
Приказ министра по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан

г. Астана                        от 31 марта 2015 года                        № 376

Об утверждении методики оценки соответствия нормам 
годности аэродромов (вертодромов) к эксплуатации 

гражданских воздушных судов
В соответствии с подпунктом 41-40) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан от 

15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и 
деятельности авиации» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую методику оценки соответствия нормам годности аэродромов 
(вертодромов) к эксплуатации гражданских воздушных судов.

2. Комитету гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан (Сейдахметов Б. К.) обеспечить:

1) в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоя-
щего 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 периодические печатные издания и информационно-правовую 
систему «Әділет»;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям 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 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

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 внутренних дел Республики Казахстан К. Н. КАСЫМОВ 
13 сентября 2015 года

«СОГЛАСОВАН»
Министр обороны Республики Казахстан И. Н. ТАСМАГАМБЕТОВ 
30 октября 2015 года

«СОГЛАСОВАН»
Министр национальной экономики Республики Казахстан Е. А. ДОСАЕВ 
9 ноября 2015 года

Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 14 декабря 2015 года за № 12408.

Утверждена
приказом министра по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан

от 31 марта 2015 года № 376

Методика оценки соответствия 
нормам годности аэродромов (вертодромов) 

к эксплуатации гражданских воздушных судов

Раздел 1. Аэродромы

1. Общие положения
1. Настоящая Методика оценки соответствия нормам годности аэродромов (вертодромов) 

к эксплуатации гражданских воздушных судов (далее – МОС) разработана в соответствии 
с Законом Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного 
пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», а также с учетом требований 
международных стандартов и рекомендуемой практики Международной организации 
гражданской авиации (далее – документы ИКАО) и Межгосударственного авиационного 
комитета (далее – МАК) для оценки соответствия характеристик и параметров аэродромов 
(вертодромов) требованиям действующих Норм годности к эксплуатации аэродромов 
(вертодромов) гражданской авиации Республики Казахстан, утвержденных приказом 
министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 381 
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 
№ 12303) (далее – НГЭА ГА РК). 

2. Настоящая МОС содержит перечень технологических операций, необходимых для оценки 
соответствия характеристик и параметров комплекса аэродрома требованиям НГЭА ГА РК. 
Оценка соответствия производится по результатам наземных и летных проверок комплекса 
аэродрома (вертодрома) и их сопоставления с требованиями НГЭА ГА РК.

3. По результатам оценки соответствия характеристик и параметров комплекса аэродрома 
(вертодрома) требованиям НГЭА ГА РК составляются таблицы соответствия, которые подпи-
сываются руководителем организации гражданской авиации и заверяются печатью. Порядок 
заполнения таблиц соответствия приведены в настоящей МОС.

4. Изменения в настоящую МОС вносятся по мере необходимости в соответствии с 
порядком, изложенным в НГЭА ГА РК.

5. Наземные и летные обследования и проверки комплекса аэродрома (вертодрома) и 
его оборудования осуществляются службами аэропорта, сертификационными органами или 
специализированными проектными или научно-исследовательскими институтами, имеющими 
право на проведение данных видов работ.

2. Данные аэродрома и физические характеристики аэродромов

Параграф 1. Определение класса аэродрома класса взлетно-посадочных 
полос с искусственным покрытием

6. Класс аэродрома определяется:
1) на однополосных аэродромах – классом искусственной взлетно-посадочной полосы 

(далее – ИВПП);
2) на многополосных аэродромах – классом ИВПП, имеющей наибольшую длину в 

стандартных условиях.
Расчет длин в стандартных условиях и определение класса аэродрома (ИВПП) про-

изводятся при вводе нового аэродрома (ИВПП) в эксплуатацию и после реконструкции 
(удлинения) ИВПП.

Результаты заносятся в Акт обследования аэродрома, который заполняется в произвольной 
форме (далее – Акт обследования аэродрома).

7. Для определения класса ИВПП необходимо определить длину ИВПП в стандартных 
условиях. Длина ИВПП в стандартных условиях (Lст) определяется по формуле:

        Lф      Lст = Кр х Кt х Кi

где: Lф – фактическая длина ИВПП, (метры), определяется по исполнительной доку-
ментации (на строительство или реконструкцию ВПП), а при ее отсутствии – по материалам 
обследования аэродрома, проводимого специализированной проектной организацией;

Кр – поправочный коэффициент, учитывающий высоту ИВПП над уровнем моря, (метры):

Кр = 1 + 2,33 х 10 -4 Нивпп

Н
ивпп

 – наивысшая точка поверхности ИВПП относительно уровня моря, определяется по 
исполнительному продольному профилю ИВПП, (метры);

Кt – поправочный коэффициент, учитывающий температуру воздуха на аэродроме:

Кt = 1 + 0,01 (tpacч – tст)

tpacч = 1,07 х t13 – 3° – расчетная температура воздуха на аэродроме, °С;
t13 – среднемесячная температура воздуха на аэродроме в 13 часов самого жаркого 

месяца в году, °С (принимается по климатологическим справочникам);
tст – зависимость температуры стандартной атмосферы от высоты расположения 

аэродрома над уровнем моря, °С, которая определяется по графику, представленному в 
приложении 1 к настоящей МОС;

Кi – поправочный коэффициент, учитывающий средний продольный уклон ИВПП, опре-
деляется по следующим формулам:

при Lф < 1 000 м   Кi = 1 + 5 iср;
при 1 000 м < Lф < 2 600 м  Кi = 1 + 8 iср;
при Lф > 2 600 м   Кi = 1 + 9 iср.
iср – средний продольный уклон ИВПП; определяется отношением разности отметок 

высот концов ИВПП к фактической длине ИВПП; отметки высот концов определяются по 
исполнительному профилю ВПП.

Класс ИВПП и/или кодовый номер указывается при заполнении таблицы соответствия 
физических характеристик и маркировки элементов аэродрома согласно приложению 2 к 
настоящей МОС.

Параграф 2. Оценка соответствия геометрических размеров 
элементов аэродрома

8. На аэродроме устанавливаются: 
1) для каждого направления взлета:
располагаемая дистанция разбега (далее – РДР);

располагаемая дистанция взлета (далее – РДВ);
располагаемая дистанция прерванного взлета (далее – РДПВ);
2) для каждого направления посадки:
располагаемая посадочная дистанция (далее – РПД).
Если на данной взлетно-посадочной полосе (далее – ВПП) допускается взлет от проме-

жуточных (не примыкающих к концам ВПП) рулежных дорожек (далее – РД), то РДР, РДВ 
и РДПВ определяются от каждой из таких РД. При этом за начало дистанции принимается 
место пересечения осевой линии РД с осевой линией ИВПП.

Значения располагаемых дистанций ВПП аэродрома требованиям НГЭА ГА РК вносятся 
в таблицу соответствия согласно приложению 3 к настоящей МОС.

Таблица соответствия заполняется в следующем порядке:
графа 1 – указывается пункт НГЭА ГА РК;
графа 2 – указываются значения дистанций. При этом, указываются взлетные дистанции 

от всех РД, от которых разрешен взлет;
графа 3 – указываются номера подтверждающих документов: Руководство по аэродрому, 

инструкция по производству полетов в районе аэродрома (далее – ИПП) или аэронавигаци-
онный паспорт аэродрома (далее – АНПА), которые составляются в соответствии с Основ-
ными правилами полетов в воздушном пространстве Республики Казахстан, утвержденными 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 января 2012 года № 103 и 
используемые для определения дистанций документы (например, технический паспорт 
аэродрома, исполнительная документация, акт обследования аэродрома и его элементов);

графа 4 – указывается о соответствии располагаемых дистанций требованиям пунк-
та НГЭА ГА РК;

графа 5 – указываются сведения об особенностях использования ВПП для полетов (при 
одностороннего использования ВПП – взлет только с магнитного курса (далее – МК) МК = ..., 
посадка только с МК = ..., наличие и длинны концевой полосой торможения (далее – КПТ) и/
или полосы, свободной от препятствии (далее – СЗ), смещенного порога).

В конце таблицы указываются название и дата подтверждающих документов. При наличии 
на аэродроме двух и более ИВПП таблица настоящей МОС заполняется для каждой ИВПП.

9. Расстояния от оси ИВПП до спланированной части летной полосы (далее – ЛП) и 
границ ЛП, которая включает оборудованную или необорудованную ИВПП, определяются по 
исполнительной документации и/или материалам обследования.

В ширину спланированной части ЛП и в ширину ЛП могут входить и иные элементы 
аэродрома: грунтовая ВПП и/или ее ЛП, ЛП соседней/соседних ВПП, РД с их обочинами.

Длина участка летной полосы за концом ИВПП или КПТ определяется по данным испол-
нительной документации обследования аэродрома.

10. Отсутствие уступов в местах сопряжения спланированной (грунтовой) части ЛП с 
искусственными покрытиями (ИВПП, боковыми полосами безопасности, рулежными дорож-
ками, КПТ и др.) определяется визуально или при обследовании аэродрома и отмечается в 
акте обследования.

11. Размеры укрепленных участков перед порогом ИВПП определяются по исполнитель-
ной документации (на строительство, реконструкцию или усиление ИВПП). При отсутствии 
указанной документации их размеры определяются при обследовании путем измерений 
внутренней и внешней ширины укрепленного участка (для участка, имеющего форму трапе-
ции, соответственно отрезки А-Б и В-Г на рисунке приложения 4 к настоящей МОС) и длины 
участка (отрезок Д-Е на рисунке приложения 4 к настоящей МОС).

12. Оценка соответствия требованиям пункта 21 НГЭА ГА РК производится как по данным 
Акта обследования препятствий с учетом фактических размеров спланированной части ЛП и 
установленного на аэродроме порядка использования аэродромной техники, так и по данным 
ее визуального осмотра.

В отдельных случаях (например, отсутствие ломкого основания, нестандартная конфи-
гурация объекта, не позволяющая идентифицировать его как легкий и ломкий) легкость и 
ломкость объектов, расположенных в пределах спланированной части ЛП, подтверждается 
описаниями их конструкции или иными документами (например, актами испытаний, прове-
денных разработчиком оборудования, и заключением научно-исследовательского института 
по актам испытаний).

13. Оценка соответствия требованиям пункта 22 НГЭА ГА РК производится по данным 
Акта обследования препятствий с учетом фактических размеров спланированной части ЛП.

14. Ширина ИВПП определяется по исполнительной документации (на строительство или 
реконструкцию ИВПП). При отсутствии указанной документации ширина ВПП определяется по 
материалам обследования аэродрома (ИВПП). Если ИВПП имеет участки различной ширины, 
то в качестве ее ширины принимается наименьшее значение.

15. Наличие уширения ИВПП при отсутствии РД на концевом участке определяется 
визуальным осмотром. Ширина ИВПП с уширением (отрезок К-Л на рисунке приложения 4 
к настоящей МОС) определяется по исполнительной документации (на строительство или 
реконструкцию ИВПП). При отсутствии указанной документации ширина ВПП с уширением 
определяется по материалам обследования аэродрома (ИВПП).

16. Предназначенный для включения в ИПП продольный профиль ИВПП представляет собой 
в общем случае ломаную линию, отражающую основные изменения профиля ИВПП по ее оси.

Продольный профиль ИВПП приведен в приложении 5 к настоящей МОС.
Профиль ИВПП может быть получен по данным геодезической съемки продольного 

профиля ИВПП, ЛП и концевая зона безопасности, выполненной с шагом не более 50 метров 
(далее – м) или по данным исполнительной геодезической съемки ИВПП.

На продольном профиле указываются уклоны участков, расположенных между точками из-
лома, и абсолютные высоты концов (порогов) ВПП, точек излома, концов КПТ и свободной зоны.

Линию продольного профиля за пределами ВПП по продолжению ее оси рекомендуется 
наносить пунктирной линией.

Горизонтальный масштаб может быть принят 1:25000 или 1:50000. Соотношение гори-
зонтального и вертикального масштабов обычно принимается равным 10:1 или близким к 
этому значению.

Продольный уклон участка ИВПП определяется по формуле:

         Н
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где: Нн, Нк – отметки по оси начала и конца участка ИВПП, м;
Lф – фактическая длина участка ИВПП.
17. Наличие и размеры концевой зоны безопасности (далее – КЗБ) за концом ЛП опреде-

ляется по данным исполнительной документации и/или материалам обследования аэродрома.
Если длина участка КЗБ за концом ЛП меньше нормативной длины из-за сложного 

рельефа местности или препятствий, то необходимо проверить, учтено ли это при расчете 
располагаемых дистанций. Располагаемые дистанции при недостаточной длине участка 
КЗБ за концом ЛП (сокращение распологаемых дистанций), определяются в соответствии с 
приложением 6 к настоящей МОС.

18. Оценка соответствия пункту 28 НГЭА ГА РК производится по данным Акта обследо-
вания препятствий с учетом фактических размеров спланированной части ЛП или по данным 
ее визуального осмотра.

19. Оценка соответствия требованиям пункта 30 НГЭА ГА РК производится по материалам 
геодезической съемки. В случае отсутствия геодезической съемки КЗБ могут быть исполь-
зованы материалы обследования аэродрома и его элементов.

20. Длина и ширина СЗ, если она предусмотрена, определяется по исполнительной 
документацией аэродрома (на строительство, реконструкцию) и/или по результатам об-
следования аэродрома.

Длина СЗ не может превышать половины РДР (если установлено несколько РДР, то 
учитывается минимальная РДР для данного направления взлета) и не превышает 300–400 м.

Примечание. Вся территория СЗ контролируется эксплуатантом аэродрома. При невыпол-
нении этого условия длина СЗ уменьшается.

21. Для оценки соответствия поверхности СЗ из условий рельефа местности необходимо 
использовать материалы геодезической съемки.

В случае отсутствия геодезической съемки на территорию СЗ могут быть использованы 
материалы обследования аэродрома и его элементов.

Высота любой точки рельефа СЗ по ее оси не может превышать:

Нр < Но + 0,125 L,

где: Но – отметка оси ИВПП в начале свободной зоны (конце РДР);
L – расстояние от точки рельефа СЗ до начала СЗ, измеренное по продолжению оси ИВПП.
22. При оценке соответствия рельефа СЗ требованиям пункта 34 НГЭА ГА РК используются 

материалы, упомянутые в предыдущем пункте настоящей МОС.
23. Оценка соответствия требованиям пункта 35 НГЭА ГА РК производится как по данным 

Акта обследования препятствий и по данным визуального осмотра СЗ.
К объектам, представляющим опасность для воздушных судов, относятся объекты, не 

являющиеся легкими и ломкими. К их числу также относятся резкие возвышения рельефа, 
например, земляной вал или дамба.

Примечание. В отдельных случаях (например, отсутствие ломкого основания, нестандартная 
конструкция объекта, не позволяющая идентифицировать его как легкий и ломкий) легкость и 
ломкость объектов, расположенных в пределах СЗ, подтверждается описаниями их конструк-
ции или иными документами (например, актами испытаний, произведенными разработчиком 
оборудования, и заключениями НИИ по актам испытаний).

24. Размеры КПТ, если она имеется, определяются по исполнительной документации (на 
строительство, реконструкцию) или по результатам обследования аэродрома.

25. Требования пункта 37 НГЭА ГА РК определяются, если установлено расчетная или 
фактическая прочность покрытие КПТ.

Расчетная нагрузка для покрытия КПТ может составлять не менее 0,5 расчетной нагрузки 
для участка покрытия ИВПП группы Г.

Оценка соответствия производится по данным проектной документации или по заключению 
специализированной проектной организацией.

Примечание. Оценка КПТ без искусственного покрытия требованиям НГЭА ГА РК не 
производится до разработки метода проведения исследований.

26. Определение индекса самолета для каждой РД производится в следующем порядке:
1) согласно ИПП (АНПА) для каждой РД определяются индексы всех воздушных судов 

(далее – ВС), эксплуатируемых на данной РД, включая ВС, использующие аэродром в 
качестве запасного.

Порядок определения индекса для каждого типа ВС следующий:
по размаху крыла – в соответствии с колонкой 2 таблицы приложения 4 к НГЭА ГА РК, 

определяется индекс по размаху крыла;
по колее шасси по внешним шинам (сумма значений ширины колеи шасси колеи тележки 

и шины) – в соответствии с колонкой 3 таблицы приложения 4 к НГЭА ГА РК, определяется 
индекс по колее шасси;

из двух индексов таблицы приложения 4 к НГЭА ГА РК, выбирается наибольший, по 
которому и определяется индекс данного ВС;

2) из определенных индексов ВС для каждой РД выбирается наибольший, по которому 
производится оценка соответствия размеров и характеристик РД по пунктам 39-44 НГЭА ГА РК.

Индексы некоторых типов ВС:
Индекс 1 – Ан-2, Ан-28, Л-410;
Индекс 2 – Як-40, Ан-72, Ан-74;
Индекс 3– Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ил-14, Ил-114;
Индекс 4 – Ту-134, Як-42, Ил-18, Ан-12, Ту-204;
Индекс 5 – Ту-154;
Индекс 6 – Ил-62, Ил-76, Ил-86, Ил-96.
27. Ширина РД определяется по исполнительной документации (на строительство, рекон-

струкцию или усиление РД). При отсутствии указанной документации ширина РД определяется 
по материалам обследования аэродрома (РД).

28. Общая ширина РД и двух боковых полос безопасности (далее – БПБ) или укрепленных 
обочин определяется по исполнительной документации (на строительство, реконструкцию или 
усиление РД). При отсутствии указанной документации общая ширина РД и двух укрепленных 
обочин определяется путем измерений. На криволинейных участках ширина РД определяется 
по перпендикуляру к осевой линии РД в месте измерения.

29. Расстояние между осевой линией РД и неподвижными препятствиями определяется 
по материалам обследования аэродрома.

При обследовании это расстояние устанавливается путем измерений, производимых 
перпендикулярно осевой линии РД.

30. Расстояние между осевыми линиями параллельных РД определяется с использова-
нием измерений, производимых перпендикулярно осевой линии РД. Расстояние между осями 
параллельных РД определяется в случае, если оно не превышает 100 м.

31. Радиусы закругления РД в местах их примыкания к ИВПП определяются по исполни-
тельной документации (на строительство, реконструкцию или усиление РД). При отсутствии 
указанной документации радиусы закругления РД определяются по материалам обследования 
аэродрома (РД).

Если закругление кромки покрытия РД выполнено по ломаной линии, и в исполнительной 
документации не указан фактический радиус закругления, он определяется по схеме опреде-
ления радиуса закругления РД в месте примыкания к ИВПП в соответствии с приложением 7 
к настоящей МОС):

на плане закругления покрытия РД (в исполнительной документации или на копии чертежа) 
проводится биссектриса угла, образуемого внутренними кромками покрытий ИВПП и РД;

из точек начала закругления А и Б проводятся перпендикуляры до пересечения с бис-
сектрисой (точки O1 и О2);

измеряются расстояния AO1 и БO2, определяется наименьшее из них;
наименьшее расстояние (АО1) принимается за фактический радиус закругления РД.
32. Расстояние между осевой линией маршрута руления на перроне и неподвижными 

препятствиями определяется по материалам обследования аэродрома.
При обследовании это расстояние устанавливается путем измерений, производимых 

перпендикулярно осевой линии маршрута руления.
33. Рабочая зона радиовысотомера и ее размеры определяются по исполнительной доку-

ментации (на строительство, реконструкцию) или по результатам обследования аэродрома.
34. Наличие на аэродроме ограждения его периметра определяется при обследовании 

аэродрома визуально.
Результаты работ по оценке соответствия для каждой ВПП с относящимися к ней РД 

заносятся в таблицу соответствия физических характеристик и дневной маркировки элементов 
аэродрома согласно приложения 2 к настоящей МОС).

Таблица соответствия заполняется в следующем порядке:
графа 1 – указываются номера рассматриваемых пунктов НГЭА ГА РК;
графа 2 – указываются фактические параметры элементов аэродрома (за исключением 

длины ИВПП, указываемой для стандартных условий), определенные по результатам проверок, 
при этом: ширина ИВПП с уширением указывается в случае отсутствия РД, примыкающей 
к концу ИВПП; ширина РД и двух БПБ указывается для всех РД при эксплуатации на них 
ВС индексов 4, 5 и 6;

графа 3 – указывается порядковый номер подтверждающего документа. В качестве 
подтверждающих документов могут использоваться:

заключение о классе аэродрома, выданное проектной организацией, имеющей лицензию 
на проектирование аэродромов;

акт обследования аэродрома и его элементов;
исполнительная проектная документация, выполненная специализированной организацией;
исполнительный профиль ЛП и ИПП;
акт обследования препятствий в районе аэродрома;
графа 4 – указываются результаты сопоставления итогов проверок и испытаний с требо-

ваниями НГЭА ГА РК, и делается запись:
«Соответствует» – в случае соответствия оцениваемого параметра требовани-

ям НГЭА ГА РК;
«Эквивалентно соответствует» – в случае наличия Заключения об обеспечении эквивалент-

ного уровня безопасности полетов при имеющемся отступлении от требований НГЭА ГА РК;
«Не соответствует» – в случае несоответствия оцениваемого параметра требовани-

ям НГЭА ГА РК и отсутствия упомянутого выше «Заключения»;
графа 5 – в случае наличия отступлений от требований НГЭА ГА РК указываются номера, 

даты и названия документов, в соответствии с которыми организациями ГА выполнены 
мероприятия по обеспечению эквивалентного уровня безопасности полетов, а также отра-
жается дополнительная информация, поясняющая, при необходимости, содержание других 
граф таблицы.

Оценка соответствия элементов аэродрома по методикам, изложенным в настоящей МОС, 
производится при вводе в эксплуатацию вновь построенного аэродрома или отдельных его 
элементов и после реконструкции как аэродрома, так и его элементов, Заключение о классе 
ИВПП и аэродрома подготавливается и утверждается проектной организацией, имеющей 
лицензию на проектирование аэродромов и его результаты заносятся в Акт обследования 
аэродрома.

Параграф 3. Оценка прочности искусственных покрытий аэродрома 
и несущей способности ГВПП

35. Расчет прочности искусственных покрытий элементов аэродрома производится при 
вводе в эксплуатацию вновь построенного аэродрома (или отдельных элементов аэродрома) 
либо после реконструкции (усиления) аэродромных покрытий.

Классификационные числа искусственных покрытий (далее – PCN) для стандартной 
четырехколесной опоры определяются по графикам, указанным на рисунках 1 и 2 приложе-
ния 8 к настоящей МОС.

На основании полученных классификационных чисел покрытий аэродрома составляется 
Заключение о прочности аэродромных покрытий по методу ACN-PCN, где указываются типы 
ВС эксплуатируемых на данном аэродроме и режим эксплуатации ВС с ограничениями. 
Заключение о прочности обновляется не реже одного раза в пять лет или при изменении 
прочности покрытия аэродрома. 

Показатель прочности грунтовых ВПП регулярно контролируется перед началом полетов 
ВС и в каждом случае изменения прочности грунта, весенний и осенний период во время 
распутиц, в летний сезон в период дождей, после ремонтных работ и эксплуатируется в 
соответствии требованиями пункта 55 НГЭА ГА РК.

36. Для проведения оценки прочности аэродромных покрытий заполняется таблица соот-
ветствия прочности и состояния поверхности искусственных покрытий и грунтовых элементов 
аэродрома в соответствии с приложением 9 к настоящей МОС).

Порядок заполнения таблицы следующий:
графа 1 – указываются пункты НГЭА ГА РК по порядку;
графа 2 – указываются элементы аэродрома, на которых имеются искусственные покрытия, 

и приводится описание состояния поверхности покрытий;
графа 3 – приводятся результаты расчета прочности искусственных покрытий по 

каждому элементу аэродрома (при наличии на каком-либо элементе аэродрома участков 
покрытия, имеющих различные числа PCN, в таблицу заносится число PCN, соответствующее 
минимальному значению Fн;

графа 4 – приводятся классификационные числа ВС ACN (эксплуатируемых ВС на данном 
элементе аэродрома) в соответствии с типом покрытия и категорией прочности основания, 
указанными в графе 3;

графа 5 – указывается порядковый номер подтверждающего документа.
В качестве подтверждающего документа могут быть использованы:
Руководство по аэродромам, АНПА или ИПП;
Акт обследования аэродрома и его элементов;
Заключение о прочности, выданное проектной организацией, имеющей лицензию на 

проектирование аэродромов.
Перечень подтверждающих документов указывается в конце таблицы соответствия в 

строке подтверждающие документы;
графа 6 – указываются результаты сопоставления результатов проверок и испытаний 

(графы 3 и 4) с требованиями НГЭА РК и делается запись:
«Соответствует» – в случае соответствия оцениваемого параметра требованиям НГЭА РК;
«Эквивалентно соответствует» – в случае наличия Заключения об обеспечении эквива-

лентного уровня безопасности полетов при имеющемся отступлении от требований НГЭА РК;
«Не соответствует» – в случае несоответствия оцениваемого параметра требованиям 

НГЭА РК и отсутствия упомянутого выше Заключения;
графа 7 – в случае отступлений от требований НГЭА РК указываются номера, даты и 

названия документов, в соответствии с которыми эксплуатантом аэродрома выполнены меро-
приятия по обеспечению эквивалентного уровня безопасности полетов, а также ограничения 
интенсивности движения ВС по элементам аэродрома при PCN < ACN и дополнительная 
информация, поясняющая порядок заполнения других граф таблицы.

Параграф 4. Оценка соответствия состояния искусственных покрытий 
и грунтовых поверхностей аэродрома

37. Наличие посторонних предметов или продуктов разрушения покрытия, оголенных 
стержней арматуры, участков шелушения на поверхности искусственных покрытий ИВПП, 
РД, перрона, укрепленных участков ЛП и КПТ, примыкающих к торцам ИВПП, боковых полос 
безопасности или укрепленных обочин ИВПП и РД, а так же замкнутых понижений поверхности 
покрытия ИВПП определяется визуально.

Размеры уступов в швах между соседними плитами или кромками трещин, наплывы ма-

стики, выбоины и сколы кромок плит (приложение 10 к настоящей МОС) на всей поверхности 
искусственных покрытий ИВПП, РД, перрона, укрепленных участков ЛП и КПТ, примыкающих 
к торцам ИВПП и боковых полос безопасности ИВПП и РД определяются с помощью линейки.

Волнообразования измеряются с помощью трехметровой рейки и промерника (линейки) 
на всей поверхности ИВПП.

38. Наличие колей от колес ВС, не спланированных участков, микронеровностей, выбоин и 
впадин грунта определяется визуально или путем проезда автомобиля. Величины микронеров-
ностей измеряются с помощью трехметровой рейки и промерника (линейки).

Наличие посторонних предметов определяется визуально.
Наличие мезонеровностей и их величины определяются по нивелирной съемке профиля 

по одному или двум характерным направлениям на дефектном участке.
Обследование фактического состояния поверхности искусственных покрытий и грунтовых 

элементов аэродрома производится два раза в год. Результаты оформляются Актом обсле-
дования аэродрома и его элементов.

39. Критерий ровности R аэродромного покрытия определяется, для двух продольных 
сечений ИВПП, параллельных ее осевой линии и отстоящих от последней соответственно в 
ту и другую сторону на расстояние 3–5 м.

Исходными данными для определения показателя ровности могут являться результаты 
геодезической съемки (нивелирования) продольных профилей ИВПП с шагом 0,5 м, выпол-
ненных специализированной организацией, либо данные, полученные с помощью измерителя 
ровности (специальной тележки) ИРПАП, входящего в состав оборудования специальных 
самолетов-лабораторий.

Нивелирование и измерения с помощью специальной тележки ИРПАП проводятся в 
указанных сечениях.

Для каждого из сечений критерий ровности R определяется в результате расчетов по 
программе для вычисления критерия ровности аэродромного покрытия.

В качестве окончательного значения критерий ровности R принимается из двух опреде-
ленных (для разных сечений) величин меньшая.

Ровность покрытия считается:
неудовлетворительной при значении критерия ровности R меньшем 2;
удовлетворительной при значениях R от 2 до 5 включительно;
хорошей при значении R большем 5.
Обследование и оценку ровности покрытий ИВПП необходимо осуществлять не реже 

одного раза в пять лет.
Если показатель ровности R не превосходит 3, то организация, производившая оценку, 

разрабатывает рекомендации по улучшению ровности аэродромных покрытий ИВПП. В слу-
чаях, когда установлено, что R находится в пределах величин 2 и 3, последующая оценка 
проводится не позднее, чем через 2 года.

Если показатель ровности R менее 2-х, эксплуатантом аэродрома проводятся мероприятия 
для улучшения ровности покрытий с последующей оценкой показателя ровности.

Результаты оценки ровности покрытия R заносятся в таблицу соответствия приложения 9 
к МОС. Подтверждающим документом является заключение организации, произведшей оценку 
ровности (вычисление показателя R) покрытий ИВПП.

Параграф 5. Оценка соответствия выявления препятствий
40. Безопасность и эффективность использования аэродрома зависит от искусственных 

и естественных объектов на аэродроме и его окрестностях. Они влияют на минимумы для 
взлета и посадки, взлетную массу ВС, а также на маршруты полета в районе аэродрома. В 
связи с этим определенные районы воздушного пространства вокруг аэродрома следует 
рассматривать как его неотъемлемую часть и эксплуатанту аэродрома необходимо уста-
навливать эффективный контроль за препятствиями в этих районах.

Для обеспечения соответствия требованиям пунктов 63-85 НГЭА ГА РК необходимо:
1) получить данные о препятствиях;
2) выполнить мероприятия по ограничению и устранению препятствий;
3) учесть препятствия при установлении схем вылета и захода на посадку;
4) включить информацию о препятствиях в районе аэродрома в Руководство по аэродрому, 

ИПП или АНПА и соответствующие сборники аэронавигационной информации (далее – AIP).
Эксплуатантом аэродрома оформляются следующие документы:
1) Акт обследования препятствий в районе аэродрома (далее – Акт обследования) по 

форме согласно приложению 11 настоящей МОС;
2) Таблица соответствия препятствий требованиям НГЭА ГА РК согласно приложения 12 

настоящей МОС.
Данные о высоте и расположении препятствий берутся эксплуатантом аэродрома с учетом 

приложения 13 к настоящей МОС. Рекомендуется привлекать специализированные организа-
ции, выполняющие геодезические работы. После получения данных о препятствиях с учетом 
результатов периодических проверок фактического состояния препятствий на аэродроме и 
в его окрестностях в таблице соответствия приложение 12 к настоящей МОС указываются:

графа 1 – соответствующий пункт НГЭА ГА РК;
графа 2 – «Получены данные о высоте и расположении препятствий»;
графа 3 – подтверждающие документы, в качестве подтверждающего документа 

используются:
отчет по топографической съемке препятствий в районе аэродрома;
Акт обследования;
графа 4 – «Соответствует» – в случае соответствия оцениваемого параметра требовани-

ям НГЭА ГА РК или «не соответствует» – в случае несоответствия оцениваемого параметра 
требованиям НГЭА ГА РК;

Параграф 6. Оценка соответствия ограничения препятствий
41. Для оценки соответствия требованиям пунктов 64-71 НГЭА ГА РК необходимо 

определить перечень препятствий, выступающих за поверхности ограничения препятствий: 
внутреннюю горизонтальную, коническую, захода на посадку и переходную. Этот перечень 
составляется с помощью расчетных таблиц и планов поверхностей. Планы поверхностей ис-
пользуются при оценке строительства в районе аэродрома новых объектов или реконструкции 
существующих объектов (в части увеличения высотных размеров).

Планы и расчетные таблицы включаются в Акт обследования.
Подготовка планов ограничительных поверхностей и расчетных таблиц приведена в 

приложении 14 к настоящей МОС.
В таблице соответствия приложения 12 к настоящей МОС указывается:
графа 1 – соответствующие пункты НГЭА ГА РК;
графа 2 – «Определен перечень критических препятствий в зонах ограничительных 

поверхностей (захода на посадку, переходной, внутренней горизонтальной и конической) и 
намечены меры по их устранению;

препятствия, возвышающиеся над поверхностью захода на посадку, переходной, кони-
ческой и внутренней горизонтальной поверхностями, имеют маркировку и светоограждение 
и учтены.

Ограничено увеличение числа критических препятствий в зонах поверхности захода на 
посадку, переходной, внутренней горизонтальной и конической поверхностей»;

графа 3 – подтверждающие документы, в качестве подтверждающего документа может 
быть использован Акт обследования;

графа 4 – «Соответствует» – в случае соответствия оцениваемого параметра требовани-
ям НГЭА ГА РК или «не соответствует» – в случае несоответствия оцениваемого параметра 
требованиям НГЭА ГА РК;

графе 5 – в качестве приложения применяется таблица «Критические препятствия по 
аэродрому» в приложении 14 к настоящей МОС.

42. При заполнении таблицы соответствия приложения 12 к настоящей МОС по пунктам 
72-77 к НГЭА ГА РК, указывается следующее:

графа 1 – соответствующие пункты НГЭА ГА РК;
графа 2 – «Определен перечень критических препятствий в зонах ограничительных 

поверхностей (захода на посадку, переходной, внутренней горизонтальной и конической) и 
намечены меры по их устранению.

Препятствия, возвышающиеся над внутренней поверхностью захода на посадку, внут-
ренними переходными поверхностями и поверхностью прерванной посадки отсутствуют.

Препятствия, возвышающиеся над поверхностью захода на посадку, переходной, кони-
ческой и внутренней горизонтальной поверхностями, имеют маркировку и светоограждение 
и учтены.

Ограничено увеличение числа критических препятствий в зонах поверхности захода 
на посадку, переходной, внутренней горизонтальной, конической поверхностей и внешней 
горизонтальной поверхности»;

графа 3 – подтверждающие документы, в качестве подтверждающего документа может 
быть использован Акт обследования;

графа 4 – «Соответствует» – в случае соответствия оцениваемого параметра требовани-
ям НГЭА ГА РК или «не соответствует» – в случае несоответствия оцениваемого параметра 
требованиям НГЭА ГА РК;

графа 5 – в качестве приложения применяется таблица «Критические препятствия по 
аэродрому» в приложении 14 к настоящей МОС.

43. При заполнении таблицы соответствия приложения 12 к настоящей МОС по пунктам 
78-81 к НГЭА ГА РК, указывается следующее:

графа 1 – соответствующие пункты НГЭА ГА РК;
графа 2 – «Определен перечень критических препятствий в зонах поверхностей взлета 

и намечены меры по их устранению.
Препятствия, возвышающиеся над поверхностью взлета имеют маркировку и светоограж-

дение и учтены при установлении схем вылета.
Исключено увеличение количества критических препятствий в зонах поверхностей взлета»;
графа 3 – подтверждающие документы, в качестве подтверждающего документа может 

быть использован Акт обследования;
графа 4 – «Соответствует» – в случае соответствия оцениваемого параметра требовани-

ям НГЭА ГА РК или «не соответствует» – в случае несоответствия оцениваемого параметра 
требованиям НГЭА ГА РК;

графа 5 – в качестве приложения применяется таблица «Критические препятствия по 
аэродрому» в приложении 14 к настоящей МОС.

Параграф 7. Оценка соответствия учета и устранения препятствий
44. С учетом расположенных в районе аэродрома препятствий обеспечивается разработка 

маршрутов (схем) вылета и захода на посадку и установление соответствующих минималь-
ных безопасных высот по всем этапам этих схем, а также минимальных безопасных высот 
(далее – МБВ) полета в районе аэродрома, минимальных безопасных высот в секторе (MSA).

Учет и оценка в зонах ограничительных поверхностей препятствии, и другие критерии, 
используемые при разработке схем вылета и захода на посадку, установлении безопасных 
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Представляю на утверждение   УТВЕРЖДАЮ
Начальник службы ЭСТОП   Руководитель
________________   предприятия гражданской авиации
(Ф. И. О.)     ________________________
______________     (Ф. И. О.) 
(подпись)    ________________________
«___»_______ 20 ___ г.                           (подпись)
   «_____» ___________ 20 ___ г.

АКТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ  

СВЕТОСИГНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОВИ
типа _________, установленного в аэропорту_________________________ 

с МКпос ________________
Летная проверка системы светосигнального оборудования проводилась в целях опреде-

ления правильности функционирования системы и соответствия ее действующим нормам.
Полеты выполнялись _________________ 20 ____ г.
(дата)
на воздушном судне ________________, бортовой номер __________ (тип)
Проверка проводилась в соответствии с утвержденной программой и методическими 

указаниями по летной проверке систем светосигнального оборудования ОВИ.
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ

Проверяемый параметр Результат Соответствие 
требованиям

1. Соответствие схемы расположения и цвета огней утвер-
жденной схеме
2. Количество негорящих огней в каждой из подсистем (в шту-
ках и процентах от общего количества огней в подсистемах):
огни приближения и световых горизонтов;
входные огни;
посадочные огни ВПП и знака приземления;
ограничительные огни;
огни зоны приземления;
осевые огни ВПП;
боковые рулежные огни;
осевые огни РД;
стоп-огни;
предупредительные огни;
огни критических зон РМС;
управляемые световые указатели;
неуправляемые световые указатели.
3. Наличие двух и более рядом расположенных негорящих 
огней.
4. Количество огней, отличающихся по яркости от остальных 
огней, в подсистеме:
огни приближения и световых горизонтов;
входные огни;
посадочные огни ВПП и знака;
приземления;
ограничительные огни;
огни зоны приземления;
осевые огни ВПП;
боковые рулежные огни;
осевые огни РД.

5. Наличие темпового промежутка при переключении групп 
яркости огней кнопками оперативного управления
6. Правильность набора групп огней по кнопкам оперативного 
управления диспетчера
7. Время с момента погасания огней системы ОВИ до ее вос-
становления при переходе на резервный источник питания

ВЫВОД
(Делается заключение о соответствии системы светосигнального оборудования дейст-

вующим нормам.)
Приложение: Фотографии системы светосигнального оборудования.
Командир воздушного судна ____________ ____________________
                (подпись)                      (Ф. И. О.) 
Инженер-оператор _____________ _________________________
                       (подпись)                            (Ф. И. О.) 
Ст. инженер (техник) службы ЭСТОП __________ __________________
                                                              (подпись)                   (Ф. И. О.) 

Приложение 17 
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ЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДНЫХ ТОКОВ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ АЭРОДРОМНЫХ 
ОГНЕЙ НА РАЗЛИЧНЫХ СТУПЕНЯХ ЯРКОСТИ

Тип источника 
питания

Тип си-
стемы

Единицы 
измерения 
параметров

Ступени яркости

1 2 3 4 5

Старт 4, 8, 16, 
24, -32

Свеча 3 
Свеча 4 А 4,3 ± 0,1 5,1 ± 0,15 5,8 ± 0,27 7,1 ± 0,2 8,3-0,25

ZKPT 4, 8, 16, 32 М2, M3 
Д2, Д3 А 4,3 ± 0,1 5,1 ± 0,15 5,8 ± 0,27 7,1 ± 0,2 8,3-0,25

ZKP 4, 8, 16, 32 М2, Д2 А 3,7 ± 0,1 4,3 ± 0,1 5,1 ± 0,15 6,5 ± 0,2 8,3-0,25
8,3-0,25

CCR ABB A 2,8 ± 0,1 3,4 ± 0,1 4,1 ± 0,1 5,2 ± 0,1 6,6 ± 0,1

Приложение 18 
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ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА РАБОТЫ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ СЛУЖБЫ ЭСТОП 
АЭРОПОРТА _____________________

В журнал следует включить:
1. Список лиц оперативной группы по сменам (Ф. И. О., должность, квалификационная 

группа по ТБ, старшие по сменам)
2. Список лиц службы, имеющих право единоличного осмотра в электроустановках
3. Список лиц службы, имеющих право отдавать оперативные распоряжения
4. Список лиц службы, имеющих право переговоров с диспетчером энергоснабжающей 

организации
5. Список ответственных дежурных в вышестоящей энергоснабжающей организации
6. Перечень защитных средств оперативной группы и регистрация испытаний

Наименование защитного 
средства Периодичность проверок Дата проверки

7. Табель учета средств измерений оперативной группы и их проверок

Наименование 
средства 
измерения

Заводской инвентар-
ный номер

Периодичность 
проверок Дата проверки

8. Перечень выполненных работ за смену

Число, месяц, год, 
время сдачи и 
приема смены

Наименование выполненных работ за смену персоналом оператив-
ной группы (указать время, исполнителя и наименование работы, 
при нарушениях в работе оборудования ЭСТОП – объект и характер 
нарушения, последствия, принятые меры, время устранения, ведется 
учет выдачи и сдачи ключей, защитных средств, приборов, донесе-
ний, согласований и т. д.)

 
Приложение 19 

к Правилам электросветотехнического обеспечения полетов 
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ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ НАРЯДОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ 
ПО РАБОТАМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СЛУЖБЫ ЭСТОП  

АЭРОПОРТА _____________________

В журнал следует включить:
1. Список лиц службы, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений для работы в 

электроустановках аэропорта (Ф. И. О., должность, квалификационная группа по ТБ).
2. Список лиц службы, допущенных к работе по нарядам и распоряжениям в электроуста-

новках аэропорта (Ф. И. О., должность, квалификационная группа по ТБ).
3. Список лиц службы, допущенных к работе по нарядам в электроустановках энерго-

снабжающей организации.*
4. Список лиц службы, назначаемых ответственными руководителями и производителями 

работ по нарядам и распоряжениям, а также наблюдающими.

Номер наряда, 
дата и время 
выдачи, дол-

жность Ф. И. О. 
выдавшего 

наряд

Место и условия 
производства 

работ по наряду, 
перечень работ, 

подлежащих 
выполнению

Дата и 
время 

выполнения 
работы

Должность, 
Ф. И. О. 

ответственного 
руководителя 
производителя 

работ

Должность, 
Ф. И. О. 

получившего 
наряд, дата и 

время

Должность, 
Ф. И. О. 

принявшего 
работу и 

закрывшего 
наряд, дата и 

время

* Список оформляется при производственной необходимости
5. Перечень регистрируемых распоряжений:
перечень работ, выполняемых по распоряжению;
перечень регистрируемых распоряжений по работам в электроустановках

Кем отдано 
распоряжение 

(Ф. И. О., 
должность)

Место и условия 
производства работ 
по распоряжению, 

перечень работ, под-
лежащих выполнению

Дата и время 
на выполнение 

работы

Ф. И. О., квалифи-
кационная группа 

производителя работ 
и членов бригады

Отметки об 
окончании 

работы (дата, 
время и 
подпись)
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ФОРМА ЖУРНАЛА ЗАЯВОК НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  

АЭРОПОРТА _____________________

В журнал следует включить:
1. Список лиц, выполняющих работы по заявкам.
2. Перечень поступающих заявок и их выполнение:

Дата и время 
поступления 
заявки

Наименование службы, от которой 
поступила заявка, Ф. И. О., дол-
жность заявителя

Текст заявки
Отметка о выполнении 
(дата, время, испол-
нитель)
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РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
На территории _____________________________________________
                                                                      (аэропорт, предприятие ГА)
Представителю ____________________________________________
                                                                      (организация, должность)
г-ну _______________________ разрешается производство работ ________
______________________________________________________
                                                          (характер работы)
_______________________________________________________

(место проведения работы)
с раскрытием траншеи (котлована) длиной _______ м. по проекту (эскизу) 
№ ___________ от ______________ 20 ____ г, согласованному с ______
_____________________________________________________,

(указать лицо и организацию)
при соблюдении Правил охраны высоковольтных электрических сетей и Правил охраны 

электрических сетей напряжением до 1 000 В, утвержденных постановлением СМ СССР 

от 30 октября 1953 г. и от 11 сентября 1972 г. № 627. Работа должна быть начата в сроки, 
указанные в настоящем разрешении, с выполнением следующих условий:

1. Земляные работы на территории аэропорта должны выполняться при соблюдении правил 
техники безопасности и под техническим надзором соответствующих эксплуатационных служб.

