предприятиях и 
пунктах искусственного осеменения 
животных. 

СК 5

СД 07 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– морфологию, химию, товароведение мяса; 
– ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов; 
– пищевые токсикоинфекции и токсикозы; 
– основы технологии и гигиены переработки про-
дуктов животноводства; 
– систему действующих стандартов на продукцию 
животноводства; 
уметь:
– распределять животных для убоя, их транспорти-
рование, предубойное содержание и убой; 
– применять методику осмотра голов, туш и 
внутренних органов; 
– утилизировать конфискаты; 
– проводить технохимический и ветеринарно-сани-
тарный контроль готовой продукции; 
– сертификацию пищевых продуктов; 
– проводить ветеринарно-санитарную экспертизу 
пищевых продуктов на рынках. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 
качества продуктов животного и 
растительного происхождения 
Животные для убоя, их транспортирова-
ние, предубойное содержание и убой.
Методика осмотра голов, туш и внутрен-
них органов. Морфология, химия, товаро-
ведение мяса. Утилизация конфискатов; 
Ветеринарно-санитарная экспертиза 
продуктов.
Пищевые токсикоинфекции и токсикозы.
Основы технологии и гигиены переработки 
продуктов животноводства. Технохимиче-
ский и ветери-нарно-санитарный контроль 
готовой продукции. 
Система действующих стандартов на про-
дукцию животноводства. Сертификация 
пищевых продуктов.
Ветеринарно-санитарная экспертиза 
пищевых продуктов на рынках. 

СК 8
СК 6

Специализация – 151305 3 Ветеринарный 
фельдшер 

СД 08 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– принцип обмена углеводов, белков и липидов; 
– взаимосвязь обмена белков, углеводов и липидов
в метаболизме клетки; 
– биоэнергетику; 
– принцип генерирования, трансформацию и 
утилизацию энергии в живой клетке; 
– биохимию крови, мышцы, печени, почек, нервной 
системы и других специализированных тканей; 
– действие водного и солевого обмена; 
– биохимию питания и пищеварения; 
– гомеоста; 
– виды гормонов; 
– коагулографию; 
уметь: 
– характеризовать строения, состава, свойств и 
функций важнейших биополимеров клетки; 
– применять механизмы и типы регуляции обмена 
веществ и жизненных функций; 
– приманить биохимические методы анализа. 

Биологическая химия с клини-
ко-биохимическими методами 
исследования 
Характеристика строения, состава, свойств 
и функций важнейших биополимеров 
клетки.
Обмен углеводов, белков и липидов. 
Взаимосвязь обмена белков, углеводов 
и липидов
в метаболизме клетки. Биоэнергетика.
Генерирование, трансформация и утилиза-
ция энергии в живой клетке.
Биохимия крови, мышцы, печени, почек, 
нервной системы и других специализиро-
ванных тканей.
Водный и солевой обмен. Биохимия 
питания и пищеварения. 
Гомеостаз. 
Механизмы и типы регуляции обмена 
веществ и жизненных функций.
Гормоны.
Биохимические методы анализа.
Коагулография. 

СК 7 

СД 09 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– строение прокариот и эукариот; 
– питательные среды, культивирование микро-
организмов; 
– свойства антибиотиков; 
– экологию микроорганизмов; 
– формы инфекция и инфекционные процессы; 
– действия токсин; 
– пути распространения микробов в организме; 
– формы проявления инфекции; 
– патогенные бактерии, грибы, простейшие, 
кокки, коринобактерии, микобактерии, риккетсии, 
энтеробактерии; 
– особо опасные инфекции;
– санитарную микробиологию; 
уметь: 
– классифицировать микроорганизмы; 
– определять вирусы микроорганизмов; 
– определять наследственность и изменчивость 
микроорганизмов и эволюционный процесс; 
– пользоваться частной микробиологией. 

Микробиология, вирусология с 
техникой микробиологических ис-
следований 
Классификация микроорганизмов. 
Строение прокариот и эукариот. 
Питательные среды, культивирование 
микроорганизмов. Вирусы микроорганиз-
мов. Антибиотики.
Наследственность и изменчивость микро-
организмов и эволюционный процесс. 
Экология микроорганизмов. Инфекция и 
инфекционный процесс. 
Токсины. 
Пути распространения микробов в 
организме. 
Формы проявления инфекции. Частная 
микробиология. Патогенные бактерии, 
грибы, простейшие. 
Кокки, коринобактерии, микобактерии, 
риккетсии, энтеробактерии. 
Особо опасные инфекции. Санитарная 
микробиология. 