2. Во время выполнения paбoт лицо, ответственное за производство работ, обязано нахо-
диться на месте, имея при себе разрешение и утвержденный проект (эскиз).

3. Лицо, ответственное за производство работ, обязано до их начала вызвать на место 
работ представителей эксплуатационных служб, указанных в разрешении, установить сов-
местно с ними точное расположение подземных коммуникаций и принять необходимые меры, 
обеспечивающие их полную сохранность.

При выполнении земляных работ механизмами, лицо, ответственное за их производство, обязано 
вручить водителю землеройного механизма эскиз, показать на месте границы работ и располо-
жение действующих подземных коммуникаций, сохранность которых должна быть обеспечена.

Руководители эксплуатационных служб обязаны обеспечить явку своих ответственных пред-
ставителей к месту работ по вызову строящей организации и дать исчерпывающие указания 
в письменном виде об условиях, необходимых для обеспечения сохранности принадлежащих 
им подземных коммуникаций.

4. Ответственность за повреждение существующих коммуникаций несет организация, 
производящая работы и лицо, ответственное за производство работ.

5. Каждое место работ должно быть ограждено и оборудовано стандартными предупреж-
дающими знаками. В вечернее время к ограждению должны быть прикреплены красные 
габаритные огни.

6. Во время производства земляных работ должны быть приняты меры предосторожности 
при подвеске встречающихся на трассе подземных коммуникаций (кабелей).

Производство работ согласовано с представителями:
Служба электротехнического обеспечения полетов ____________ __________
                 (должность, Ф. И. О.)      (подпись)
Аэродромная служба ____________________ _______________
                                (должность, Ф. И. О.)                      (подпись)
Служба теплотехнического и санитарно-технического обеспечения _______ _______
                         (должность, Ф. И. О.) (подпись)
РГП «Казаэронавигация»: ________________________ ____________
                    (должность, Ф. И. О.)                  (подпись)
База ЭРТОС ________________________ ______________
                                         (должность, Ф. И. О.)                             (подпись)
Служба движения ___________________________ ______________
                                                    (должность, Ф. И. О.)                              (подпись)
Я, ____________________________________________________
(Ф. И. О. ,  должность производителя работ и наименование организации) 

____________________, обязуюсь соблюдать все указанные выше условия и за 
невыполнение обязательств настоящего разрешения несу ответственность __________
______________________________________________________

                                                                  (подпись, дата)
Адрес организации ответственного производителя работ ___________________

_______________________________, телефон _________________
Домашний адрес ответственного производителя работ ____________________

________________________________, телефон _________________
Производство работ с соблюдением вышеуказанных условий разрешаю с «____» 

__________ 20 ____ г. по «____» __________ 20 ____ г.
Начальник аэропорта ______________ ____________________
                                              (подпись)                                    (Ф. И. О.) 
«____» ______________ 20 ___ г.
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ФОРМА ЖУРНАЛА ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В АЭРОПОРТУ ____________________

В журнал следует включить. 
1 Список ответственных за учет расхода электроэнергии в аэропорту и распределение 

лимитов
2 Таблицу расчетных данных потребления электроэнергии по объектам служб аэропорта 
3 Учет расхода электроэнергии по объектам служб аэропорта.

Место 
установки 
счетчика, 
служба, 
объект

Номер 
счетчика

Коэффици-
ент тран-
сформации

Установ-
ленный 
лимит

Показания счетчика
Общий 
расход

Экономия, 
перерасходна 200 _ г на 200 _ г



высот полета по всем этапам этих схем проводиться в соответствии требованиями НГЭА ГА РК 
и документов ИКАО (Приложение 14 и Приложение 15 к Конвенции о международной граж-
данской авиации и Doc 8168 OPS/611 (PANS-OPS) «Производства полетов ВС», «Единой 
методике определения минимумов аэродромов для взлета и посадки»).

Учету подлежат все препятствия (возвышающиеся и не возвышающиеся в зонах ограни-
чительных поверхностей) указанные в Акте обследования.

При выполнении данных требований в таблице соответствия препятствий аэродрома 
требованиям НГЭА ГА РК согласно приложения 12 к настоящей МОС указывается:

графа 2 – «При установлении схем захода на посадку и минимальных безопасных 
высот пролета препятствий и схем вылета из района аэродрома препятствия, выявленные 
согласно НГЭА ГА РК и Приложений 14 и 15 к Конвенции о международной гражданской 
авиации, учтены»;

графа 3 – Руководство по аэродрому и/или ИПП;
графа 4 – «Соответствует».
45. В Руководство по аэродрому и ИПП вносится таблица «Минимальные безопасные 

высоты пролета препятствий» (приложение 14 к настощей МОС) из Акта обследования. 
Кроме того, данные о препятствиях, приведенных в таблице «Минимальные безопасные 
высоты пролета препятствий» (приложение 14 к настощей МОС), вносятся на карту типа «А», 
включаемую в сборник аэронавигационной информации (AIP) по международным аэродромам. 
Правила нанесения данных о таких препятствиях на карты типа «А» изложены вдокументах 
ИКАО (глава 3 приложения 4 к конвенции о международной гражданской авиации «Аэро-
навигационные карты» и «Руководство по аэронавигационным картам» DOC8697-AN889/2).

В таблице соответствия приложения 12 к настощей МОС указывается:
графа 2 – «Минимальные безопасные высоты пролета препятствий указаны в ИПП, полетных 

сборниках и в сборник аэронавигационной информации (AIP)на карте типа «А»;
графа 3 – ИПП, АИП;
графа 4 – «Соответствует»;
графа 5 – в качестве приложения применяется таблица «Минимальные безопасные 

высоты пролета препятствий».
46. В таблице соответствия приложения 12 к настоящей МОС по соответствующему 

пункту НГЭА ГА РК указывается:
графа 2 – «Исключено увеличение числа критических препятствий в зонах поверхностей 

захода на посадку в пределах первых 3000 м и в зонах переходных поверхностей с МКпос 
___О и МКпос ___О»;

графа 3 – Акт обследования;
графа 4 – «Соответствует».
47. Отдельно, для каждого направления взлета, в Руководстве по аэродрому, ИПП, в AIP 

для международных аэродромов представляются данные о препятствиях, подлежащих учету 
при определении максимальной взлетной массы самолетов при взлете с отказом двигателя 
(препятствия, возвышающиеся над поверхностью с наклоном 1,2% или над высотой 100 м, 
в зависимости от того, что меньше), в границах зоны поверхности взлета. Также данные 
по препятствиям вносятся в государственный реестр электронных данных о местности и 
препятствиях.

Основные положения «Затенения препятствий» представлены в приложении 14 к конвенции 
о международной гражданской авиации «Аэродромы», том I, в части 6 Doc 9137 «Руководство 
по аэропортовым службам» и приложении 15 к настоящей МОС.

При выполнении этих требований в таблице соответствия приложения 12 к настоящей 
МОС указывается:

графа 2 – «Незатененные препятствия, расположенные в пределах границ поверхности 
взлета и превышающие поверхность, имеющую общее начало с поверхностью взлета и на-
клон 1,2%, или высоту 100 м относительно уровня нижней границы поверхности взлета, внесены 
в ИПП (АНПА), AIP и государственный реестр электронных данных о местности и препятствиях.»;

графа 3 – ИПП, AIP, государственный реестр электронных данных о местности и пре-
пятствиях;

графа 4 – «Соответствует»;
графа 5 – в качестве приложения применяется таблица 4 приложения 14 к настоящей 

МОС (таблица «Препятствия, которые необходимо учитывать при определении максимальной 
взлетной массы ВС на аэродроме»).

3. Оценка соответствия визуальных средств

Параграф 1. Общие требования
48. Оценка соответствия требований пунктов 86, 93, 95 НГЭА ГА РК производится визуально 

при обследовании аэродрома.
49. Сравнивается состав огней, входящих в систему светосигнального оборудования 

(далее – ССО), по их назначению на соответствие приложениям 8 и 26 к НГЭА ГА РК.
Категория огней высокой интенсивности (далее – ОВИ) определяется по формуляру и 

удостоверению годности, а категория эксплуатируемого направления посадки – по Сборнику 
аэронавигационной информации. Категория ОВИ не может быть ниже категории эксплуати-
руемого направления посадки.

50. Проверяется наличие и срок действия сертификатов соответствия ICAO и/или МАК.
51. Проверяется наличие средств регулирования яркости систем огней ОВИ-I, ОВИ-II и 

ОВИ-III, позволяющие осуществлять корректировку интенсивности огней в зависимости от 
конкретных условий.

52. Проверяется сохранность световой картины и работоспособность системы огней.
Проверка сохранности командной информации производится следующим образом: с 

панели оперативного управления (далее – ПОУ) диспетчера посадки подаются команды на 
включение светосигнального оборудования; после включения оборудования снимается питание 
с аппаратуры дистанционного управления на командно-диспетчерском пункте (далее – КПД). 
При этом светосигнальные средства остаются во включенном состоянии с поданными до 
включения аппаратуры управления командами.

53. В процессе внешнего осмотра сравнивается тип арматур огней, указателей и источ-
ников света и проверяется их соответствие технической документации на установленное 
оборудование.

Параграф 2. Оценка соответствия маркировки аэродромов, 
препятствий и объектов

54. Оценка соответствия маркировки покрытий ИВПП производится как визуально, так и 
инструментально с помощью измерительных инструментов. В процессе проверки соответствия 
определяются наличие, количество и размеры, а также взаиморасположение знаков: порога 
ВПП, зон фиксированного расстояния и приземления, обозначения посадочных магнитных 
путевых углов (далее – ПМПУ) и продольной оси полосы.

Для определения необходимого количества маркировочных полос обозначения порога 
ИВПП в зависимости от ширины ИВПП целесообразно руководствоваться следующими 
результатами расчета:

Ширина ИВПП, м 60 45 30 23 18
Количество полос 16 12 8 6 4
При параллельных ИВПП визуально определяется наличие знаков «L» и «R» и измеряются 

расстояния между знаками порога и ПМПУ.
55. В местах пересечения ИВПП проверяется сохранность маркировки главной ИВПП и 

прерывание маркировки вспомогательной ИВПП.
56. При постоянно или временно смещенном пороге ИВПП определяются: наличие, размеры 

и расположение поперечной линии, обозначающей смещенный порог; стрелок-указателей, 
преобразованных из старой маркировки осевой полосы. Необходимо также убедиться в 
ликвидации всех остальных маркировочных знаков на неиспользуемом участке ИВПП.

57. На ИВПП класса А, Б, В или кодовый номер 4 и ИВПП, точного захода на посадку 
по I, II или III категории устанавливают наличие маркировки края ИВПП, ее размер (ширину) и 
расположение, а также определяют, прерывается ли маркировка края в местах примыкания 
РД к ВПП и в местах пересечения ИВПП.

58. Визуально оценивается цвет всех маркировочных знаков ИВПП.
59. При оценке соответствия маркировки РД визуально и инструментально устанавливаются 

наличие, размеры и расположение маркировочных знаков продольной оси, мест ожидания на 
РД и боковых маркировочных полос (при их необходимости).

Боковые маркировочные полосы наносятся для обозначения ненесущих покрытий РД, а 
также трудно различимых покрытий обочин РД от покрытий самих РД.

60. Измеряется ширина маркировочной полосы осевой линии РД.
При обследовании аэродрома, кроме того, измеряется радиус закругления маркировочной 

линии РД на криволинейных участках и на пересечениях РД. Значения минимальных радиусов 
поворота некоторых типов ВС указаны в приложении 16 к настоящей МОС.

Фактический радиус закругления осевой маркировочной линии РД необходимо определять 
при натурном обследовании по методике, изложенной в пункте 43 настоящей МОС.

61. Протяженность маркировочной линии оси РД, продолженной параллельно оси ВПП, 
определяется инструментально (Приложение 17 к настоящей МОС).

62. Удаленность маркировки места ожидания на РД от оборудованных и необорудован-
ных ВПП определяется с помощью измерительных инструментов. Измерения производятся 
перпендикулярно к осевой линии ВПП.

63. Размеры и расположение рулежных боковых маркировочных полос, отделяющих 
ненесущие покрытия боковых полос безопасности (далее – БПБ) РД от покрытий РД, а также 
маркировка места пересечения РД определяются инструментально.

64. Цвет всех маркировочных знаков РД оценивается визуально.
65. Проверка соответствия маркировки перрона производится как визуально – по цвету 

маркировочных знаков, так и инструментально – по размерам знаков и их взаиморасположению.
66. Оценка соответствия маркировочных знаков ГВПП: посадочного знака «Т», угловых и 

осевых маркировочных знаков производится как визуально, так и инструментально с помощью 
измерительных инструментов. В процессе проверки соответствия определяются наличие, 
расположение, количество, размеры и цвет знаков.

67. Оценка соответствия маркировки закрытых для движения ВПП, РД или их отдельных 
участков производится как визуально, так и инструментально с помощью измерительных 
инструментов. В процессе проверки соответствия определяются наличие, расположение, 
количество, размеры и цвет маркировки.

68. Проверяется наличие маркировки на всех неподвижных постоянных и временных 
объектах и сооружениях, которые в соответствии с требованиями пункта 126 НГЭА ГА РК 
необходимо замаркировать.

69. Проверяется наличие маркировки на объектах обслуживания воздушного движения 
(далее – ОВД), радионавигации и посадки, расположенных в пределах ограждения аэродро-
ма, на транспортных средствах и подвижных объектах, находящихся на рабочей площади 
аэродрома, а также на подлежащих маркировке линий коммуникаций.

70. Визуально оценивается цвет маркировочных знаков на объектах и сооружениях, форма 
и правильность расположения маркировочных знаков на объектах прямоугольной формы и 
высотных объектах.

71. Измеряются размеры, ширина маркировочных линий аэродромного пункта VOR. Цвет 
маркировочных линий оценивается визуально.

Результаты работ по оценке соответствия маркировки покрытий и маркировки препятствий 
и объектов заносятся в таблицу соответствия физических характеристик и дневной маркировки 
элементов аэродрома приложения 2 к настоящей МОС.

Обследование маркировки покрытий и препятствий должно производиться не реже одного 
раза в год, а оценка соответствия размеров маркировочных знаков препятствий и объектов 
производится при нанесении или обновлении маркировки.

Результаты проверок по пунктам 96-140 настоящей МОС заносятся в Акт обследования 
аэродрома и его элементов.

Параграф 3. Оценка соответствия аэродромных огней
72. В процессе внешнего осмотра сравнивается тип арматур огней, указателей и источ-

ников света и проверяется их соответствие технической документации на установленное 
оборудование.

Высота верхней точки огня или светового указателя измеряется от уровня края ВПП или РД.
73. Проверяется наличие неснижаемого аварийного запаса.
74. В случае установки подсистем огней, требования к которым не описаны в НГЭА ГА 

РК, проверяется их соответствие стандартам ИКАО и согласование их установки с уполно-
моченным органом.

75. Сравнивается состав огней, входящих в систему светосигнального оборудования 
огни малой интенсивности (далее – ОМИ), по их назначению на соответствие требовани-
ям НГЭА ГА РК.

Соответствие схемы расположения огней требованиям НГЭА ГА РК определяется по 
исполнительной документации проекта на установку ССО, внешним осмотром, а также летной 
проверкой, выполняемой в соответствии с действующей программой и методикой.

Измеряются расстояния между огнями и элементами аэродрома, и полученные результаты 
сравниваются с требованиями НГЭА ГА РК.

При летной проверке производится сопоставление фактического состава, расположения и 
цветности светосигнального посадочного оборудования и рулежного оборудования с требо-
ваниями НГЭА ГА РК к перечисленным параметрам. Одновременно определяется отсутствие 
заметных отклонений в интервалах между огнями.

Посадочное светосигнальное оборудование проверяется при заходах на посадку, посадках 
и взлетах. При заходах на посадку производится также фотографирование системы.

Летная проверка правильности регулировки световых пучков огней приближения, 
световых горизонтов и входных огней производится при заходах на посадку по нор-
мальной глиссаде с уходом на второй круг. Проверка огней производится с расстояния, 
обеспечивающего различение огней системы после входа в глиссаду. Боковые и 
осевые огни ВПП и огни зоны приземления проверяются при посадке, пробеге после 
посадки и взлете.

При переключении ступеней яркости визуально убеждаются в отсутствии темновых 
промежутков.

Летная проверка ССО производится согласно действующей программе. По ее итогам 
составляется Акт по результатам летной проверки (далее – Акт летной проверки, который 
составляется по форме в соответствии с Правилами электросветотехнического обеспечения 
полетов гражданской авиации Республики Казахстан, утвержденными приказом исполняю-
щего обязанности министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 
2015 года № 350 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов № 11637).

Огни можно считать исправными и правильно отрегулированными, если отсутствуют 
пропуски огней или огни, резко отличающиеся от других по яркости.

76. Оценка соответствия огней системы ОВИ проводится аналогично пункта 75 настоя-
щей МОС.

77. Оценка соответствия системы визуальной индексации глиссады проводится аналогично 
пункта 75 настоящей МОС.

Определение расстояния D до места установки огней в системах ПАПИ/АПАПИ проводится 
в соответствии с приложением 18 к настоящей МОС.

Углы возвышения световых пучков и углы установки огней в горизонтальной плоскости 
проверяются в соответствии с документацией на регулировку глиссадных огней.

Отсутствие препятствий, выступающих над поверхностью защиты от препятствий уста-
навливается с использованием данных Акта обследования в районе аэродрома.

Для каждого препятствия определяется абсолютная высота поверхности в месте его 
расположения:

H = (Xп – 60) tgη+ Ho,

где: Но – абсолютная высота порога ВПП;
η– угол наклона поверхности защиты от препятствий;
Хп – расстояние до препятствия от порога ВПП в метрах.
Абсолютная высота каждого препятствия Нп равняется или должно быть меньше значения 

высоты поверхности защиты от препятствий Н.
78. Оценка соответствия огней на РД проводится аналогично пункта 75 настоящей МОС.

Параграф 4. Оценка соответствия характеристик 
светосигнального оборудования

79. Сравниваются измеренные на каждой ступени значения выходных токов регуляторов 
яркости со значениями выходных токов, приведенными в эксплуатационной документации, и 
устанавливается соответствие процентной доли яркости огней данной ступени. Измерения 
проводятся с помощью амперметра электродинамической или электромагнитной системы 
класса точности не ниже 0,5 в выходной цепи каждого регулятора, питающего кабельное 
кольцо с фактической нагрузкой.

Правильность регулировки яркости рулежных огней и неуправляемых световых указателей 
проверяется при рулении переключением их яркости на 10, 30, 100% (5, 20, 100%) диспетчером 
руления, а правильность включения управляемых световых указателей и светофоров прове-
ряется их включением по основным маршрутам руления с пульта оперативного управления 
(далее – ПОУ) соответствующих диспетчеров.

С помощью устройства, входящего в комплект установленного оборудования, выборочно 
проверяются по 4–5 огней в каждой подсистеме. Измеренным значениям углов установки 
огней нужно соответствовать значениям, приведенным в НГЭА ГА РК.

80. Проверки производятся путем включения светосигнального оборудования с ПОУ 
диспетчера посадки, руления и старта. При этом аппаратура может обеспечивать необходи-

мые функции по управлению светосигнальным оборудованием в соответствии с технической 
документацией на тип оборудования и контролю за ним.

Регулировка яркости огней по ступеням проверяется путем включения их с ПОУ диспетчера 
посадки и проверки правильности включения регуляторов яркости на заданную ступень.

81. Непосредственно на трансформаторной подстанции (далее – ТП) внешним осмотром 
определяется фактическое количество кабельных линий и источников питания в каждой из 
подсистем по действующим нормам.

82. Сопротивление изоляции кабельных колец измеряется мегомметром на 2,5 кВ и 
сравнивается с требованиями НГЭА ГА РК.

83. При проведении испытаний высоковольтных кабелей с резиновой изоляцией напряже-
ние, прикладываемое к кабельной цепи, по отношению к земле составляет:

6 кВ постоянного тока в течение 1 мин – для кабелей до 3 кВ;
10 кВ постоянного тока в течение 1 мин – для кабелей до 5–6 кВ.
Оценка соответствия аэродромных знаков производится как визуально, так и инстру-

ментально с помощью измерительных инструментов. В процессе проверки соответствия 
определяются наличие, расположение, количество, размеры и цвет знаков.

Параграф 5. Оценка соответствия маркеров
84. Наличие и цвет маркеров края РД определяется визуально, а расположение с помощью 

измерительных инструментов.
85. Проверяется наличие маркеров на всех грунтовых элементах аэродрома. Визуально 

оценивается окраска маркеров грунтовых элементов аэродрома. Размеры, форма и пра-
вильность расположения маркеров определяется с помощью измерительных инструментов.

86. Наличие прожекторного освещения перрона проверяется внешним осмотром.
87. Наличие, расположение, форма и цвет ветроуказателя оцениваются визуально при 

обследовании аэродрома.
88. Наличие и расположение системы визуальной стыковки с телескопическим трапом 

определяется визуально.
89. Наличие оборудования светоограждения на объектах радиотехнического оборудо-

вания (далее – РТО), ОВД и других объектах непосредственно на аэродроме проверяется 
внешним осмотром.

Проверка светоограждения объектов других ведомств, расположенных в пределах 
приаэродромной территории, которые определены согласно настоящей МОС, производится 
по документам согласования разрешения на строительство с указанием схемы размещения, 
электропитания, управления и характеристик (типа) установленного оборудования, а также 
внешним осмотром.

Правильность расположения огней по ярусам, а также правильность и качество световой 
маркировки объектов проверяются по документации на установку объектов и внешним 
осмотром (визуально).

Для оценки систем светосигнального оборудования аэродрома заполняется таблица 
соответствия систем светосигнального оборудования ОМИ, ОВИ-I, ОВИ-II, ОВИ-III согласно 
приложения 19 к настоящей МОС на каждое направление посадки.

Порядок заполнения таблицы соответствия следующий:
графа 1 – указываются номера оцениваемых пунктов НГЭА ГА РК;
графа 2 – указываются результаты проверок и испытаний по соответствующим пунк-

там НГЭА ГА РК;
графа 3 – указывается порядковый номер подтверждающего документа; в качестве 

подтверждающих документов для заполнения таблиц соответствия по светосигнальному 
оборудованию готовятся Акт наземной проверки, который составляется в произвольной 
форме и Акт летной проверки.

Акт наземной проверки включает в себя следующее:
результаты испытаний по всем пунктам НГЭА ГА РК, относящимся к данному аэродрому, 

с указанием всех подсистем огней средств посадки, взлета и руления;
действительное местоположение огней, знаков и указателей относительно элементов 

аэродрома (в метрах) и их цвета;
реализованное электропитание каждой подсистемы огней (число кабельных колец);
минимальное сопротивление изоляции кабельных линий;
расположение и характеристики заградительных огней;
графа 4 – указываются результаты сопоставления итогов проверок и испытаний с требо-

ваниями НГЭА ГА РК, и делается запись:
«Соответствует» – в случае соответствия оцениваемого параметра требованиям НГЭА 

ГА РК, 
«Эквивалентно соответствует» – в случае наличия Заключения об обеспечении эквивалент-

ного уровня безопасности полетов при имеющемся отступлении от требований НГЭА ГА РК;
«Не соответствует» – в случае несоответствия оцениваемого параметра требовани-

ям НГЭА ГА РК и отсутствия упомянутого выше Заключения;
графа 5 – при наличии отступлений от требований НГЭА ГА РК указываются номера, даты 

и названия документов, в соответствии с которыми организацией ГА выполнены мероприятия 
по обеспечению эквивалентного уровня безопасности полетов, а также отражается допол-
нительная информация, поясняющая (при необходимости) содержание записей в других 
графах таблицы.

4. Оценка соответствия радиотехнического оборудования
Параграф 1. Оценка соответствия радиотехнического 

оборудования аэродромов
90. Сравнивается состав радиотехнического оборудования, размещенного на аэродроме 

на соответствие приложению 50 к НГЭА ГА РК.
Оценка соответствия производится в ходе проверки функционирования конкретного 

радиотехнического оборудования в реальных условиях эксплуатации при одновременной 
работе радиосветотехнических средств, установленных на аэродроме. При этом парамет-
рам и характеристикам проверяемого оборудования нужно соответствовать требованиям 
эксплуатационной документации.

Проверяется фактическое наличие эксплуатационной документации организации-изго-
товителя на конкретное оборудование и ее соответствие перечню, указанному в ведомости 
эксплуатационных документов, наличие формуляров (паспортов) и удостоверений годности 
к эксплуатации оборудования.

Категория оборудования ILS определяется по формуляру и удостоверению годности, 
а категория эксплуатируемого направления посадки – по сборнику аэронавигационной 
информации. Категория оборудования ILS не может быть ниже категории эксплуатируемого 
направления посадки.

91. Оценка состава оборудования данной системы выполняется визуально путем проверки 
наличия оборудования на аэродроме.

92. Оценка правильности размещения антенн курсового радиомаяка (далее – КРМ), 
глиссадного радиомаяка (далее – ГРМ), маркерного радиомаяка (далее – МРМ) и аппаратуры 
контроля дальнего поля (для III категории посадки) производится при проверке соответствия 
документации на установку радиомаяков и аппаратуры контроля дальнего поля требованиям 
НГЭА ГА РК.

93. Оценка угла наклона глиссады выполняется путем проверки значения угла наклона 
глиссады направления посадки, указанного в ИПП.

94. Оценка высоты опорной точки ILS выполняется в соответствии с действующим руко-
водством по летной проверке радиомаяков систем посадки I, II или III категории. Для расчета 
опорной точки ILS ГРМ I категории используется участок глиссады на удалении от 1 050 
до 7 400 м, для ГРМ II и III категории – на удалении от 300 до 1 830 м.

95. Размеры критических зон КРМ и ГРМ оцениваются по «Схеме расположения крити-
ческих зон КРМ и ГРМ», приводимой в ИПП в районе аэродрома. Проверка маркировки мест 
ожидания ВС на РД и наличия дорожных знаков и щитов в местах пересечения критических 
зон с внутриаэропортовыми дорогами производится визуально.

Размеры и конфигурация критических зон, отличающихся от типовых, устанавливаются 
по результатам специальных летных проверок или расчетным путем.

96. Проверка аппаратуры контроля дальнего поля и обеспечение сигнализации в пункте 
управления производится по эксплуатационной документации.

97. Оценка параметров радиомаяков выполняется в соответствии с действующим руко-
водством по летной проверке радиомаяков систем посадки I, II или III категории.

Проверка срабатывания системы автоматического контроля при уменьшении мощности 
излучения КРМ и ГРМ (50% для одночастотного и 80% для двухчастотного) производится 
при выполнении полетов по оценке зоны действия КРМ и ГРМ и структуры курса и глиссады. 
В Акте летной проверки, в графе «Примечание», делается запись о значении мощности 
излучения, при котором выполнялась данная проверка.

Параграф 2. Оценка соответствия посадочного радиолокатора 
и аэродромного обзорного радиолокатора (ОРЛ-А)

98. Проверка зоны действия посадочного радиолокатора (далее – ПРЛ), максимально 
допустимых погрешностей определения расстояния от ВС до точки приземления и откло-
нения ВС от линии курса и заданной траектории снижения, а также оценка параметров ПРЛ 
производится в соответствии с действующими программой и методикой наземных и летных 
проверок радиолокационных средств ОВД.

Расчет вероятности обнаружения ВС производится в соответствии с эксплуатационной 
документацией.

99. Проверка правильности размещения и регулировки ПРЛ производится при оценке соот-
ветствия документации на установку радиолокатора на аэродроме требованиям НГЭА ГА РК. 
Качество регулировки проверяется на соответствие требованиям эксплуатационной докумен-
тации на конкретный тип оборудования.

100. Проверка совпадения электронных линий курса и глиссады, формируемых на экране 
ПРЛ, с линиями курса и глиссады ILS производится визуально при заходе ВС на посадку по 
ILS. Диспетчер посадки предупреждает экипаж о проведении проверки и необходимости 
выдерживания ВС на линиях курса и глиссады ILS. При этом отметке на экране ПРЛ необходимо 
находиться на электронных линиях курса и глиссады. Проверка совпадения производится 
на участке от точки входа в глиссаду до отметки на расстоянии 1 000 м от порога ВПП.

101. Проверка объема отображаемой на экране индикатора ПРЛ информации производится 
визуально на рабочем месте диспетчера посадки. Объему отображаемой на экране индикатора 
информации необходимо быть не менее указанного в НГЭА ГА РК.

102. Проверка обнаружения ВС на контролируемых маршрутах полетов с заданной 
вероятностью по первичному и вторичному каналам, разрешающей способности и точност-
ных характеристик по дальности и азимуту производится в соответствии с действующими 
программой и методикой наземных и летных проверок радиолокационных средств УВД. При 
наличии в районе аэродрома участков маршрутов, по которым осуществляются полеты ВС, 
не обеспеченные радиолокационным контролем, необходимо проверить наличие на рабочих 
местах диспетчеров устройств (индикаторов, табло), позволяющих обеспечить получение 
информации о ВС на этих участках от других радиотехнических средств, установленных 
на аэродроме.

103. Проверка объема отображаемой на экранах индикаторов информации производится 
визуально на рабочих местах диспетчеров УВД. При этом особое внимание уделяется качеству 
отображения информации по вторичному каналу, то есть по отсутствию или наличию ложных 
отметок в соответствии с требованиями НГЭА ГА РК.

104. Оценка параметров ОРЛ-А выполняется в соответствии с действующим руководством 
по летной проверке.

Параграф 3. Оценка соответствия приводной радиостанции 
и аэродромного дополнительного маркерного радиомаяка (МРМ)

105. Оценка характеристик излучения, наличия опознавательного сигнала и параметров 
ПРС производится в соответствии с действующей программой и методикой летной проверки 
приводных радиостанций.

106. Проверка размещения ПРС производится при оценке соответствия документации 
на ее установку требованиям НГЭА ГА РК или при сравнении данных геодезической съемки 
с требованиями НГЭА ГА РК.

107. Проверка зоны действия дополнительного маркерного радиомаяка производится в 
ходе летной проверки на установленных высотах полета путем фиксации продолжительности 
срабатывания индикатора (табло, звукового сигнала) маркерного приемника. Диспетчер 
заранее предупреждает экипаж о необходимости фиксации начала и конца срабатывания сиг-
нального устройства. Зная время срабатывания сигнального устройства и скорость полета ВС, 
оператор определяет зону действия (Ls) дополнительного маркерного радиомаяка по формуле

Ls = VBC х τcp,

где: VВС – скорость полета ВС, м/с;
τcp – время срабатывания сигнального устройства, с.
Полученное значение Ls сравнивается со значением, приведенным в НГЭА ГА РК. Проверка 

на отсутствие перекрытия зон действия дополнительного маркерного радиомаяка и дальнего 
маркерного маяка производится при летной проверке путем прослушивания сигналов этих 
радиомаяков. На используемых высотах полета их сигналы не прослушиваются одновременно.

108. Проверка наличия сигналов опознавания дополнительного маркерного маяка от 
сигналов опознавания МРМ, входящих в состав систем посадки ILS и ОСП, производится 
путем прослушивания и сравнения этих сигналов.

109. Оценка параметров маркерных радиомаяков производится в соответствии с дейст-
вующим руководством по летной проверке радиомаяков.

Параграф 4. Оценка соответствия системы посадки ОСП, 
всенаправленного азимутального ОВЧ радиомаяка VOR

110. Оценка состава радиотехнической системы посадки оборудования систем посадки 
(далее – ОСП) производится путем проверки фактического наличия на объектах ближнего 
приводного радиомаркерного пункта (далее – БПРМ) и дальнего приводного радиомаркерного 
пункта (далее – ДПРМ) оборудования приводных радиостанций и маркерных радиомаяков, 
а также наличия формуляров на эти изделия.

111. Проверка размещения БПРМ и ДПРМ производится при оценке соответствия докумен-
тации на их установку рекомендациям НГЭА ГА РК или при сравнении данных геодезической 
съемки с рекомендациями НГЭА ГА РК.

112. Оценка соответствия ПРС проводится по пунктам 105 настоящей МОС.
113. Оценка параметров маркерных радиомаяков производится в соответствии с дейст-

вующим руководством по летной проверке радиомаяков систем посадки I, II или III категории 
для направлений посадки, на которых установлена система посадки ILS, и в соответствии 
с действующими программой и методикой летной проверки приводных радиостанций для 
направлений посадки, на которых отсутствует система посадки ILS.

114. Проверка непрерывности измерения текущих значений азимута и зоны действия 
радиомаяка в районе аэродрома проводится в соответствии с действующим «Руководством 
по летной проверке наземных средств радиосветотехнического обеспечения полетов и связи».

Проверка погрешности информации об азимуте и погрешности срабатывания аппа-
ратуры контроля может проводиться в соответствии с действующей эксплуатационной 
документацией.

115. Оценка параметров азимутального радиомаяка VOR проводится наземными и летными 
проверками. Наземные проверки радиомаяка проводятся в соответствии с регламентом 
технического обслуживания, изложенным в действующей эксплуатационной документации. 
Летные проверки маяка проводятся в соответствии с программами и методиками, изложен-
ными в действующем руководстве по летной проверке наземных средств радиотехнического 
обеспечения полетов и связи.

116. Наличие пункта проверки бортового оборудования VOR производится визуально при 
обследовании аэродрома (по маркировке).

Параграф 5. Оценка соответствия дальномерного оборудования 
DME (DME/N), автоматического радиопеленгатора, радиолокационной 

станции обзора летного поля (РЛС ОЛП), усовершенствованной системы 
управления наземным движением

117. Проверка действия приемоответчика проводится в соответствии с действующим 
«Руководством по летной проверке наземных средств радиосветотехнического обеспечения 
полетов и связи»

Проверка погрешности приемоответчика и погрешности срабатывания аппаратуры 
контроля проводится в соответствии с действующей эксплуатационной документацией.

118. Проверка соответствия размещения приемоответчика системы DME/N на аэродроме 
требованиям НГЭА ГА РК проводится по проектной документации на его установку.

119. Оценка параметров приемоответчика DME (DME/N) производится по наземным 
и летным проверкам. Наземные проверки приемоответчика проводятся в соответствии с 
регламентом технического обслуживания, изложенным в действующей эксплуатационной 
документации.

Летные проверки приемоответчика проводятся в соответствии с программами и мето-
диками, изложенными в действующем руководстве по летной проверке наземных средств 
радиосветотехнического обеспечения полетов и связи.

120. Проверка обеспечения уверенного пеленгования ВС в секторах прохождения контро-
лируемых маршрутов полета в районе аэродрома и оценка параметров автоматического 
радиопеленгатора (далее – АРП) производятся согласно действующим программе и методике 
летных испытаний автоматических радиопеленгаторов.

121. Оценка радиолокационной станции обзора летного поля по обеспечению обнаружения 
ВС и транспортных средств, находящихся на ЛП и оценка отображаемой на экране индикатора 

информации производится согласно эксплуатационной документации на радиолокатор.
122. Оценка усовершенствованной системы управления наземным движением (далее – УС 

УНД) на полноту предоставляемой информации, управление и контроль производятся согласно 
эксплуатационной документации и технологии работы диспетчера ОВД.

Параграф 6. Оценка соответствия средств электросвязи
123. Оценка оснащенности аэродрома функциональными сетями электросвязи произ-

водится путем определения возможности произвести радиообмен по каналам воздушной 
электросвязи с экипажами ВС и по каналам наземной электросвязи со взаимодействующими 
пунктами ОВД и службами и внутриаэродромной радиосвязи пунктов ОВД и спецтранспортом.

124. Проверка качества связи производится при оценке переговоров диспетчеров с 
экипажами ВС и абонентами внутриаэродромной электро- и радиосвязи.

Качество переговоров на каналах воздушной связи и наземной электросвязи оценивается 
следующим образом:

«отлично» – понимание радиообмена без малейшего напряжения внимания;
«хорошо» – понимание радиообмена без затруднений;
«удовлетворительно» – понимание радиообмена с напряжением внимания;
«неудовлетворительно» – невозможность разобрать текст радиообмена.
Результаты проверки средств воздушной электросвязи заносятся в «Акт летной проверки 

по оценке качества связи».
Результаты проверки средств внутриаэродромной электросвязи заносятся в «Акт наземной 

проверки по оценке качества связи», который заполняется в произвольной форме.
125. Оценка наличия основного и резервного комплектов приемного и передающего 

устройств с антенно-фидерной системой для каждого канала производится при их осмотре, 
а также при определении возможности ведения связи на основном и резервном комплектах.

126. Оценка наличия на диспетчерских пунктах «Круга», «Старта», «Посадки» электропи-
тания одного из комплектов средств электросвязи от химических источников осуществляется 
при проверке их наличия и подключении их к приемопередающему устройству (приемнику, 
передатчику). Кроме того, необходимо проверить выполнение профилактических работ по 
обслуживанию химических источников электропитания в соответствии с эксплуатационной 
документацией.

Продолжительность работы радиостанции от химических источников электропитания 
определяется на основе данных эксплуатационной документации на химический источник 
и радиостанцию.

Параграф 7. Оценка соответствия средств объективного контроля, 
локальной контрольно-корректирующей станции (ЛККС)/GBAS

127. Оценка точности регистрации на звуконосителе сигналов времени производится 
в течение трех или шести часов путем сравнения записанных сигналов с показаниями 
хронометра (точных часов или секундомера). Проверка осуществляется с использованием 
воспроизводящего магнитофона.

128. Проверяется наличие съемного носителя для хранения записанной информации.
129. Оценка качества записи и воспроизведения переговоров на каналах воздушной 

связи производится прослушиванием магнитофонных записей переговоров диспетчера с 
экипажем ВС.

Качество переговоров на каналах воздушной связи, наземной электросвязи и метеове-
щания оценивается следующим образом:

«отлично» – понимание записанной информации без малейшего напряжения внимания;
«хорошо» – понимание записанной информации без затруднений;
«удовлетворительно» – понимание записанной информации с напряжением внимания;
«неудовлетворительно» – невозможность разобрать записанную информацию.
Результаты проверки средств обеспечения контроля заносятся в «Акт наземной проверки 

средств объективного контроля», который заполняется в произвольной форме.
130. Для оценки радиотехнического оборудования и диспетчерских пунктов ОВД аэро-

дрома заполняется таблица соответствия радиотехнического оборудования и диспетчерских 
пунктов УВД требованиям НГЭА ГА РК согласно приложения 20 к настоящей МОС.

Оценка соответствия требованиям радиосветотехнического оборудования и диспетчерских 
пунктов ОВД НГЭА ГА РК производится на основе наземных и летных проверок состава, разме-
щения, параметров имеющегося на аэродроме оборудования и пунктов ОВД и сопоставления 
полученных результатов с требованиями НГЭА ГА РК.

Результаты проверок заносятся в таблицу соответствия для радиосветотехнического 
оборудования и диспетчерских пунктов УВД.

Порядок заполнения таблицы соответствия следующий:
графа 1 – указываются номера оцениваемых пунктов НГЭА ГА РК;
графа 2 – указываются результаты проверок и испытаний по соответствующим пунк-

там НГЭА ГА РК;
графа 3 – указывается порядковый номер подтверждающего документа.
В качестве подтверждающего документа могут быть: ИПП в районе аэродрома; Акт 

приемки в эксплуатацию объекта; Акт летной проверки; Акт наземной проверки
Перечень подтверждающих документов указывается каждого вида оборудования, 

оцениваемого на соответствие НГЭА ГА РК;
графа 4 – указываются результаты сопоставления итогов проверок и испытаний с требо-

ваниями НГЭА ГА РК и делается запись:
«Соответствует» – в случае соответствия оцениваемого параметра требовани-

ям НГЭА ГА РК;
«Эквивалентно соответствует» – в случае наличия Заключения об обеспечении эквивалент-

ного уровня безопасности полетов при имеющемся отступлении от требований НГЭА ГА РК;
«Не соответствует» – в случае несоответствия оцениваемого параметра требовани-

ям НГЭА ГА РК и отсутствия упомянутого выше Заключения;
графа 5 – при наличии отступлений от требований НГЭА ГА РК указываются номера, даты 

и названия документов, в соответствии с которыми организацией ГА выполнены мероприятия 
по обеспечению эквивалентного уровня безопасности полетов, а также отражается допол-
нительная информация, поясняющая (при необходимости) содержание записей в других 
графах таблицы.

Если на аэродроме не установлено какое-либо оборудование, то подраздел таблицы 
соответствия на данный вид оборудования не заполняется и делается запись: «Оборудование 
не установлено».

Если на аэродроме установлено несколько комплектов оборудования (например, два ПРЛ) 
на одной ВПП, то таблица соответствия заполняется на каждый комплект оборудования.

5. Оценка соответствия метеорологического оборудования

Параграф 1. Оценка соответствия метеорологического оборудования 
аэродромов, состава метеооборудования, размещения метеооборудования
131. Оценка соответствия метеорологического оборудования требованиям НГЭА ГА РК 

производится на основе наземных проверок состава, размещения и технических параметров 
метеооборудования, а также достаточности метеоинформации, необходимой для обеспечения 
взлета и посадки ВС.

По результатам оценки соответствия метеооборудования аэродромов заполняется 
таблица соответствия метеорологического оборудования требованиям НГЭА ГА РК согласно 
приложения 21 к настоящей МОС. Порядок заполнения таблицы следующий:

заголовок таблицы – записывается названия аэродрома, класс (кодовое обозначение) и 
номер ВПП, магнитные курсы посадки и категория направления посадки;

графа 1 – указывается номер оцениваемого пункта НГЭА ГА РК;
графа 2 – указываются тип метеооборудования, его характеристики и количество уста-

новленных комплектов; при отсутствии метеооборудования некоторых типов указывается его 
наименование и ставится прочерк; кроме того, в графе 2 приводится краткое описание (суть) 
отступления от требований НГЭА ГА РК;

графа 3 – делается запись:
«Соответствует» – в случае соответствия оцениваемого параметра требовани-

ям НГЭА ГА РК;
«Эквивалентно соответствует» – при наличии Заключения об обеспечении эквивалентного 

уровня безопасности полетов на аэродроме при имеющемся отступлении от требований 
НГЭА ГА РК.

Результаты оценки соответствия по пунктам 422, 424 НГЭА ГА РК вносятся в таблицу 
только для аэродромов, имеющих ВПП (направления), оборудованных автоматизированными 
метеорологическими измерительными системами (далее – АМИС). При всех прочих вариантах 
оснащенности ВПП (направлении) метеооборудованием ставится прочерк;

графа 4 – в случае наличия отступлений от требований НГЭА ГА РК указываются номера, 
даты и названия документов, в соответствии с которыми организацией ГА выполнены меро-
приятия по обеспечению эквивалентного уровня безопасности полетов, а также сведения, 
поясняющие, при необходимости, заполнение других граф таблицы.

В конце таблицы указывается подтверждающий документ – Акт проверки метео-
оборудования аэродрома на соответствие требованиям НГЭА РК, который заполняется в 
произвольной форме.

Акт составляется по результатам проверки комиссией и утверждается руководством 
организации гражданской авиации и гражданской авиационной метеорологической станции 
(далее – АМСГ). В Акте проверки метеооборудования аэродрома отражаются:

наличие эксплуатационной документации на все установленное на аэродроме метео-
оборудование, своевременность и регулярность проведения регламентных работ, и наличие 
записи об этом в формулярах и паспортах, время и результаты проверки средств измерения 
метеовеличин;

состав метеооборудования аэродрома, высота и место установки первичных измерительных 
преобразователей метеовеличин относительно ВПП;

объем метеоинформации, передаваемой на выносные средства отображения;
технические характеристики метеооборудования;
технические характеристики линий связи по последней проверке их базой эксплуатации 

радиотехнического оборудования и связи (далее – ЭРТОС);
Акт проверки метеооборудования аэродрома содержит вывод о соответствии метеообо-

рудования аэродрома требованиям НГЭА РК.
К Акту проверки метеооборудования аэродрома прилагается схема размещения метеообо-

рудования относительно ВПП, в которой указываются расстояния до размещенных первичных 
измерительных преобразователей метеовеличин относительно ВПП, длина линий связи, 
соединяющих первичные измерительные преобразователи с указателями (регистраторами) 
или специализированными ЭВМ, места установки средств отображения метеоинформации. 
Схема утверждается руководителями организации гражданской авиации и АМСГ.

132. Проверяется фактическое наличие установленного на аэродроме метеооборудования 
и производится сравнение с требованиями, предъявляемыми НГЭА ГА РК к составу метео-
оборудования в соответствии с категорией направления или классом ВПП.

Проверяется наличие эксплуатационной документации на все метеооборудование, установ-
ленное на аэродроме. Проверяется своевременность и регулярность проведения регламентных 
работ на метеооборудовании и наличие записей об этом в формулярах и паспортах, время и 
результаты проверки средств измерения метеовеличин.

Результаты оценки фактического состава метеооборудования вносятся в Акт проверки 
метеооборудования аэродрома и в таблицу соответствия.

133. Оценка соответствия требованиям НГЭА РК размещения измерителей метеороло-
гической дальности видимости (далее – МДВ) и параметров ветра производится методом 
измерения расстояний между местом установки первичных измерительных преобразователей 
МДВ и параметров ветра, и концом ВПП, траверзом середины ВПП и осевой линией ВПП, а также 
методом измерения высоты установки блоков (основных и вспомогательных), и первичных 
измерительных преобразователей параметров ветра над уровнем ВПП.

Для измерения расстояний и высоты применяются рулетки измерительные типа PC-50, 
PC-100 или другие, имеющие аналогичные характеристики.

Размещение пультов управления (указателей) и измерителей МДВ, а также пультов (ука-
зателей) параметров ветра оценивается визуально, т.е. определяется их наличие в рабочих 
помещениях метеонаблюдателей.

При оценке соответствия определяется тип измерителей МДВ, тип измерителей параметров 
ветра или первичных измерительных преобразователей.

Результаты оценки заносятся:
в Акт проверки метеооборудования аэродрома – высоты установки блоков (основных и 

вспомогательных) первичных измерительных преобразователей МДВ и параметров ветра 
над ВПП;

в схему размещения метеооборудования относительно ВПП – расстояния между местом 
установки первичных измерительных преобразователей МДВ и параметров ветра относительно 
концов ВПП, траверза середины ВПП и осевой линии ВПП.

134. Производится измерение расстояний от места наблюдения до каждого щита – ори-
ентира видимости по направлению к середине ВПП.

Результаты измерения фактических расстояний вносятся в схему размещения метео-
оборудования относительно ВПП.

135. Размещение измерителей высоты нижней границы облаков (далее – ВНГО) или 
вертикальной видимости (далее – ВВ) оценивается визуально. При этом определяется 
удаленность установки первичных измерительных преобразователей ВНГО (ВВ) от рабочих 
помещений метеонаблюдателей, а также наличие пультов управления на рабочих местах 
метеонаблюдателей.

136. Оценка соответствия требованиям НГЭА ГА РК размещения дистанционных изме-
рителей ВНГО (ВВ) производится визуально. При этом определяются наличие и установка 
первичных измерительных преобразователей ВНГО (ВВ) на БПРМ, КРМ и пультов управления 
указателей (пультов дистанционного управления) – на рабочих местах метеонаблюдателей.

137. Визуально определяется наличие измерителей атмосферного давления в рабочем 
помещении метеонаблюдателей, измерителей температуры и влажности воздуха на метео-
площадке.

138. Оценка соответствия требованиям НГЭА РК размещения метеорологических изме-
рительных систем производится визуально.

При этом определяется:
наличие специализированной ЭВМ в рабочем помещении метеонаблюдателя;
наличие и соответствие пунктам 407, 410, 411, 412, 413 НГЭА ГА РК размещения первичных 

измерительных преобразователей МДВ, ВНГО (ВВ), параметров ветра, атмосферного давления, 
температуры и влажности воздуха.

139. Визуально проверяется наличие в рабочем помещении метеонаблюдателей средств 
регистрации метеоинформации, передаваемой диспетчерам ОВД.

140. Визуально проверяется наличие средств отображения (блоков индикации) метеоин-
формации на диспетчерских пунктах ОВД, в рабочих помещениях синоптика и метеонаблюда-
теля (контрольное), а также наличие громкоговорящей и телефонной связи метеонаблюдателя 
с диспетчерами ОВД и синоптиками.

141. Визуально проверяется наличие громкоговорящей и телефонной связи между пункта-
ми наблюдений и диспетчерами ОВД на некатегорированных аэродромах класса Г, Д или Е.

142. Оценка соответствия размещения метеорологического радиолокатора требованиям 
НГЭА РК производится визуально, а при расположении двух или нескольких аэродромов в 
радиусе до 50 км – по штурманской карте (масштаба 1:1 000 000) методом определения 
расстояния от МРЛ, установленного на одном аэродроме, до ВПП другого аэродрома.

Параграф 2. Оценка соответствия метеоинформации, техническим 
требованиям, оборудования диспетчерских пунктов УВД

143. Оценка соответствия объема передаваемой на выносные средства отображения 
(блоки индикации) метеоинформации производится методом визуального сопоставления 
метеоинформации, отображаемой на выносных и контрольном средствах отображения (блоках 
индикации) с указанной в пункте 419 НГЭА ГА РК. Для проверки используется громкогово-
рящая и телефонная связь.

144. Проверка обеспеченности регистрации всей передаваемой на средства отображения 
метеоинформации производится методом сличения зарегистрированной и высвечиваемой 
на средствах отображения (блоках индикации) метеоинформации. Метеоинформации, вы-
свечиваемой на средствах отображения (блоках индикации), необходимо быть идентичной 
регистрируемой и по объему, и по значению метеовеличин. Для проверки используется 
громкоговорящая и телефонная связь.

145. Обновление метеоинформации проверяется методом сравнения фактической 
частоты смены метеоинформации на средствах отображения с установленной для данного 
оборудования.

Также определяется и фактическое время между моментами окончания измерений (наб-
людений) метеовеличин, их обработки и моментами поступления (высвечивания) на выносные 
средства отображения (блоки индикации). Для определения фактического времени обновления 
метеоинформации на средствах отображения используется секундомер.

Среднее (фактическое) время между последующими сменами метеоинформации на 
средствах отображения (блоках индикации), моментами окончания наблюдений, обработки 
их результатов и поступления (высвечивания) метеоинформации на выносные средства 
отображения (блоки индикации) вносится в Акт проверки метеооборудования аэродрома.

146. Оценка обеспеченности измерения метеовеличин в диапазонах и с пределами до-
пускаемых погрешностей измерения, указанными в приложении 56 к НГЭА РК, производится 
методом проверки работоспособности всех средств измерения метеовеличин, установленных 
на аэродроме.

Проверка работоспособности средств измерения метеовеличин производится по экс-
плуатационной документации на соответствующее средство измерения метеовеличины.

Подтверждающими документами являются записи о проверке работоспособности и тех-
нического обслуживания в формуляре на изделие или результаты ведомственной проверки 
средств измерений.

147. Автоматическое измерение, обработка результатов измерений и выдача на средства 
отображения и в линии связи информации о дальности видимости на ВПП, МДВ, ВНГО (ВВ) 
параметрах ветра, давлении на уровне порога ВПП, температуре и влажности воздуха, а 
также обеспеченности ручного ввода метеовеличин, не измеряемых автоматически (количе-
стве облаков – общее и нижнего яруса, об атмосферных явлениях, в том числе опасных для 
авиации), их обработке и выдаче на средства отображения и в линии связи производятся по 
эксплуатационной документации на соответствующий комплект АМИС.

148. Оценка соответствия требованиям НГЭА РК метеорологических радиолокаторов 
производится проверкой:

метеорологического потенциала по формуле

где: С = 3 - 108 – скорость распространения электромагнитных колебаний в атмосфере,м/с;
Ри – мощность зондирующего импульса МРЛ, Вт;
G – коэффициент усиления антенны;
Ө0J0 – ширина диаграммы направленности антенны в обеих взаимно перпендикулярных 

плоскостях, измеренная на уровне 0,5 мощности, рад.;
τ – длительность зондирующего импульса, с;
η – коэффициент полезного действия высокочастотного тракта;
Рпр min – минимальная мощность обнаруженного отраженного сигнала, Вт;
λ – длина волны МРЛ, м.
Ввиду того, что все параметры МРЛ, за исключением импульсной мощности (Л), и минималь-

но обнаруживаемой мощности отраженного сигнала или чувствительности приемника (Рпрmin), 
являются для данной МРЛ, величинами постоянными, определяются только Ри и Рпрmin.

Мощность зондирующего импульса (Ри) определяется по показаниям встроенного прибора, 
отградуированного в единицах измерения мощности (киловаттах).

В качестве Рпр min (чувствительность приемоиндикаторного устройства МРЛ) принимается 
наименьшая мощность входного сигнала с длительностью и частотой следования зондирую-
щих импульсов, номинальных для данного МРЛ, выраженная в децибелах относительно 
определенного уровня мощности, при которой на выходе приемоиндикаторного устройства 
обеспечивается сигнал, едва различимый на фоне шумов и наблюдаемый на индикаторе 
кругового обзора (далее – ИКО) или индикаторе типа А (осциллографе).

Измерение чувствительности проводится в соответствии с приложением 22 к настоя-
щей МОС.

149. Измерение сопротивления постоянному току и сопротивления изоляции линий связи, 
предназначенных для передачи сигналов от первичных измерительных преобразователей 
метеовеличин до пультов управления и для передачи метеоинформации на выносные блоки 
индикации, производится с помощью кабельного прибора типа КМ-61С или другого, имеющего 
диапазон измерения сопротивления от 0 до 2 000 Ом и сопротивление изоляции до 2 000 МОм 
при напряжении до 100 В, в такой последовательности:

каждые два провода, выделенные для передачи сигналов от первичных измерительных 
преобразователей метеовеличин и передачи метеоинформации на выносные блоки индикации, 
соединяются в месте подсоединения их к первичным измерительным преобразователям или 
блокам индикации, на входе к пультам управления или к контрольному блоку индикации 
подсоединяется омметр и измеряется сопротивление. Суммарное значение сопротивления 
не превышает 100 Ом/км;

одна из жил кабеля связи подсоединяется к мегомметру, остальные соединяются между 
собой и с землей и подсоединяются к другому входу мегомметра, при напряжении 100 В про-
изводится измерение сопротивления изоляции, которой необходимо быть не менее 2 000 МОм/
км, эта операция повторяется поочередно для всех проводов.

150. Производится измерение линейных размеров щитов – ориентиров видимости. 
Визуально с пункта наблюдений за МДВ определяется правильность и состояние окраски 
щитов – ориентиров видимости, наличие на каждом щите-ориентире одиночного источника 
света, проверяется возможность посекционного или раздельного включения (выключения) 
их с места наблюдений за МДВ.

151. Осмотром электроламп на каждом щите-ориентире проверяется соответствие их 
мощности номиналу электролампы.

152. Оценка оснащения аэродромных диспетчерских пунктов производится визуаль-
ным осмотром диспетчерского пункта и сравнением состава фактически установленного 
оборудования:

1) оценка состава и правильности организации пунктов УВД на аэродроме осуществляется 
исходя из рассчитанного значения среднесуточной интенсивности воздушного движения 
(далее – ИВД) в месяц пик.

Значение среднесуточной ИВД в месяц пик определяется как отношение количества выпол-
ненных на данном аэродроме взлетов и посадок за месяц пик к количеству дней этого месяца.

Расчеты строятся на основе полетов ВС, которые учтены в Журнале приема-сдачи, учета 
времени взлетов, посадок и полетов ВС на стартовом диспетчерском пункте (СДП), СДП 
МВЛ, КДП МВЛ.

Полученное значение среднесуточной ИВД сравнивается с нормативным значением. 
Ближайшее к рассчитанному верхнее значение нормативной ИВД определяет минимальный 
состав и назначение диспетчерских пунктов УВД на данном аэродроме;

2) оценка необходимости организации и состава диспетчерских пунктов местных воздуш-
ных линий производится исходя из наличия на аэродроме ВПП, выделенной для полетов по 
ПВП, и значения среднесуточной ИВД самолетов и вертолетов на данную ВПП.

Полученное значение ИВД сравнивается с нормативным значением. Ближайшее к получен-
ному большее значение нормативной ИВД определяет состав дополнительных диспетчерских 
пунктов, предназначенных для обеспечения полетов ВС по ПВП.

6. Оценка соответствия электроснабжения и электрооборудования 

Параграф 1. Оценка соответствия электроснабжения аэродромов
153. Оценка соответствия электроснабжения и электрооборудования НГЭА РК произ-

водится на основе наземных проверок состава, размещения, параметров и характеристик 
имеющегося на аэродроме оборудования и сопоставления полученных результатов с 
требованиями НГЭА РК.

Результаты проверки электроснабжения необходимо свести в таблицу соответствия 
электроснабжения и электрооборудования требованиям НГЭА ГА РК согласно приложения 23 
к настоящей МОС.

Порядок заполнения таблицы следующий:
графа 1 – указываются номера пунктов НГЭА РК, на соответствие которым проверяется 

электроснабжение;
графа 2 – указываются результаты проверок и испытаний по соответствующим пунктам 

НГЭА РК;
графа 3 – указываются результаты сопоставления итогов проверок с требованиями НГЭА 

РК и делается запись:
«Соответствует» – в случае соответствия оцениваемого параметра требованиям НГЭА РК;
«Эквивалентно соответствует» – в случае наличия Заключения об обеспечении эквива-

лентного уровня безопасности полетов при имеющемся отступлении от требований НГЭА РК;
«Не соответствует» – в случае несоответствия оцениваемого параметра требованиям 

НГЭА РК и отсутствия выше указанного Заключения;
графа 4 – в случае наличия отступлений указываются номера, даты и названия документов, 

в соответствие с которыми организацией гражданской авиации выполнены мероприятия по 
обеспечению эквивалентного уровня безопасности полетов, а также отражается дополни-
тельная информация, поясняющая содержание других граф таблицы.

В конце таблицы указывается подтверждающий документ. Документом, подтверждаю-
щим соответствие электроснабжения и электрооборудования аэродрома и его объектов 
требованиям НГЭА РК, является Акт проверки, утвержденный руководителем организации 
гражданской авиации.

В Акте, составляемом в произвольной форме, отражаются результаты проверки электро-
снабжения по всем пунктам НГЭА РК.

Количество независимых источников централизованного электроснабжения, питающих 
аэропорт, проверяется по одному из следующих документов: технических условии энер-
госнабжающей организации, Акт Госэнергонадзора, Акт приемки в эксплуатацию электро-
установок, исполнительная документация по проекту на строительство или реконструкцию 
электрических сетей аэропорта.

Соответствие пропускной способности вводных линий электропередач (далее – ЛЭП) 
требованиям НГЭА РК устанавливается в результате сравнения максимальной потребляемой 
мощности в нормальном или послеаварийном режиме с пропускной способностью вводных 
ЛЭП от каждого источника. Максимальная потребляемая мощность в нормальном режиме при-
нимается по графику нагрузок. Расчеты производятся ежегодно. Максимальная потребляемая 
мощность в послеаварийном режиме (для питания от каждого источника) может быть полу-
чена, как и потребляемая мощность, в нормальном режиме при одном отключенном внешнем 
источнике или расчетным путем. Пропускная способность ЛЭП определяется в соответствии 
с действующими Правилам устройства электроустановок (далее – ПУЭ).

Параграф 2. Оценка соответствия электропитания объектов аэродрома
154. Визуально на объекте проверяется наличие оборудования, обеспечивающего элек-

троснабжение по заданной для данного объекта категории надежности (вводные устройства 
от централизованных источников электроснабжения, автономные источники, устройства АВР, 
РУ, трансформаторы).

Время перерыва подачи электропитания при переключении оборудования на резервный 
источник электроэнергии проверяется путем имитации пропадания напряжения поочередно 
на каждом из источников. При этом определяется время с момента отключения напряжения 
до момента его восстановления.

По электрическим схемам объекта в результате их анализа определяется:
возможность использования автономной дизель-генераторной установки в качестве 

основного источника электроэнергии, резервируемого электрической сетью;
наличие АВР на стороне низкого напряжения;
расположение щитов гарантированного (бесперебойного) питания.
Возможное время непрерывной работы от химического источника электропитания 

определяется сравнением паспортных данных источника электроэнергии и оборудования.
Отсутствие подключений сторонних организаций электроприемников, не связанных с 

обеспечением работы объектов УВД, радионавигации, посадки и связи проверяется по схемам 
электроснабжения этих объектов и аэропорта.

При натурном обследовании также проверяется отсутствие подключений, не предусмот-
ренных схемой электроснабжения, эксплуатационная документация.

Параграф 3. Оценка соответствия автономных источников питания
155. Степень автоматизации и мощность дизель-генератора проверяются по эксплуатаци-

онной документации на дизель-генератор, также проверяется эксплуатационная документация 
аккумуляторных батарей.

При натурном обследовании проверяется подача напряжения от автономного источника к 
оборудованию (при отключенных источниках централизованного электроснабжения).

Проверка количества взаиморезервирующих кабельных ЛЭП производится по принципи-
альным электрическим cxeмам, а на объекте – по наконечникам отходящих кабельных линий.

Параграф 4. Оценка соответствия аварийно-спасательного оборудования 
и порядок работы и взаимодействия в условиях III категории

156. Результаты оценки соответствия аварийно-спасательных средств требовани-
ям НГЭА ГА РК заносятся в таблицу соответствия аварийно-спасательных средств согласно 
приложения 24 настоящей МОС.

Порядок заполнения таблицы соответствия следующий:
графа 1 – указываются номера оцениваемых пунктов НГЭА ГА РК;
графа 2 – указываются результаты проверок и испытаний по соответствующим пунк-

там НГЭА ГА РК;
графа 3 – указываются результаты сопоставления итогов проверок и испытаний с требо-

ваниями НГЭА ГА РК, и делается запись:
«Соответствует» – в случае соответствия оцениваемого параметра требовани-

ям НГЭА ГА РК;
«Эквивалентно соответствует» – в случае наличия Заключения об обеспечении эквивалент-

ного уровня безопасности полетов при имеющемся отступлении от требований НГЭА ГА РК;
«Не соответствует» – в случае несоответствия оцениваемого параметра требовани-

ям НГЭА ГА РК и отсутствия упомянутого выше Заключения;
графа 4 – в случае отступлений от требований НГЭА ГА РК указываются номера, даты 

и названия документов, в соответствие с которыми организацией гражданской авиации 
выполнены мероприятия по обеспечению эквивалентного уровня безопасности полетов, а 
также отражается дополнительная информация, поясняющая содержание записей в других 
графах таблицы.

В конце таблицы указывается подтверждающие документы – Акт проверки аварийно-
спасательных средств, утвержденный руководителем организации гражданской авиации.

В Акте, который составляется в произвольной форме, отражаются результаты проверки по 
всем пунктам НГЭА РК. Проверка соответствия аварийно-спасательных средств на аэродроме 
производится не реже одного раза в год.

Категория ВПП определяется по уровню требуемой пожарной защиты (далее – УТПЗ) 
в следующем порядке:

определяются типы ВС, эксплуатируемых на данной ВПП;
из общего перечня типов ВС выбираются те, которые имеют наибольшую длину и ширину 

фюзеляжа в соответствии с приложением 25 к настоящей МОС).
По этим данным определяется категория каждой ВПП по УТПЗ согласно приложению 58 

к НГЭА ГА РК. Определение соответствия аварийно-спасательных средств требовани-
ям НГЭА ГА РК приведено в приложении 27 к настоящей МОС.

157. Наличие и количество ПА, находящихся в боевой готовности, определяется при 
их осмотре на аварийно-спасательных станциях. Количество огнетушащих составов, в том 
числе пенообразователя, находящихся на ПА, и суммарная производительность их подачи 
определяются по паспортным данным ПА.

Общее количество ПА на аэродроме зависит от количества ВПП, их категории по УТПЗ и 
расположения, места размещения и тактико-технических характеристик ПА. Размещение ПА 
представлены в приложении 26 к настоящей МОС.

158. Укомплектованность каждого ПА требуемым оборудованием определяется в ходе 
осмотра.

При осмотре проверяется работоспособность оборудования.
159. Наличие двукратного резерва пенообразователя по отношению к количеству, указан-

ному в приложении 59 к НГЭА РК, для каждой ВПП, определяется по фактическому наличию 
пенообразователя на аэродроме (за исключением заправленного в ПА) на момент проверки.

Наличие на аэродроме пунктов для повторных заправок ПА водой определяется визуально.
160. Время развертывания ПА определяется для каждого конца ВПП и по каждому ПА, 

обеспечивающему требуемый уровень их защиты. Временем развертывания считается время 
от момента объявления сигнала тревоги пожарно-спасательному расчету до момента начала 
подачи огнетушащего состава из лафетного ствола ПА, достигшего конца ВПП.

Время развертывания определяется в ходе опытной проверки и фиксируется хрономет-
ром. Проверка производится при оптимальной видимости и удовлетворительном состоянии 
покрытия.

Пожарному спасательному расчету, извещенному о проведении опытной проверки и ее 
задачах, перед началом проверки необходимо находиться в дежурном помещении аварийно-
спасательной станции (далее – АСС). Тревога объявляется голосом в дежурном помещении.

Наличие на аэродромах, имеющих ВПП 4 – 10 категорий по УТПЗ, устройств, рекомендо-
ванных для покрытия ВПП пеной (УПП), определяется при их осмотре и проверке технической 
документации на эти устройства.

Возможность нанесения на ВПП пенных полос требуемых размеров (по приложению 60 
к НГЭА РК) определяется в результате анализа схем нанесения пенных полос. Схемы нанесения 
пенных полос составляются для эксплуатируемых на данном аэродроме типов ВС исходя из 
количества и тактико-технических характеристик УПП.

Время нанесения пенной полосы определяется расчетом исходя из принятой на аэродроме 
схемы нанесения и тактико-технических характеристик используемых УПП.

161. Наличие АСС на аэродроме и размещение в них ПСР и ПА определяются визуально. 
Наличие на АСС средств связи и сигнализации определяется при обследовании АСС. Кроме 
того, рассматривается схема связи и оповещения, а также проверяется работоспособность 
имеющихся средств связи и сигнализации.

162. Наличие транспортного средства повышенной проходимости и оснащение его УКВ 
и КВ-радиостанциями для проведения поисково-спасательных работ определяется при 
обследовании аэродрома. При осмотре транспортного средства проверяется работоспо-
собность радиостанции.

В случае если на аэродромах класса Г, Д, Е выделение транспортных средств осуществ-
ляется другими организациями, то рассматриваются планы взаимодействия этих организаций.

163. Наличие на аэродроме санитарных автомобилей (автомобиля) и их оснащение ава-
рийными медицинскими укладками с перевязочным материалом и носилками определяется 



при обследовании аэродрома.
164. Наличие на аэродроме плавучих транспортных средств и оснащение их средствами 

связи, освещения, групповыми или индивидуальными плавсредствами определяется при 
обследовании аэродрома.

При осмотре плавсредств проверяется работоспособность средств связи и освещения.
165. В случае если плавсредства выделяются другими организациями, то рассматриваются 

планы взаимодействия этих организаций.
166. Наличие на аэродроме стационарного командного пункта и пункта пожарной связи 

определяется осмотром. Наличие средств связи определяется при обследовании пунктов. 
Кроме того, рассматривается схема связи и оповещения, а также проверяется работоспо-
собность имеющихся средств связи.

167. Наличие на аэродроме ПКП для обеспечения руководства аварийно-спасательными 
работами и оснащение его громкоговорящей установкой, средствами воздушной электро-
связи определяется при обследовании аэродрома. При осмотре проверяется возможность 
осуществления связи транспортного средства с СКП, АСС, руководителем полетов, ПА.

168. Наличие наблюдательных пунктов определяется при обследовании аэродрома. 
Возможность наблюдения за взлетом, и посадкой ВС на каждой ВПП определяется непосред-
ственно с наблюдательного пункта визуально и с помощью оптических приборов (например, 
бинокля). Наличие средств связи определяется при обследовании пунктов.

169. Наличие и соответствие мест стоянки ПА определяется при обследовании аэродрома.
170. Порядок работы и взаимодействия служб аэродрома в условиях эксплуатации по  

III категории проверяется в Руководстве по аэродрому и ИПП (АНПА).

Раздел 2. Вертодромы

7. Оценка соответствия данных вертодромов, типов и физических харак-
теристик вертодромов

Параграф 1. Определение класса вертодромов
171. Класс вертодромов, приподнятых над поверхностью, подразделяется на три класса, 

в зависимости от величины «Д», указанны в НГЭА ГА РК.
172. Класс вертодромов на уровне поверхности классифицируется согласно положений 

статьи 63 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного 
пространства Республики Казахстан и деятельности авиации».

Параграф 2. Оценка соответствия характеристик, размеров вертодрома
173. Для вертодрома, не совмещенного с аэродромом, устанавливается контрольная точка 

вертодрома, которая располагается вблизи начального или запланированного геометрического 
центра вертодрома и ее начальное местоположение, как правило, остается неизменным.

174. Данные вертодрома, местоположение контрольной точки вертодрома, превышение 
вертодрома, зоны приземления и отрыва измеряются и передаются полномочному органу 
аэронавигационной информации владельцем (эксплуатантом) вертодрома.

Для каждого сооружения на вертодроме соответственно замеряются или описываются 
следующие данные:

1) тип вертодрома: расположенный на уровне поверхности, приподнятый над поверхностью 
или вертопалуба;

2) зона приземления и отрыва: размеры с точностью до ближайшего метра или фута, 
уклон, тип поверхности, несущая способность в тоннах;

3) тип зоны этапа захода на посадку и взлета: тип FATO, истинный пеленг с точностью 
до одной сотой градуса, обозначающий номер (если предусматривается), длина, ширина с 
точностью до ближайшего метра или фута, уклон, тип поверхности;

4) зона безопасности: длина, ширина и тип поверхности;
5) наземная РД для вертолетов, РД для руления по воздуху и маршрут для передвижения 

по воздуху: обозначение, ширина, тип поверхности;
6) перрон: тип поверхности, стоянки вертолетов;
7) полоса, свободная от препятствий: длина профиль земной поверхности;
8) визуальные средства для схем захода на посадку, маркировка и огни FATO, TLOF, 

РД и перронов;
9) расстояния с точностью до ближайшего метра или фута между курсовым и глиссад-

ным радиомаяками, составляющими систему посадки по приборам (ILS), или азимутальной 
и угломестной антеннами микроволновой системы посадки (MLS) и соответствующими 
кромками TLOF или FATO.

Полномочному органу службы аэронавигационной информации измеряются и сообщаются 
в градусах, минутах и сотых долях секунды географические координаты:

геометрического центра зоны приземления и отрыва и/или каждого порога зоны конечного 
этапа захода на посадку и взлета;

точек соответствующей осевой линии наземной РД для вертолетов, РД для руления по 
воздуху и маршрута для передвижения по воздуху;

каждого места стоянки для вертолета;
препятствий в узловом диспетчерском районе (район 2) и на вертодроме (район 3).
Для вертодрома объявляются в соответствующих случаях с точностью до ближайшего 

метра или фута следующие дистанции:
располагаемая взлетная дистанция (TODAH);
располагаемая дистанция прерванного взлета (RTODAH);
располагаемая посадочная дистанция (LDAH).

Параграф 3. Оценка соответствия типов вертодромов, 
их физические характеристики

Нижеприведенные технические требования касаются только наземных вертодромов. В тех 
случаях, когда рассматривается расположенный на воде вертодром, надлежащие критерии 
устанавливаются соответствующим полномочным органом.

Параграф 4. Определение характеристик вертодромов 
на уровне поверхности

175. На вертодроме, на уровне поверхности предусматривается, по крайней мере, одна 
зона конечного этапа захода на посадку и взлета (далее – зона FATO), которая может быть 
расположена на летной или рулежной полосах, либо вблизи них.

176. Зона FATO является свободной от препятствий.
177. Размерам зоны FATO для использования вертолетами летно-техническими харак-

теристиками класса 1 необходимо соответствовать предусмотренным в Руководстве по 
летной эксплуатации вертолетов (далее – РЛЭ). При отсутствии требований к ширине, ширине 
необходимо быть не менее наибольшего габаритного размера (D) самого большого вертолета, 
для обслуживания которого предназначена зона FATO. Для использования вертолетами, с 
летно-техническими характеристиками класса 2 или 3 класса предусматриваются зоны, в 
пределах которой можно провести круг диаметром не менее 1 D самого большого вертолета, 
когда максимальная взлетная масса (далее – МТОМ) вертолетов, для обслуживания которых 
предназначена зона FATO, превышает 3 175 кг, 0,83 D самого большого вертолета, когда 
МТОМ вертолетов составляет 3 175 кг или менее.

В тех случаях, когда в РЛЭ вертолета термин FATO не употребляется, используется 
минимальная зона посадки/(взлета), указанная в РЛЭ вертолета для соответствующего 
профиля полета.

178. Средний уклон зоны FATO в любом направлении составляет не более 3%, поверхности 
зоны FATO необходимо выдерживать воздействие струи несущего винта, не иметь неровностей 
и иметь несущую прочность, достаточную для выполнения прерванного взлета вертолетами 
с летно-техническими характеристиками класса 1.

Поверхности зоны FATO вокруг зоны приземления и отрыва (далее – зона TLOF), для 
использования вертолетами с летно-техническими характеристиками классов 2 и 3, необходимо 
выдерживать статическую нагрузку и обеспечивать влияние земли.

Параграф 5. Оценка соответствия полос свободных от препятствий
179. Для вертолетов предусматриваются свободные от препятствий полосы, которые 

размещаются за концом располагаемой зоны прерванного взлета. Ширина полосы, свободной 
от препятствий, для вертолетов предусматривается не меньше ширины соответствующей 
зоны безопасности.

Поверхность вертолетной полосы, свободной от препятствий, не может выступать над 
плоскостью, иметь восходящий уклон 3%.

Объект, расположенный на вертолетной полосе, свободной от препятствий, и представляю-
щий потенциальную угрозу для безопасности вертолетов в воздухе, следует рассматривать 
как препятствие и устранять.

Параграф 6. Определение зоны приземления и отрыва
180. На вертодроме предусматривается, по крайней мере одна зона TLOF. Зона TLOF 

может располагаться в пределах зоны FАТО или вне ее.
Зона TLOF согласно ИПП или аэронавигационного паспорта вертодрома (далее – АНП) 

может иметь размеры, чтобы вместить круг диаметром 0,83 D самого большого вертолета, 
для обслуживания которого рассчитана данная зона и необходимо выдерживать динами-
ческую нагрузку.

Уклоны зоны TLOF для предотвращения скопления воды на поверхности зоны не могут 
превышать 2% в любом направлении.

В случае когда зона TLOF находится внутри зоны FATO, центру зоны TLOF необходимо 
располагаться на расстоянии не менее 0,5 D от границы зоны FATO.

Параграф 7. Определение зоны безопасности
181. Зона безопасности вокруг зоны FATO в приборных и визуальных метеорологических 

условиях (далее – ВМУ) указывается в ИПП или АНП. Зона безопасности простирается за 
пределы контура зоны FATO на расстояние, по крайней мере, на 3 м или на 0,5 D, в зависимости 
от того, какая величина больше, самого большого вертолета (2–3 класса), для обслуживания 
которого рассчитана зона FATO.

Зона безопасности, окружающая зону FATO, для вертолетов класса 1 (2–3 класса) 
составляет не менее 2 D, когда зона FATO является четырехугольной, или равен 2 D, когда 
зона FATO является круговой.

182. Необходимо обеспечить защищаемую боковую поверхность с восходящим уклоном 
45о от границы зоны безопасности до расстояния 10 м, сквозь которую не проникают пре-
пятствия. Если препятствия располагаются только с одной стороны зоны FATO, они могут 
проникать сквозь боковую поверхность с таким уклоном.

В приборных метеорологических условиях (далее – ПМУ) зона безопасности простирается 
в поперечном направлении не менее чем на 45 м с каждой стороны осевой линии и не менее 
чем на 60 м от границ зоны FATO (приложение 28 к настоящей МОС).

183. В зоне безопасности не может быть каких-либо неподвижных объектов, за исключе-
нием ломких объектов, которые в силу их функционального назначения могут располагаться 
в этой зоне. Ломкость объектов подтверждается либо описаниями конструкции или другими 
документами (например, Актами испытаний, проведенных разработчиками оборудования или 
заключением НИИ по Актам испытаний). Во время полетов вертолетов запрещается наличие 
подвижных объектов в зоне безопасности, что отмечается в ИПП (АНП).

184. Объекты, которые в силу их функционального назначения размещаемые в зоне без-
опасности, не могут превышать по высоте 25 см, если они располагаются вдоль границы зоны 
FATO, и выходить за пределы плоскости, берущей начало на высоте 25 см над границей зоны 
FATO и восходящей в сторону от зоны FATO с градиентом 5% согласно Акту обследования 
препятствий с указанием фактических размеров.

185. Когда диаметр зоны FATO составляет менее 1 D, максимальная относительная высота 
объектов, размещаемых по функциональному назначению в зоне безопасности, не может 
превышать 5 см, восходящий уклон твердой поверхности зоны безопасности, в направлении 
от границы зоны FATO не превышает 4 %.

В целях предотвращения разноса твердых предметов под воздействием струи несущего 
винта обеспечивается уборка поверхности зоны безопасности перед выполнением полетов 
и в перерывах при необходимости.

Параграф 8. Оценка соответствия наземных РД и наземных 
маршрутов руления для вертолетов

В том случае, когда РД предназначена для использования самолетами и вертолетами, 
необходимо рассматривать положения, касающиеся РД для самолетов и наземных РД для 
вертолетов, и применять более строгие требования.

186. Характеристики и размеры наземной РД для вертолетов, ограничения предусма-
триваются согласно НГЭА ГА РК и отражаются в ИПП (АНП) вертодрома (приложение 29 
к настоящей МОС).

Параграф 9. Оценка соответствия воздушных РД и воздушных 
маршрутов руления для вертолетов

Воздушной РД необходимо обеспечивать движение вертолета над поверхностью на 
высоте, как правило, связанной с влиянием земли и с путевой скоростью менее 37 км/ч (20 уз).

187. Характеристики и размеры наземной РД для вертолетов, ограничения предусмат-
риваются согласно НГЭА РК и отражаются в ИПП (АНП) вертодрома (приложение 30 к 
настоящей МОС).

188. Поверхность воздушной РД для вертолетов предусматривается пригодной для 
выполнения аварийной посадки.

Параграф 10. Оценка соответствия маршрутов передвижения по воздуху
Маршрут передвижения по воздуху может быть на высоте не выше 30 м (100 фут) над 

уровнем земли и с отклонениями в направлении осевой линии маршрута передвижения по 
воздуху не превышающими 120о и рассчитываются таким образом, чтобы не создавать 
необходимость выполнять разворот с радиусом менее 270 м с путевой скоростью, не превы-
шающей 37 км/ч (20 уз). Маршруты передвижения по воздуху выбираются таким образом, 
чтобы они позволяли выполнять посадку в режиме авторотации или с одним неработающим 
двигателем с таким расчетом, чтобы, как минимум, приуменьшить риск нанесения телесных 
повреждений лицам, находящимся на земле или в воде, или ущерба имуществу.

189. Ширина маршрута передвижения по воздуху для дневных полетов составляет не 
менее 7,0 Д значения наибольшей габаритной ширины вертолетов, 10,0 Д значения наибольшей 
габаритной ширины вертолетов для ночных полетов. Информация приводится в ИПП (АНП).

Параграф 11. Оценка соответствия перронов
190. Место стоянки вертолета, размеры и требования к нему отражены в НГЭА ГА РК, АНП 

вертодрома. Оценка соответствия требованиям пунктов 527-536 НГЭА ГА РК определяются 
по материалам обследования согласно приложений 31-34 к настоящей МОС.

Параграф 12. Определение зоны конечного этапа захода на посадку
 и взлета относительно ВПП или РД

191. В тех случаях, когда зона FATO размещена возле ВПП или РД и планируются одно-
временные полеты в условиях ВМУ, расстояние между границей ВПП или РД и границей зоны 
FATO устанавливаются не менее указанной в таблице приложения 35 к настоящей МОС и 
определяется путем обследования и замеров, материалы обследования отражаются в Актах.

8. Вертодромы, приподнятые над поверхностью
Инструктивный материал по проектированию вертодромов, приподнятых над поверхностью, 

приведен в Руководстве по вертодромам (Doc 9261).
192. Для вертодромов, приподнятых над поверхностью, данные по дополнительной 

нагрузке, обусловленной присутствием персонала, снега, грузов, топливозаправочного и про-
тивопожарного оборудования предусматриваются при проектировании различных элементов 
вертодрома и указываются в Паспорте вертодрома.

Параграф 1. Определение зоны конечного этапа захода на посадку 
и взлета и зоны приземления и отрыва

На вертодромах, приподнятых над поверхностью, предусматривается, по крайней мере, 
одна зона FATO, при этом зона FATO и одна зона TLOF совпадают.

193. Размеры зоны FATO, требования, предъявляемые к ним и к зонам конечного этапа 
захода на посадку и взлета и зоны приземления и отрыва указаны в НГЭА ГА РК, ИПП (АНП). 
Инструктивный материал имеется в Руководстве по вертодромам (Doc 9261).

Параграф 2. Оценка соответствия полос, свободных от препятствий
194. В случае, когда для вертолетов предусматривается полоса, свободная от пре-

пятствий, она располагается за концом располагаемой зоны прерванного взлета. Размеры 
полос определяются на основе обследования и замеров, отражаемых в Акте обследования.

195. Объект, который расположен на полосе, свободной от препятствий, и который может 
представлять угрозу для находящихся в воздухе вертолетов, следует рассматривать как 
препятствие и подлежит устранению, о чем составляется Заключение.

Параграф 3. Оценка соответствия зон приземления и отрыва
196. Одной зоне TLOF необходимо совпадать с зоной FATO, может иметь аналогичные 

размеры и характеристики зоны FATO. Дополнительные зоны TLOF могут совмещаться с 
местами стоянки вертолетов, о чем вносится информация в ИПП (АНП).

197. В том случае, когда зона TLOF совмещена с местом стоянки вертолета, зона TLOF 
предусматривает размеры с диаметром круга не менее 0,83 D самого большого вертолета, 

для обслуживания которого предназначена зона. Уклоны зоны TLOF, совмещенной с местом 
стоянки вертолета, должны обеспечивать предотвращение скопления воды на поверхности 
зоны, но не могут превышать 2% в любом направлении. При рулении вертолетов на земле, 
зоне TLOF нужно выдерживать статическую, динамическую нагрузку и выдерживать нагрузку, 
обусловленную движением вертолетов, для обслуживания которых предназначена эта зона, 
иметь зону, выдерживающую динамическую нагрузку.

Параграф 4. Определение зоны безопасности
198. Зоне безопасности необходимо быть вокруг зоны FATO, которой не обязательно 

быть твердой.
199. Для вертодрома зона безопасности окружающая зону FATO, ее размеры и требо-

вания определяется Инструкцией по производству полетов для вертолетов разного класса.

Параграф 5. Определение наземных РД 
и наземных маршрутов руления для вертолетов

Приведенные технические требования в НГЭА ГА РК предназначены для обеспечения 
безопасности выполнения одновременных операций при маневрировании вертолетов.

200. Размеры и требования к наземной РД для вертолетов определены в НГЭА ГА РК. 
Соответствие НГЭА ГА РК наземной РД определяется по исполнительной документации (на 
строительство, реконструкцию или усиление РД).

Параграф 6. Определение соответствия воздушных РД 
и воздушные маршруты руления для вертолетов

201. Размеры и требования к воздушной РД для вертолетов и воздушные маршруты 
на вертодроме определены ИПП, НГЭА ГА РК. Соответствие НГЭА ГА РК воздушной РД 
определяется по фактическому выполнению полетов вертолетов.

202. Поперечный уклон поверхности воздушной РД для вертолетов не может пре-
вышать 2%, а продольный уклон – не может превышать 7%. В любом случае эти уклоны 
не могут превышать ограничения на уклоны при посадке вертолетов, для обслуживания 
которых предназначена воздушная РД. Соответствие воздушных РД требованиям пунк-
та 585 НГЭА ГА РК определяется Актом обследования, соответствие уклонов определяется 
Схемой захода на посадку.

Параграф 7. Оценка соответствия перрона
203. Требования к местам стоянки вертолетов, их размеры определены НГЭА ГА РК. 

Соответствие размеров мест стоянки, уклонов, использования их для целей разворота, для 
руления по земле определяется Актом обследования и замерами. Определяется наличие 
защитной зоны (при использовании для разворотов).

9. Вертопалубы
Приведенные технические требования относятся к вертопалубам, расположенным на со-

оружениях и используемым для таких целей, как разработка полезных ископаемых, проведение 
изысканий, строительство сооружений.

Параграф 1. Определение зоны конечного этапа захода на посадку 
и взлета и зоны приземления и отрыва

204. Зона FATO и зона TLOF на вертопалубах совпадают. Считается, что в тех случаях, когда 
в разделе «Вертопалубы» упоминается зона FATO, она включает зону TLOF. На вертопалубе 
предусматривается, по крайней мере, одна зона FATO.

205. Размеры и требования к зонам конечного этапа захода на посадку и взлета, к зонам 
приземления и отрыва определены НГЭА ГА РК. Зона FATO может иметь любую конфигу-
рацию, но нужно иметь достаточные размеры. Соответствие зоны FATO и зон конечного 
этапа захода на посадку и взлета, зон приземления и отрыва определяется по материалам 
обследования вертодрома.

10. Вертодромы на палубах судов
206. В тех случаях, когда эксплуатационные площадки для вертолетов размещаются 

на корме или в носовой части судна или намеренно сооружены выше надстроек судна, они 
считаются специально оборудованными палубными вертодромами.