СК 6 

СД 10 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать:
– организацию работы в КДЛ лабораториях; 
– гематологию; 
– основание мокроты, при грибковых заболеваниях, 
выпотных жидкостей; 
уметь: 
– проводить исследование мочи, желудочно-ки-
шечного тракта; 
– проводить исследование ликвора; 
– проводить исследование возбудителей, пере-
даваемых половым путем. 

Методы клинических лабораторных 
исследований 
Организация работы в КДЛ лабораториях. 
Исследование мочи, желудочно-кишеч-
ного тракта. 
Гематология. 
Исследование ликвора. 
Мокроты, при грибковых заболеваниях, 
выпотных жидкостей. 
Исследование возбудителей, передавае-
мых половым путем. 

СК 8

1.3. Структура образовательной учебной программы специалиста среднего звена технического и профес-
сионального образования по специальности 1513000 – «Ветеринария»

Квалификация: 151306 3 «Ветеринарный техник»
3 года 10 мес./2 года 10 мес.

Индекс Учебные циклы дисциплин и профессиональных 
модулей

Наименование дисциплин и разделов 
профессиональных модулей

Код 
фор-
миру-
емой 
ком-
пе-
тен-
ции

ООД 00 Общеобразовательные 
дисциплины 

ОГД. 00 Общегумманитарные дисциплины
ОГД 0.1 В результате изучения дисциплин обучающийся 

должен
знать: 
– лексический и грамматический минимум, не-
обходимый для чтения и перевода (со словарем) 
на казахском языке, текстов по профессиональной 
направленности;
– специфические звуки казахского языка, их 
артикуляцию;
уметь:
– общаться на разговорном казахском языке;
– подбирать отрывки из текста на определенную тему;
– формулировать вопросы по изученному произ-
ведению;
– делать прямой и обратный перевод небольших от-
рывков из профессионально-ориентировочных текстов.

Профессиональный казахский 
язык (в группах с неказахским языком 
обучения)
Лексический и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода.
Специфические звуки казахского языка, 
их артикуляция.
Разговорный казахский язык.
Разговорный русский язык.
Формулирование словосочетаний. 
Прямой и обратный перевод небольших 
отрывков из профессионально-ориенти-
ровочных текстов.

БК 1
БК 2

ОГД 0.1 В результате изучения дисциплин обучающийся 
должен
знать: 
– лексический и грамматический минимум, не-
обходимый для чтения и перевода (со словарем) 
на казахском языке, текстов по профессиональной 
направленности;
– специфические звуки казахского языка, их 
артикуляцию;
уметь:
– общаться на разговорном казахском языке;
– подбирать отрывки из текста на определенную тему;
– формулировать вопросы по изученному произ-
ведению;
– делать прямой и обратный перевод небольших от-
рывков из профессионально-ориентировочных текстов.

Профессиональный русский язык 
(в группах с нерусским языком обучения)
Лексический и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода.
Специфические звуки казахского языка, 
их артикуляция.
Разговорный казахский язык.
Разговорный русский язык.
Формулирование словосочетаний. 
Прямой и обратный перевод небольших 
отрывков из профессионально-ориенти-
ровочных текстов.

БК 1
БК 2

ОГД 0.2 В результате изучения цикла 
Дисциплин обучающийся
должен
знать:
– изучаемый язык;
– лексическую группу слов, 
грамматический материал, структуру предложения, 
тематическую группу слов по своей специальности;
уметь:
– вести деловую беседу;
– письменно передать
Содержание диалога в виде рассказа и, наоборот, 
Рассказа в виде диалога;
– редактировать деловые документы, добиваясь 
логичности изложения;
– пользоваться услугами Интернета, факсом, 
электронной почтой и т. д.

Профессиональный иностранный 
язык
Лексико-грамматический материал 
(2 300 лексических единиц). Основы
Профессионального языка по специ-
альности, 
Профессиональная лексика, фразеоло-
гичесакие обороты и термины.Професси-
ональное общение.

БК 
2, 5, 
6, 8
ПК 3, 
5, 7
СК 1, 
2, 3

Продолжение следует