Параграф 1. Определение зоны конечного этапа захода на посадку 
и взлета и зоны приземления и отрыва

На палубных вертодромах зона FATO и зона TLOF совпадают. Считается, что в тех 
случаях, когда в главе «вертодромы на палубах судов» упоминается зона FATO, она 
включает зону TLOF.

207. Для палубных вертодромов предусматривается, по крайней мере, одна зона FATO. 
Размеры и требования к зоне (ам) FATO, зонам конечного этапа захода на посадку и взлета 
и зоны приземления и отрыва на палубных вертодромах установлены НГЭА ГА РК и их соот-
ветствие требованиям НГЭА ГА РК определяется по материалам обследования и замерам.

208. Вокруг границы зоны FATO не может быть каких-либо неподвижных объектов, за 
исключением ломких объектов, которые по своему функциональному назначению могут там 
находиться. Ломкие объекта определяется по материалам обследования.

209. Объекты, которые в силу их функционального назначения располагаются на границе 
зоны FATO, не могут превышать по относительной высоте 25 см. Соответствие определяется 
в результате замеров.

210. Поверхности зоны FАТО нужно противостоять скольжению людей и вертолетов. 
Соответствие определяется путем обследования и производства замеров техническими 
средствами.

11. Оценка соответствия ограничения и удаления препятствий
Цель технических требований – определение воздушного пространства вокруг верто-

дромов, которое следует сохранять свободным от препятствий, с тем, чтобы обеспечить 
безопасность планируемых полетов вертолетов на этих вертодромах. Это достигается путем 
установления ряда поверхностей ограничения препятствий, определяющих допустимые 
пределы проникновения препятствий в воздушное пространство.

211. Требования к поверхностям ограничения препятствий указаны с учетом предпола-
гаемого использования зоны FATO, то есть выполняемых при посадке маневров для висения 
или посадки, или маневра при взлете и типе захода на посадку. В тех случаях, когда взлет и 
посадка осуществляются в обоих направлениях зоны FATO, функции некоторых поверхностей 
могут утратить свое значение в связи с более жесткими требованиями, налагаемыми другой 
поверхностью, расположенной ниже.

Для оценки соответствия требованиям пунктов 624-659 НГЭА ГА РК необходимо 
определить перечень препятствий, выступающих за поверхности ограничения препятствий: 
внутреннюю горизонтальную, коническую, переходную и захода на посадку. Этот перечень 
составляется с помощью расчетных таблиц и планов (схем) поверхностей. Планы (схемы) 
поверхностей используются при оценке допустимости строительства в районе вертодрома 
новых препятствий или увеличения существующих препятствий.

Планы (схемы) и расчетные таблицы включаются в состав Акта обследования препят-
ствий. Подготовка планов ограничительных препятствий и расчетных таблиц приведена в 
приложении 14 к настоящей МОС.

Препятствия, возвышающиеся над поверхностью захода на посадку, переходной, 
конической и внутренней горизонтальной поверхностями учитываются, имеют маркировку 
и светоограждение. По ним и критическим препятствиям дается оценка «соответствует», 
«не соответствует».

Критические препятствия вносятся в отдельный перечень и намечаются меры по их 
устранению.

12. Оценка соответствия учета и устранение препятствий
212. Поверхность захода на посадку представляет собой наклонную плоскость или комби-

нацию плоскостей, восходящих от границы зоны безопасности и расположенных симметрично 
их осевой линии, проходящей через центр зоны FАТО (приложение 37 к настоящей МОС). 
Переходная поверхность представляет поверхность, расположенную вдоль боковой границы 
зоны безопасности и части боковой границы поверхности захода на посадку и простирающаяся 
вверх и в стороны до внутренней горизонтальной поверхности или заранее установленной 
относительной высоты (приложения 37 и 41 к настоящей МОС).

213. Внутренняя горизонтальная поверхность, имеет форму круга и расположена в 
горизонтальной плоскости над зоной FATO и прилегающими к ней участками (приложе-
ния 37 и 41 к настоящей МОС).

214. Коническая поверхность представляет поверхность, восходящую в стороны от 
границы внутренней горизонтальной поверхности или от верхней границы переходной 
поверхности, если не обеспечивается внутренняя горизонтальная поверхность (приложе-
ния 37 и 41 к настоящей МОС).

215. Поверхность набора высоты при взлете представляет наклонную поверхность, ком-
бинацию поверхностей или, если выполняется разворот, сложную поверхность, восходящую 
от конца зоны безопасности и расположенных симметрично их осевой линии, проходящей 
через центр зоны FATO (приложение 37 к настоящей МОС).

216. Сложная поверхность – поверхность берущая начало в исходной точке границы 
зоны FATO вертопалубы и простирающаяся от этой точки. В случае зоны FATO, меньшей 1 D, 
исходная точка располагается на расстоянии не менее 0,5 D от центра зоны FATO.

217. Поверхности или секторы, свободные от препятствий, стягиваются дугой установ-
ленной величины.

218. Сектор вертопалубы, свободный от препятствий, включает два компонента – один 
выше и один ниже уровня вертопалубы (приложение 38 к настоящей МОС):

1) поверхность выше уровня вертопалубы представляет собой горизонтальную плоскость 
на уровне превышения поверхности вертопалубы, которая образует сектор дуги по крайней 
мере 210° с вершиной, расположенной на границе опорного круга D, простираясь наружу 
на расстояние, которое будет обеспечивать беспрепятственное прохождение траектории 
вылета, приемлемой для вертолета, для обслуживания которого предназначена вертопалуба;

2) поверхность ниже уровня вертопалубы находится в пределах сектора дуги (как минимум) 
210° дополнительно простирается вниз, опускаясь от кромки зоны FATO на уровне превышения 
вертопалубы до уровня воды в секторе дуги не менее 180°, который проходит через центр 
зоны FATO и простирается на расстояние, которое будет обеспечивать безопасный пролет 
препятствий ниже вертопалубы в случае отказа двигателя на вертолетах того типа, для 
обслуживания которых предназначена вертопалуба.

В том случае, когда препятствия в силу необходимости находятся на сооружении, верто-
палуба может иметь сектор ограниченных препятствий.

219. Сложная поверхность, берущая начало в исходной точке сектора, свободного от 
препятствий, и расположенная в пределах сектора, который не охвачен сектором, свобод-
ным от препятствий, в пределах которого выше уровня зоны FATO будет устанавливаться 
определенная высота препятствий.

220. Сектор ограниченных препятствий стягивается дугой не более 150°. Его размеры 
и расположение соответствуют указанным на рисунке приложения 39 к настоящей МОС.

221. Для вертодромов на уровне поверхности ограничения препятствий устанавливаются 
для зоны FATO, оборудованной для точного захода на посадку (таблица 1 приложение 42 
к настоящей МОС):

1) поверхность набора высоты при взлете;
2) поверхность захода на посадку;
3) переходные поверхности;
4) коническая поверхность.
222. Для зоны FATO, оборудованной для неточного захода на посадку устанавливаются 

следующие поверхности ограничения препятствий (таблица 2 приложение 42 к настоящей 
МОС):

1) поверхность набора высоты при взлете;
2) поверхность захода на посадку;
3) переходные поверхности;
4) коническая поверхность, если не обеспечивается внутренняя горизонтальная поверх-

ность.
223. Для необорудованной зоны FATO устанавливаются следующие поверхности огра-

ничения препятствий:
1) поверхность набора высоты при взлете;
2) поверхность захода на посадку.
224. Для зоны FATO, оборудованной для неточного захода на посадку следует уста-

навливать следующие поверхности ограничения препятствий (таблица 2 приложения 42 к 
настоящей МОС):

1) внутренняя горизонтальная поверхность;
2) коническая поверхность.
Внутренняя горизонтальная поверхность может не требоваться, если неточный заход на 

посадку с прямой обеспечивается на обоих концах.
225. Наклоны поверхностей устанавливаются и располагаются, как указано на рисунках 1–4 

приложения 40 к настоящей МОС, а их размеры могут быть не менее величин, указанных в 
таблицах 1–4 приложения 42 к настоящей МОС.

226. Не допускается сооружение новых объектов или увеличение размеров существующих 
объектов выше любых поверхностей, указанных в пунктах 653-655 НГЭА ГА РК, за исключе-
нием случаев, когда, по мнению соответствующего полномочного органа, новый объект или 
объект после увеличения размеров будет затеняться существующим неподвижным объектом.

Описание условий, при которых можно обоснованно применять принципы затенения объекта, 
излагаются в части 6 Руководства по обслуживанию аэропортов (Doc 9137).

227. Объекты, расположенные выше любых поверхностей, указанных в пунктах 653-655 
НГЭА ГА РК, необходимо по возможности удаляют, за исключением случаев, когда, по 
мнению соответствующего полномочного органа, данный объект затеняется имеющимся 
неподвижным объектом или же в результате авиационного исследования установлено, 
что этот объект не будет снижать уровень безопасности полетов или серьезно влиять на 
регулярность полетов вертолетов.

228. На вертодромах на уровне поверхности предусматриваются, по крайней мере, две 
поверхности захода на посадку и набора высоты при взлете с удалением друг от друга не 
менее чем на 150°.

229. Требования в отношении поверхностей ограничения препятствий для вертодромов, 
приподнятых над поверхностью, соответствуют требованиям к вертодромам на уровне 
поверхности в пунктах 652-656 НГЭА ГА РК.

230. Для вертодрома, приподнятого над поверхностью, предусматриваются, по крайней 
мере, две поверхности захода на посадку и набора высоты при взлете, удаленные друг от 
друга не менее чем на 150°.

13. Оценка соответствия визуальных средств
231. Оценка соответствия визуальных средств требованиям НГЭА ГА РК производится 

визуально при обследовании вертодрома. Сравнивается состав огней, входящих в систему 
светосигнального оборудования, определяется их соответствие назначению требованиям 
НГЭА ГА РК.

232. Категория ОВИ определяется по формуляру и удостоверению годности, а категория 
эксплуатируемого направления посадки – по сборнику аэронавигационной информации. 
Категория ОВИ не может быть ниже категории эксплуатируемого направления посадки.

233. Проверяется наличие и срок действия сертификатов соответствия ICAO и (или) МАК.
234. Проверка сохранности командной информации производится следующим образом: с 

ПОУ диспетчера УВД подаются команды на включение светосигнального оборудования; после 
включения оборудования снимается питание с аппаратуры дистанционного управления на КПД. 
При этом светосигнальным средствам необходимо оставаться во включенном состоянии с 
поданными до включения аппаратуры управления командами.

В процессе внешнего осмотра установленного оборудования сравниваются типы 
арматур огней, указателей и источников света и проверяется их соответствие технической 
документации.

Параграф 1. Оценка соответствия маркировки вертодромов, 
препятствий и объектов

235. На вертодроме проверяется соответствие вертодромной опознавательной марки-
ровки, располагаемой в соответствии с пунктами 681-685 НГЭА ГА РК и приложения 44 к 
настоящей МОС.

Оценка соответствия маркировки производится как визуально, так и с помощью измерений. 
В процессе проверки соответствия определяется наличие, количество и размеры, а также 
взаиморасположение знаков, установленных НГЭА ГА РК.

236. Маркировка названия вертодрома обеспечивается на вертодроме, где другие 
средства визуального опознавания являются недостаточными. Требования к маркировке 
названия вертодрома определены НГЭА ГА РК и указаны в приложении 44 настоящей МОС.

237. Маркировка максимально допустимой массы располагается в пределах зоны TLOF 
и наносится на вертодроме, приподнятом над поверхностью, и на вертопалубе. Маркировка 
максимально допустимой массы состоит из однозначной, двузначной или трехзначной цифры. 
Маркировка выражается в тоннах (1 000 кг) с округлением до ближайших 1 000 кг, после 
которой следует буква «т». Цветам цифровых и буквенных знаков маркировки необходимо 
быть контрастным по отношению к фону, а самим цифрам и буквам необходимо иметь форму 
и размеры, указанные на рисунке приложения 45 к настоящей МОС.

238. Маркировка значения D наносится на вертодроме, приподнятом над поверхностью, 
и на вертопалубе.

239. Маркировка максимально допустимого значения D располагается в пределах зоны 
FATO. Значение D наносится на поверхность зоны FATO контрастным на ее фоне, предпоч-
тительно белым цветом. Значение D округляется до ближайшего целого числа, при этом 
0,5 округляется в меньшую сторону, например 19,5 становится 19, а 19,6 становится 20.

240. Маркировка или маркеры зоны FATO наносятся на вертодроме, расположенном на 
уровне поверхности земли, где протяженность зоны FATO не является четко выраженной. В 
тех случаях, когда используется маркер, его характеристики, соответствуют характеристикам, 
указанным в пункте 5.5.8.3 тома I Приложения 14 ИКАО.

241. Маркировка обозначения зоны FATO располагается в начале зоны FATO, как показано 
на рисунке приложения 19 к настоящей МОС.

242. Маркировка обозначения зоны FATO состоит из маркировки обозначения ВПП, опи-
санной в пунктах 5.2.2.4 и 5.2.2.5 Приложения 14 к конвенции международной организации 
гражданской авиации тома I «Аэродромы» и дополненной буквой Н и показано на рисунке 
приложения 46 к настоящей МОС.

243. Маркировка прицельной точки посадки располагается в пределах зоны FATO обес-
печивается на вертодроме в тех случаях, когда необходимо, чтобы пилот выполнял заход на 
посадку по направлению к определенной точке еще до входа в зону TLOF (приложение 47 
к настоящей МОС).

244. На вертодроме обеспечивается маркировка зоны TLOF, если периметр зоны TLOF 
не является четко выраженным.

245. Маркировка зоны TLOF располагается по периметру зоны TLOF.
246. Маркировка зоны TLOF состоит из непрерывной белой линии шириной, по крайней 

мере, 30 см.
247. Маркировка точки приземления (заданного) местоположения обеспечивается в тех 

случаях, когда требуется, чтобы вертолет приземлялся или точно размещался в конкретном 
месте. На вертопалубе центр маркировки точки приземления находится в центре зоны FATO.

248. Маркировка точки приземления (заданного) местоположения располагается таким 
образом, что, шасси нужно размещаться внутри выдерживающей соответствующую нагрузку 
зоны и все части вертолета будут находиться на безопасном расстоянии от любого препят-
ствия, когда кресло пилота находится над маркировкой.

249. На вертопалубе необходимо обеспечивать маркировку сектора, свободного от 
препятствий и расположить по периметру зоны FATO или на маркировке зоны TLOF. Для пре-
дотвращения посадки вертолета в диапазоне установленных курсовых углов обеспечивается 
маркировка запрещенного для посадки сектора вертопалубы (рисунки приложении 48 и 49 
к настоящим МОС).

Технические требования в отношении маркировки осевой линии РД и маркировки места 
ожидания при рулении, изложенные в пунктах 5.2.8 и 5.2.9 тома I Приложения 14 ИКАО, в равной 
степени применимы к РД, предназначенным для наземного руления вертолетов.

250. РД для руления по воздуху отмечается маркерами. Маркеры не используются на РД, 
предназначенных для руления вертолетов по земле. Требования к маркировке РД для руления 
по воздуху изложены в НГЭА ГА РК и соблюдаются согласно приложению 51 к настоящей МОС.

251. Маршрут руления по воздуху необходимо отметить маркерами маршрутов руления 
по воздуху согласно приложения 52 к настоящей МОС.

252. На специализированной лебедочной площадке обеспечивается маркировка лебедоч-
ной площадки (рисунок приложения 43 к настоящей МОС).

253. Визуально оценивается цвет всех маркировочных знаков ИВПП. При оценке соот-
ветствия маркировки РД визуально и инструментально устанавливаются наличие, размеры 
и расположение маркировочных знаков продольной оси, мест ожидания на РД и боковых 
маркировочных полос (при их необходимости).

254. Боковые маркировочные полосы наносятся для обозначения ненесущих покрытий РД, 
а также трудно различимых покрытий обочин РД от покрытий самих РД.

255. Измеряется ширина маркировочной полосы осевой линии РД.
256. При обследовании вертодрома, кроме того, измеряется радиус закругления марки-

ровочной линии РД на криволинейных участках и на пересечениях РД.
Фактический радиус закругления осевой маркировочной линии РД необходимо определять 

при натурном обследовании.
257. Протяженность маркировочной линии оси РД, продолженной параллельно оси ВПП, 

определяется инструментально (Приложение 17 к настоящей МОС).
258. Удаленность маркировки места ожидания на РД от оборудованных и необорудованных 

вертодромов определяется с помощью измерительных инструментов. Измерения производятся 
перпендикулярно к осевой линии ВПП.

259. Размеры и расположение рулежных боковых маркировочных полос, отделяющих 
ненесущие покрытия БПБ РД от покрытий РД, а также маркировка места пересечения РД 
определяются инструментально.

260. Цвет всех маркировочных знаков РД оценивается визуально.
Проверка соответствия маркировки перрона производится как визуально по цвету мар-

кировочных знаков, так и инструментально по размерам знаков и их взаиморасположению.
261. Оценка соответствия посадочного знака «Т», угловых и осевых маркировочных 

знаков производится как визуально, так и инструментально с помощью измерительных 
инструментов. В процессе проверки соответствия определяются наличие, расположение, 
количество, размеры и цвет знаков.

262. Оценка соответствия маркировки запрещенной для посадки, закрытых для движения 
части вертодрома, РД или их отдельных участков производится как визуально, так и инстру-
ментально с помощью измерительных инструментов. В процессе проверки соответствия 
определяются наличие, расположение, количество, размеры и цвет маркировки.

263. Проверяется наличие маркировки на всех неподвижных постоянных и временных 
объектах и сооружениях, которые в соответствии с требованиями НГЭА ГА РК маркируются.

Проверяется наличие маркировки на объектах УВД, радионавигации и посадки, распо-
ложенных в пределах ограждения вертодрома, на транспортных средствах и подвижных 
объектах, находящихся на рабочей площади вертодрома, а также на подлежащих маркировке 
линий коммуникаций.

Визуально оценивается цвет маркировочных знаков на объектах и сооружениях, форма 
и правильность расположения маркировочных знаков на объектах прямоугольной формы и 
высотных объектах.

Результаты работ по оценке соответствия маркировки покрытий и маркировки препят-
ствий и объектов заносятся в таблицу соответствия физических характеристик и дневной 
маркировки элементов аэродрома.

264. Обследование маркировки покрытий и препятствий производится не реже одного 
раза в год, а оценка соответствия размеров маркировочных знаков препятствий и объектов 
производится при нанесении или обновлении маркировки.

Результаты проверок заносятся в Акт обследования вертодрома и его элементов.

Параграф 2. Оценка соответствия огней на вертодроме
265. В процессе внешнего осмотра сравнивается тип арматур огней, указателей и источ-

ников света и проверяется их соответствие технической документации на установленное 
оборудование.

266. Высота верхней точки огня или светового указателя измеряется от уровня края 
рабочей части вертодрома или РД.

267. Проверяется наличие неснижаемого аварийного запаса. В случае установки подсис-
темы огней, требования к которым не описаны в НГЭА ГА РК, проверяется их соответствие 
международным стандартам и согласование их установки с уполномоченным органом.

268. Сравнивается состав огней, входящих в систему светосигнального оборудования 
ОМИ по их назначению на соответствие требованиям НГЭА ГА РК.

269. Измеряются расстояния между огнями и элементами аэродрома, и полученные 
результаты сравниваются с требованиями НГЭА ГА РК.

270. Соответствие схемы расположения огней требованиям НГЭА ГА РК определяется по 
исполнительной документации проекта на установку ССО, внешним осмотром, а также летной 
проверкой, выполняемой в соответствии с действующей программой и настоящей МОС.

При летной проверке производится сопоставление фактического состава, расположения и 
цветности светосигнального посадочного оборудования и рулежного оборудования с требо-
ваниями НГЭА ГА РК к перечисленным параметрам. Одновременно определяется отсутствие 
заметных отклонений в интервалах между огнями.

Посадочное светосигнальное оборудование проверяется при заходах на посадку, посадках 
и взлетах. При заходах на посадку производится также фотографирование системы.

Летная проверка правильности регулировки световых пучков огней приближения, световых 
горизонтов и входных огней производится при заходах на посадку по нормальной глиссаде 
с уходом на второй круг. Проверка огней производится с расстояния, обеспечивающего 
различение огней системы после входа в глиссаду. Боковые и осевые огни и огни зоны 
приземления проверяются при посадке, пробеге после посадки и взлете.

При переключении ступеней яркости визуально убеждаются в отсутствии неосвещенных 
(темновых) промежутков.

Летная проверка ССО производится согласно действующей программе. По ее итогам 
составляется Акт летной проверки.

271. Огни можно считать исправными и правильно отрегулированными, если отсутствуют 
пропуски огней или огни, резко отличающиеся от других по яркости.

272. Оценка соответствия огней системы ОВИ проводится аналогично пунктов 75-76 
настоящей МОС.

Оценка соответствия системы визуальной индикации глиссады проводится аналогично 
пунктам 77 настоящей МОС.

273. Определение расстояния «D» проводится в соответствии с приложением 18 
настоящей МОС.

274. Углы возвышения световых пучков и углы установки огней в горизонтальной плоскости 
проверяются в соответствии с документацией на регулировку глиссадных огней.

275. Отсутствие препятствий, выступающих над поверхностью защиты от препятствий 
устанавливается с использованием данных Акта обследования препятствий в районе 
аэродрома.

Для каждого препятствия определяется абсолютная высота поверхности в месте его 
расположения:

H = (Xп – 60) tgη + Ho,

где: Но – абсолютная высота порога ВПП;
η – угол наклона поверхности защиты от препятствий;
Хп – расстояние до препятствия от порога ВПП в метрах.
Абсолютная высота каждого препятствия Нп может быть равна или меньше значения 

высоты поверхности защиты от препятствий Н.
276. Оценка соответствия огней на РД проводится аналогично пункта 78 настощей МОС.
277. В случае расположения вертодромов и вертопалуб вблизи водного пространства, 

пригодного для судоходства, следует обратить внимание на то, чтобы аэронавигационные 
наземные огни не создавали трудностей для судоходства.

Поскольку вертолеты, как правило, будут подходить очень близко к посторонним источни-
кам света, особенно важно обеспечивать такое экранирование или расположение этих огней, 
если такие огни не являются навигационными огнями, установленными в соответствии с между-
народными правилами, чтобы исключалось прямое или отраженное ослепляющее воздействие.

Приведенные ниже технические требования разработаны для систем, предназначенных 
для использования в необорудованной зоне FATO или в зоне FATO, предназначенной для 
неточного захода на посадку.

278. В случаях необходимости дальнего визуального наведения и не обеспечения такого 
наведения другими визуальными средствами или наличия окружающих огней, затрудняющих 
опознавание вертодрома, необходимо предусмотреть вертодромный маяк с установленным 
интервалом повторяющихся серий вспышек и силой света равной величинам, указанным в 
приложении 53 к настоящей МОС. 

Параграф 3. Оценка соответствия системы огней приближения
279. Система огней приближения обеспечивается на вертодроме, где целесообразно и 

практически возможно указывать пилотам в ночное время предпочтительное направление 
захода на посадку. Требования к составу и расположению огней приближения отражены 
в НГЭА ГА РК и приложении 52 к настоящей МОС.

280. Частоте вспышек проблесковых огней нужно равняться одной вспышке в секунду, 
а распределению света этих огней необходимо соответствовать приложению 53 к настоя-
щей МОС. Последовательность вспышек начинается от самого дальнего огня и продолжается 
в направлении к световому горизонту.

281. Для корректировки интенсивности огней в зависимости от превалирующих условий 
следует предусматривать соответствующее управление яркостью.

Параграф 4. Оценка соответствия характеристик светосигнального 
оборудования

282. Сравниваются измеренные на каждой ступени значения выходных токов регуляторов 
яркости со значениями выходных токов, приведенными в эксплуатационной документации, и 
устанавливается соответствие процентной доли яркости огней данной ступени. Измерения 
проводятся с помощью амперметра электродинамической или электромагнитной системы 
класса точности не ниже 0,5 в выходной цепи каждого регулятора, питающего кабельное 
кольцо с фактической нагрузкой.

Правильность регулировки яркости рулежных огней и неуправляемых световых указателей 
проверяется при рулении переключением их яркости на 10, 30, 100% (5, 20, 100%) диспетчером 
руления, а правильность включения управляемых световых указателей и светофоров проверя-
ется их включением по основным маршрутам руления с ПОУ соответствующих диспетчеров.

С помощью устройства, входящего в комплект установленного оборудования, выборочно 
проверяются по 4–5 огней в каждой подсистеме. Измеренным значениям углов установки 
огней необходимо соответствовать значениям, приведенным в НГЭА ГА РК.

Проверки производятся путем включения светосигнального оборудования с ПОУ диспет-
чера посадки, руления и старта. При этом аппаратура обеспечивает необходимые функции по 
управлению светосигнальным оборудованием в соответствии с технической документацией 
на тип оборудования и контролю за ним.

Регулировка яркости огней по ступеням проверяется путем включения их с ПОУ диспетчера 
посадки и проверки правильности включения регуляторов яркости на заданную ступень.

Непосредственно на трансформаторной подстанции (ТП) внешним осмотром определяется 
фактическое количество кабельных линий и источников питания в каждой из подсистем по 
действующим нормам.

Сопротивление изоляции кабельных колец измеряется мегомметром на 2,5 кВ и сравни-
вается с требованиями НГЭА ГА РК.

При проведении испытаний высоковольтных кабелей с резиновой изоляцией напряжение, 
прикладываемое к кабельной цепи, по отношению к земле необходимо:

6 кВ постоянного тока в течение 1 мин – для кабелей до 3 кВ;
10 кВ постоянного тока в течение 1 мин – для кабелей до 5–6 кВ.
Оценка соответствия аэродромных знаков производится как визуально, так и инстру-

ментально с помощью измерительных инструментов. В процессе проверки соответствия 
определяются наличие, расположение, размеры и цвет знаков.

283. Cистема визуального наведения в створ посадочной площадки для обслуживания 
заходов на посадку вертолетов предусматривается НГЭА ГА РК, когда, особенно ночью, имеет 
место одно или оба из следующих условий:

1) эксплуатационные приемы снижения шума при пролете препятствий или правила 
управления движением требуют выдерживания конкретного направления полета;

2) окружающая среда вертодрома обеспечивает незначительное количество визуальных 
наземных ориентиров;

3) физически невозможно установить систему огней приближения.
284. Система огней визуального наведения в створ посадочной площадки располагается 

таким образом, что осуществляется наведение вертолета вдоль заданной линии пути по 
направлению к зоне FATO, системе необходимо располагаться в конце участка полета между 
вторым и третьим разворотами зоны FATO и располагаться вдоль предпочтительного направ-
ления захода на посадку. Огни являются ломкими и устанавливаются как можно ниже. Если 
необходимо, чтобы огни системы были видны как отдельные источники, они располагаются 
таким образом, чтобы при максимальном охвате системы стягивающий угол между двумя 
огнями, видимыми пилотом, был не менее 3’ дуги. Стягивающие углы между огнями системы и 
другими огнями такой же или большей интенсивности, также необходимо быть не менее 3’ дуги.

285. Указатель глиссады визуального захода на посадку предусматривается для обеспе-
чения захода на посадку на вертодром, независимо от того, оборудован ли этот вертодром 
другими визуальными или не визуальными средствами обеспечения захода на посадку, где 
существуют, особенно ночью, следующие условия:

1) правила пролета препятствий, приемы снижения авиационного шума или схемы УВД для 
захода на посадку требуют выполнения полета под конкретным углом наклона его траектории;

2) вблизи вертодрома имеется мало визуальных ориентиров на поверхности;
3) характеристики данного вертолета требуют выполнения захода на посадку в уста-

новившемся режиме.
286. Стандартными системами визуальной индикации глиссады для обеспечения полетов 

вертолетов являются следующие:
1) системы РАРI и АРАРI, отвечающие техническим требованиям, содержащимся в пунктах 

5.3.5.23 – 5.3.5.40 Приложения 14 к конвенции международной организации гражданской 
авиации тома I «Аэродромы», за исключением того, что угловой размер сектора «на глиссаде» 
систем увеличивается до 45’;

2) система индикации траектории захода на посадку вертолета (НАРI), отвечающая 
техническим требованиям, содержащимся в пунктах 5.3.5.6 – 5.3.5.21 тома I Приложения 14 

ИКАО включительно.
287. Указатель глиссады визуального захода на посадку располагается таким образом, 

чтобы вертолет наводился в направлении заданного местоположения в пределах зоны FATO и 
чтобы предотвратить ослепление пилота на конечном этапе захода на посадку и этапе посадки.

288. Указатель глиссады визуального захода на посадку располагается вблизи номиналь-
ной прицельной точки посадки и выставляться по азимуту предпочтительного направления 
захода на посадку.

289. Огонь (и) устанавливается (ются) на ломком основании как можно ниже.
290. Поверхность защиты препятствий устанавливается там, где предполагается 

использовать систему визуальной индикации глиссады (приложение 55 к настоящей МОС).
291. Характеристики поверхности защиты препятствий, т.е. ее начало, расширение, длина и 

угол наклона соответствуют значениям, указанным в таблице приложения 56 к настоящей МОС.
292. Не разрешается возводить новые объекты или надстраивать существующие объекты 

таким образом, чтобы они выступали за поверхность защиты препятствий, за исключением 
случаев, когда, по мнению соответствующего полномочного органа, новый объект или его 
надстройка будут заслоняться существующим неподвижным объектом.

Параграф 5. Оценка огней зоны конечного этапа захода 
на посадку и взлета

293. На вертодроме, расположенном на уровне поверхности земли, предназначенном для 
использования ночью, согласно НГЭА ГА РК обеспечиваются огни зоны FATO, за исключением 
тех случаев, когда они могут не обеспечиваться там, где зона FATO и зона TLOF почти сов-
падают или протяженность зоны FATO достаточная для полетов. Расположение огней зоны 
FATO, TLOF, характеристики огней указаны в пунктах 811-843 НГЭА ГА РК.

294. Прожекторное освещение обеспечивается в зоне обработки грузов с помощью лебед-
ки, предназначенной для использования ночью (рисунок приложения 58 к настоящим МОС).

Параграф 6. Оценка визуальных средств для обозначения препятствий
295. Технические требования в отношении маркировки и светоограждения препятствий, 

включенные в главу 6 тома I Приложения 1 ИКАО, в равной степени применимы к вертодромам 
и зонам обработки грузов с использованием лебедки. На вертодроме, предназначенном для 
использования ночью, препятствия освещаются прожекторами, если нет возможности выста-
вить на них заградительные огни (рисунок приложения 58 к настоящей МОС).

296. Прожекторам для освещения препятствий необходимо располагаться таким образом, 
чтобы полностью освещать препятствие и, насколько это практически возможно, не ослеплять 
пилотов вертолетов.

297. Прожекторному освещенюе препятствий нужно быть таким, чтобы создавать яркость, 
по крайней мере 10 кд/м2.

298. Препятствиям, представляющим опасность для вертолетов, нужно быть легко опозна-
ваемыми с воздуха. Для улучшения опознавания этих препятствий днем, требуется нанесение 
чередующихся черных и белых, черных и желтых, или красных и белых полос, шириной не менее 
0.5 м, но не более 6 м. Цвета необходимо подбирать таким образом, чтобы в максимальной 
степени обеспечить контрастность с общим фоном. Цветам нужно соответствовать стандарту 
BS 381 С (1996) или эквивалентным цветам BS 4800.

299. Препятствия, маркируемые контрастными цветами, включают в себя любые решетча-
тые структуры и стрелы кранов, расположенные вблизи вертолетной площадки или границы 
СОП. Части опор и опоры морских установок, расположенные в непосредственной близости 
и (или) выше уровня вертолетной площадки, маркируются таким же образом.

300. Все объекты, расположенные выше посадочной зоны, маркируются всенаправленными 
красными огнями, интенсивностью не менее 10 кандел, дающими визуальную информацию 
экипажу вертолета о близости и высоте объектов, расположенных вблизи границы СОП. В 
частности, это требование относится ко всем кранам, расположенным на установке. Объек-
ты, превышающие посадочную зону более чем на 15 м, необходимо оборудовать через 
каждые 10 м сверху вниз промежуточными всенаправленными красными огнями одинаковой 
интенсивности до уровня посадочной зоны (за исключением тех мест, где такие огни могут 
быть загорожены другими объектами). Для некоторых объектов, таких как откидных линий 
отжига и вышек, в качестве альтернативы установке промежуточных всенаправленных красных 
огней, предпочтительно устанавливать общее прожекторное освещение, при условии того, 
что прожекторное освещение будет располагаться таким образом, чтобы оно освещало всю 
структуру, при этом, не ослепляя экипаж вертолета. Расположение прожекторного освещения 
необходимо согласовывать с уполномоченным органом.

301. Всенаправленные красные огни с интенсивностью 25–200 кандел устанавливаются 
на самой высокой точке сооружения. Там, где установка таких огней не приемлема (например, 
на верхней части откидных линий отжига) они устанавливаются как можно ближе к вершине 
этих структур.

302. На самоподъемных буровых установках, для маркировки верхних точек опор, ре-
комендуется установка всенаправленных красных огней интенсивностью 25–200 кандел. 
Дополнительно, на каждую опору, прилегающую к вертолетной площадке, необходимо 
установить промежуточные всенаправленные красные огни с интенсивностью не менее 10 
кандел с интервалом через каждые 10 м сверху вниз до уровня посадочной зоны. Необхо-
дима установка достаточного количества огней, для обеспечения освещения опор со всех 
направлений. В качестве альтернативного освещения, опоры могут быть оборудованы общим 
прожекторным освещением, при условии, что оно не будет ослеплять экипаж вертолета.

303. Любые вспомогательные структуры, находящиеся в пределах 1 км от посадочной 
зоны и расположенные существенно выше нее, также необходимо оборудовать всенаправ-
ленными красными огнями.

304. Всенаправленные красные огни, обозначающие препятствия необходимо расположить 
так, чтобы их было видно со всех направлений выше посадочной зоны.

305. Аварийное электропитание установки (судна) включает в себя систему освещения 
препятствий. О любых сбоях и отклонениях в работе светосигнального оборудования, необ-
ходимо немедленно сообщаться эксплуатанту вертолетов. Светосигнальное оборудование 
должно быть запитано от источников бесперебойного питания (UPS).

306. На вертодроме необходимо установить ветроуказатель (приложение 61 к настоящей 
МОС) и расположить таким образом, чтобы он был виден с воздушного судна, находящегося 
в полете или на рабочей площади вертодрома, и так, чтобы на него не оказывали воздействия 
возмущения воздуха, создаваемые близко расположенными объектами.

Наличие прожекторного освещения перрона проверяется внешним осмотром.
Наличие, расположение, форма и цвет ветроуказателя оцениваются визуально при 

обследовании вертодрома.
Наличие оборудования светоограждения на объектах РТО, УВД и других объектах 

непосредственно на вертодроме проверяется внешним осмотром.
Правильность расположения огней по ярусам, а также правильность и качество световой 

маркировки объектов проверяются по документации на установку объектов и внешним 
осмотром (визуально).

Для оценки систем светосигнального оборудования вертодрома заполняется таблица 
соответствия систем светосигнального оборудования ОМИ, ОВИ-I, ОВИ-II, ОВИ-III (таблица 
приложения 19 к настоящей МОС).

Порядок заполнения таблицы соответствия следующий:
графа 1 – указываются номера оцениваемых пунктов НГЭА ГА РК;
графа 2 – указываются результаты проверок и испытаний по соответствующим пунк-

там НГЭА ГА РК;
графа 3 – указывается порядковый номер подтверждающего документа; в качестве 

подтверждающих документов для заполнения таблиц соответствия по светосигнальному 
оборудованию подготавливаются Акт наземной проверки и Акт летной проверки.

Акт наземной проверки включает в себя следующее:
результаты испытаний всех подсистем огней средств посадки, взлета и руления уста-

новленных на вертодроме;
действительное местоположение огней, знаков и указателей относительно элементов 

вертодрома (в метрах) и их цвета;
реализованное электропитание каждой подсистемы огней (число кабельных колец);
минимальное сопротивление изоляции кабельных линий;
расположение и характеристики заградительных огней;
графа 4 – указываются результаты сопоставления итогов проверок и испытаний и 

делается запись:
«Соответствует» – в случае соответствия оцениваемого параметра требованиям НГЭА 

ГА РК:
«Эквивалентно соответствует» – в случае наличия Заключения об обеспечении эквивалент-

ного уровня безопасности полетов при имеющемся отступлении от требований НГЭА ГА РК;
«Не соответствует» – в случае несоответствия оцениваемого параметра требовани-

ям НГЭА ГА РК и отсутствия упомянутого выше Заключения;
графа 5 – при наличии отступлений от требовании НГЭА ГА РК указываются номера, даты 

и названия документов, в соответствии с которыми организацией ГА выполнены мероприятия 
по обеспечению эквивалентного уровня безопасности полетов, а также отражается дополни-
тельная информация, поясняющая (при необходимости) содержание записей.

14. Оценка соответствия радиотехнического оборудования
307. Для обеспечения полетов на вертодромы, оборудованные на морских установках 

(судах) устанавливается определенный состав радиотехнического оборудования и других 
средств для обслуживания воздушного движения, указанным в главе 15 НГЭА ГА РК.

308. Оборудование для обеспечения полетов функционирует в условиях одновременной 
работы с другими радиоэлектронными средствами установки (судна) в реальных условиях 
эксплуатации с требуемым качеством. На каждый тип оборудования нужна эксплуатационная 
документация предприятия – изготовителя.

309. Состав, характеристики и размещение радиотехнического оборудования указаны 
ниже, однако могут быть уточнены на этапе проектирования исходя из тактики применения 
вертолета на установке (судне). Состав оборудования определяется правилами полетов, 
выбранными для конкретной установки (судна).

Сравнивается состав радиотехнического оборудования, размещенного на вертодроме на 
соответствие с требованиями НГЭА ГА РК.

Оценка соответствия производится в ходе проверки функционирования конкретного 
радиотехнического оборудования в реальных условиях эксплуатации при одновременной 
работе радиосветотехнических средств, установленных на вертодроме. При этом парамет-
рам и характеристикам проверяемого оборудования нужно соответствовать требованиям 
эксплуатационной документации, а в журналах контроля качества работы радиооборудования 
вертодрома необходимо исключить систематические замечания со стороны диспетчерского 
состава и экипажей ВС.

Проверяется фактическое наличие эксплуатационной документации организации-изго-
товителя на конкретное оборудование и ее соответствие перечню, указанному в ведомости 
эксплуатационных документов, наличие формуляров (паспортов) и удостоверений годности 
к эксплуатации оборудования.

Категория оборудования ILS определяется по формуляру и удостоверению годности, 
а категория эксплуатируемого направления посадки – по Сборнику аэронавигационной 
информации. Категория оборудования ILS не может быть ниже категории эксплуатируемого 
направления посадки.

Оценка состава оборудования данной системы выполняется визуально путем проверки 
наличия оборудования на аэродроме.

Оценка угла наклона глиссады выполняется путем проверки значения угла наклона 
глиссады направления посадки, указанного в ИПП.

Оценка параметров радиомаяков выполняется в соответствии с действующим руковод-
ством по летной проверке радиомаяков систем посадки I, II или III категории.

Проверка срабатывания системы автоматического контроля при уменьшении мощности 
излучения КРМ и ГРМ (50% для одночастотного и 80% для двухчастотного) производится 
при выполнении полетов по оценке зоны действия КРМ и ГРМ и структуры курса и глиссады. 
В Акте летной проверки, в графе «Примечание», делается запись о значении мощности 
излучения, при котором выполнялась данная проверка.

Параграф 1. Оценка соответствия приводной радиостанции (ПРС)
310. Оценка характеристик излучения, наличия опознавательного сигнала и параметров 

приводной радиостанции (далее – ПРС) производится в соответствии с действующей 
программой и методикой летной проверки приводных радиостанций.

Проверка размещения ПРС производится при оценке соответствия документации на 
ее установку требованиям НГЭА ГА РК или при сравнении данных геодезической съемки с 
требованиями НГЭА ГА РК.

311. Проверка зоны действия дополнительного маркерного радиомаяка производится в 
ходе летной проверки на установленных высотах полета путем фиксации продолжительности 
срабатывания индикатора (табло, звукового сигнала) маркерного приемника. Диспетчер 
заранее предупреждает экипаж о необходимости фиксации начала и конца срабатывания сиг-
нального устройства. Зная время срабатывания сигнального устройства и скорость полета ВС, 
оператор определяет зону действия (Ls) дополнительного маркерного радиомаяка по формуле:

Ls = VBC х τcp,
где: VВС – скорость полета ВС, м/с;
τcp – время срабатывания сигнального устройства, с.
312. Проверка наличия сигналов опознавания дополнительного маркерного маяка от 

сигналов опознавания МРМ, входящих в состав систем посадки ILS и ОСП, производится 
путем прослушивания и сравнения этих сигналов.

Оценка параметров маркерных радиомаяков производится в соответствии с действующим 
руководством по летной проверке радиомаяков.

Параграф 2. Оценка соответствия средств ОВЧ воздушной электросвязи
313. Оценка оснащенности аэродрома функциональными сетями электросвязи произ-

водится путем определения возможности произвести радиообмен по каналам воздушной 
электросвязи с экипажами ВС и по каналам наземной электросвязи со взаимодействующими 
пунктами УВД и службами вертодрома.

314. Проверка качества связи производится при оценке переговоров диспетчеров с 
экипажами ВС и абонентами внутренней электро- и радиосвязи.

Качество переговоров на каналах воздушной связи и наземной электросвязи оценивается 
следующим образом:

«отлично» – понимание радиообмена без малейшего напряжения внимания;
«хорошо» – понимание радиообмена без затруднений;
«удовлетворительно» – понимание радиообмена с напряжением внимания;
«неудовлетворительно» – невозможность разобрать текст радиообмена.
Результаты проверки средств воздушной электросвязи заносятся в «Акт летной проверки 

по оценке качества связи».
Результаты проверки средств внутренней электросвязи заносятся в «Акт наземной 

проверки по оценке качества связи».
315. Оценка наличия основного и резервного комплектов приемного и передающего 

устройств с антенно-фидерной системой для каждого канала производится при их осмотре, 
а также при определении возможности ведения связи на основном и резервном комплектах.

316. Продолжительность работы радиостанции от химических источников электропитания 
определяется на основе данных эксплуатационной документации на химический источник 
и радиостанцию.

Параграф 3. Оценка соответствия средств звукозаписи
317. Оценка точности регистрации на звуконосителе сигналов времени производится 

в течение трех или шести часов путем сравнения записанных сигналов с показаниями 
хронометра (точных часов или секундомера). Проверка осуществляется с использованием 
воспроизводящего магнитофона.

Проверяется наличие съемного носителя для хранения записанной информации.
318. Оценка качества записи и воспроизведения переговоров на каналах воздушной 

связи производится прослушиванием магнитофонных записей переговоров диспетчера с 
экипажем ВС.

Качество переговоров на каналах воздушной связи, наземной электросвязи и метеове-
щания оценивается следующим образом:

«отлично» – понимание записанной информации без малейшего напряжения внимания;
«хорошо» – понимание записанной информации без затруднений;
«удовлетворительно» – понимание записанной информации с напряжением внимания;
«неудовлетворительно» – невозможность разобрать записанную информацию.
Результаты проверки средств обеспечения контроля заносятся в «Акт наземной проверки 

средств объективного контроля».
319. Для оценки радиотехнического оборудования и диспетчерских пунктов ОВД верто-

дрома заполняется таблица соответствия радиотехнического оборудования и диспетчерских 
пунктов ОВД (таблица 5.1). 

320. Оценка соответствия радиосветотехнического оборудования и диспетчерских пунктов 
ОВД НГЭА ГА РК производится на основе наземных и летных проверок состава, размещения, 
параметров имеющегося на вертодроме оборудования и пунктов ОВД и сопоставления 
полученных результатов с требованиями НГЭА ГА РК.

Результаты проверок заносятся в таблицу соответствия для радиосветотехнического 
оборудования и диспетчерских пунктов ОВД (таблица приложения 20 к настоящей МОС).

Порядок заполнения таблицы соответствия следующий:
графа 1 – указываются номера оцениваемых пунктов НГЭА ГА РК;



графа 2 – указываются результаты проверок и испытаний по соответствующим пун-
ктам НГЭА ГА РК;

графа 3 – указывается порядковый номер подтверждающего документа; в качестве 
подтверждающего документа могут быть:

ИПП в районе вертодрома;
Акт приемки в эксплуатацию объекта;
Акт летной проверки;
Протокол (Акт) наземной проверки.
Перечень подтверждающих документов указывается после каждого вида оборудования, 

оцениваемого на соответствие НГЭА ГА РК;
графа 4 – указываются результаты сопоставления итогов проверок и испытаний с требо-

ваниями НГЭА ГА РК и делается запись:
«Соответствует» – в случае соответствия оцениваемого параметра требовани-

ям НГЭА ГА РК;
«Эквивалентно соответствует» – в случае наличия Заключения об обеспечении эквивален-

тного уровня безопасности полетов при имеющемся отступлении от требований НГЭА ГА РК;
«Не соответствует» – в случае несоответствия оцениваемого параметра требовани-

ям НГЭА ГА РК и отсутствия упомянутого выше Заключения;
графа 5 – при наличии отступлений от требований НГЭА ГА РК указываются номера, даты 

и названия документов, в соответствии с которыми организацией ГА выполнены мероприятия 
по обеспечению эквивалентного уровня безопасности полетов, а также отражается допол-
нительная информация, поясняющая (при необходимости) содержание записей в других 
графах таблицы.

Если на вертодроме не установлено какое-либо оборудование, то подраздел таблицы 
соответствия на данный вид оборудования не заполняется и делается запись: «Оборудование 
не установлено».

Если на вертодроме установлено несколько комплектов оборудования (например, два ПРЛ), 
то таблица соответствия заполняется на каждый комплект оборудования.

15. Оценка соответствия метеорологического оборудования
321. Оценка соответствия метеорологического оборудования требованиям НГЭА ГА РК 

производится на основе наземных проверок состава, размещения и технических параметров 
метеооборудования, а также достаточности метеоинформации, необходимой для обеспечения 
взлета и посадки ВС.

По результатам оценки соответствия метеооборудования аэродромов заполняется 
таблица соответствия метеорологического оборудования требованиям НГЭА ГА РК (таблица 
приложения 21 к настоящей МОС). Порядок заполнения таблицы следующий:

заголовок таблицы – вписывается название вертодрома, класс, магнитные курсы посадки 
и категория направления посадки;

графа 1 – указывается номер оцениваемого пункта НГЭА ГА РК;
графа 2 – указываются тип метеооборудования, его характеристики и количество уста-

новленных комплектов; при отсутствии метеооборудования некоторых типов указывается его 
наименование и ставится прочерк; кроме того, в графе 2 приводится краткое описание (суть) 
отступления от требований НГЭА ГА РК;

графа 3 – делается запись:
«Соответствует» – в случае соответствия оцениваемого параметра требовани-

ям НГЭА ГА РК;
«Эквивалентно соответствует» – в случае наличия Заключения об обеспечении экви-

валентного уровня безопасности полетов на вертодроме при имеющемся отступлении от 
требований НГЭА ГА РК.

Результаты оценки соответствия глав НГЭА ГА РК для вертодромов, оборудованных 
АМИС, вносятся в таблицу.

графа 4 – в случае наличия отступлений от требований НГЭА ГА РК указываются номера, 
даты и названия документов, в соответствии с которыми организацией ГА выполнены меро-
приятия по обеспечению эквивалентного уровня безопасности полетов, а также сведения, 
поясняющие, при необходимости, заполнение других граф таблицы.

В конце таблицы указывается подтверждающий документ. Документом, подтверждающим 
соответствие метеооборудования вертодрома, является Акт проверки метеооборудования 
вертодрома на соответствие требованиям НГЭА ГА РК.

Акт составляется по результатам проверки комиссией и утверждается руководством 
организации гражданской авиации и АМСГ. В Акте отражаются:

наличие эксплуатационной документации на все установленное на вертодроме метеоо-
борудование, своевременность и регулярность проведения регламентных работ, и наличие 
записи об этом в формулярах и паспортах, время и результаты проверки средств измерения 
метеовеличин;

состав метеооборудования вертодрома, высота и место установки первичных измеритель-
ных преобразователей метеовеличин относительно ВПП;

объем метеоинформации, передаваемой на выносные средства отображения;
технические характеристики метеооборудования;
технические характеристики линий связи по последней проверке их базой ЭРТОС;
другие характеристики, предусмотренные требованиями НГЭА ГА РК.
322. Акт содержит вывод о соответствии метеооборудования аэродрома требованиям 

НГЭА ГА РК.
К Акту прилагается схема размещения метеооборудования относительно вертодрома, в 

которой указываются расстояния до размещенных первичных измерительных преобразовате-
лей метеовеличин относительно места приземления и отрыва вертолетов, длина линий связи, 
соединяющих первичные измерительные преобразователи с указателями (регистраторами) или 
специализированными ЭВМ, места установки средств отображения метеоинформации. Схема 
утверждается руководителями организации гражданской авиации и АМСГ.

323. Проверяется наличие эксплуатационной документации на все метеооборудование, 
установленное на вертодроме. Проверяется своевременность и регулярность проведения 
регламентных работ на метеооборудовании и наличие записей об этом в формулярах и 
паспортах, время и результаты поверки средств измерения метеовеличин.

Результаты оценки фактического состава метеооборудования вносятся в Акт проверки 
метеооборудования вертодрома и в таблицу соответствия.

324. Для измерения расстояний и высоты применяются рулетки измерительные типа PC-50, 
PC-100 или другие, имеющие аналогичные характеристики.

325. Размещение пультов управления (указателей) и регистраторов МДВ, а также пультов 
(указателей) параметров ветра оценивается визуально, т.е. определяется их наличие в рабочих 
помещениях метеонаблюдателей.

326. Результаты оценки заносятся:
в Акт проверки метеооборудования вертодрома – высоты установки блоков (основных 

и вспомогательных) первичных измерительных преобразователей МДВ и параметров ветра 
над вертодромом.

327. Производится измерение расстояний от места наблюдения до каждого ориентира 
видимости по направлению к месту приземления и отрыва вертолетов.

Результаты измерения фактических расстояний вносятся в схему размещения метео-
оборудования.

328. Размещение измерителей высоты нижней границы облаков (далее – ВНГО) или 
вертикальной видимости (далее – ВВ) оценивается визуально. При этом определяется 
удаленность установки первичных измерительных преобразователей ВНГО (ВВ) от рабочих 
помещений метеонаблюдателей, а также наличие пультов управления на рабочих местах 
метеонаблюдателей.

329. Оценка соответствия требованиям НГЭА ГА РК размещения дистанционных изме-
рителей ВНГО (ВВ) производится визуально. При этом определяются наличие и установка 
первичных измерительных преобразователей ВНГО (ВВ) указателей (пультов дистанционного 
управления) – на рабочих местах метеонаблюдателей.

330. Визуально определяется наличие измерителей атмосферного давления в рабочем 
помещении метеонаблюдателей, измерителей температуры и влажности воздуха на мете-
оплощадке.

331. Оценка соответствия требованиям НГЭА ГА РК размещения метеорологических 
измерительных систем (АМИС если такие имеются) производится визуально.

332. Визуально проверяется наличие в рабочем помещении метеонаблюдателей средств 
регистрации метеоинформации, передаваемой диспетчерам УВД.

333. Визуально проверяется наличие средств отображения (блоков индикации) метеоин-
формации на диспетчерских пунктах УВД, в рабочих помещениях синоптика и метеонаблюда-
теля (контрольное), а также наличие громкоговорящей и телефонной связи метеонаблюдателя 
с диспетчером УВД и синоптиками.

334. Визуально проверяется наличие громкоговорящей и телефонной связи между пун-
ктами наблюдений и диспетчером УВД на необорудованных вертодромах.

Параграф 1. Оценка соответствия метеоинформации, 
техническим требованиям

335. Оценка соответствия объема передаваемой на выносные средства отображения 
(блоки индикации) метеоинформации производится методом визуального сопоставления 
метеоинформации, отображаемой на выносных и контрольном средствах отображения (блоках 
индикации). Для проверки используется громкоговорящая и телефонная связь.

336. Проверка обеспеченности регистрации всей передаваемой на средства отобра-
жения метеоинформации производится методом сличения высвечиваемой на средствах 
отображения (блоках индикации) метеоинформации. Метеоинформации, высвечиваемой 
на средствах отображения (блоках индикации), нужно быть идентичной регистрируемой 
и по объему, и по значению метеовеличин. Для проверки используется громкоговорящая 
и телефонная связь.

337. Обновление метеоинформации проверяется методом сравнения фактической 
частоты смены метеоинформации на средствах отображения с установленной для 
данного оборудования. Так же определяется и фактическое время между моментами 
окончания измерений (наблюдений) метеовеличин, их обработки и моментами поступления 
(высвечивания) на выносные средства отображения (блоки индикации). Для определе-
ния фактического времени обновления метеоинформации на средствах отображения 
используется секундомер.

Среднее (фактическое) время между последующими сменами метеоинформации 
на средствах отображения (блоках индикации), моментами окончания наблюдений, 
обработки их результатов и поступления (высвечивания) метеоинформации на выносные 
средства отображения (блоки индикации) вносится в Акт проверки метеооборудования 
вертодрома.

338. Оценка обеспеченности измерения метеовеличин в диапазонах и с пределами допу-
скаемых погрешностей измерения, указанными в приложении 94 к НГЭА ГА РК производится 
методом проверки работоспособности всех средств измерения метеовеличин, установленных 
на вертодроме.

Проверка работоспособности средств измерения метеовеличин производится по эк-
сплуатационной документации на соответствующее средство измерения метеовеличины.

Подтверждающими документами являются записи о проверке работоспособности и 
технического обслуживания в формуляре на изделие или результаты ведомственной поверки 
средств измерений.

339. Автоматическое измерение, обработка результатов измерений и выдача на средства 
отображения и в линии связи информации о дальности видимости, МДВ, ВНГО (ВВ) пара-
метрах ветра, давлении на уровне порога ВПП, температуре и влажности воздуха, а также 
обеспеченности ручного ввода метеовеличин, не измеряемых автоматически (количестве 
облаков – общее и нижнего яруса, атмосферные явления, в том числе опасные для авиации), 
их обработке и выдаче на средства отображения и в линии связи производятся по эксплуа-
тационной документации на соответствующий комплект АМИС.

Измерение сопротивления постоянному току и сопротивления изоляции линий связи, 
предназначенных для передачи сигналов от первичных измерительных преобразователей 
метеовеличин до пультов управления и для передачи метеоинформации на выносные 
блоки индикации, производится с помощью кабельного прибора типа КМ – 61С или другого, 
имеющего диапазон измерения сопротивления от 0 до 2 000 Ом и сопротивление изоляции 
до 2 000 МОм при напряжении до 100 В, в последовательности.

16. Оценка соответствия электроснабжения и электрооборудования
340. Оценка соответствия электроснабжения и электрооборудования производится на 

основе наземных проверок состава, размещения, параметров и характеристик имеющегося 
на вертодроме оборудования и сопоставления полученных результатов с требованиями 
НГЭА ГА РК.

341. Результаты проверки электроснабжения сводятся в таблицу соответствия прило-
жения 23 к настоящей МОС.

Порядок заполнения таблицы следующий:
графа 1 – указываются номера пунктов НГЭА ГА РК, на соответствие которым проверяется 

электроснабжение;
графа 2 – указываются результаты проверок и испытаний по соответствующим пун-

ктам НГЭА ГА РК;
графа 3 – указываются результаты сопоставления итогов проверок с требования-

ми НГЭА ГА РК и делается запись:
«Соответствует» – в случае соответствия оцениваемого параметра требовани-

ям НГЭА ГА РК;
«Эквивалентно соответствует» – в случае наличия Заключения об обеспечении эквивален-

тного уровня безопасности полетов при имеющемся отступлении от требований НГЭА ГА РК;
«Не соответствует» – в случае несоответствия оцениваемого параметра требовани-

ям НГЭА ГА РК и отсутствия упомянутого выше Заключения;
графа 4 – в случае наличия отступлений указываются номера, даты и названия документов, 

в соответствии с которыми организации ГА выполнены мероприятия по обеспечению эквива-
лентного уровня безопасности полетов, а также отражается дополнительная информация, 
поясняющая содержание других граф таблицы.

В конце таблицы указывается подтверждающий документ – Акт проверки, утвержденный 
руководителем организации гражданской авиации.

342. В Акте, составляемом в произвольной форме, отражаются результаты проверки 
электроснабжения по всем пунктам НГЭА ГА РК.

343. Количество независимых источников централизованного электроснабжения, питающих 
аэропорт, проверяется по одному из следующих документов: технические условия (далее 
– ТУ) энергоснабжающей организации, Акт Госэнергонадзора, Акт приемки в эксплуатацию 
электроустановок, исполнительная документация по проекту на строительство или рекон-
струкцию электрических сетей аэропорта.

344. Соответствие пропускной способности вводных линий электропередач (далее – ЛЭП) 
требованиям НГЭА ГА РК устанавливается в результате сравнения максимальной потребляемой 
мощности в нормальном или послеаварийном режиме с пропускной способностью вводных 
ЛЭП от каждого источника. Максимальная потребляемая мощность в нормальном режиме 
принимается по графику нагрузок. Расчеты производятся ежегодно. Максимальная потре-
бляемая мощность в послеаварийном режиме (для питания от каждого источника) может 
быть получена, как и потребляемая мощность, в нормальном режиме при одном отключенном 
внешнем источнике или расчетным путем.

Параграф 1. Оценка соответствия электропитания объектов аэродрома
345. Визуально на объекте проверяется наличие оборудования, обеспечивающего элек-

троснабжение по заданной для данного объекта категории надежности (вводные устройства 
от централизованных источников электроснабжения, автономные источники, устройства 
автоматический ввод резерва (далее – АВР), РУ, трансформаторы).

346. Время перерыва подачи электропитания при переключении оборудования на резервный 
источник электроэнергии проверяется путем имитации пропадания напряжения поочередно 
на каждом из источников. При этом определяется время с момента отключения напряжения 
до момента его восстановления.

347. По электрическим схемам объекта в результате их анализа определяется:
возможность использования автономной дизель-генераторной установки в качестве 

основного источника электроэнергии, резервируемого электрической сетью;
наличие АВР на стороне низкого напряжения;
расположение щитов гарантированного (бесперебойного) питания.
348. Возможное время непрерывной работы от химического источника электропитания 

определяется сравнением паспортных данных источника электроэнергии и оборудования.
349. Отсутствие подключений сторонних организаций электроприемников, не связанных 

с обеспечением работы объектов УВД, радионавигации, посадки и связи проверяется 
по схемам электроснабжения этих объектов и вертодрома. При натурном обследовании 
проверяется отсутствие подключений, не предусмотренных схемой электроснабжения, 
эксплуатационная документация.

Параграф 2. Оценка соответствия автономных источников питания
350. Степень автоматизации и мощность дизель-генератора проверяются по эксплуатаци-

онной документации на дизель-генератор, также проверяется эксплуатационная документация 
аккумуляторных батарей.

351. При натурном обследовании проверяется подача напряжения от автономного 
источника к оборудованию (при отключенных источниках централизованного элек-
троснабжения).

352. Проверка количества взаиморезервирующих кабельных ЛЭП производится по принци-
пиальным электрическим cxeмам, а на объекте – по наконечникам отходящих кабельных линий.

17. Оценка соответствия аварийно-спасательного оборудования
353. Результаты оценки соответствия аварийно-спасательных средств требовани-

ям НГЭА ГА РК и приложения 96 к НГЭА ГА РК заносятся в таблицу соответствия приложе-
ния 24 к настоящей МОС.

Порядок заполнения таблицы соответствия следующий:
графа 1 – указываются номера оцениваемых пунктов НГЭА ГА РК;
графа 2 – указываются результаты проверок и испытаний по соответствующим пун-

ктам НГЭА ГА РК;
графа 3 – указываются результаты сопоставления итогов проверок и испытаний с требо-

ваниями НГЭА ГА РК и делается запись:
«Соответствует» – в случае соответствия оцениваемого параметра требовани-

ям НГЭА ГА РК;
«Эквивалентно соответствует» – в случае наличия Заключения об обеспечении эквивален-

тного уровня безопасности полетов при имеющемся отступлении от требований НГЭА ГА РК;
«Не соответствует» – в случае несоответствия оцениваемого параметра требовани-

ям НГЭА ГА РК и отсутствия упомянутого выше Заключения;
графа 4 – в случае отступлений от требований НГЭА ГА РК указываются номера, даты и 

названия документов, в соответствие с которыми организацией ГА выполнены мероприятия 
по обеспечению эквивалентного уровня безопасности полетов, а также отражается дополни-
тельная информация, поясняющая содержание записей в других графах таблицы.

В конце таблицы указывается подтверждающий документ – Акт проверки, утвержденный 
руководителем организации гражданской авиации.

354. В Акте, составляемом в произвольной форме, отражаются результаты проверки 
по всем пунктам НГЭА ГА РК. Проверка соответствия аварийно-спасательных средств на 
аэродроме производится не реже одного раза в год.

355. Наличие и количество пожарных автомобилей (далее – ПА), находящихся в боевой 
готовности, определяется при их осмотре на аварийно-спасательных станциях. Количество 
огнетушащих составов, в том числе пенообразователя, находящихся на ПА, и суммарная 
производительность их подачи определяются по паспортным данным ПА.

356. Общее количество ПА на вертодроме зависит от класса вертодрома, их категории 
по уровню требуемой пожарной защиты (далее – УТПЗ) и расположения, места размещения 
и тактико-технических характеристик ПА.

357. Укомплектованность каждого ПА требуемым оборудованием определяется в ходе 
осмотра.

При осмотре проверяется работоспособность оборудования.
358. Наличие резерва пенообразователя по отношению к количеству, указанному в прило-

жении НГЭА ГА РК, определяется по фактическому наличию пенообразователя на вертодроме 
(за исключением заправленного в ПА) на момент проверки.

359. Наличие на вертодроме пунктов для повторных заправок ПА водой определяется 
визуально.

360. Время развертывания ПА определено положениями НГЭА ГА РК. Временем развер-
тывания считается время от момента объявления сигнала тревоги пожарно-спасательному 
расчету до момента начала подачи огнетушащего состава из лафетного ствола ПА, достиг-
шего места пожара на вертодроме.

Время развертывания определяется в ходе опытной проверки и фиксируется хронометром.
Проверка производится при оптимальной видимости и удовлетворительном состоянии 

покрытия.
361. Пожарно-спасательный расчет, извещенный о проведении опытной проверки и ее 

задачах, перед началом проверки находится в дежурном помещении АСС. Тревога объявляется 
голосом в дежурном помещении.

362. Наличие АСС на вертодроме и ПА определяются визуально. Наличие на АСС средств 
связи и сигнализации определяется при обследовании АСС. Рассматривается схема связи и 
оповещения и проверяется работоспособность имеющихся средств связи и сигнализации.

363. Наличие транспортного средства повышенной проходимости и оснащение его УКВ 
и КВ – радиостанциями для проведения поисково-спасательных работ определяется при 
обследовании вертодрома. При осмотре транспортного средства проверяется работоспо-
собность радиостанции.

364. Наличие на вертодроме плавучих транспортных средств и оснащение их средствами 
связи, освещения, групповыми или индивидуальными плавсредствами определяется при 
обследовании вертодрома.

365. При осмотре плавсредств проверяется работоспособность средств связи и освещения.
В случае если плавсредства выделяются другими организациями, то рассматриваются 

планы взаимодействия этих организаций.
366. Наличие на вертодроме стационарного командного пункта и пункта пожарной связи 

определяется осмотром. Наличие средств связи определяется при обследовании пунктов. 
Кроме того, рассматривается схема связи и оповещения, а также проверяется работоспо-
собность имеющихся средств связи.

367. Наличие на вертодроме ПКП для обеспечения руководства аварийно-спасатель-
ными работами и оснащение его громкоговорящей установкой, средствами воздушной 
электросвязи определяется при обследовании вертодрома. При осмотре проверяется 
возможность осуществления связи транспортного средства с СКП, АСС, руководителем 
полетов, ПА.

368. Наличие наблюдательных пунктов определяется при обследовании вер-
тодрома. Возможность наблюдения за взлетом, и посадкой ВС на каждой ВПП 
определяется непосредственно с наблюдательного пункта визуально и с помощью 
оптических приборов (например, бинокля). Наличие средств связи определяется при 
обследовании пунктов. Наличие и соответствие мест стоянки ПА определяется при 
обследовании вертодрома. 

Приложение 1
к методике оценки соответствия нормам годности аэродромов 
(вертодромов) к эксплуатации гражданских воздушных судов

Зависимость температуры стандартной атмосферы 
от высоты аэродрома над уровнем моря

Температура стандартной атмосферы, 0С

Приложение 2
к методике оценки соответствия нормам годности аэродромов 
(вертодромов) к эксплуатации гражданских воздушных судов

Таблица соответствия
физических характеристик и дневной маркировки элементов аэродрома 

Пункт НГЭА 
ГА РК 

Результаты проверок и 
испытаний

Подтверждаю-
щий документ

Соответствие 
НГЭА ГА РК Примечание

1 2 3 4 5

Подтверждающие документы:
1. 

_____________________          ______________       _________
МП (должность заявителя)                                  (подпись)                         (Ф. И. О.)

Приложение 3
к методике оценки соответствия нормам годности аэродромов 
(вертодромов) к эксплуатации гражданских воздушных судов

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ
располагаемых дистанций ВПП аэродрома требованиям НГЭА РК

Пункт 
НГЭА

Результаты 
проверки

Подтверждающий 
документ

Соответствие 
НГЭА РК Примечание

1 2 3 4 5

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. 

_____________________          ______________       _________
МП (должность заявителя)                                  (подпись)                         (Ф. И. О.)
МП Директор (наименов. филиала) _________   ___________    ________
РГП «Казаэронавигация»                       (подпись)             (Ф. И. О.)                  (дата)

Приложение 4
к методике оценки соответствия нормам годности аэродромов 
(вертодромов) к эксплуатации гражданских воздушных судов

Схема определения ширины ИВПП с уширением и размеров укрепленного 
участка перед порогом ИВПП

Приложение 5
к методике оценки соответствия нормам годности аэродромов 
(вертодромов) к эксплуатации гражданских воздушных судов

Продольный профиль ИВПП

Пунктиром изображен продольный профиль ЛП по продолжению оси ИВПП

Приложение 6
к методике оценки соответствия нормам годности аэродромов 
(вертодромов) к эксплуатации гражданских воздушных судов

Сокращение располагаемых дистанций

Приложение 7
к методике оценки соответствия нормам годности аэродромов 
(вертодромов) к эксплуатации гражданских воздушных судов

Схема определения радиуса закругления РД в месте примыкания к ИВПП

Приложение 8
к методике оценки соответствия нормам годности аэродромов 
(вертодромов) к эксплуатации гражданских воздушных судов 

Графики PCN = |(Fн) для стандартной четырехколесной опоры

Рис. 1. Нежесткие покрытия

Рис. 2. Жесткие покрытия

Приложение 9 
к методике оценки соответствия нормам годности аэродромов 
(вертодромов) к эксплуатации гражданских воздушных судов

Таблица соответствия прочности и состояния поверхности искусственных 
покрытий и грунтовых элементов аэродрома 

Пункт 
НГЭА 

РК

Результаты проверок 
и оценки прочности 

покрытий Типы эксплуати-
руемых ВС и их 

классификационные 
числа ACN

Подтвер-
жда-
ющий 

документ

Соответ-
ствие 

НГЭА РК
ПримечаниеЭле-

менты 
аэродро-

ма

Индекс 
прочности 

искусственно-
го покрытия 

PCN
1 2 3 4 5 6 7

Подтверждающие документы:
1. 

МП ________________________                   __________________ 
              (должность заявителя)                                                       (подпись) 
     ________________________                    __________________ 
                          (Ф. И. О.) (дата)

Приложение 10
к методике оценки соответствия нормам годности аэродромов 
(вертодромов) к эксплуатации гражданских воздушных судов

Определение размеров сколов и выбоин в плане

Приложение 11
к методике оценки соответствия нормам годности аэродромов 
(вертодромов) к эксплуатации гражданских воздушных судов

 форма
АКТ обследования препятствий в районе аэродрома

                  СОГЛАСОВАНО               УТВЕРЖДАЮ
_______________________                           ___________________ 
(должность директора филиала РГП                                        (должность заявителя)
              «Казаэронавигация»)  
_______________________                          ___________________
             (подпись, Ф. И. О.)                                                             (подпись, Ф. И. О.)

А К Т 
обследования препятствий в районе аэродрома _____________________ 
                                                                                                      (наименование)
от заявителя: _______________    ____________    ______________
                               (должность)                     (подпись)                            (Ф. И. О.) 
от ____________________ филиала РГП «Казаэронавигация» (наименование) 
_____________    ________________      ___________________ 
          (должность)                   (подпись)                                               (Ф. И. О.)
от исполнителя __________________________________________

(наименование организации)
_________________   __________________  _______________ 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ПРЕПЯТСТВИЙ 
В РАЙОНЕ АЭРОДРОМА ________________

                                             (наименование)

№ п/п Дата проверки* Должность и Ф.И.О. прове-
рявшего (их)

Результаты проверки**

1 2 3 4
* – периодически (не реже двух раз в год) проверяется соответствие Акта обследования 
фактическому состоянию препятствий на аэродроме и его окрестностях. По результатам 
проверки оформляется протокол, который после утверждения руководителем включается 
в Акт обследования в качестве приложения;
** – в графе 4 указывается протокол проверки, утвержденный руководителем.

1. Общие данные по аэродрому
1.1. Наименование аэродрома __________________________________
1.2. Данные о препятствиях получены в пределах круга радиусом 50 км с центром в КТА. 
1.3. Аэродром имеет ________ ИВПП (МКпос ___ – ____) класса «_____». 
(кол. ИВПП) 
ИВПП ________ (МКпос ___ – ____) класс «_____». 
(номер ИВПП) 
ИВПП ________ (МКпос ___ – ____) класс «_____». 
(номер ИВПП) 
1.4. Класс аэродрома или кодовое обозначение (при наличии) – «_____». 
1.5. Расположение КТА относительно порогов ИВПП в прямоугольной системе координат 

ХОУ, связанной с соответствующим порогом ИВПП:
ВПП ____________ 
(номер ИВПП) 
– начало координат – порог с МКпос ____: 
Х = ________ м; 
У = ________ м 
– начало координат – порог с МКпос ____: 
Х = ________ м; 
У = ________ м ВПП ____________ 
(номер ИВПП) 
– начало координат – порог с МКпос ____: 
Х = ________ м; У = ________ м 
– начало координат – порог с МКпос ____: 
Х = ________ м; 
У = ________ м 
Подтверждающий документ: __________________________________

                                     (наименование) 
1.6. Категорированные направления посадки аэродрома: 
МКпос ______________ 
(с указанием категории) 
МКпос ______________ 
(с указанием категории) 
1.7. Высота аэродрома – _________ м. 
Подтверждающий документ: __________________________________

                                                 (наименование)
2. Данные по каждой ВПП ИВПП МКпос ________

Таблица 1

Истинный азимут ИВПП
Подтверждающий документ: ____________________________ 
                                                                   (наименование)

Длина ИВПП
Ширина ИВПП
Длина СЗ у порога ИВПП: 
– с МКпос _____
– с МКпос _____

Ширина ЛП
Длина грунтовых участков ЛП, примыкающих к концам ИВПП или КПТ: 
– с МКпос _____
– с МКпос _____

Расстояние от конца ИВПП до смещенного порога (при его наличии): 
– с МКпос _____
– с МКпос _____

Высота порога ИВПП: 
с МКпос – ______
с МКпос – ______
Подтверждающий документ:
Высота наивысшей точки в пределах спланированной части ЛП или СЗ по ее 
оси у порога: 
с МКпос – ____ с МКпос – _____ 
Подтверждающий документ: _________________________

Высота осевой линии ИВПП на расстоянии 1 800 м за порогом категорированно-
го направления ВПП: 
с МКпос – _____ 
с МКпос – _____

3. Перечень препятствий аэродрома _______________________ 
Перечень препятствий аэродрома

Таблица 2
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4. Планы поверхностей ограничения препятствий
Указывается перечень и приводятся планы поверхностей ограничения препятствий в 

соответствии с приложением 14 к Конвенции о международной гражданской авиации.
5. Расчетные таблицы
Указывается перечень и приводятся расчетные таблицы 1 приложения 14 к настоя-

щей МОС.
6. Критические препятствия по аэродрому.
Приводится таблица 2 приложения 14 к настоящей МОС.
7. Препятствия, подлежащие учету при определении максимальной взлетной массы 

воздушных судов.
Приводятся таблицы 3, 4 приложения 14 к настоящей МОС.
8. Перечень препятствий, возвышающихся над ограничительными поверхностями.

Таблица 3

№ п/п Наименование 
препятствий*

Полярные координаты
Абсолютная 

высота
Пересекаемая 
поверхностьSп, м

Ап
гр. мин.

1 2 3 4 5 6 7

ПОДПИСИ:

Приложение 12
к методике оценки соответствия нормам годности аэродромов 
(вертодромов) к эксплуатации гражданских воздушных судов

Таблица соответствия препятствий 
аэродрома требованиям НГЭА ГА РК

Пункт НГЭА 
ГА РК

Результаты проверок и 
испытаний

Подтверждающий 
документ

Соответствие 
НГЭА ГА РК Примечание

1 2 3 4 5

Соответствие не указывается, если на аэродроме все направления ВПП оборудованы для 
точного захода на посадку по I, II, III категории.

Указываются все направления захода на посадку по приборам, не оборудованные для 
точного захода на посадку по I, II, III категории. 

Внешняя горизонтальная поверхность указывается в случае ее применения.
МП _______________  ________________    ________________  
       (должность заявителя)             (подпись) (Ф. И. О.)                          (дата)
МП Наименование филиала РГП «КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ» 
________________   _________________   ________________ 
        (должность)                             (подпись) (Ф. И. О.)                          (дата) 

Приложение 13
к методике оценки соответствия нормам годности аэродромов 
(вертодромов) к эксплуатации гражданских воздушных судов

Данные о высоте и расположении препятствий
1. Выявлению подлежат препятствия, высота которых превышает:
а) уровень земли в пределах летной полосы или ВПП + СЗ (Зона «А») за исключением 

огней светосигнальной системы, контрольной антенны курсового радиомаяка, уголковых 
отражателей ПРЛ, имеющих легкую и ломкую конструкцию;

б) высоту поверхности с наклоном 0,8% на участках GSS’G’ и LTT’L’ (Зона «Б») (рис. 1). 
Началом отсчета высоты поверхности является высота рельефа на продолжении осевой линии 
ВПП в конце ЛП или СЗ, в зависимости от того, что дальше от ВПП;

в) высоту поверхности с наклоном 2% на участках GSTL и G’S’T’L’ (Зона «В») (рис. 1). 
Началом отсчета высоты поверхности является высота ближайшей точки профиля оси ВПП 
или ее продолжения в пределах летной полосы или СЗ, в зависимости от того, что дальше;

г) 50 м относительно уровня самого низкого порога ВПП в зоне ВЕЕ’В’ (Зона «Г») (рис. 1);
д) 100 м относительно уровня самого низкого порога ВПП в пределах круга с радиусом 

50 км с центром в КТА (Зона «Д») (рис. 1).
Если на некотором участке (участках) круга полеты запрещены, то выявление препятствий 

в пределах такого участка сводится к определению наивысшего (наивысших) препятствия 
(препятствий).

Кроме того, необходимо получить данные о высоте и расположении препятствий, которые, 
по мнению эксплуатанта аэродрома, могут представлять опасность для выполнения полетов.

Примечание. Если указанные в подпунктах б), в), г) и д) высоты превышает большое число 
близко расположенных друг к другу препятствий (рельеф, городская застройка и т. д.), вы-
явлению подлежат только наиболее высокие препятствия или препятствия, расположенные 
ближе к ВПП. В пределах зоны поверхности взлета выявляются все объекты, превышающие 
критерии, указанные в подпунктах б) и г) (кроме «затененных» рельефом местности).

2. Для получения данных о препятствиях необходимо:
а) произвести топографическую съемку естественных и искусственных препятствий 

(для получения данных о рельефе местности допускается использование соответствующих 
топографических карт) в пределах зон, показанных на рис. 1.

Примечание. В целях упрощения на рис. 1 показана одна ВПП с соответствующими ей 
зонами. На аэродромах с несколькими ВПП для каждой из них устанавливаются соответ-
ствующие зоны.

б) использовать любой приемлемый источник данных (данные съемки, карты, акты по 
согласованию строительства и т. д.) о препятствиях в пределах круга радиуса 50 км с 
центром в КТА (рис. 1).

Рис. 1. Зоны и поверхности для выявления препятствий
3. Точность определения координат и высот препятствий может быть не ниже (рис. 1):
а) в зонах GSS’G’ и TLLT’ («Б»): горизонтальные расстояния – 5 м на линиях SS’ и ТТ’ с 

последующим понижением точности в пропорции 1/500 от расстояний до линий SS’ и ТТ’ 
соответственно;

высота препятствий – 0,5 м на первых 300 м от линий SS’ и ТТ’ с последующим понижением 
точности в пропорции 1/1 000 от расстояний до линий SS’ и ТТ’ соответственно;

б) в зонах GLTS, G’L’T’S’ («В») и в зоне BEE’B’ («Г») (рис. 1):
горизонтальные расстояния – 5 м в пределах 5 000 м от КТА и 12 м за пределами этого 

расстояния; высота препятствий – 1 м в пределах 2 000 м от КТА с последующим пониже-
нием точности в пропорции 1/1 000 от расстояния до КТА, но во всех случаях не хуже 10 м;

в) в пределах круга за пределами зоны BEE’B’ («Д») (рис. 1);
горизонтальные расстояния – 50 м, высота препятствий – 10 м.
4. Положение препятствий указывается в прямоугольной и полярной системах координат, 

для документов аэронавигационной информации во Всемирной геодезической системе 
координат WGS-84.

Для представления данных о препятствиях по аэродрому в целом наиболее удобна 
полярная система с началом в КТА (рис. 2) и азимутами, отсчитываемыми от проходящего 
через КТА истинного меридиана.

При подготовке расчетных таблиц используется прямоугольная система координат XOY. 
Ее началом является средняя точка соответствующего порога ВПП (рис. 3).

Оси ОХ и OY располагаются горизонтально, причем ось ОХ направлена по продолжению 
оси ВПП так, что положительные значения по оси ОХ измеряются в направлении, противопо-
ложном направлению захода на посадку, а положительные значения по оси OY измеряются, 
вправо относительно направления захода на посадку.

При подготовке и расчете аэродромных схем захода на посадку и выхода из района 
аэродрома используются географические координаты геодезической системы координат 
WGS-84, точность, разрешение и целостность которых соответствует Приложениям 14 и 15 
к Конвенции о международной гражданской авиации и Doc 9674 «Руководство по Всемирной 
геодезической системе WGS-84» и заносятся в таблицу «Перечень препятствий аэродрома».

Высоты препятствий указываются относительно среднего уровня моря (в абсолютных 
отметках).

Преобразование полярных координат препятствия в прямоугольные выполняется по 
формулам:

Хп = + Sп соs (Ап – Авпп) + Хкта: Yn = Snsin (Ап – Авпп) + Укта;
где: Xn; Yn – прямоугольные координаты препятствия;
Sn – расстояние от КТА до препятствия;
An – истинный азимут с КТА на препятствие;
Авпп – истинный азимут ВПП в направлении того порога, который выбран в качестве 

начала координат XOY;
Хкта; Укта – прямоугольные координаты КТА в выбранной системе координат XOY.

Рис. 2. Взаимное расположение полярной и прямоугольной систем координат

Рис. 3. Расположение начала координат XOY: а – при смещенном пороге ВПП; б – при 
пороге в начале ВПП

Преобразование прямоугольных координат препятствия (Хп, Уп) в полярные (Sп, Ап) 
выполняется в следующем порядке:

Вначале определяется расстояние от КТА до препятствия:



Истинный азимут Ап препятствия определяется в зависимости от знака функций 

Р =
Sп

Yп - YКТА

Q = 
Хп - ХКТА

Sп
и составляет:

а) при Р > 0 и Q > 0

б) при Р>0 и Q  0. Ап = Авпп + 
в)
г)
5. При выявлении препятствий следует обращать особое внимание на такие объекты, как 

антенны и сооружения радиотехнического и метеорологического оборудования, а также на 
временные и подвижные объекты (например, воздушные суда на РД, местах стоянки или 
на предварительном старте, транспортные средства, движущиеся по автомобильным или 
железным дорогам, крупногабаритные механизмы, складские краны). Также необходимо 
учитывать изменение высоты сооружений в процессе их строительства и высоту строитель-
ного оборудования (например, строительных кранов). При изменении высоты строящихся 
сооружений, высоты и расположения используемого строительного оборудования в Акт 
обследования вносятся соответствующие уточнения.

При выявлении объекта (препятствия), который проникает через любую из основных 
поверхностей ILS и становится доминирующим препятствием, но который в силу своего фун-
кционального назначения необходимо сохранять в целях удовлетворения аэронавигационных 
требований, может при определенных условиях не приниматься во внимание при расчетах 
минимальной абсолютной/относительной безопасной высоты пролета препятствия ОСА/Н 
(сокращенная аббревиатура на английском языке ОСА/Н) при наличии следующего положения: 
соответствующим полномочным органом должно быть установлено, что та часть, которая 
проникает через поверхность, имеет минимальную массу, ломкое крепление и не окажет 
неблагоприятного влияния на безопасность полетов воздушных судов.

6. При выявлении препятствий следует различать точечные и протяженные препятствия. К 
первым относятся мачты, трубы, отдельные деревья и т. п., ко вторым - здания, возвышенности, 
линии электропередач, дороги, лесные массивы и т. п.

Точечное препятствие представляется абсолютной высотой его вершины и двумя коор-
динатами Хп, Уп в прямоугольной и/или Sп, Aп в полярной системе координат.

Протяженное препятствие небольших с точки зрения аэронавигации линейных размеров 
также представляется в виде точечного.

Если препятствие имеет значительную протяженность или если представление про-
тяженного препятствия в виде точечного приводит к неоправданным эксплуатационным 
ограничениям, такое препятствие представляется в виде нескольких точечных препятствий.

Количество, расположение и высота таких точечных препятствий могут быть такими, чтобы 
достаточно полно отобразить форму протяженного препятствия.

Для направлений ВПП, оборудованных для точного захода на посадку по I, II и III категории 
протяженные препятствия, расположенные вблизи летной полосы, представляются в виде 
набора точечных препятствий, расстояние между которыми не должно превышать:

60 м по оси Y;
100 м по оси Х.
Ниже изложен общий подход к представлению некоторых часто встречающихся протя-

женных препятствий точечными.
1) Здания. Препятствие такого типа представляется абсолютной высотой его наивысшей 

точки и координатами (Хп, Уп и/или Sп, Ап) той точки здания, которая имеет наименьшее 
удаление от осевой линии ВПП или ее продолжения. Если здание расположено на продол-
жении осевой линии ВПП, координата Х определяется по ближайшей к порогу ВПП части 
здания, а координата Уп = 0.

2) Возвышенность. Если вершина возвышенности расположена в зоне BEE’B’, показанной 
на рис. 3.4, а в состав данных о препятствиях вносятся, кроме вершины, склоны возвышенно-
сти в виде сечений двумя вертикальными плоскостями, одна из которых перпендикулярна, а 
другая параллельна продолжению осевой линии ВПП. Склоны представляются в виде ряда 
точечных препятствий, высота каждого из которых отличается от высоты соседнего на 10 
или 20 м (соответственно горизонталям на топографических картах или иных геодезических 
материалах), как показано на рис. 4.

Для более удаленных возвышенностей могут быть приняты большие интервалы разбиения 
по высоте, например, 40 или 50 м. Если вершина возвышенности находится на продолжении 
осевой линии ВПП, в состав данных вносятся вершина возвышенности и ряд точечных пре-
пятствий, соответствующих сечению возвышенности по продолжению оси ВПП. Если склон 
возвышенности пересекает продолжение оси ВПП, представляются данные по той части 
склона, которая расположена от вершины возвышенности до продолжения осевой линии ВПП.

При наличии леса или кустарника на возвышенности и отсутствии данных о их высоте все 
соответствующие высоты увеличиваются на 20 м.

Если при указанном на рис. 4 представлении склонов возвышенности в виде ряда 
точечных препятствий возникают неоправданные эксплуатационные ограничения, следует 
уменьшить интервалы разбиения по высоте с целью более точного отображения формы 
склона возвышенности.

Рис.4 Представление возвышенности

Наименование Хn, M Yn, M Нabc, M
Холм 232 9 200 890 232

Холм 232-1 8 850 890 232
Холм 232-2 8 609 890 220
Холм 232-3 8 250 890 200
Холм 232-4 7 200 890 180

Наименование Хn, M Yn, M Нabc, M
Холм 232 9 200 890 232

Холм 232-1 9 200 790 232
Холм 232-2 9 200 720 220
Холм 232-3 9 200 640 200
Холм 232-4 9 200 550 180

3. Линии электропередачи. Линии электропередачи разбиваются на несколько участков, 
например, по числу опор. Данные о расположении каждого препятствия (участка ЛЭП) 
представляются согласно рис. 5. Высотой каждого препятствия является наибольшая высота 
ЛЭП на соответствующем участке. При возникновении неоправданных эксплуатационных 
ограничений интервал разбиения ЛЭП на участки следует уменьшить, что позволит более 
точно представить препятствие такого типа.

4. Дорога. Дорога разбивается на несколько участков. Координаты каждого точечного 
препятствия (участка дороги) представляются аналогично случаю линии электропередачи 
(рис. 5), а высота точечного препятствия принимается равной:

максимальной высоте полотна автомобильной дороги на данном участке плюс 5 метров;
максимальной высоте полотна железной дороги на данном участке плюс 5,5 метра.
Опоры освещения автомобильных дорог или опоры контактной подвески железных 

дорог представляются соответственно как одиночные точечные препятствия и как линия 
электропередачи. Высота транспорта в этих случаях не учитывается.

5. Лесной массив. Данные о лесных массивах представляются только в тех случаях, когда 
они находятся в пределах зоны BEE’B’, показанной на рис. 6. Лесной массив на равнинной 
местности представляется его границей, наиболее приближенной к ВПП или продолжению 
ее оси. Граница разбивается на участки, достаточно полно отражающие ее характер как 
по горизонтали, так и по вертикали (интервалы разбиения принимаются равными 50–100 м 
или более при отсутствии существенного изменения по высоте или по направлению) (рис. 
6). Высотой каждого точечного препятствия (участка границы леса) является наибольшая 
высота вершин деревьев. Если массив расположен на возвышенности, данные представляются 
согласно положениям пункта 5 данного приложения.

7. Результаты топографо-геодезических работ по выявлению препятствий и определению 
их координат и высот содержат следующее:

1) общая часть, в которой указываются документы, которые используются при проведении 
топографо-геодезических работ, перечень инструментов, исходных пунктов, а также указыва-
ются материалы, использованные при проведении камеральных работ;

2) указываются методы определения координат и высот препятствий, в том числе описание 
моделей принятых для представления данных о препятствиях;

3) перечень препятствий с указанием их полярных и прямоугольных, географических 
координат и абсолютных высот;

4) данные об истинном азимуте ВПП, прямоугольных координатах КТА относительно 
порогов ВПП, длине ВПП, географических координат порогов ВПП, магнитном склонении, 
расстояниях до смещенных порогов (при их наличии);

Рис. 5. Представление ЛЭП

Наименование Хn, M Yn, M Нabc, M
ЛЭП-1 
ЛЭП-2 
ЛЭП-3 
ЛЭП-4 
ЛЭП-5 
ЛЭП-6 
ЛЭП-7

3 870 
3 670 
3 450
3 200 
2 875 
2 675 
2 600

650 
701 
752 
810 
870 
890 
950

485 
480 
490
510 
520
520 
520

Рис. 6. Представление лесного массива

Наименование Хn, M Yn, M Нabc, M
Лес-1 
Лес-2 
Лес-3 

(и далее по точкам вдоль границы 
лесного массива)

1 800 
890 

2 780

520 
1 060 
-990

362
358 
365

5) графический материал с указанием профиля ЛП и СЗ (при ее наличии) по оси ВПП 
и ее продолжению, расположения КТА и порогов ВПП и, при необходимости, препятствий 
относительно ВПП.

Перечни координат и высот препятствий, данные о ВПП, КТА, СЗ, а также соответствующий 
графический материал рекомендуется оформлять в виде открытых материалов.

8. На основании результатов топографо-геодезических работ оформляется Акт обследо-
вания, в который вносится информация о выявленных препятствиях.

Периодически, но не реже двух раз в год, проверяется соответствие Акта обследования 
фактическому состоянию препятствий на аэродроме и в его окрестностях. Выполнение про-
верок фиксируется в листе регистрации Акта обследования. Специалистами, проводившими 
проверку, оформляется протокол в произвольной форме, который после утверждения руко-
водителем аэропорта включается в Акт обследования в качестве приложения.

При изменении количества препятствий (устранении существующих, появлении новых), при 
изменении их координат и высот (перенос или замена существующих объектов, мест стоянок 
воздушных судов, изменение положения порога ВПП и т. д.) в протокол вносятся соответству-
ющие данные со ссылкой на подтверждающую документацию (например, на документацию 
по согласованию строительства, замену РТС, установку строительного оборудования и т. п.) 
или на проведенные измерения. 

Приложение 14
к методике оценки соответствия нормам годности аэродромов 
(вертодромов) к эксплуатации гражданских воздушных судов

Подготовка планов ограничительных поверхностей и расчетных таблиц

Необорудованная ВПП и ВПП захода на посадку по приборам

1. Для каждого аэродрома подготавливается один план внутренней горизонтальной и 
конической поверхностей. Число планов поверхностей захода на посадку и переходных повер-
хностей определяется количеством направлений захода на посадку по приборам на аэродроме.

Масштаб планов выбирается с учетом особенностей конкретного аэродрома (количество 
и длина ВПП, количество препятствий и плотность их расположения), но во всех случаях 
масштаб может быть не менее: 1:100000 для внешней горизонтальной поверхности; 1:50 000 
для внутренней горизонтальной, конической, захода на посадку и переходной поверхностей.

На планы наносятся все препятствия, в том числе возвышающиеся над ограничительными 
поверхностями с указанием их номеров.

2. Построение внешних границ внутренней горизонтальной и конической поверхностей 
показано на рисунках 1 и 2 данного приложения.

Для аэродромов с ВПП внутренняя горизонтальная поверхность формируется радиусами, 
соответствующими классу каждой ВПП. Высота конической поверхности на аэродромах 
определяется высотой конической поверхности, устанавливаемой НГЭА РК для ВПП наи-
высшего класса.

Для нанесения на план внешней границы конической поверхности необходимо радиусы 
внутренней горизонтальной поверхности увеличить на:

для аэродромов с ВПП класса А, Б, В и Г:

D r =
100 м

0,05
= 2 000 м

для аэродромов, не имеющих ВПП класса А, Б, В или Г:

D r =
60 м

0,05
= 2 000 м

На планы рекомендуется наносить формулы определения высоты ограничительных повер-
хностей. Эти формулы получаются подстановкой конкретных значений высоты аэродрома и 
радиуса r в формулы, приведенные на рисунках 1 и 2 данного приложения.

Рис. 1. План внутренней горизонтальной и конической поверхностей для аэродрома с 
одной ВПП (выполнено не в масштабе).

Обозначения:
Н – высота поверхности ограничения препятствий;
На – высота аэродрома;
L – расстояние между порогами;
r – 4 000 м – аэродромы класса А, Б, В и Г;
r – 3 500 м – аэродромы класса Д и Е;
D r = 2 000 м – аэродромы класса А, Б, В и Г;
D r = 1 200 м – аэродромы класса Д, Е

Рис. 2. План внутренней горизонтальной и конической поверхностей для аэродрома с 
двумя ВПП (выполнено не в масштабе).

Обозначения:
Н – высота поверхности ограничения препятствий;
На – высота аэродрома; 
L – определяется по плану с учетом масштаба; 
r = 4 000 м – аэродромы класса А, Б, В и Г;
r = 3 500 м – аэродромы класса Д, Е
Например, для На = 100 м и r = 4 000 м высота внутренней горизонтальной поверхности 

будет равна:
Н = На + 50 = 100 + 50 = 150 м

На план наносится: «Н = 150 метров».
Аналогично, для части конической поверхности, расположенной со стороны порога ВПП:

На план наносится:

3. Планы поверхности захода на посадку и переходной поверхности показаны на рисунках 
3 и 4 данного приложения.

Внешняя граница той части зоны переходной поверхности, которая расположена сбоку 
от ЛП (линия АВ на рис. 3.12 и 3.13), криволинейна, т.к. расстояние от каждой точки линии АВ 
до осевой линии ЛП зависит от продольного профиля ЛП.

Расстояние (в метрах) от осевой линии ВПП или ее продолжения до точки до этой 
границы равно:

500 + 7 (На – Но) для ВПП классов А, Б, В или Г (или кодовый номер 4,3), 
325 + 5 (На – Но) для ВПП классов Д или Е,
где:
На – абсолютная высота аэродрома;
Но – абсолютная высота осевой линии ВПП или ее продолжения, соответствующая 

координате Х точки на границе переходной поверхности.
При построении планов согласно рис. 3 и 4 эта линия может быть показана прямой, 

соединяющей точки А и В.
Длина второго и горизонтального секторов поверхности захода на посадку ВПП классов 

А, Б, В или Г зависит от высоты горизонтального сектора (Нг), которая равна:
Нг = Hа + 150 м,

если абсолютная высота наивысшего препятствия (Нп max) в зоне поверхности захода 
на посадку не превышает сумму На + 150 м;

Нг = Нп max,
если Hп max превышает сумму На + 150 м.

Рис. 3. План поверхности захода на посадку и переходных поверхностей для ВПП класса 
А, Б, В и Г.

Рис. 4. План поверхности захода на посадку и переходных поверхностей для ВПП класса 
Д и Е.

Показанная на рис. 3 точка С, в которой заканчивается зона переходной поверхности, 
может располагаться в пределах длины как первого, так и второго сектора поверхности 
захода на посадку, в зависимости от соотношения высоты аэродрома На и порога ВПП (H1).

На плане поверхности захода на посадку и переходной поверхности используется 
только прямоугольная система координат XOY, связанная с порогом ВПП, в направлении 
которого выполняется заход на посадку. Соответствующие оси координат указываются на 
плане (рис. 3 и 4).

На эти планы также рекомендуется наносить формулы определения высоты ограничи-
тельных поверхностей. Эти формулы получаются подстановкой конкретных значений высот 
порога ВПП (Н1), высоты аэродрома (На) и высоты наивысшего препятствия в зоне захода 
на посадку (Нп max) в формулы, приведенные на рис. 3. и 4.

4. Поверхность захода на посадку и внутренняя горизонтальная или коническая поверхность 
могут иметь общие зоны. Для ограничения и устранения препятствий, находящихся однов-
ременно как в зоне поверхности захода на посадку, так и в зоне внутренней горизонтальной 
или конической поверхности, используется та поверхность, которая в месте расположения 
препятствия имеет меньшую высоту.

Пример взаимного расположения поверхностей ограничения препятствий с учетом их 
высоты показан на рис. 5 и 6.

В целях более наглядного представления расположения препятствий и облегчения 
принятия решений при согласовании строительства высотных объектов на прилегающей к 
аэродрому территории рекомендуется строить планы, аналогичные показанному на рис. 6, 
для каждого направления посадки, желательно непосредственно на карте М 1:100000. Такие 
планы могут включаться в Акт обследования препятствий.

5. Для каждого аэродрома заполняются следующие одинаковые по форме расчетные 
таблицы 1:

а) расчетная таблица для внешней горизонтальной, внутренней горизонтальной и кони-
ческой поверхностей (одна таблица);

б) расчетная таблица для поверхности захода на посадку и переходной поверхности (по 
одной на каждое направление захода на посадку).

Порядок заполнения расчетных таблицы 1 следующий:
в заголовке таблицы указывается наименование аэродрома и название тех поверхностей 

ограничения препятствий, для которых составляется данная таблица. Указывается направление 
полета (МК = ...), также в заголовке таблицы указывается порог ВПП, выбранный в качестве 
начала отсчета координат ХОУ («Начало координат – порог ВПП с МК = ...»);

в графах с 1 по 5 указываются данные о препятствиях, расположенных в зонах соот-
ветствующих поверхностей. Если одно и то же препятствие попадает в зоны нескольких 
поверхностей, оно вносится в соответствующие расчетные таблицы.

Рис. 5. Пример взаимного расположения поверхностей и образования результирующей 
поверхности ограничения препятствий на ВПП Класса А, Б, В, Г (или кодовый номер 4,3).

Рис. 6. Пример взаимного расположения поверхностей ограничения для ВПП классов А, 
Б, В и Г(или кодовый номер 4,3)

в графе 6 указывается высота осевой линии ВПП и ее продолжения в пределах ЛП, 
соответствующие координате «X» препятствий, расположенных в зоне шириной ± 750 м по 
обе стороны от оси летной полосы;

в графе 7 указывается обозначение соответствующей поверхности ограничения пре-
пятствий: ВНШ – внешняя горизонтальная, К – коническая, ВГ – внутренняя горизонтальная, 
ЗП – захода на посадку, П – переходная;

в графе 8 указывается абсолютная высота (Н) ограничительной поверхности, вычисленная 
по приведенным на рис. 1-3 формулам для значений координат Х и Y, соответствующих 
координатам Х и Y препятствия.

Вследствие значительной сложности формы конической поверхности в случае аэродрома 
с несколькими ВПП ее высота в месте расположения препятствия определяется с помощью 
плана. Для этого на плане замеряется кратчайшее расстояние (по перпендикуляру) от 
препятствия до границы внутренней горизонтальной поверхности (L). Высота конической 
поверхности в месте расположения препятствия равна:

Н = 0,05 L + 50 м;

в графе 9 указывается разность (Нп – Н) между высотой препятствия (Нп) и высотой 
ограничивающей поверхности (Н);

в графе 10 для препятствий, возвышающихся над ограничительной поверхностью, указы-
вается: «Критическое препятствие» за исключением случаев, когда препятствие:

а) «затенено» другим неподвижным препятствием.
В этом случае указывается: «Не критическое, затенено препятствием»;
б) «возвышается над переходной поверхностью», но относится к числу объектов, на 

которые не распространяется действие требований по ограничению объектов переходной 
поверхностью:

навигационные средства, которые располагаются вблизи ВПП, (в этом случае 
указывается:«Не критическое по функциональному назначению»),

воздушные суда на РД (в этом случае указывается «Не критическое, ВС, движущееся по 
установленным маршрутам»);

движущиеся аэродромные транспортные средства (в этом случае указывается:«Не крити-
ческое, аэродромное транспортное средство, движущееся по установленным маршрутам»);

в) возвышается над внешней горизонтальной поверхностью, требования которой 
распространяются только на вновь возводимые объекты. В этом случае указывается: «Не 
критическое».

В этих расчетных таблицах координаты X, У (графы 3, 4) и высоты препятствий (графа 5) 
указываются в соответствии с данными Акта обследования препятствий, а высота поверхности 
ограничения препятствий (графа 8) указывается с округлением до 0,1 м.

Превышение препятствия над ограничительной поверхностью (графа 9) указывается с 
округлением до 1 м.

Все препятствия, превышающие ограничительные поверхности, указываются в сводной 
таблице 3 приложения 11 к настоящей МОС и в Акте обследования препятствий.

6. Препятствия, определенные во всех расчетных таблицах как критические, сводятся 
в единую таблицу «Критические препятствия по аэродрому (таблица 2 настоящего прило-
жения, которая включается в Акт обследования препятствий). Порядок заполнения таблицы 
2 следующий:

в графах с 1 по 5 указываются данные о расположении и высоте критических препятствий, 
положение этих препятствий указывается в полярной системе координат, поскольку данная 
таблица является общей по аэродрому. Номер и наименование препятствий в ней указываются 
согласно Акту обследования;

в графе 6 указывается ограничивающая поверхность. Если препятствие пересекает 
одновременно несколько поверхностей и является критическим, в графе 6 указывается 
каждая из этих поверхностей;

в графе 7 указывается величина возвышения препятствия над каждой из ограничивающих 
поверхностей;

в графе 8 указываются мероприятия по устранению существующих критических пре-
пятствий.

7. Для определения степени влияния каждого критического препятствия на безопасность и 
эффективность полетов проводится специальное аэронавигационное исследование, которого 
привлекаются специалисты служб аэропорта и представители авиакомпаний, воздушными су-
дами которых предполагается использование данного аэродрома. Учитывается расположение 
каждого препятствия относительно маршрутов полета, оценивается его влияния на минимумы 
для взлета и посадки, на максимальную коммерческую загрузку воздушных судов. На основа-
нии исследовании принимаются меры по устранению критических препятствий или исключение 
возможности полетов в определенных зонах, так как каждое критическое препятствие создает 
потенциальную угрозу безопасности полетов, например, из-за отказа светоограждения пре-
пятствий при ночных полетах или трудностей распознавания каркасных конструкций или мачт 
в дневное если такие препятствия расположены в зоне взлета или посадки.

8. Определение критических препятствий и мер по их устранению означает соответствие 
требованиям НГЭА РК в отношении существующих препятствий.

9. Соответствие требованиям НГЭА РК в части ограничения новых и увеличиваемых в 
размерах существующих объектов обеспечивается на этапе согласования строительства 
новых объектов или реконструкции существующих объектов.

Для ограничения новых и увеличиваемых в размерах существующих объектов принимают 
внешнюю горизонтальную поверхность.

Размеры внешней горизонтальной поверхности рекомендуется устанавливать соответст-
венно размерам зон учета препятствий, которые используются для построения схем маневри-
рования в районе аэродрома. Допускается принимать внешнюю горизонтальную поверхность 
в виде круга с центром в КТА и радиусом 15 000 м для аэродромов классов А, Б, В, Г (или 
кодовый номер 4, 3) и 8 000 м для аэродромов классов Д и Е (рис. 7).

Внешняя горизонтальная поверхность располагается на высоте верхней границы кониче-
ской поверхности, на высоте 150 м над уровнем аэродрома классов А, Б, В, Г (или кодовый 
номер 4, 3) и на высоте 110 м над уровнем аэродрома классов Д, Е.

Препятствия, пересекающие внешнюю горизонтальную поверхность, не относятся к 
критическим, в их отношении необходимо проводить аэронавигационное исследование, 
указанное в пункте 7.

При выполнении требований пунктов НГЭА РК в части ограничения новых или увеличиваемых 
в размерах существующих препятствий в таблице соответствия указывается:

в графе 2 «Исключено увеличение числа критических препятствий в зоне поверхности 
захода на посадку в пределах первых 3000 м и в зонах переходной поверхности. Ограничено 
(исключено) увеличение числа препятствий в зонах внутренней горизонтальной и конической 
поверхностей, внешней горизонтальной поверхности (если таковая установлена) и в зоне 
поверхности захода на посадку на расстояниях более 3 000 м от ее начала»;

в графе 4 – «Соответствует».

Рис. 7. Внешняя горизонтальная поверхность и ее расположение относительно поверхно-
стей взлета и захода на посадку.

Обозначения: ВНШ – внешняя горизонтальная поверхность;
R – 15 000 м для аэродромов класса А, Б, В, Г;
R – 8 000 м для аэродромов класса Д, Е;
В – поверхность взлета;
ЗП – поверхность захода на посадку
Внешняя горизонтальная поверхность предназначена только для ограничения новых 

или увеличиваемых в размерах существующих объектов. Показаны минимальные размеры 
поверхности, которые при необходимости могут быть увеличены по усмотрению эксплуа-
танта аэродрома.

ВПП, оборудованные для точного захода на посадку по I, II, III категории

10. Требования НГЭА РК по ограничению и устранению препятствий для аэродромов 
с ВПП, оборудованными для точного захода на посадку по I, II или III категории кроме всех 
требований НГЭА РК по ограничению и устранению препятствий для ВПП, оборудованных для 
захода на посадку по приборам* включают:

а) требование по обеспечению вблизи ВПП свободного от препятствий воздушного 
пространства, ограниченного внутренней поверхностью захода на посадку, внутренними 
переходными поверхностями и поверхностью прерванной посадки (расположение этих повер-
хностей относительно ВПП и переходных поверхностей показано на рис. 8);

б) запрещение пересечения новыми или увеличиваемыми в размерах существующими 
объектами поверхности захода на посадку по всей ее длине.

Для проведения, мероприятий по устранению существующих препятствий, выступающих 
за внутреннюю горизонтальную поверхность, коническую поверхность, поверхность захода 
на посадку и переходные поверхности, необходимо руководствоваться пунктами 1 – 7 
настоящего приложения.

Отсутствие препятствий, выступающих за внутреннюю поверхность захода на посадку 
(обозначается как ВЗП), внутреннюю переходную поверхность (ВП) и поверхность прерванной 
посадки (ПП), подтверждается с использованием соответствующих планов (рис. 9 – 10) и 
расчетных таблиц (таблица 1 настоящего приложение), составляемых для каждого направ-
ления, оборудованного для точного захода на посадку по I, II, III категории.

Планы подготавливаются аналогично пунктам 1-7 настоящего приложения с использо-
ванием масштаба не менее 1:10 000.

Выявление всех критических препятствий и проведение мер по их устранению означает 
соответствие пунктам НГЭА РК в части существующих препятствий.

Ограничение новых или увеличиваемых в размерах существующих объектов на аэродромах 
с ВПП, оборудованных для точного захода на посадку по I, II, III категории осуществляется в 
порядке, изложенном в пункте 9 настоящего приложения, с учетом запрещения пересечения 
такими объектами поверхности захода на посадку по всей ее длине.

Рис. 8. Взаимное расположение поверхности ограничения препятствий для ВПП, оборудо-
ванных для захода на посадку по I, II, III категории (вид по направлению захода на посадку)

Продолжение следует

Приказ министра по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан

г. Астана                        от 31 марта 2015 года                        № 394

Об утверждении нормативов энергопотребления
В соответствии с подпунктом 6-2) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 13 января 

2012 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые нормативы энергопотребления.
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 настоя-

щего 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 инвестициям 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 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

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

Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 11 июня 2015 года за № 11319.

«СОГЛАСОВАН»
Министр национальной экономики Республики Казахстан
Е. ДОСАЕВ
6 мая 2015 года

«СОГЛАСОВАН»
Министр энергетики Республики Казахстан
В. ШКОЛЬНИК
20 апреля 2015 года

Утверждены 
приказом министра по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан

от 31 марта 2015 года № 394

Нормативы энергопотребления

1. Нормативный расход электрической энергии, тепловой энергии 
и топлива по отрасли черная и цветная металлургия

Параграф 1. Нормативы расхода электроэнергии на единицу продукции

Наименование производства
Единица про-

дукции

Удельный расход 
электроэнергии 

на единицу 
продукции, 

Киловатт-час
1 2 3

Черная металлургия
Кокс тонна 17
Чугун тонна 14
Электросталь: тонна
рядовых марок тонна 475 
легированная тонна 750 
Сталь мартеновская тонна 20
Сталь (кислородно-конверторное производство) тонна 30
Доменное производство тонна чугуна 23 
Конверторное производство тонна стали 30 
Разливка стали на слябовых МНЛЗ тонна стали 60
Разливка стали на сортовых МНЛЗ тонна стали 60
Кислородное производство 
Кислород:
по мартеновским цехам отдельных заводов м3 2,7
по отдельным кислородным заводам м3 2,7
Производство стали в дуговых электропечах по электропечам емкостью **тонн: 
0,5 тонна 1135
1,5 тонна 860 
3,0 тонна 700 
по стали: 
инструментальной тонна 775 
углеродистой тонна 620 
Прокат: 
блюминги с нагревательными колодцами тонна проката 25 
главный привод тонна 20 
механизмы и краны тонна 5 
блюминги 1 100 тонна проката 15 
слябинги тонна проката 25 
непрерывные станы холодной прокатки тонна проката 400
по прокатным цехам отдельных заводов тонна проката 201,1
мелкосортные станы 250 тонна проката 50
среднесортные станы 300–400 тонна проката 115 
сортовые станы 300 тонна проката 45 
крупносортные станы 500–550 тонна проката 35 
крупносортные станы 600–650 тонна проката 55 
проволочные станы тонна проволоки 90 
тонколистовые тонна 70 
толсто- и среднелистовые универсальные тонна 100 
прокат по цехам холодной прокатки: 
жести горячего лужения тонна 250 
жести электролитического лужения тонна 400
прочих видов листовой продукции тонна 145
с обжигательными печами тонна 600 
без обжигательных печей тонна 80 
заготовочные станы 900 тонна заготовок 80 
непрерывно-заготовочные станы 720/500 тонна заготовок 18 
заготовочно-полосовые и проволочно-проходные 
станы 

тонна 80 

рельсобалочные станы тонна рельсов 70 
колесопрокатные станы тонна колес 90 
Прокат горячей прокатки: тонна
на широкополосном стане тонна 105 
на толстолистовом стане тонна 110 
Прокат холодной прокатки: 
на непрерывном стане тонна 140
на листовом стане тонна 200 
Различные виды годной продукции: 
непрерывная печная сварка тонна 60 
непрерывное травление тонна 18 
электролитическая очистка (отделка) тонна 9 
дрессировочные станы тонна 20 
отжиг жести тонна 120
электролитическое лужение тонна 120 
оцинковка листового железа тонна 150 
широкополосные станы 2 500 тонна 77 
среднесортные станы линейного расположения 
350–450

тонна 50 

отжиг ленты тонна 230 
Обогатительные фабрики черной металлургии:
дробильно-сортировочная тонна руды 1,5 
промывочная тонна руды 2,5 
сухое обогащение тонна руды 5 
мокрое обогащение тонна руды 65 
гравитационно-обогатительная фабрика тонна руды 20 
обжиговая фабрика тонна руды 17 
флотационная фабрика тонна руды 25
агломерационная фабрика тонна агломерата 68 
Обогатительные фабрики в цветной металлургии тонна руды 35 
Производство ферросплавов 
Ферросилиций: 
75% кремния тонна 10 800 
45% кремния тонна 5 125 
25% кремния тонна 2 820 
15–18% кремния тонна 2 150 
Феррохром:  базовая тонна*
высокоуглеродистый (печи переменного тока) базовая тонна* 4 100
среднеуглеродистый базовая тонна* 2 765
низкоуглеродистый (эл. печной) базовая тонна* 3 245
Ферросиликохром
Ферросиликохром 48%-й базовая тонна* 7 650
Ферросиликохром 40%-й базовая тонна* 8 130
Силикокальций базовая тонна* 12 083 
Ферромарганец: 
углеродистый тонна 3 018 
среднеуглеродистый тонна 1 735 
Силикомарганец тонна 4 500
Марганец металлический тонна 9 699 
Марганец электролитический тонна 11 500 
Кремний кристаллический тонна 13 200 
Ферровольфрам тонна 3 000 
Феррованадий тонна 1 600 
Пятиокись ванадия тонна 900
Производство огнеупоров 
Алюмосиликатные изделия тонна 70
Магнезиальные изделия тонна 115 
Динасовые изделия тонна 100 
Обожженный доломит тонна 55 
Магнезитовый порошок из природного сырья тонна 70
Метизная промышленность 
Производство сжатого воздуха 
сжатый воздух: 
по отдельным металлургическим заводам 1 000 метр3 110 
Промышленное водо- и газоснабжение 
Вода техническая: 
по отдельным металлургическим заводам 1 000 метр3 370 
Газ генераторный 1 000 метр3 15,9
*для феррохрома – в пересчете на 60% содержания хрома, для ферросиликохрома в 
пересчете на 50% содержания кремния
** не применим для процесса получения электростали путем переплавки лома

Цветная металлургия
Производство меди: 
черной тонна 385 
электролитной тонна 5 000 
рафинированной тонна 420 
медь (электролиз) тонна 3000 
медный прокат тонна 1 100 
медный прокат (катанка) тонна проката 75 100 
медные трубы тонна труб 1 500 
красная медь тонна проката 1 000 
кабельная проволока тонна проволоки 150 
Латунь тонна проката 1 000 
латунный прокат тонна 1 150 
Производство глинозема и анодной массы
глинозем тонна 757
Анодная масса: 
в среднем по крупным цехам тонна 60 
то же по мелким цехам тонна 75 
Производство алюминия
технологические операции, исключая электролиз тонна 570 
переплавка алюминия в электролитейном цехе тонна 550 
алюминиевое и магниевое производство
силикоалюминий (полученный в дуговых печах) тонна 16 000 
хлорид магния (полученный в шахтных печах) тонна 550 
магний (рафинирование в тигельных электропечах) тонна 950 
Производство электродов 
электроды графитированные тонна 6 900 
электролизные производства цветной металлургии тонна
Алюминий тонна 19 000,

15 150* 
алюминиевый прокат: тонна проката 6 000 
алюминиевые трубы тонна труб 12 000 
алюминий листов. тонна 1 100 
алюминий фольга тонна 2 600 
Производство магния: 
магний тонна 22 000

18 000**
магний сырец (электролиз) тонна 17 000
рафинированного тонна 950 
хлорида магния тонна 550
Цинк тонна 4 000

3 330**
Натрий тонна 15 000**
Свинец тонна 3 800
Свинец (электролиз) тонна 110–150
Сурьма 99,9% тонна 320 
Литий тонна 66 000
Марганец 99,95% тонна 8 000 
Кадмий 99,98% тонна 9 500 
Кальций тонна 50 000
Бериллий тонна 54 1000 
Электролитическое рафинирование цветных металлов
Медь 99,95–99,999% тонна 270 
Золото 99,93–99,99% тонна 25 410 
Серебро 99,95–99,99% тонна 7 845 
Олово 99,9% тонна 190 
Висмут 99,95% тонна 29 415
Электролитическое железо (до 99,95%) тонна 8 000 
Свинец (электролиз) тонна 150 
Золото (электролиз) тонна 300
Серебро (электролиз) тонна 500 
Олово (электролиз) тонна 200
сжатый воздух: 
по отдельным металлургическим заводам 1 000 м3 127,6–153
*Удельный расход, определяемый расчетом.
** Постоянный ток.

Параграф 2. Нормативный расход топлива и тепловой энергии 
на единицу продукции
Черная металлургия

Вид продукции единица 
измерения 
продукции

Топливо (килограмм 
условного топлива)/
(единица продукции)

Теплоэнергия мега-
калория/(единица 

продукции)
1 2 3 4

Электросталь * тонна 29,5 - 
Прокат тонна 126,7 65,8 

Трубы стальные тонна 99,2 130,2

Примечание. *Не применим для процесса получения электростали путем переплавки лома

Параграф 3. Нормативный расход тепла для печи с шагающим подом 
и печи шагающими балками для нагрева черных металлов 

Наименование показателей 

Номинальная производительность печи, 
тонн/час

30 50 70 100 и 
более

150 и 
более



1 2 3 4 5 6
Норматив расхода топлива,
Гигаджоуль/тонна, не более:
для печей с шагающим подом 1,43 1,36 – 1,30 – 
для печей с шагающими балками 1,82 – 1,73 – 1,6 

Параграф 4. Печи толкательные и печи с вращающимися подами 
для нагрева черных металлов (ГОСТ 27882-88)

Наименование показателей 
Номинальная производительность печи, 

тонн/час
15 20 30 50 80 и более

1 2 3 4 5 6
Норматив расхода топлива, Гигаджоуль/тонна, не более:
для печей толкательных – 1,75 1,70 – 1,50 
для печей с вращающимся подом 1,60 – 1,53 1,49 1,46 

2. Нормативный расход электрической энергии по отрасли топливная 
промышленность

Топливная промышленность

Наименование производства Единица про-
дукции

Удельный 
расход 

электроэ-
нергии на 
единицу 

продукции, 
Киловатт-

час
1 2 3

нефть сырая: 
по отдельным технологическим процессам:
компрессорный способ тонна 279 
глубиннонасосный способ (станками-качалками 
нормального ряда)

тонна 139 

погружными электронасосами тонна 111 
Разведочное бурение по отдельным процессам 
бурения: 
роторное Проходка, метр 279
турбинное Проходка, метр 418 
электробурение Проходка, метр 111 
эксплуатационное бурение в среднем по отдельным
процессам бурения: 
роторное Проходка, метр 93 
турбинное Проходка, метр 139
электробурение Проходка, метр 65
Переработка топлива 
Переработка нефти сырой: 
Первичная переработка нефти по различным отра-
слям в среднем

тонна 10,7

Нефтепереработка по отдельным технологическим установкам:
электрообессоливающая установка (ЭЛОУ), производительностью в год, тыс. тонна 

750 тонна 2 

2 000 тонна 2,3 
атмосферно-вакуумная трубчатка (АВТ), производительностью в год, тыс. тонна

500 тонна 4,6 
1 000 тонна 2,08 
2 000 тонна 2,05 
АВТ + ЭЛОУ комбинированная производительность в год, тыс. тонн:
1 000 тонна 5,16
2 000 тонна 4,5
вторичная перегонка бензина тонна 9,3
крекинг каталитический тонна нефти 55
крекинг термический тонна нефти 13,9
риформинг каталитический тонна нефти 13,9
Гидроочистка дизельного топлива тонна 37,2 
Коксование дизельного топлива тонна 37,2
азеотропная перегонка (150 тыс. тонн в год) тонна 1,3 
сернокислотная очистка вторичной перегонки (50 тыс. 
тонн в год)

тонна 14,2 

гидроочистка дизельного топлива (700 тыс. тонн в 
год)

тонна 25,9 

непрерывное коксование в необогреваемых камерах 
(300 тыс. тонн в год)

тонна 12,4 

контактное коксование (500 тыс. тонн в год) тонна 12,3 
газофракционируюшая установка (400 тыс. тонн в год) тонна 6,6 
сероочистка газа (35 тыс. тонн в год) тонна 11,5 
сухого газа (160 тыс. тонн в год) тонна 4,04 
сернокислотное алкилирование (80 тыс. тонн в год) тонна 127,5 
полимеризация пропан-пропиленовой фракции (360 
тыс. тонн в год)

тонна 2,77 

установка деасфальтизации гудрона производительностью в год, тыс. тонн:
125 тонна 8,4 
250 тонна 5,34 
Установка фенольной очистки масел производительностью в год, тыс. тонн:

61–96 тонна 14,6 
150–265 тонна 6,3
депарафинизация (125 тыс. тонн в год) тонна 124,6
сдвоенная (250 тыс. тонн в год) тонна 170
двухпоточная установка обезмасливания газа (160 тыс. 
тонн в год)

тонна 101,3

трехпоточная установка контактной очистки масел (330 
тыс. тонн в год)

тонна 7,11

производство присадок (6,64 тыс. тонн в год) тонна 168,3

Параграф 1. Расход электроэнергии на собственные нужды на одну 
нефтеперекачивающую станцию

Производительность 
нефтеперекачивающей 
станции, тыс. кубометр/

час

Расход электроэнергии, тыс. килоВатт*час/год

Расход электроэнергии, 
тыс. Киловатт*час/год

Расход электроэнергии, 
тыс. Киловатт *час/год

1 2 3
До 1,25 2 460 1 950
От 2,5 до 3,6 2 850 2 060
От 5,0 до 12,5 3 550 2 960

Параграф 2. Удельный расход электроэнергии в киловатт*час на 1 000 тонн километр

Скорость 
перекачки, 

метр/
секунд

Удельный расход электроэнергии в киловатт*час 
на 1 000 тонна километр

219 273 325 377 426 530 630 720 820 920 1020 1220

0,8 30,6 - - - - - - - - - - -
0,9 44,9 31,2 23,6 18,7 - - - - - - - -
1,0 33,4 36,5 28,3 23,1 16,8 12,3 - - - - - -
1,1 61,9 43,4 35,7 27,9 18,5 14,0 10,8 - - - - -
1,2 - 50,3 44,6 34,0 20,4 15,8 12,3 10,3 8,4 - - -
1,3 - - - 41,5 23,4 18,1 14,0 11,8 10,4 8,7 8,6 -
1,4 - - - - 26,3 20,5 15,6 13,3 11,5 9,6 9,5 -
1,5 - - - - - 23,6 17,5 14,8 12,8 10,6 10,5 -
1,6 - - - - - 27,4 19,6 16,4 13,9 11,7 11,4 10,2
1,7 - - - - - - - 18,4 15,2 12,9 12,2 10,6
1,8 - - - - - - - 20,4 16,6 14,1 13,3 11,1
1,9 - - - - - - - 22,8 18,3 15,5 14,4 11,5
2,0 - - - - - - - - 19,9 17,0 15,3 12,1
2,1 - - - - - - - - 21,6 18,5 16,3 12,9
2,2 - - - - - - - - - 20,1 17,5 13,6
2,3 - - - - - - - - - 21,8 18,8 14,5
2,4 - - - - - - - - - - 20,0 15,5
2,6 - - - - - - - - - - 23,3 17,8
2,8 - - - - - - - - - - - 20,5
3,0 - - - - - - - - - - - 23,6
3,2 - - - - - - - - - - - 27,8

3. Нормативный расход электрической энергии, топлива и тепловой 
энергии по отрасли химическая и нефтехимическая промышленность

Параграф 1. Нормативы расхода электроэнергии на единицу 
продукции химической промышленности

Наименование производства Единица 
продукции

Удельный 
расход элек-
троэнергии на 

единицу продук-
ции, кВт-час

1 2 3
Азотно-туковый завод: 
производство связного азота тонна 10 230
Производство: 
красок тертых тонна 209,2
соды кальцинированной тонна 83,7 
соды каустической тонна 111,6
кислот: 
фосфорной тонна 5 580 
суперфосфата тонна 9,3 
суперфосфата двойного тонна 60,4
водорода 1 тыс. моль 5 580
этилена тонна 1 860 
Химические волокна и нити:
Вискозные искусственные тонна 902,16 
Лавсановое волокно тонна 178 
Диметилтерадтолат тонна 200,4 
Стеклошарики тонна 952,3 
желтый фосфор тонна 1 8531,9
термическая фосфорная кислота тонна 371,5
триполифосфат натрия тонна 855,1
гексометофосфат тонна 1 274,50
аммофосфат тонна 400,2
кормовый обесфторенный фосфат 27% Р

2
О

5
тонна 646,7

Параграф 2. Нормативный расход топлива и тепловой энергии 
на единицу продукции

Нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность

Вид продукции
единица 

измерения 
продукции

топливо (килог-
рамм условного 
топлива)/(едини-
ца продукции)

теплоэнергия 
Мкал/(единица 

продукции)

1 2 3 4
Первичная переработка тонна 28,17 77 
Гидрокрекинг тонна 161,07 75,6 
Термический крекинг тонна 45,01 89,6 
Каталитический крекинг тонна 50,77 192,5
Каталитический крекинг на:
облагораживание тонна 88,07 126,4
производство масел тонна 197,16 2569 
Коксование тонна 70,30 206,4 
Гидроочистка топлив тонна 23,25 16,2 

4. Нормативный расход электрической энергии, по отрасли 
промышленность строительных материалов 

Параграф 1. Нормативы расхода электроэнергии на единицу продукции

Наименование отрасли промышленности, 
производства, цеха, отделения и вида 

продукции

Единица 
измерения 
продукции

Расход 
электроэнергии 

на единицу 
продукции, 

кВт-час
1 2 3

Промышленность строительных материалов
Производство: 
Портландцемента:
мокрым способом тонна 130
сухим способом тонна 120
шлакопортландцемента тонна 95 
Кирпича:
красного 1 000 штук 70
силикатного 1 000 штук 30
шифера 1 000 плиток 50
гипса тонна 25
Железобетонные изделия и конструкции метр3 30

5. Расход электрической энергии на собственные нужды электростанций 
и подстанций

Параграф 1. Максимальная нагрузка собственных нужд (далее – СН) 
электростанции в % от суммарной нагрузки

Станция Максимальная нагрузка (СН), %
1 2

Теплоэлектроцентраль (TЭЦ)
пылеугольная 14
газомазутная 12

Конденсационная электростанция (КЭС)
пылеугольная 8
газомазутная 5,7

Гидроэлектростанция (ГЭС)

мощностью до 200 МВт 3–2
свыше 200 МВт 2–0,5

* Большие значения соответствуют меньшим единичным мощностям агрегатов.
Газотурбинная электростанция (ГТЭС)

мощностью до 200 Мегаватт -
свыше 200 Мегаватт 1,7–0,6

Газотурбинная электростанция (ГТЭС) с газодожимными компрессорами 
мощностью до 200 Мегаватт

свыше 200 Мегаватт 5,1–6,0
Примечания: в максимальной нагрузке собственных нужд (Э

СН
max) не учитывать:

1. Расход электроэнергии на водогрейную котельную, расположенную на территории 
электростанции;
2. Расход электроэнергии на сетевые насосы и смесительные установки;
3. Расход электроэнергии на конденсатные насосы пиковых бойлеров;
4. Потери электроэнергии в повышающих трансформаторах и в станционной сети;
5. Расход электроэнергии на хозяйственные и производственные нужды;
6. Расход электроэнергии на перекачивающие насосные станции, расположенные в 
пределах и за пределами территории электростанции.

Параграф 2. Расход электроэнергии на собственные нужды энергоблоков 
конденсационных тепловых электростанций, %

тип турбины загрузка 
блока, %

Топливо 
Каменный бурый 

уголь Газ Мазут марки АШ других 
марок

1 2 3 4 5 6 7
К-160-130 100 6,8 6,5 6,6 4,9 5,2 
К-200-130 70 7,3 7,1 7,1 5,3 5,6 

100 6,8 6,1 6,8 4,6 5,7 
К-300-240 70 7,3 6,7 7,3 5,1 6,1 

100 4,4 3,7 4,2 2,4 2,6 
К-500-240 70 4,9 6,5 4,7 2,8 3,0 

100 5,14 3,7 – 

Параграф 3. Расход электроэнергии собственных нужд подстанций

Наименование Высшее напряжение, Киловатт 
110 220 330 500 1 150 

1 2 3 4 5 6
Электроэнергия, тыс. 
киловатт*час в год

до 1 000 до 2 000** до 2 200 до 3 000 до 6 000 

Примечания: 
1. расход электроэнергии на собственные нужды подстанции рассчитывать как среднее 
значение по подстанциям соответствующего класса напряжения;
2. ** – до 5 000 тыс. киловатт*час в год для преобразовательных подстанций, обеспечи-
вающее электроснабжение электролизных производств.

Параграф 3. Соблюдение ежегодных нормативных потерь утвержденных Комитетом по 
регулированию естественных монополий и защиты конкуренции Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан.

6. Нормативы тепловых потерь (плотности теплового потока)
через тепловую изоляцию для тепловых сетей, тепловая изоляция 

которых за проектирована, отремонтирована или заменена 
до 01.01.1990 года

Параграф 1. Нормативы тепловых потерь изолированными водяными 
теплопроводами в непроходных каналах и при бесканальной прокладке с 

расчетной среднегодовой температурой грунта +5 оС на глубине заложения 
теплопроводов

Наружный 
диаметр 
труб dн, 

миллиметр

Нормы тепловых потерь теплопроводами, Ватт/метр [килокало-
рий/(метр/час)]

обратным 
при средней 
температуре 
воды tоср.r = 

50 оС

двухтрубной 
прокладки при 
разности сред-

не-годовых 
температур 

воды и грунта 
52,5 оС(tпср.r = 

65 оС) 

двухтрубной 
прокладки 

при разности 
среднегодовых 

температур 
воды и грунта 
65 оС(tп ср.r = 

90 оС) 

двухтрубной 
прокладки 

при разности 
среднегодовых 

температур воды 
и грунта 75 оС

(tп ср.r = 110 оС) 

1 2 3 4 5
32 23 (20) 52 (45) 60 (52) 67 (58) 
57 29 (25) 65 (56) 75 (65) 84 (72) 
76 34 (29) 75 (64) 86 (74) 95 (82) 
89 36 (31) 80 (69) 93 (80) 102 (88) 
108 40 (34) 88 (76) 102 (88) 111 (96) 
159 49 (42) 109 (94) 124 (107) 136 (117) 
219 59 (51) 131 (113) 151 (130) 165 (142) 
273 70 (60) 154 (132) 174 (150) 190 (163) 
325 79 (68) 173 (149) 195 (168) 212 (183) 
377 88 (76) 191 (164)* 212 (183) 234 (202) 
426 95 (82) 209 (180)* 235 (203) 254 (219) 
478 106 (91) 230 (198)* 259 (223) 280 (241) 
529 117 (101) 251 (216)* 282 (243) 303 (261) 
630 133 (114) 286 (246)* 321 (277) 345 (298) 
720 145 (125) 316 (272)* 355 (306) 379 (327) 
820 164 (141) 354 (304)* 396 (341) 423 (364) 
920 180 (155) 387 (333)* 433 (373) 463 (399) 

1 020 198 (170) 426 (366)* 475 (410) 506 (436) 
1 220 233 (200) 499 (429)* 561 (482) 591 (508) 
1 420 265 (228) 568 (488)* 644 (554) 675 (580) 
Примечания: 1. Отмеченные знаком «*» значения удельных часовых тепловых потерь 

приведены как оценочные ввиду отсутствия в [1] соответствующих значений удельных 
тепловых потерь для подающего трубопровода.

2. Значение удельных часовых тепловых потерь для диаметров 1 220 и 1 420 мм ввиду их 
отсутствия в [1] определены методом экстраполяции и приведены как рекомендуемые.

Параграф 2. Нормативы тепловых потерь одним изолированным водяным 
теплопроводом при надземной прокладке с расчетной среднегодовой темпе-

ратурой наружного воздуха +5 оС

Наружный 
диаметр 
труб dн, 

миллиметр 

Нормы потерь тепла, Ватт/метр [килокалорий/(метр/час)] 
Разность среднегодовой температуры сетевой воды в подаю-

щем или обратном трубопроводах и наружного воздуха, оС
45 70 95 120 

1 2 3 4 5
32 17 (15) 27 (23) 36 (31) 44 (38) 
49 21 (18) 31 (27) 42 (36) 52 (45) 
57 24 (21) 35 (30) 46 (40) 57 (49) 
76 29 (25) 41 (35) 52 (45) 64 (55) 
82 32 (28) 44 (38) 58 (50) 70 (60) 
108 36 (31) 50 (43) 64 (55) 78 (67) 
133 41 (35) 56 (48) 70 (60) 86 (74) 
159 44 (38) 58 (50) 75 (65) 93 (80) 
194 49 (42) 67 (58) 85 (73) 102 (88) 
219 53 (46) 70 (60) 90 (78) 110 (95) 
273 61 (53) 81 (70) 101 (87) 124 (107) 
325 70 (60) 93 (80) 116 (100) 139 (120) 
377 82 (71) 108 (93) 132 (114) 157 (135) 
426 95 (82) 122 (105) 148 (128) 174 (150) 
478 103 (89) 131 (113) 158 (136) 186 (160) 
529 110 (95) 139 (120) 168 (145) 197 (170) 
630 121 (104) 154 (133) 186 (160) 220 (190) 
720 133 (115) 168 (145) 204 (176) 239 (206) 
820 157 (135) 195 (168) 232 (200) 270 (233) 
920 180 (155) 220 (190) 261 (225) 302 (260) 

1 020 209 (180) 255 (220) 296 (255) 399 (292) 
1 420 267 (230) 325 (80) 377 (325) 441 (380)

Параграф 3. Для тепловых сетей, тепловая изоляция которых 
запроектирована, отремонтирована или заменена в период 

с 01.01.1990 г. до 01.07.1998 года

Нормативы плотности теплового потока через изолированную поверхность 
трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке 

в непроходных каналах, Ватт/метр [калорий/(метр/час)]

У
сл

ов
ны

й 
пр

ох
од

 т
ру

-
бо

пр
ов

од
а,

 м
ил

л
им

ет
р При числе работы в год 5 000 и менее При числе часов работы в 

год более 5 000
Трубопровод

по
д
аю

-
щ

ий

об
ра

тн
ы
й

по
д
аю

-
щ

ий

об
ра

тн
ы
й

по
д
аю

-
щ

ий

об
ра

тн
ы
й

по
д
аю

-
щ

ий

об
ра

тн
ы
й

по
д
аю

-
щ

ий

об
ра

тн
ы
й

по
д
аю

-
щ

ий

об
ра

тн
ы
й

Среднегодовая температура теплоносителя, оС
65 50 90 50 110 50 65 50 90 50 110 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
25 18 (15) 12 

(10) 
26 

(22) 
11 (9) 31 (27) 10 (9) 16(14) 11 (9) 23 (20) 10 

(9) 
28 (24) 9 (8) 

30 19 (16) 13 
(11) 

27 
(23) 

12 
(10) 

33 (28) 11 (9) 17(15) 12 
(10) 

24 (21) 11 
(9) 

30 (26) 10 (9) 

40 21 (18) 14 
(12) 

29 
(25) 

13 
(11) 

36 (31) 12 
(10) 

18 (15) 13 
(11) 

26 (22) 12 
(10) 

32 (28) 11 (9) 

50 22 (19) 15 
(13) 

33 
(28) 

14 
(12) 

40 (34) 13 
(11) 

20 (17) 14 
(12) 

28 (24) 13 
(11) 

35 (30) 12 
(10) 

65 27 (23) 19 
(16) 

38 
(33) 

16 
(14) 

47 (40) 14 
(12) 

23 (20) 16 
(14) 

34 (29) 15 
(13) 

40 (34) 13 
(11) 

80 29 (25) 20 
(17) 

41 
(35) 

17 
(15) 

51 (44) 15 
(13) 

25 (22) 17 
(15) 

36 (31) 16 
(14) 

44 (38) 14 
(12) 

100 33 (28) 22 
(19) 

46 
(40) 

19 
(16) 

57 (49) 17 
(15) 

28 (24) 19 
(16) 

41 (35) 17 
(15) 

48 (41) 15 
(13) 

125 34 (29) 23 
(20) 

49 
(42) 

20 
(17) 

61 (53) 18 
(15) 

31 (27) 21 
(18) 

42 (36) 18 
(15) 

50 (43) 16 
(14) 

150 38 (33) 26 
(22) 

54 
(46) 

22 
(19) 

65 (56) 19 
(16) 

32 (28) 22 
(19) 

44 (38) 19 
(16) 

55 (47) 17 
(15) 

200 48 (41) 31 
(27) 

66 
(57) 

26 
(22) 

83 (71) 23 
(20) 

39 (34) 27 
(23) 

54 (46) 22 
(19) 

68 (59) 21 
(18) 

250 54 (46) 35 
(30) 

76 
(65) 

29 
(25) 

93 (80) 25 
(22) 

45 (39) 30 
(26) 

64 (55) 25 
(22) 

77 (66) 23 
(20) 

300 62 (53) 40 
(34) 

87 
(75) 

32 
(28) 

103 
(89) 

28 
(24) 

50 (43) 33 
(28) 

70 (60) 28 
(24) 

84 (72) 25 
(22) 

350 68 (59) 44 
(38) 

93 
(80) 

34 
(29) 

117 
(101) 

29 
(25) 

55 (47) 37 
(32) 

75 (65) 30 
(26) 

94 (81) 26 
(22) 

400 76 (65) 47 
(40) 

109 
(94) 

37 
(32) 

123 
(106) 

30 
(26) 

58 (50) 38 
(33) 

82 (71) 33 
(28) 

101 
(87) 

28 
(24) 

450 77 (66) 49 
(42) 

112 
(96) 

39 
(34) 

135 
(116) 

32 
(28) 

67 (58) 43 
(37) 

93 (80) 36 
(31) 

107 
(92) 

29 
(25) 

500 88 (76) 54 
(46) 

126 
(108) 

43 
(37) 

167 
(144) 

33 
(28) 

68 (59) 44 
(38) 

98 (84) 38 
(33) 

117 
(101) 

32 
(28) 

600 98 (84) 58 
(50) 

140 
(121) 

45 
(39) 

171 
(147) 

35 
(30) 

79 (68) 50 
(43) 

109 
(94) 

41 
(35) 

132 
(114) 

34 
(29) 

700 107 (92) 63 
(54) 

163 
(140) 

47 
(40) 

185 
(159) 

38 
(33) 

89 (77) 55 
(47) 

126 
(108) 

43 
(37) 

151 
(130) 

37 
(32) 

800 130 
(112) 

72 
(62) 

181 
(156) 

48 
(41) 

213 
(183) 

42 
(36) 

100 
(86) 

60 
(52) 

140 
(121) 

45 
(39) 

163 
(140) 

40 
(34) 

900 138 
(119) 

75 
(65) 

190 
(164) 

57 
(49) 

234 
(201) 

44 
(38) 

106 
(91) 

66 
(57) 

151 
(130) 

54 
(46) 

186 
(160) 

43 
(37) 

1 
000 

152 
(131) 

78 
(67) 

199 
(171) 

59 
(51) 

249 
(214) 

49 
(42) 

117 
(101) 

71 
(61) 

158 
(136) 

57 
(49) 

192 
(165)

47 
(40) 

1 
200 

185 
(159) 

86 
(74) 

257 
(221) 

66 
(57) 

300 
(258) 

54 
(46) 

144 
(124) 

79 
(68) 

185 
(159) 

64 
(55) 

229 
(197) 

52 
(45) 

1 
400 

204 
(176) 

90 
(77) 

284 
(245) 

69 
(59) 

322 
(277) 

58 
(50) 

152 
(131) 

82 
(71) 

210 
(181) 

68 
(59) 

252 
(217) 

56 
(48) 

Параграф 4. Нормативы плотности теплового потока через 
изолированную поверхность трубопроводов при двухтрубной подземной 

бесканальной прокладке водяных тепловых сетей, 
Ватт/метр [килокалорий/(м ч)]

Условный 
проход 
трубо-

провода, 
милли-
метр

При числе часов работы в год 5 000 и 
менее

При числе часов работы 
в год более 5 000

Трубопровод
подаю-
щий

обрат-
ный

подаю-
щий

обрат-
ный

подаю-
щий

обрат-
ный

подаю-
щий

обрат-
ный

Среднегодовая температура теплоносителя, оС
65 50 90 50 65 50 90 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9
25 36 (31) 27 (23) 48 (41) 26 (22) 33 (28) 25 (22) 44 (38) 24 (21) 
50 44 (38) 34 (29) 60 (52) 32 (28) 40 (34) 31 (27) 54 (46) 29 (25) 
65 50 (43) 38 (33) 67 (58) 36 (31) 45 (39) 34 (29) 60 (52) 33 (28) 
80 51 (44) 39 (34) 69 (59) 37 (32) 46 (40) 35 (30) 61 (53) 34 (29) 
100 55 (47) 42 (36) 74 (64) 40 (34) 49 (42) 38 (33) 65 (56) 35 (30) 
125 61 (53) 46 (40) 81 (70) 44 (38) 53 (46) 41 (35) 72 (62) 39 (34) 
150 69 (59) 52 (45) 91 (78) 49 (42) 60 (52) 46 (40) 80 (69) 43 (37) 
200 77 (66) 59 (51) 101 (87) 54 (46) 66 (57) 50 (43) 89 (77) 48 (41) 
250 83 (71) 63 (54) 111 (96) 59 (51) 72 (62) 55 (47) 96 (83) 51 (44) 
300 91 (78) 69 (59) 122 

(105) 
64 (55) 79 (68) 59 (51) 105 (90) 56 (48) 

350 101 (87) 75 (65) 133 
(115) 

69 (59) 86 (74) 65 (56) 113 (97) 60 (52) 

400 108 (93) 80 (69) 140 
(121) 

73 (63) 91 (78) 68 (59) 121 
(104) 

63 (54) 

450 116(100) 86 (74) 151 
(130) 

78 (67) 97 (84) 72 (62) 129 
(111) 

67 (58) 

500 123 (106) 91 (78) 163 
(140) 

83 (71) 105 (90) 78 (67) 138 
(119) 

72 (62) 

600 140 (121) 103 (89) 186 
(160) 

94 (81) 117 (101) 87 (75) 156 
(134) 

80 (69) 

700 156 (134) 112 (96) 203 
(175) 

100 (86) 126 (108) 93 (80) 170 
(146) 

86 (74) 

800 169 (146) 122 
(100) 

226 
(195) 

109 (94) 140 (121) 102 (88) 186 
(160) 

93 (80)

Параграф 5. Нормативы плотности теплового потока через изолированную 
поверхность трубопроводов при расположении на открытом воздухе, 

Ватт/метр [килокалорий/(метр/час)]

Условный 
проход 

трубопровода, 
миллиметр

При числе часов работы в год 
5000 и более

При числе часов работы в год 
5 000 и менее

Средняя температура теплоносителя, оС
50 100 150 50 100 150

Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м [ккал/
(м/ч)]

1 2 3 4 5 6 7
15 10 (9) 20 (17) 30 (26) 11 (10) 22 (19) 34 (29) 
20 11 (10) 22 (19) 34 (29) 13 (11) 25 (22) 38 (33) 
25 13 (11) 25 (22) 37 (32) 15 (13) 28 (24) 42 (36) 
40 15 (13) 29 (25) 44 (38) 18 (15) 33 (28) 49 (42) 
50 17 (15) 31 (27) 47 (40) 19 (16) 36 (31) 53 (46) 
65 19 (16) 36 (31) 54 (46) 23 (20) 41 (35) 61 (53) 
80 21 (18) 39 (34) 58 (50) 25 (22) 45 (39) 66 (57) 
100 24 (21) 43 (37) 64 (55) 28 (24) 50 (43) 73 (63) 
125 27 (23) 49 (42) 70 (60) 32 (28) 56 (48) 81 (70) 
150 30 (26) 54 (46) 77 (66) 35 (30) 63 (54) 89 (77) 
200 37 (32) 65 (56) 93 (80) 44 (38) 77 (66) 109 (94) 
250 43 (37) 75 (65) 106 (91) 51 (44) 88 (76) 125 (108) 
300 49 (42) 84 (72) 118 (102) 59 (51) 101 (87) 140 (121) 
350 55 (47) 93 (80) 131 (113) 66 (57) 112 (96) 155 (133) 
400 61 (53) 102 (88) 142 (122) 73 (63) 122 (105) 170 (146) 
450 65 (56) 109 (94) 152 (131) 80 (69) 132 (114) 182 (157) 
500 71 (61) 119 (102) 166 (143) 88 (76) 143 (123) 197 (170) 
600 82 (71) 136 (117) 188 (162) 100 (86) 165 (142) 225 (194) 
700 92 (79) 151 (130) 209 (180) 114 (98) 184 (158) 250 (215) 
800 103 (89) 167 (144) 213 (183) 128 (110) 205 (177) 278 (239) 
900 113 (97) 184 (158) 253 (218) 141 (121) 226 (195) 306 (263) 

1 000 124 (107) 201 (173) 275 (237) 155 (133) 247 (213) 333 (287) 
Криволинейные 

поверхности 
диаметром 

более1 020 мм и 
плоские

Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/метр [ккал/(м . 

час)]
35 (30) 56 (46) 70 (60) 44 (38) 71 (61) 88 (76) 

Параграф 6. Для тепловых сетей, тепловая изоляция 
которых запроектирована, отремонтирована или заменена 

после 01.07.1998 года

Нормативы плотности теплового потока при расположении оборудования 
и трубопроводов на открытом воздухе и общей продолжительности 

работы в год более 5 000 час.

Условный 
проход 

трубопров., 
миллиметр

Средняя температура теплоносителя, оС
20 50 100 150 200
Нормы линейной плотности теплового потока, Ватт/метр 

[килокалорий/(метр/час)]
1 2 3 4 5 6

15 3 (2,6) 8 (6,9) 16 (13,8) 24 (20,7) 34 (29,3) 
20 4 (3,4) 9 (7,8) 18 (15,5) 28 (24,1) 38 (32,8) 
25 4 (3,4) 11 (9,5) 20 (17,2) 30 (25,9) 42 (36,2) 
40 5 (4,3) 12 (10,3) 24 (20,7) 36 (31,0) 48 (41,4) 
50 6 (5,2) 14 (12,1) 25 (21,6) 38 (32,8) 52 (44,8) 
65 7 (6,0) 15 (12,9) 29 (25,0) 44 (37,9) 58 (50,0) 
80 8 (6,9) 17 (14,7) 32 (27,6) 47 (40,5) 62 (53,4) 
100 9 (7,8) 19 (16,4) 35 (30,2) 52 (44,8) 69 (59,5) 
125 10 (8,6) 22 (19,0) 40 (34,5) 57 (49,1) 75 (64,7) 
150 11 (9,5) 24 (20,7) 44 (37,9) 62 (53,4) 83 (71,6) 
200 15 (12,9) 30 (25,9) 53 (45,7) 75 (64,7) 99 (85,3) 
250 17 (14,7) 35 (30,2) 61 (52,6) 86 (74,1) 112 (96,6) 
300 20 (17,2) 40 (34,5) 68 (58,6) 96 (82,8) 126 (108,6) 
350 23 (19,8) 45 (38,8) 75 (64,7) 106 (91,4) 138 (119,0) 
400 24 (20,7) 49 (42,2) 83 (71,6) 125 (107,8) 150 (129,3) 
450 27 (23,3) 53 (45,7) 88 (75,9) 123 (106,0) 160 (137,9) 
500 29 (25,0) 58 (50,0) 96 (82,8) 135 (116,4) 171 (147,4) 
600 34 (29,3) 66 (56,9) 110 (94,8) 152 (131,0) 194 (167,2) 
700 39 (33,6) 75 (64,7) 122 (105,2) 169 (145,7) 214 (184,5) 
800 43 (37,1) 83 (71,6) 135 (116,4) 172 (148,3) 237 (204,3) 
900 48 (41,4) 92 (79,3) 149 (128,4) 205 (176,7) 258 (222,4) 

1 000 53 (45,7) 101 (87,1) 163 (140,5) 223 (192,2) 280 (241,4) 
Криволин. 

поверхность 
диаметром 
более 1 020 
мм и плоск.

Нормы поверхностной плотности теплового потока, Ватт/метр2 [килокало-
рий/(метр2 час)]

5 (4,3) 28 (24,1) 44 (37,9) 57 (49,1) 69 (59,5) 

Примечание. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует опреде-
лять интерполяцией.

Параграф 7. Нормативы плотности теплового потока при расположении 
оборудования и трубопроводов на открытом воздухе и общей 

продолжительности работы в год 5 000 ч. и менее

Условный проход 
трубопров., мм

Средняя температура теплоносителя, оC
20 50 100 150 200

Нормы линейной плотности теплового потока, 
Вт/метр [ккал/(метр/час)]

1 2 3 4 5 6
15 4 (3,4) 9 (7,8) 18 (15,5) 28 (24,1) 38 (32,8) 
20 5 (4,3) 11 (9,5) 21 (18,1) 31 (26,7) 43 (37,1) 
25 5 (4,3) 12 (10,3) 23 (19,8) 34 (29,3) 47 (40,5) 
40 7 (6,0) 15 (12,9) 27 (23,3) 40 (34,5) 54 (46,6) 
50 7 (6,0) 16 (13,8) 30 (25,9) 44 (37,9) 58 (50,0) 
65 8 (6,9) 19 (16,4) 34 (29,3) 50 (43,1) 67 (57,8) 
80 9 (7,8) 21 (18,1) 37 (31,9) 54 (46,6) 71 (61,2) 
100 11 (9,5) 23 (19,8) 41 (35,3) 60 (51,7) 80 (69,0) 
125 12 (10,3) 26 (22,4) 46 (39,7) 66 (56,9) 88 (75,9) 
150 15 (12,9) 29 (25,0) 52 (44,8) 73 (62,9) 97 (83,6) 
200 18 (15,5) 36 (31,0) 63 (54,3) 89 (76,7) 117 (100,9) 
250 21 (18,1) 42 (36,2) 72 (62,1) 103 (88,8) 132 (113,8) 
300 25 (21,6) 48 (41,4) 83 (71,6) 115 (99,1) 149 (128,4) 
350 29 (25,0) 54 (46,6) 92 (79,3) 127 (109,5) 164 (141,4) 
400 31 (26,7) 60 (51,7) 100 (86,2) 139 (119,8) 178 (153,4) 
450 34 (29,3) 66 (56,9) 108 (93,1) 149 (128,4) 191 (164,7) 
500 37 (31,9) 72 (62,1) 117 (100,9) 162 (139,7) 206 (177,6) 
600 44 (37,9) 82 (70,7) 135 (116,4) 185 (159,5) 236 (203,4) 
700 49 (42,2) 94 (81,0) 151 (130,2) 205 (176,7) 262 (225,9) 
800 55 (47,4) 105 (90,5) 168 (144,8) 228 (196,6) 290 (250,0) 
900 62 (53,4) 116 (100,0) 185 (159,5) 251 (216,4) 318 (274,1) 

1 000 68 (58,6) 127 (109,5) 203 (175,0) 273 (235,3) 345 (297,4) 
Криволинейные повер-
хности диаметром бо-
лее 1 020 миллиметр 

и плоские

Нормы поверхностной плотности теплового потока, 
Вт/м 2 [ккал/(м2. ч.)]

21 (18,1) 36 (31,0) 58 (50) 72 (62,1) 89 (76,7) 

Примечание. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует опреде-
лять интерполяцией.

Параграф 8. Нормативы плотности теплового потока 
при расположении оборудования и трубопроводов в помещении и тоннеле 

и общей продолжительности работы в год более 5 000 часов

Условный 
проход 

трубопровода, 
миллиметр

Средняя температура теплоносителя, оС
50 100 150 200
Нормы линейной плотности теплового потока, Ватт/

метр[килокалорий/(метр/час)]
1 2 3 4 5

15 6 (5,2) 14 (12,1) 22 (19,0) 32 (27,6) 
20 7 (6,0) 16 (13,8) 26 (22,4) 36 (31,0) 
25 8 (6,9) 18 (15,5) 28 (24,1) 39 (33,6) 
40 10 (8,6) 21 (18,1) 33 (28,4) 46 (39,7) 
50 10 (8,6) 22 (19,0) 35 (30,2) 49 (42,2) 
65 12 (10,3) 26 (22,4) 40 (34,5) 55 (47,4) 
80 13 (11,2) 28 (24,1) 43 (37,1) 59 (50,9) 
100 14 (12,1) 31 (26,7) 48 (41,4) 65 (56,0) 
125 17 (14,7) 35 (30,2) 53 (45,7) 72 (62,1) 
150 19 (16,4) 39 (33,6) 58 (50,0) 78 (67,2) 
200 23 (19,8) 47 (40,5) 70 (60,3) 94 (81,0) 
250 27 (23,3) 54 (46,6) 80 (69,0) 106 (91,4) 
300 31 (26,7) 62 (53,4) 90 (77,6) 119 (102,6) 
350 35 (30,2) 68 (58,6) 99 (85,3) 131 (112,9) 
400 38 (32,8) 74 (63,8) 108 (93,1) 142 (122,4) 
450 42 (36,2) 81 (69,8) 116 (100,0) 152 (131,0) 
500 46 (39,7) 87 (75,0) 125 (107,8) 164 (141,4) 
600 54 (46,6) 100 (86,2) 143 (123,3) 186 (160,3) 
700 59 (50,9) 111 (95,7) 159 (137,1) 205 (176,7) 
800 67 (57,8) 124 (106,9) 176 (151,7) 226 (194,8) 
900 74 (63,8) 136 (117,2) 193 (166,4) 247 (212,9) 

1 000 82 (70,7) 149 (128,4) 210 (181,0) 286 (246,6) 
Криволин. 

поверхности ди-
аметром более 1 
020 миллиметр 

и плоск.

Нормы поверхностной плотности теплового потока, Ватт/метр2 [килока-
лорий/(метр2/час)]

23 (19,8) 40 (34,5) 54 (46,6) 66 (56,9) 

Примечания: 1. При расположении изолируемых поверхностей в тоннеле к нормам плотно-
сти следует вводить коэффициент 0,85.

2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять 
интерполяцией.

Параграф 9. Нормативы плотности теплового потока при расположении 
оборудования и трубопроводов в помещении и тоннеле 

и общей продолжительности работы в год 5 000 часов и менее

Условный 
проход 

трубопровода, 
миллиметр

Средняя температура теплоносителя, оС
50 100 150 200

Нормы линейной плотности теплового потока, Ватт/метр 
[килокалорий/(метр/час)]

1 2 3 4 5
15 7 (6,0) 16 (13,8) 25 (21,6) 35 (30,2) 
20 8 (6,9) 18 (15,5) 28 (24,1) 39 (33,6) 
25 9 (7,8) 20 (17,2) 31 (26,7) 43 (37,1) 
40 10 (8,6) 23 (19,8) 37 (31,9) 51 (44,0) 
50 12 (10,3) 26 (22,4) 39 (33,6) 54 (46,6) 
65 14 (12,1) 30 (25,9) 46 (39,7) 62 (53,4) 
80 16 (13,8) 33 (28,4) 50 (43,1) 67 (57,8) 
100 18 (15,5) 36 (31,0) 55 (47,4) 74 (63,8) 
125 20 (17,2) 41 (35,3) 62 (53,4) 82 (70,7) 
150 22 (19,0) 45 (38,8) 68 (58,6) 91 (78,4) 
200 29 (25,0) 56 (48,3) 82 (70,7) 110 (94,8) 
250 34 (29,3) 65 (56,0) 94 (81,0) 124 (106,9) 
300 38 (32,8) 74 (63,8) 106 (91,4) 139 (119,8) 
350 42 (36,2) 82 (70,7) 118 (101,7) 154 (132,8) 
400 48 (41,4) 90 (77,6) 130 (112,1) 168 (144,8) 
450 51 (44,0) 98 (84,5) 138 (119,0) 180 (155,2) 
500 57 (49,1) 106 (91,4) 150 (129,3) 194 (167,2) 
600 65 (56,0) 120 (103,4) 172 (148,3) 222 (191,4) 
700 73 (62,9) 136 (117,2) 191 (164,7) 247 (212,9) 
800 82 (70,7) 152 (131,0) 212 (182,8) 274 (236,2) 
900 91 (78,4) 167 (144,0) 234 (201,7) 300 (258,6) 

1 000 100 (86,2) 183 (157,8) 254 (219,0) 326 (281,0) 
Криволин. 

поверхности ди-
аметром более 1 
020 миллиметр и 

плоские

Нормы поверхностной плотности теплового потока, Ватт/метр2 [килока-
лорий/(метр2. час)]

29 (25) 50 (43,1) 68 (58,6) 84 (72,4) 

Примечания: 1. При расположении изолируемых поверхностей в тоннеле к нормам плотно-
сти следует вводить коэффициент 0,85.

2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять 
интерполяцией.

Параграф 10. Нормативы плотности теплового потока трубопроводов 
при общей продолжительности работы в год 5 000 часов и менее, 

Ватт/метр [ккал/(метр/час)]

Условный 
проход 

трубопровода, 
миллиметр

Трубопровод
подаю-
щий

обратный подаю-
щий

обратный подаю-
щий

обратный

Среднегодовая температура теплоносителя, о С
65 50 90 50 110 50

1 2 3 4 5 6 7
25 15 (12,9) 10 (8,6) 22 (19,0) 10 (8,6) 26 (22,4) 9 (7,8) 
30 16 (13,8) 11 (9,5) 23 (19,8) 11 (9,5) 28 (24,1) 10 (8,6) 
40 18 (15,5) 12 (10,3) 25 (21,6) 12 (10,3) 31 (26,7) 11 (9,5) 
50 19 (16,4) 13 (11,2) 28 (24,1) 13 (11,2) 34 (29,3) 12 (10,3) 
65 23 (19,8) 16 (13,8) 32 (27,6) 14 (12,1) 40 (34,5) 13 (11,2) 
80 25 (21,6) 17 (14,7) 35 (30,2) 15 (12,9) 43 (37,1) 14 (12,1) 
100 28 (24,1) 19 (16,4) 39 (33,6) 16 (13,8) 48 (41,4) 16 (13,8) 
125 29 (25,0) 20 (17,2) 42 (36,2) 17 (14,7) 52 (44,8) 17 (14,7) 
150 32 (27,6) 22 (19,0) 46 (39,7) 19 (16,4) 55 (47,4) 18 (15,5) 
200 41 (35,3) 26 (22,4) 55 (47,4) 22 (19,0) 71 (61,2) 20 (17,2) 
250 46 (39,7) 30 (25,9) 65 (56,0) 25 (21,6) 79 (68,1) 21 (18,1) 
300 53 (45,7) 34 (29,3) 74 (63,8) 27 (23,3) 88 (75,9) 24 (20,7) 
350 58 (50,0) 37 (31,9) 79 (68,1) 29 (25,0) 98 (84,5) 25 (21,6) 
400 65 (56,0) 40 (34,5) 87 (75,0) 32 (27,6) 105 (90,5) 26 (22,4) 
450 70 (60,3) 42 (36,2) 95 (81,9) 33 (28,4) 115 (99,1) 27 (23,3) 

500 75 (64,7) 46 (39,7) 107 (92,2) 36 (31,0) 130 (112,1) 28 (24,1) 
600 83 (71,6) 49 (42,2) 119 (102,6) 38 (32,8) 145 (125,0) 30 (25,9) 
700 91 (78,4) 54 (46,6) 139 (119,8) 41 (35,3) 157 (135,3) 33 (28,4) 

800 106 (91,4) 51 (44,0) 150 (129,3) 45 (38,8) 181 (156,0) 36 (31,0) 
900 117 (100,9) 64 (55,2) 162 (139,7) 48 (41,4) 199 (171,6) 37 (31,9) 

1 000 129 (111,2) 66 (56,9) 169 (145,7) 51 (44,0) 212 (182,8) 42 (36,2) 
1 200 157 (135,3) 73 (62,9) 218 (187,9) 55 (47,4) 255 (219,8) 46 (39,7) 
1 400 173 (149,1) 77 (66,4) 241 (207,8) 59 (50,9) 274 (236,2) 49 (42,2) 

Примечания: 1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 
65; 90; 110 оС соответствуют температурным графикам 95–70 С; 150–70 оС; 180–70 оС.

2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять 
интерполяцией.

Параграф 11. Нормативы плотности теплового потока трубопроводов при 
общей продолжительности работы в год более 5 000 часов, 

Ватт/метр [килокалорий/(метр/час)]

Условный 
проход 

трубопровода, 
миллиметр

Трубопровод
подаю-
щий

обратный подаю-
щий

обратный подаю-
щий

обратный

Среднегодовая температура теплоносителя, оС
65 50 90 50 110 50

1 2 3 4 5 6 7
25 14 (12,1) 9 (7,8) 20 (17,2) 9 (7,8) 24 (20,7) 8 (6,9) 
30 15 (12,9) 10 (8,6) 20 (17,2) 10 (8,6) 26 (22,4) 9 (7,8) 
40 16 (13,8) 11 (9,5) 22 (19,0) 11 (9,5) 27 (23,3) 10 (8,6) 
50 17 (14,7) 12 (10,3) 24 (20,7) 12 (10,3) 30 (25,9) 11 (9,5) 
65 20 (17,2) 13 (11,2) 29 (25,0) 13 (11,2) 34 (29,3) 12 (10,3) 
80 21 (18,1) 14 (12,1) 31 (26,7) 14 (12,1) 37 (31,9) 13 (11,2) 
100 24 (20,7) 16 (13,8) 35 (30,2) 15 (12,9) 41 (35,3) 14 (12,1) 
125 26 (22,4) 18 (15,5) 38 (32,8) 16 (13,8) 43 (37,1) 15 (12,9) 
150 27 (23,3) 19 (16,4) 42 (36,2) 17 (14,7) 47 (40,5) 16 (13,8) 
200 33 (28,4) 23 (19,8) 49 (42,2) 19 (16,4) 58 (50,0) 18 (15,5) 
250 38 (32,8) 26 (22,4) 54 (46,6) 21 (18,1) 66 (56,9) 20 (17,2) 
300 43 (37,1) 28 (24,1) 60 (51,7) 24 (20,7) 71 (61,2) 21 (18,1) 
350 46 (39,7) 31 (26,7) 64 (55,2) 26 (22,4) 80 (69,0) 22 (19,0) 
400 50 (43,1) 33 (28,4) 70 (60,3) 28 (24,1) 86 (74,1) 24 (20,7) 
450 54 (46,6) 36 (31,0) 79 (68,1) 31 (26,7) 91 (78,4) 25 (21,6) 
500 58 (50,0) 37 (31,9) 84 (72,4) 32 (27,6) 100 (86,2) 27 (23,3) 
600 67 (57,8) 42 (36,2) 93 (80,2) 35 (30,2) 112 (96,6) 31 (26,7) 
700 76 (65,5) 47 (40,5) 107 (92,2) 37 (31,9) 128 (110,3) 31 (26,7) 
800 85 (73,3) 51 (44,0) 119 (102,6) 38 (32,8) 139 (119,8) 34 (29,3) 
900 90 (77,6) 56 (48,3) 128 (110,3) 43 (37,1) 150 (129,3) 37 (31,9) 

1 000 100 (86,2) 60 (51,7) 140 (120,7) 46 (39,7) 163 (140,5) 40 (34,5) 
1 200 114 (98,3) 67 (57,8) 158 (136,2) 53 (45,7) 190 (163,8) 44 (37,9) 
1 400 130 (112,1) 70 (60,3) 179 (154,3) 58 (50,0) 224 (193,1) 48 (41,4) 

Примечания: 1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 
65; 90; 110 оС соответствуют температурным графикам 95–70 оС; 150-70оС; 180–70 оС.

2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять 
интерполяцией.

Приказ министра по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан

г. Астана                        от 31 марта 2015 года                        № 404

Об утверждении учебных программ и планов в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности
В соответствии с подпунктом 15-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 13 января 

2012 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) учебную программу по переподготовке и (или) повышению квалификации кадров, по 

направлению «Энергоаудит», согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) учебную программу по переподготовке и (или) повышению квалификации кадров, осу-

ществляющих экспертизу энергосбережения и повышения энергоэффективности, согласно 
приложению 2 к настоящему приказу;

3) учебную программу по переподготовке и (или) повышению квалификации кадров, по 
направлению «Энергоменеджмент», согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4) учебный план курса по переподготовке и (или) повышению квалификации кадров, 
осуществляющих профессиональную деятельность в области энергоаудита, согласно 
приложению 4 к настоящему приказу; 

5) учебный план курса по переподготовке и (или) повышению квалификации кадров осу-
ществляющих экспертизу энергосбережения и повышения энергоэффективности, согласно 
приложению 5 к настоящему приказу;

6) учебный план курса по переподготовке и (или) повышению квалификации кадров, 
осуществляющих профессиональную деятельность в области энергоменеджмента, согласно 
приложению 6 к настоящему приказу.

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 настоя-
щего 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 инвестициям 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 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

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 образования и науки Республики Казахстан А. САРИНЖИПОВ
12 мая 2015 года

Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 16 июня 2015 года за № 11364.

Приложение 1
к приказу министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан
от 31 марта 2015 года № 404

Учебная программа
по переподготовке и (или) повышению квалификации кадров, 

по направлению «Энергоаудит»

1. Введение
1. В настоящее время ключевой задачей деятельности предприятий и организаций в сфере 

энергосбережения является, в первую очередь, выполнение требований Закона Республики 
Казахстан от 13 января 2012 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффектив-
ности» (далее – Закон).

Одним из основных требований Закона является проведение энергетических обследований, 
разработка программ энергосбережения организации и реализация энергосберегающих 
мероприятий.

Выполнение требований Закона невозможно без системного подхода к энергосбережению 
и без соответствующей профессиональной подготовки персонала в сфере энергетических 
обследований в организациях, осуществляющих энергоаудит, так как в результате проводимых 
энергоаудитов определяется потенциал экономии энергии и энергоресурсов, экономические 
преимущества от внедрения различных предлагаемых мероприятий.

Учебная программа дает четкое представление о порядке проведения энергоаудита про-
мышленных предприятий и объектов жилищно-коммунального хозяйства, последовательности 
действий при проведении энергоаудитов, необходимом приборном обеспечении, оформлении 
результатов выполненной работы.

2. Общая характеристика учебной программы
2. Цель программы:
Повышение профессионального уровня и компетенции слушателей в области энергети-

ческой эффективности оборудования и систем, использующих энергетические ресурсы, сов-
ременного состояния уровня энергоэффективности на в топливно-энергетическом комплексе, 
отраслях промышленности, на транспорте, в агропромышленном комплексе, коммунально-бы-
товом секторе, правил и технологий проведения энергетических энергоаудитов, нормативных 
и перспективных показателей уровня энергоэффективности, методов и средств определения 
показателей энергетической эффективности, их подтверждения и соответствия нормативным 
значениям, нормативно-правовой базой организации работ по рациональному использованию 
и сбережению энергоресурсов, знакомство с методами и технологиями энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, включая использование возобновляемых 
источников энергии, формирование навыков проведения обследования объектов различного 
назначения с разработкой необходимых мероприятий и оформления документации, подготовка 
к выполнению производственно-управленческого вида профессиональной деятельности.

3. Задачи программы:
Сформировать представление об общих принципах разработки стратегии энергети-

ческого обследования, современной нормативной базе энергоэффективности, методах 
определения нормативных и перспективных показателей уровня энергоэффективности, 
методах подтверждения показателей энергетической эффективности и соответствия их 
нормативным значениям, современных и перспективных научно-обоснованных технологиях 
энергосбережения, контроля и повышения качества энергии, включая использование возоб-
новляемых источников энергии. 

Дать знания методики проведения энергетических обследований и оформления отчетной 
документации по их результатам; определения показателей энергетической эффективности 
электрооборудования и сетей; составления топливно-энергетических балансов; определения 
удельных расходов электроэнергии на единицу продукции; определения нормативных техно-
логических потерь электроэнергии в электрических сетях.

Ознакомить слушателей с общими принципами проведения анализа потребления энергии 
с учетом оценки мероприятий по экономии энергопотребления.

Сформировать умение подготовки предложений слушателями по усовершенствованию 
производственного процесса, оборудования, технического обслуживания и функционирования 
оборудования.

4. Конечные результаты обучения:
В результате освоения программы по переподготовке и (или) повышению квалификации 

кадров, осуществляющих энергоаудит, слушатель должен:
иметь представление о:
законодательной базе, являющейся основой политики энергосбережения;
энергоэффективных системах и решениях; 
мерах, принятие которых необходимо для сокращения расходов энергоресурсов;
о совокупности правил, методов и технологий обеспечения энергетической эффективности;
знать:
нормативные и перспективные показатели энергетической эффективности;
методы и средства определения показателей энергетической эффективности;
современные и перспективные научно-обоснованные технологии энергосбережения;
нормативно-методическое обеспечение оценки уровня энергосбережения;
нормативную и техническую базу энергоаудита;
показатели качества электрической и тепловой энергии;
механизмы государственного регулирования и поддержки в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности;
требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности;
уметь:
определять нормативные и анализировать перспективные показатели энергетической 

эффективности с помощью различных средств и методов;
проводить и оформлять результаты энергетических обследований (энергоаудита);
определять показатели качества электрической и тепловой энергии;
составлять энергетический паспорт зданий и сооружений;
выбирать и обосновывать методы или технологии энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;
выполнять заключение по энергетическому аудиту.
владеть навыками:
оценки показателей энергетической эффективности промышленного объекта;
ведения энергетического обследования и составления по его итогам отчета и заключения.
5. Целевая аудитория:
специалисты, осуществляющие профессиональную деятельность в области энергоаудита.
6. Требования к уровню подготовки слушателей:
наличие диплома о высшем или среднем специальном образовании по техническим 

специальностям; 
стаж практической работы не менее 2 лет.
7. Срок подготовки:
Нормативная продолжительность освоения образовательной программы:
для курсов по переподготовке кадров – 120 часов
для курсов по повышению квалификации кадров – 72 часа.
8. Форма обучения:
очная, для программы повышения квалификации допускается часть программы пройти 

дистанционно (не более 50 %) при обеспечении учебным центром требований к данному 
виду обучения.

3. Содержание учебной программы
9. Теоретическое обучение состоит из обязательного компонента и вариативного 

компонента. Перечень тем по выбору устанавливаются учебным центром самостоятельно в 
соответствии с запросами работодателей и потребностями рынка труда.

Тематический план курса по переподготовке и (или) повышению квалификации кадров, по 
направлению «Энергоаудит» согласно приложению к Учебной программе по переподготовке 
и (или) повышению квалификации кадров, по направлению «Энергоаудит».

4. Требования к организации учебного процесса и методам обучения 
и преподавания

10. Требования к слушателям:
Должны иметь представление о системном анализе при решении организационно-техни-

ческих задач в области управления энергетическим хозяйством.
Не должны пропускать лекционные, практические и лабораторные занятия, а также входное 

и итоговое тестирование без письменного заявления и уведомления директора Учебного 
центра и согласия преподавателя.

Не должны пользоваться учебниками, конспектами и другими носителями информации 
во время итогового тестирования.

11. Требования к организации учебного процесса:
Образовательная программа содержит:
теоретическое обучение, включающее лекционный материал, практические занятия, 

практикум-стажировку, самостоятельную работу, тестирование.
Учебный процесс по переподготовке и (или) повышению квалификации кадров завершается 

итоговой аттестацией (экзамен) в форме тестирования.
Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса должно гаран-

тировать возможность качественного освоения слушателями образовательной программы. 
Реализация образовательной программы должна сопровождаться свободным доступом к 
информационным ресурсам, компьютерным технологиям, учебно-методической и научной 
литературе. Слушатели образовательной программы должны быть обеспечены всем необ-



ходим учебным материалом.

5. Методы обучения и преподавания
12. Лекции: обзорные, проблемные.
13. Практические занятия: работа в малых группах, дискуссии, презентации, обратная 

связь, анкетирование, индивидуальная работа с нормативными-правовыми актами, мульти-
медийными технологиями, технико-экономические расчеты по энергосберегающим проектам 
и мероприятиям.

14. Практикум стажировка: разработка программы энергоаудита, проведение доку-
ментального и инструментального обследования объекта, выбор и работа с приборами 
инструментального контроля, подбор энергосберегающих мероприятий, подготовка отчета 
и заполнениезаключения по итогам проведенного обследования.

15. Самостоятельная работа слушателя: подготовка технических заданий, программ, пре-
зентаций, учебных проектов по энергоаудиту и энергоменеджменту, схем, рефератов, работа 
с мультимедийными средствами, анализ статей, библиографический поиск.

16. Итоговый контроль: тестирование по основным темам, а для курсов по переподготовке 
дополнительно зачет по практикуму-стажировке. 

Приложение 
к Учебной программе по переподготовке и (или) повышению 

квалификации кадров, по направлению «Энергоаудит»

Тематический план курса по переподготовке и (или) повышению 
квалификации кадров, по направлению «Энергоаудит»

№ п/п Тема

Количество академических часов

Переподготовка Повышение квалифи-
кации

лекции
практи-
ческие 
занятия

лекции практические 
занятия

1 2 3 4 5 6
1 Основы курса 2 0 2

2

Нормативно-правовая база 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 
Нормативно-правовые акты по 
энергоаудиту. 

10 0 2

3
Основы проведения энергоау-
дита. Методология проведения 
энергоаудита

10 2 2 2

4
Методы расчета норм потребления 
энергоресурсов и нормативов 
потерь энергоносителей

8 6 4 4

5
Информационное обеспечение 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности

4 4 0

6

Управление энергосбережением 
и повышением энергетической 
эффективности в соответствии с 
требованиями стандарта ISO 50001.

12 4 4 2

7 Системы менеджмента качества 0 0 4 0

8 Экономические вопросы энерго-
аудита 4 0 2 0

9 Общие подходы к разработке 
программ энергосбережения 4 0 4 0

10
Современные энергосберегающие 
технологии (с учетом отраслевых 
особенностей)

4 0 4 0

11
Разработка заключения и рекомен-
даций по выбору энергосберегаю-
щих мероприятий

4 2 2 2

12 Экспертиза энергосбережения и 
повышения энергоэффективности 6 0 4 0

13
Порядок и практика проведения 
энергетического обследование 
(практикум-стажировка)

0 18 0 0

14
Специализация программы. Вари-
ативный компонент (определяется 
учебным центром)

12 6 16 6

ИТОГО 80 38 54 16
15 Письменный экзамен 2 2

Всего 120 72

Приложение 2
к приказу министра по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан

от 31 марта 2015 года № 404

Учебная программа
по переподготовке и (или) повышению квалификации кадров, 
осуществляющих экспертизу энергосбережения и повышения 

энергоэффективности

1. Введение
1. В целях оценки энергоэффективности архитектурно-строительных и технических 

решений, связанных с использованием энергетических ресурсов и оптимизацией затрат 
потребителей на энергообеспечение, при строительстве зданий, строений, сооружений, а 
также при проведении их реконструкции, капитального ремонта необходимо экспертное 
заключение эксперта.

Основной задачей экспертизы энергосбережения и повышения энергоэффективности 
является установление соответствия проектной (проектно-сметной) документации на стро-
ительство и реконструкцию зданий, строений и сооружений законодательству Республики 
Казахстан в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Выполнение требований Закона невозможно без соответствующей профессиональной 
подготовки персонала в сфере экспертизы энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности в организациях осуществляющих экспертизу.

Учебная программа формирует у слушателей четкое представление об экспертизе, оценке 
энергоэффективности архитектурно-строительных и технических решений, методах оценки 
потребления энергоресурсов, способах коммерческого и технического учета энергоресурсов, 
законодательной базе энергосбережения и повышения энергоэффективности, оформлении 
результатов выполненной работы.

2. Общая характеристика учебной программы
2. Цель программы:
Цель программы – освоение слушателями основных положений законодательных и 

нормативных документов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, 
формирование навыков проведения экспертизы архитектурно-строительных и технических 
решений и определения их соответствия законодательству Республики Казахстан об энергос-
бережении и повышении энергоэффективности, подготовка к выполнению производственно-
управленческого вида профессиональной деятельности.

3. Задачи программы:
Сформировать представление об общих принципах стратегии экспертизы энергосбереже-

ния и повышения энергоэффективности, современной нормативной базе энергоэффективности, 
методах определения нормативных и перспективных показателей энергоэффективности, 
методах подтверждения показателей энергетической эффективности и соответствия их 
нормативным значениям, современных и перспективных научно-обоснованных технологиях 
энергосбережения, контроля и повышения качества энергии, включая использование возоб-
новляемых источников энергии.

Дать знания методик проведения экспертизы энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности строящихся и действующих объектов энергопотребления; оформления 
отчетной документации по результатам проведенной экспертизы; определения показателей 
энергетической эффективности электрооборудования и инженерных сетей; составления 
топливно-энергетических балансов; определения удельных расходов электроэнергии на 
единицу продукции; определения нормативных технологических потерь электроэнергии в 
электрических сетях, составления энергетических паспортов зданий.

Ознакомить слушателей с общими принципами проведения анализа потребления энергии 
с учетом оценки мероприятий по экономии энергопотребления.

Сформировать умение подготовки предложений слушателями по усовершенствованию 
производственного процесса, оборудования, технического обслуживания и функционирования 
оборудования.

4. Конечные результаты обучения:
В результате освоения программы по переподготовке или по повышению квалификации 

кадров, осуществляющих экспертизу энергосбережения и повышения энергоэффективности 
слушатель должен:

иметь представление о:
законодательной базе, являющейся основой политики энергосбережения и повышения 

энергоэффективности; 
энергоэффективных системах и решениях; 
мерах, принятие которых необходимо для сокращения расходов энергоресурсов;
о совокупности правил, методов и технологий обеспечения энергетической эффективности.
знать:
нормативные и перспективные показатели энергоэффективности, методы и средства 

определения показателей энергоэффективности;
современные и перспективные научно-обоснованные технологии энергосбережения;
нормативно-методическое обеспечение оценки уровня энергосбережения;
нормативную и техническую базу энергосбережения и повышения энергоэффективности;
механизмы государственного регулирования и поддержки в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности;
требования поэнергосбережению и повышению энергоэффективности строящихся и 

действующих объектов энергопотребления.
уметь:
определять нормативные и анализировать перспективные показатели энергетической 

эффективности с помощью различных средств и методов;
проводить и оформлять результаты энергетических обследований (энергоаудита) зданий 

и сооружений и их инженерных систем;
составлять энергетический паспорт зданий и сооружений;
выбирать и обосновывать методы или технологии энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;
выполнять заключение по экспертизе энергосбережения и повышения энергоэффек-

тивности.
владеть навыками:
оценки показателей энергетической эффективности промышленного объекта, проекта, 

зданий и сооружений; 
ведения энергетического обследования зданий и сооружений и составления по его 

итогам отчета и заключения;
ведения экспертизы энергосбережения и повышения энергоэффективности.
5. Целевая аудитория: специалисты, осуществляющие профессиональную деятельность 

в области экспертизы энергосбережения и повышения энергоэффективности.
6. Требования к слушателям:
наличие диплома о высшем образовании по техническим специальностям в сфере энер-

гетики и (или) в области архитектуры, градостроительства и строительства;
стаж практической работы не менее 5 лет.
7. Срок подготовки:
Нормативная продолжительность освоения образовательной программы:
для курсов по переподготовке кадров – 120 часов;
для курсов по повышению квалификации кадров – 72 часа.
8. Форма обучения: очная, для программы повышения квалификации допускается часть 

программы пройти дистанционно (не более 50%) при обеспечении учебным центром требований 
к данному виду обучения.

3. Содержание учебной программы
9. Теоретическое обучение состоит из обязательного компонента и вариативного 

компонента. Перечень тем по выбору устанавливаются учебным центром самостоятельно в 
соответствии с запросами работодателей и потребностями рынка труда.

Тематический план курса по переподготовке и (или) повышению квалификации кадров, 
осуществляющих экспертизу энергосбережения и повышения энергоэффективности согласно 
приложению к Учебной программе по переподготовке и (или) повышению квалификации 
кадров, осуществляющих экспертизу энергосбережения и повышения энергоэффективности.

4. Требования к организации учебного процесса и методам 
обучения и преподавания

10. Требования к слушателям:
Должны иметь представление о системном анализе при решении организационно-техни-

ческих задач в области управления энергетическим хозяйством.
Не должны пропускать лекционные, практические и лабораторные занятия, а также входное 

и итоговое тестирование без письменного заявления и уведомления директора Учебного 
центра и согласия преподавателя.

Не должны пользоваться учебниками, конспектами и другими носителями информации 
во время итогового тестирования.

11. Требования к организации учебного процесса:
Образовательная программа содержит: теоретическое обучение, включающее, лекци-

онный материал, практические занятия; практикум-стажировку; самостоятельную работу; 
тестирование. 

Учебный процесс по переподготовке и повышению квалификации завершается итоговой 
аттестацией (экзамен) в форме тестирования.

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса должно гаран-
тировать возможность качественного освоения слушателями образовательной программы. 
Реализация образовательной программы должна сопровождаться свободным доступом к 
информационным ресурсам, компьютерным технологиям, учебно-методической и научной 
литературе. Слушатели образовательной программы должны быть обеспечены всем необ-
ходимым учебным материалом.

5. Методы обучения и преподавания
12. Лекции: обзорные, проблемные.
13. Практические занятия: работа в малых группах, дискуссии, презентации, обратная 

связь, анкетирование, индивидуальная работа с нормативными-правовыми актами, мульти-
медийными технологиями, технико-экономические расчеты по энергосберегающим проектам 
и мероприятиям.

14. Практикум стажировка: сбор данных для проведения экспертизы, проведение экспер-
тизы, выполнение энергетического паспорта здания, подбор энергосберегающих мероприятий, 
подготовка отчета и заполнение заключения по итогам проведенной работы. 

15. Самостоятельная работа слушателя: подготовка презентаций, учебных проектов по 
экспертизе энергосбережения, паспортизации зданий, рефератов, работа с мультимедийными 
средствами, анализ статей, библиографический поиск.

16. Итоговый контроль: тестирование по основным темам, а для курсов по переподготовке 
дополнительно зачет по практикуму-стажировке.

Приложение к Учебной программе по переподготовке 
и (или) повышению квалификации кадров, осуществляющих 

экспертизу энергосбережения и повышения энергоэффективности

Тематический план курса по переподготовке и (или) повышению 
квалификации кадров, осуществляющих экспертизу энергосбережения 

и повышения энергоэффективности

№ 
п/п Наименование темы

Количество академических часов

переподготовка повышение квалифи-
кации

лекции практиче-
ские занятия лекции практиче-

ские занятия

1 2 3 4 5 6

1 Основы курса 2 0 2 0

2

Нормативно-правовая база 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 
Нормативно-правовые акты по 
экспертизе энергосбережения 
и повышения энергоэффектив-
ности.

4 0 4 0

3

Базовые дисциплины для прове-
дения экспертизы энергосбере-
жения и повышения энергоэф-
фективности (обзорный курс)

20 0 0 0

4

Основы проведения энергоау-
дита. Методология проведения 
энергоаудита промпредприятий, 
зданий и сооружений

6 4 4 0

5
Методы расчета норм потребле-
ния энергоресурсов и нормативов 
потерь энергоносителей

8 4 4 4

6 Приборный учет ресурсов 2 2 2 0
7 Энергоменеджмент 4 4 0

8
Экономические аспекты 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности

4 4 0

9
Современные энергосберега-
ющие технологии (с учетом 
отраслевых особенностей)

6 6 0

10

Разработка энергетического 
паспорта здания и рекомендаций 
по выбору энергосберегающих 
мероприятий

4 4 0

11 Экспертиза энергосбережения и 
повышения энергоэффективности 16 10 0

12
Порядок и практика проведения 
экспертизы энергосбережения 
(практикум-стажировка)

0 16 0 0

13
Специализация программы. Вари-
ативный компонент (определяет-
ся учебным центром)

10 6 16 6

ИТОГО 86 32 60 10
14 Письменный экзамен 2 2

Всего 120 72

Приложение 3
к приказу министра по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан

от 31 марта 2015 года № 404

Учебная программа
по переподготовке и (или) повышению квалификации кадров, 

по направлению «Энергоменеджмент»

1. Введение
1. Энергоменеджмент – это метод управления энергопотреблением и простой путь 

обеспечения энергоэффективности предприятия. Опыт показывает, что многие предприятия 
могут значительно снизить свои энергетические затраты, путем организации системы 
энергоменеджмента.

Внедрение энергоменеджмента может быть начато с оценки существующих возможностей 
и затем скорректировано в соответствии с новыми ресурсами и требованиями.

Энергоменеджмент является набором простых повторяющихся мероприятий: разработка 
энергетической политики, снятие и занесение данных по энергопотреблению и разработка 
энергетических бюджетов, разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению, мони-
торинг энергопотребления, анализ существующих показателей, как основы для обновленных 
бюджетов, планирования новых энергосберегающих мероприятий.

Управление энергопотреблением невозможно без системного подхода к энергосбе-
режению и без соответствующей профессиональной подготовки персонала, призванного 
внедрять энергоменеджмент на предприятиях. Энергоменеджеры на предприятиях должны 
в не только в совершенстве знать систему энергоменеджмента, но и основы энергоаудита, 
уметь составлять технические задания на проведение энергоаудита, осуществлять контроль 
за его ходом, принимать активное участие в разработке мероприятий по энергосбережению 
по результатам энергоаудита. 

В рассматриваемом курсе представлены основные принципы системы энергоменеджмента, 
ее преимущества и действия, предпринимаемые для ее осуществления, также представле-
ны вопросы нормирования потребления и потерь энергоресурсов и вопросы методологии 
энергоаудита, значительное место в программе занимают вопросы создания, внедрения и 
организации системы энергоменеджмента на предприятиях.

2. Общая характеристика учебной программы
2. Цель программы:
Подготовка специалистов, способных создать, реализовать, поддерживать, улучшать 

систему энергоменеджмента на предприятиях, которая позволяет организации выполнить свои 
обязательства по соблюдению энергетической политики, принимать меры, необходимые для 
повышения ее энергетической эффективности и продемонстрировать соответствие системы 
требованиям стандартов, сокращению финансовых затрат, выбросов парниковых газов и 
других воздействий на окружающую среду путем систематического управления энергией, а 
также проводить аудит системы энергоменеджмента, осуществлять контроль энергоаудита, 
проводимого специализированными организациями. 

3. Задачи программы:
знакомство с требованиями к организации по созданию, реализации, поддержанию и 

улучшению системы энергоменеджмента;
овладение законодательной и нормативно-правовой базой энергоменеджмента; 
формирование представлений об общих принципах разработки стратегии энергетического 

менеджмента в пределах организации;
знакомство с общими принципами энергосбережения при разработке продукции и техно-

логических процессов для минимизации потерь и отходов;
овладение методами сбора информации по потреблению энергии на предприятии в целом, 

по подразделениям и оборудованию;
овладение методами нормирования потребления и потерь энергоресурсов;
овладение способами составления энергобалансов предприятия;
знакомство с общими принципами проведения анализа потребления энергии с учетом 

оценки мероприятий по экономии энергопотребления;
формирование умений подготовки предложений и разработки рекомендаций по усовер-

шенствованию производственного процесса, оборудования, технического обслуживания и 
функционирования оборудования;

формирование представления по определению эффективности работы потребителей 
энергии, расчету критериев энергоэффективности;

формирование представлений об общих принципах проведения энергоаудитов;
формирование умений создания, внедрения и организации системы энергоменеджмента 

на предприятии.
4. Конечные результаты обучения:
В результате освоения программы по переподготовке и (или) повышению квалификации 

кадров, осуществляющих создание, внедрение и организацию системы энергоменеджмента 
слушатель должен:

иметь представление о:
законодательной базе, являющейся основой политики энергосбережения;
энергоэффективных системах и решениях;
мерах, принятие которых необходимо для сокращения расходов энергоресурсов;
совокупности правил, методов и технологий обеспечения энергетической эффективности;
системном анализе при решении организационно-технических задач в области управления 

энергетическим хозяйством.
знать:
нормативные и перспективные показатели энергетической эффективности;
методы и средства определения показателей энергетической эффективности;
современные и перспективные научно-обоснованные технологии энергосбережения;
нормативно-методическое обеспечение оценки уровня энергосбережения;
нормативную и техническую базу энергоаудита;
механизмы государственного регулирования и поддержки в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности;
требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности.
уметь:
определять нормативные и анализировать перспективные показатели энергетической 

эффективности с помощью различных средств и методов;
выбирать и обосновывать методы или технологии энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;
разрабатывать эффективные проектные решения, отвечающие требованиям энергос-

бережения; 
объективно оценивать возможные положительные и отрицательные социальные, эконо-

мические, экологические и технические последствия принимаемых решений.
владеть навыками:
оценки показателей энергетической эффективности промышленного объекта; 
контроля проведения энергетического обследования и оценки качества составления по 

его итогам отчета и заключения;
выполнения и организации работ по энергоменеджменту.
5. Целевая аудитория: специалисты предприятий, осуществляющие создание, внедрение 

и организацию системы энергоменеджмента на предприятии, руководители высшего и 
среднего звена предприятий.

6. Требования к уровню подготовки слушателей:
наличие диплома о высшем образовании по техническим, технологическим и (или) эко-

номическим специальностям;
стаж практической работы не менее 2 лет.
7. Срок подготовки:
Нормативная продолжительность освоения образовательной программы:
для курсов по переподготовке кадров – 120 часов;
для курсов по повышению квалификации кадров – 72 часа.
8. Форма обучения: Очная, для программы повышения квалификации допускается часть 

программы пройти дистанционно (не более 50%) при обеспечении учебным центром требований 
к данному виду обучения.

3. Содержание учебной программы
9. Теоретическое обучение состоит из обязательного компонента и вариативного компонен-

та. Перечень тем по выбору устанавливается учебным центром самостоятельно в соответствии 
с запросами работодателей и потребностями рынка труда.

Тематический план курса по переподготовке и (или) повышению квалификации кадров, 
по направлению «Энергоменеджмент» согласно приложению к Учебной программе по пере-
подготовке и (или) повышению квалификации кадров, по направлению «Энергоменеджмент».

4. Требования к организации учебного процесса и методам обучения 
и преподавания

10. Требования к слушателям:
Должны иметь представление о системном анализе при решении организационно-техни-

ческих задач в области управления энергетическим хозяйством.
Не должны пропускать лекционные, практические и лабораторные занятия, а также входное 

и итоговое тестирование без письменного заявления и уведомления директора Учебного 
центра и согласия преподавателя.

Не должны пользоваться учебниками, конспектами и другими носителями информации 
во время итогового тестирования.

11. Требования к организации учебного процесса:
Образовательная программа содержит: теоретическое обучение, включающее, лекци-

онный материал, практические занятия; практикум-стажировку; самостоятельную работу; 
тестирование. 

Учебный процесс по переподготовке и (или) повышению квалификации завершается 
итоговой аттестацией (экзамен) в форме тестирования.

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса должно гаран-
тировать возможность качественного освоения слушателями образовательной программы. 
Реализация образовательной программы должна сопровождаться свободным доступом к 
информационным ресурсам, компьютерным технологиям, учебно-методической и научной 
литературе.

Слушатели образовательной программы должны быть обеспечены всем необходим 
учебным материалом.

5. Методы обучения и преподавания
12. Лекции: обзорные, проблемные.
13. Практические занятия: работа в малых группах, дискуссии, презентации, обратная 

связь, анкетирование, индивидуальная работа с нормативными-правовыми актами, мульти-
медийными технологиями, технико-экономические расчеты по энергосберегающим проектам 
и мероприятиям.

14. Тренинг практика: практическая работа по созданию, внедрению и организации 
системы энергоменеджмента на предприятии, энергоанализ, определение показателей 
энергоэффективности, внутренний энергоаудит, мониторинг системы энергоменеджмента.

15. Самостоятельная работа слушателя: подготовка технических заданий, программ, пре-
зентаций, учебных проектов по энергоаудиту и энергоменеджменту, схем, рефератов, работа 
с мультимедийными средствами, анализ статей, библиографический поиск.

16. Итоговый контроль: тестирование по основным темам, а для курсов по переподготовке 
дополнительно зачет по тренинг практике.

Приложение к 
Учебной программе переподготовке и (или) 

повышению квалификации кадров, по направлению 
«Энергоменеджмент»

Тематический план курса по переподготовке и (или) повышению  
квалификации кадров, по направлению «Энергоменеджмент»

№ 
п/п Дисциплина

Количество академических часов

переподготовка повышение квалифи-
кации

лекции
практи-
ческие 
занятия

лекции практические 
занятия

1 2 3 4 5 6

1 Введение. Цели, задачи, политика 
курса. 

2 0 2 0

2

Энергоменеджмент и управление 
энергосбережением и повышением 
энергетической эффективности 
в соответствии с требованиями 
стандарта ISO 50001.

12 4 6 2

3
Законодательная и нормативно-
правовая база энергоменеджмента и 
энергоаудита.

4 4 0

4

Международные стандарты каче-
ства и ИСО 50001.Экологические 
и экономические аспекты энергос-
бережения.

8 4 0

5 СТ РК ИСО 50001-2012 6 2 0

6
Практика энергосбережения и 
повышения энергоэффективности. 
Основы энергоаудита.

8 4 4 2

7
Методы расчета норм потребления 
энергоресурсов и нормативов 
потерь энергоносителей

10 6 4 4

8

Информационное обеспечение 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности 
и приборный учет ресурсов

4 2

9 Экономические вопросы энергоауди-
та и энергоменеджмента 4 4 4 4

10
Современные энергосберегающие 
технологии (с учетом отраслевых 
особенностей)

4 4

11
Общие подходы к разработке 
программ энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности

4 4

12
Тренинг практика по созданию, 
внедрению и организации системы 
энергоменеджмента на предприятии

16 0

13
Специализация программы. Вари-
ативный компонент (определяется 
учебным центром)

12 6 12 6

Всего 78 40 52 18
14 Письменный экзамен 2

ИТОГО 120 72

Приложение 4
к приказу министра по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан
от 31 марта 2015 года № 404

Учебный план
курса по переподготовке и (или) повышению квалификации кадров, 

осуществляющих профессиональную деятельность в области 
энергоаудита

Учебный план курса по переподготовке

№ п/п Тема

Количество академиче-
ских часов

лекции практические 
занятия

1 2 3 4
1 Основы курса

1)
Цели и задачи курса. Основные разделы. Виды занятий. 
Содержание учебного курса. Конечные результаты. 
Анкетирование и тестирование слушателей.

2 0

Итого: 2 0

2
Нормативно-правовая база в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности. Нормативно-право-
вые акты по энергоаудиту. 

1)

Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении 
и повышении энергоэффективности» (далее – Закон). 
Основные определения и понятия. Основные положения 
закона. Меры, направленные на обеспечение энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности. 

2 0

2)

Требования Закона в части энергоаудита. Экспертиза 
энергосбережения и энергоэффективности. Государ-
ственный энергетический реестр. Государственная 
поддержка в сфере энергосбережения и повышения 
энергоэффективности.

2 0

3)
Общие сведения и структура нормативно-правовой 
и нормативно-технической базы энергосбережения в 
Казахстане.

2 0

4) Нормативно-правовые акты в области энергоаудита, 
нормирования энергоресурсов. 2 0

5) Правила проведения энергоаудита и экспертизы 
энергосбережения. 2 0

Итого: 10 0

3 Основы проведения энергоаудита. Методология прове-
дения энергоаудита

1)
Основные задачи энергоаудита. Основные этапы энерго-
аудита. Задачи, решаемые на каждом этапе. Программа 
энергоаудита. 

2

2)
Сбор исходной информации. Инструментальное 
обследование. Анализ результатов. Формирование 
заключения. 

2

3)

Необходимость составления топливно-энергетических 
балансов. Виды балансов. Порядок составления. Мето-
дика сбора и анализа исходных данных по системам 
энергопотребления для составления энергетических 
балансов. 

2

4) Методология проведения энергоаудита промышленных 
предприятий. Уровни (виды) энергетического аудита. 2

5)
Особенности энергоаудита бюджетных организаций. 
Методология энергоаудита зданий, строений, сооруже-
ний. Структура и содержание отчета по энергоаудиту.

2

6) Практикум по составлению программы энергоаудита, 
энергетического баланса. 2

Итого: 10 2

4 Методы расчета норм потребления энергоресурсов и 
нормативов потерь энергоносителей

1) О нормативах энергопотребления в Республики Казахс-
тан. Нормы расхода топлива, энергоносителей. 1

2)

Нормы потерь электрической энергии. Нормативы тех-
нологических потерь электроэнергии. Методы расчета 
нормативов технологических потерь электроэнергии. 
Методы расчета нагрузочных потерь. Методы расчета 
условно-постоянных потерь. Методы расчета потерь, 
зависящих от погодных условий. Методы расчета 
потерь, обусловленных погрешностями системы учета 
электроэнергии. Методы расчета нормативных характе-
ристик технологических потерь электроэнергии. 

2 2

3)

Нормативы технологических потерь при передаче 
тепловой энергии. Расчет нормативов для тепловой сети 
по показателям: потери и затраты теплоносителей (пар, 
конденсат, вода); потери тепловой энергии в тепловых 
сетях теплопередачей через теплоизоляционные 
конструкции теплопроводов и с потерями и затратами 
теплоносителей (пар, конденсат, вода); затраты 
электрической энергии на передачу тепловой энергии. 
Нормативные энергетические характеристики тепловых 
сетей. Нормируемые тепловые потери. Структура и 
состав документации по расчетам и обоснованию 
нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии. 

2 2

4)

Методы расчета нормативов удельных расходов топли-
ва на отпущенную электрическую и тепловую энергию 
от тепловых электростанций. Физический метод, 
эксергетический метод. Собственные нужды теплоэ-
лектроцентрали. Методы расчета нормативов удельных 
расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от 
котельных. Собственные нужды котельных. 

2 2

5)

Нормирование водопотребления. Удельные расходы и 
нормы водопотребления. Нормы потребности в воде для 
тепловых электрических станций и котельных. Нормиро-
вание удельного водопотребления населением и оценка 
неучтенных расходов систем водоснабжения.

1

Итого: 8 6

5 Информационное обеспечение мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергоэффективности 4

1)

Структура информационного обеспечения мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергоэффективно-
сти. Образовательные программы и информированность 
населения. Необходимость создания Государственной 
информационной системы в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности. Структура системы 
и содержащиеся в ней сведения.

2

2)

Приборы учета. Рекомендации по выбору приборов 
учета. Учет расхода электроэнергии. Приборный, 
расчетный и опытно-расчетный способы. Коммерческий 
и технический учет. Автоматизированные системы 
коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Струк-
тура системы. Основные функции. Автоматизированная 
система управления энергоснабжением (АСУЭ). Цели 
внедрения АСУЭ.

2

Итого: 4 0

6
Управление энергосбережением и повышением 
энергетической эффективности в соответствии с 
требованиями стандарта ISO 50001.

1)
Базовые основы энергоменеджмента. Принципы 
организации энергоменеджмента. Требования к системе 
энергоменеджмента.

2

2)

Состояние мирового уровня энергоменеджмента, суще-
ствующих и разрабатываемых стандартов энергоменед-
жмента, международные инструменты стимулирования 
энергосбережения. Требования международного 
стандарта по энергоменеджменту. 

2

3)

Энергетическая политика. Планирование. Энергетиче-
ский профиль (анализ фактического энергоиспользова-
ния). Базовое (исходное) использование энергии. Инди-
каторы (показатели) энергоэффективности. Правовые и 
другие требования. Цели, задачи и планы действий. 

2

4)
Внедрение и эксплуатация. Оперативный контроль. 
Связь (обмен информацией). Проверка энергоэффектив-
ности. Мониторинг, измерения и анализ.

2

5)

Внутренний аудит. Несоответствия, поправки, преду-
преждения и совершенствования. Контроль отчетности 
(регистрации параметров). Проверка системы энергоме-
неджмента высшим руководством.

2

6) Практическое создание, внедрение и организация 
системы энергоменеджмента. 2 4

Итого: 12 4
7 Экономические вопросы энергоаудита 4 0

1)

Общие положения инвестиционного проектирования. 
Стадии разработки энергоэффективного проекта. 
Принципы функционирования энергосервисных компаний 
и их участие в формировании систем энергоменеджмен-
та. Энергосервисные договора. Оценка эффективности 
инвестиционных проектов

1 0

2)

Бизнес-планирование. Финансово-экономические 
особенности разработки, расчета технико-экономиче-
ской эффективности и реализации энергоэффективных 
проектов. Примеры расчетов технико-экономической 
эффективности мероприятий по энергосбережению в 
теплоэнергетике, электроснабжении, водоснабжении, в 
зданиях и сооружениях.

3 0

Итого: 4 0

8 Общие подходы к разработке программ энергосбе-
режения 0

1)

Методика разработки программ энергосбережения. 
Структура программы. Основные разделы. Определение 
мероприятий, включаемых в программу энергосбереже-
ния. План реализации программы. Ранжирование проек-
тов программы. Требования к программам повышения 
энергоэффективности. Целевые показатели, сроки. 

2

2)

Общие подходы к разработке муниципальных, регио-
нальных и отраслевых программ энергоэффективности. 
Особенности реализации программ энергоэффектив-
ности для бюджетных организаций. Общие подходы к 
разработке программы.

2

Итого: 4 0

9 Современные энергосберегающие технологии (с учетом 
отраслевых особенностей) 0

1)

Энергоэффективные технологии добычи, транспорти-
ровки и переработки полезных ископаемых. Энергоэф-
фективные технологии в энергетике. Энергоэффектив-
ные технологии в промышленности и жилищно-комму-
нальном хозяйстве. Примеры оборудования, технологий. 
Методы повышения энергетической эффективности 
технологических процессов, машин и оборудования.

2 0

2)

Возобновляемые источники энергии. Реализация проек-
тов по возобновляемым источникам энергии. Комбиниро-
ванные технологии. Автономные системы энергоснаб-
жения на основе возобновляемых источников энергии. 
Гидро- и геотермальная энергетика. Экологические 
вопросы при внедрении энергосберегающих технологий. 
«Чистые» угольные технологии. Снижение выбросов 
парниковых газов. Экологическая безопасность.

2 0

Итого: 4 0

10 Разработка заключения и рекомендаций по выбору 
энергосберегающих мероприятий 4 2

1)

Структура заключения. Приложения. Особенности за-
полнения таблиц. Дополнительные таблицы. Потенциал 
энергосбережения. Базовые значения энергоэффектив-
ности. Количественная оценка потенциала энергосбе-
режения. 

2

2)

Разработка мероприятий по энергосбережению и их 
технико-экономическое обоснование. Типовые проекты 
энергосбережения в системах электроснабжения. 
Анализ их эффективности. Типовые проекты энергос-
бережения в системах теплоснабжения и водоснаб-
жения. Методы анализа тепловой эффективности 
систем теплоснабжения и котельных. Типовые проекты 
энергосбережения в зданиях и сооружениях. Анализ их 
эффективности.

2 2

Итого: 4 2

11 Экспертиза энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности

1)
Задачи экспертизы энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. Порядок проведения экспертизы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности.

2 0

2)

Оценка энергоэффективности архитектурно-строитель-
ных и технических решений. Требования законодатель-
ства Республики Казахстан в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности предъявляемые 
к проектным (проектно-сметным) документациям 
зданий, строений, сооружений. Оптимизация затрат на 
энергообеспечение при строительстве зданий, строений, 
сооружений. 

2 0

3)

Задачи по энергоэффективности при реконструкции 
и модернизации зданий. Термомодернизация. Оценка 
энергоэффективности при проведении реконструкций, 
капитального ремонта зданий, строений, сооружений.

2 0

Итого: 6 0

12
Порядок и практика проведения энергетического обсле-
дование-практикум-стажировка (определяется учебным 
центром самостоятельно).

0 18

13 Специализация программы. Вариативный компонент 
(определяется учебным центром самостоятельно) 12 6

ИТОГО 80 38
14 Письменный экзамен 2

Всего 120

Учебный план курса по повышению квалификации

№ п/п Тема

Количество академиче-
ских часов

лекции практические 
занятия

1 2 3 4
1 Основы курса

1)
Цели и задачи курса. Основные разделы. Виды занятий. 
Содержание учебного курса. Конечные результаты. 
Анкетирование и тестирование слушателей.

2 0

Итого: 2 0

2
Нормативно-правовая база энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности. Нормативно-
правовые акты по энергоаудиту. 

1)

Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и 
повышении энергоэффективности». Требования Закона 
в части энергоаудита. Государственная поддержка 
в сфере энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности. Нормативно-правовые акты в области 
энергоаудита, нормирования энергоресурсов.

2 0

Итого: 2 0

3 Основы проведения энергоаудита. Методология 
проведения энергоаудита

1)

Методология проведения энергоаудита промышленных 
предприятий. Методология проведения энергоаудита 
зданий. Практические вопросы составления программ 
энергоаудита, энергетического баланса.

2 2

Итого: 2 2

4 Методы расчета норм потребления энергоресурсов и 
нормативов потерь энергоносителей

1) Нормирование потребления энергоносителей. 2 2
2) Нормирование потерь энергоносителей. 2 2

Итого: 4 4

5 Информационное обеспечение мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергоэффективности 4

1)

Структура информационного обеспечения мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергоэффек-
тивности. Образовательные программы и инфор-
мированность населения. Необходимость создания 
Государственной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности. 
Структура системы и содержащиеся в ней сведения.

2

2)

Приборы учета. Рекомендации по выбору приборов 
учета. Учет расхода электроэнергии. Приборный, 
расчетный и опытно-расчетный способы. Коммерческий 
и технический учет. Автоматизированные системы 
коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Струк-
тура системы. Основные функции. Автоматизированная 
система управления энергоснабжением (АСУЭ). Цели 
внедрения АСУЭ.

2

Итого: 4 0

6
Управление энергосбережением и повышением 
энергетической эффективности в соответствии с 
требованиями стандарта ISO 50001.

1)

Состояние мирового уровня энергоменеджмента, 
существующих и разрабатываемых стандартов 
энергоменеджмента, международные инструменты 
стимулирования энергосбережения. 

2

2) Практическое создание, внедрение и организация 
системы энергоменеджмента. 2 2

Итого: 4 2
7 Системы менеджмента качества

1)
Системы менеджмента качества: опыт практического 
создания, внедрения и организации системы энерго-
менеджмента

4 0

Итого: 4 0
8 Экономические вопросы энергоаудита 4 0

1)

Бизнес-планирование. Финансово-экономические 
особенности разработки, расчета технико-экономиче-
ской эффективности и реализации энергоэффективных 
проектов. Примеры расчетов технико-экономической 
эффективности мероприятий по энергосбережению в 
теплоэнергетике, электроснабжении, водоснабжении, в 
зданиях и сооружениях.

2 0

Итого: 2 0

9 Общие подходы к разработке программ энергосбе-
режения 0

1)

Методика разработки программ энергосбережения. 
Структура программы. Основные разделы. Определение 
мероприятий, включаемых в программу энергосбереже-
ния. План реализации программы. Ранжирование проек-
тов программы. Требования к программам повышения 
энергоэффективности. Целевые показатели, сроки. 

2

2)

Общие подходы к разработке муниципальных, регио-
нальных и отраслевых программ энергоэффективности. 
Особенности реализации программ энергоэффектив-
ности для бюджетных организаций. Общие подходы к 
разработке программы.

2

Итого: 4 0

10 Современные энергосберегающие технологии (с 
учетом отраслевых особенностей) 0

1)

Энергоэффективные технологии добычи, транспорти-
ровки и переработки полезных ископаемых. Энергоэф-
фективные технологии в энергетике. Энергоэффектив-
ные технологии в промышленности и жилищно-комму-
нальном хозяйстве. Примеры оборудования, технологий. 
Методы повышения энергетической эффективности 
технологических процессов, машин и оборудования.

2 0

2)

Возобновляемые источники энергии. Реализация 
проектов по возобновляемым источникам энергии. 
Комбинированные технологии. Автономные системы 
энергоснабжения на основе возобновляемых источ-
ников энергии. Гидро- и геотермальная энергетика. 
Экологические вопросы при внедрении энергосбере-
гающих технологий. «Чистые» угольные технологии. 
Снижение выбросов парниковых газов. Экологическая 
безопасность.

2 0

Итого: 4 0

11 Разработка заключения и рекомендаций по выбору 
энергосберегающих мероприятий 4 2

1)

Разработка мероприятий по энергосбережению и их 
технико-экономическое обоснование. Типовые проекты 
энергосбережения в системах электроснабжения. 
Анализ их эффективности. Типовые проекты энергос-
бережения в системах теплоснабжения и водоснаб-
жения. Методы анализа тепловой эффективности 
систем теплоснабжения и котельных. Типовые проекты 
энергосбережения в зданиях и сооружениях. Анализ их 
эффективности.

2 2

Итого: 4 2

12 Экспертиза энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности

1)

Оценка энергоэффективности архитектурно-строитель-
ных и технических решений. Требования законодатель-
ства Республики Казахстан в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности предъявляе-
мые к проектным (проектно-сметным) документациям 
зданий, строений, сооружений.

2 0

2)

Задачи по энергоэффективности при реконструкции 
и модернизации зданий. Термомодернизация. Оценка 
энергоэффективности при проведении реконструкций, 
капитального ремонта зданий, строений, сооружений.

2 0

Итого: 4 0

13 Специализация программы. Вариативный компонент 
(определяется учебным центром самостоятельно) 16 6

ИТОГО 54 16
14 Письменный экзамен 2

Всего 72

Приложение 5
к приказу министра по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан
от 31 марта 2015 года № 404

Учебный план курса по переподготовке и (или) повышению 
квалификации кадров, осуществляющих экспертизу энергосбережения 

и повышения энергоэффективности

Учебный план курса по переподготовке

№ 
п/п Наименование темы

Количество академиче-
ских часов

лекции практические 
занятия

1 2 3 4
1 Основы курса

1)
Цели и задачи курса. Основные разделы. Виды занятий. 
Содержание учебного курса. Конечные результаты. 
Анкетирование и тестирование слушателей.

2 0

Итого: 2 0

2

Нормативно-правовая база энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности. Нормативно-право-
вые акты по экспертизе энергосбережения и повышения 
энергоэффективности.

1)

Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и 
повышении энергоэффективности» (далее – Закон). Тре-
бования Закона в части экспертизы энергосбережения 
и энергоэффективности. Государственная поддержка 
в сфере энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности.

2

2)

Общие сведения и структура нормативно-правовой и 
нормативно-технической базы энергосбережения в Ка-
захстане. Нормативно-правовые акты в области эксперти-
зы энергосбережения, нормирования энергоресурсов.

2

Итого: 4 0

3
Базовые дисциплины для проведения экспертизы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности 
(обзорный курс)

0

1) Основы электротехники и электроэнергетики 4
2) Основы теплотехники и теплоэнергетики 4

3) Основы жилищно-коммунального хозяйства. Основы 
отопления, вентиляции и кондиционирования 6

4) Основы строительной теплотехники. Свойства строитель-
ных материалов 4

5) Автоматизация систем инженерных систем зданий, 
строений и сооружений 2 0

Итого: 20 0

4
Основы проведения энергоаудита. Методология 
проведения энергоаудита промпредприятий, зданий и 
сооружений



1)

Основные задачи энергоаудита. Основные этапы 
энергоаудита. Задачи, решаемые на каждом этапе. 
Программа энергоаудита. Сбор исходной информации. 
Инструментальное обследование. Анализ результатов. 
Формирование заключения. 

2 2

2)
Методология проведения энергоаудита промышленных 
предприятий. Уровни (виды) энергетического аудита. 
Особенности энергоаудита бюджетных организаций.

2

3)
Методология энергоаудита зданий, строений, сооруже-
ний. Структура и содержание отчета по энергоаудиту.

2 2

Итого: 6 4

5
Методы расчета норм потребления энергоресурсов и 
нормативов потерь энергоносителей

1)
О нормативах энергопотребления в Республики Казахс-
тан. Нормы расхода топлива, энергоносителей. 

2

2)
Нормы потерь электрической энергии. Методы расчета 
нормативов технологических потерь электроэнергии. 

2

3)
Нормативы технологических потерь при передаче тепло-
вой энергии. Нормативные энергетические характеристи-
ки тепловых сетей. Нормируемые тепловые потери. 

2 2

4)

Методы расчета нормативов удельных расходов топлива 
на отпущенную электрическую и тепловую энергию от 
тепловых электростанций. Методы расчета нормативов 
удельных расходов топлива на отпущенную тепловую 
энергию от котельных. Собственные нужды котельных. 
Нормирование водопотребления. Удельные расходы и 
нормы водопотребления

2 2

Итого: 8 4
6 Приборный учет ресурсов

1)

Приборный учет потребления энергоресурсов. 
Автоматизированные системы коммерческого учета элек-
троэнергии и автоматизированная система управления 
энергоснабжением

2 2

Итого: 2 2
7 Энергоменеджмент

1)
Базовые основы энергоменеджмента. Принципы органи-
зации энергоменеджмента. Требования к системе энер-
гоменеджмента. Энергетическая политика. Планирование.

2 0

2)

Энергетический профиль (анализ фактического энер-
гоиспользования). Базовое (исходное) использование 
энергии. Индикаторы (показатели) энергоэффективности. 
Правовые и другие требования. Цели, задачи и планы 
действий. 

2 0

Итого: 4 0

8
Экономические аспекты энергосбережения и повышения 
энергоэффективности

1)
Экономические аспекты энергосбережения. Эконо-
мическая эффективность инвестиционных проектов. 
Бизнес-планирование. 

2 0

2)

Финансово-экономические особенности разработки 
технико-экономического обоснования энергоэффек-
тивных мероприятий. Примеры технико-экономического 
обоснования типовых энергоэффективных мероприятий.

2 0

Итого: 4 0

9
Современные энергосберегающие технологии (с учетом 
отраслевых особенностей)

1)

Энергоэффективные технологии добычи, транспортиров-
ки и переработки полезных ископаемых. Энергоэффек-
тивные технологии в энергетике. Энергоэффективные 
технологии в промышленности и жилищно-коммунальном 
хозяйстве.

2 0

2)

Зарубежный опыт внедрения энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности. Экологические аспекты 
внедрения энергосбережения и энергосберегающих 
технологий. Модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства. Внедрение возобновляемых источников энергии

2 0

3)
Примеры оборудования, технологий. Методы повышения 
энергетической эффективности технологических процес-
сов, машин и оборудования.

2 0

Итого: 6 0

10
Разработка энергетического паспорта здания и рекомен-
даций по выбору энергосберегающих мероприятий

1) Разработка энергетического паспорта здания. 2

2)
Методы анализа эффективности и выбора энергосбере-
гающих мероприятий

2

Итого: 4 0

11
Экспертиза энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности

1)
Оценка энергоэффективности архитектурно-строитель-
ных и технических решений

2

2)
Оптимизация затрат на энергообеспечение при строи-
тельстве зданий, строений, сооружений

2

3)
Оценка энергоэффективности при проведении 
реконструкций, капитального ремонта зданий, строений, 
сооружений

4

4)
Оценка энергоэффективности инженерных систем, 
энергопотребляющего оборудования

2

5)
Методика проведения экспертизы энергосбережения 
энергопотребляющего оборудования объектов в 
гражданских зданиях

2

6)
Методика проведения экспертизы энергосбережения 
проетной документации. Методика проведения эксперти-
зы энергосбережения действующих объектов.

4

Итого: 16 0

12
Порядок и практика проведения экспертизы энергосбе-
режения (практикум-стажировка)

0 16

13
Специализация программы. Вариативный компонент 
(определяется учебным центром)

10 6

ИТОГО 86 32
14 Письменный экзамен 2

Всего 120

Учебный план курса по повышению квалификации

№ п/п Наименование темы

Количество академиче-
ских часов

повышение квалификации

лекции
практические 

занятия
1 2 3 4
1 Основы курса

1)
Цели и задачи курса. Основные разделы. Виды занятий. 
Содержание учебного курса. Конечные результаты. 
Анкетирование и тестирование слушателей.

2 0

Итого: 2 0

2

Нормативно-правовая база энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности. Нормативно-право-
вые акты по экспертизе энергосбережения и повышения 
энергоэффективности.

1)

Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и 
повышении энергоэффективности». Требования Закона 
в части экспертизы энергосбережения и энергоэф-
фективности. Государственная поддержка в сфере 
энергосбережения и повышения энергоэффективности.

2

2)

Общие сведения и структура нормативно-правовой 
и нормативно-технической базы энергосбережения 
в Казахстане. Нормативно-правовые акты в области 
экспертизы энергосбережения, нормирования энерго-
ресурсов.

2

Итого: 4 0

3
Основы проведения энергоаудита. Методология 
проведения энергоаудита промпредприятий, зданий и 
сооружений

1)
Методология проведения энергоаудита промышленных 
предприятий. Уровни (виды) энергетического аудита. 
Особенности энергоаудита бюджетных организаций.

2

2)
Методология энергоаудита зданий, строений, сооруже-
ний. Структура и содержание отчета по энергоаудиту.

2

Итого: 4

4
Методы расчета норм потребления энергоресурсов и 
нормативов потерь энергоносителей

1)
Нормы потерь электрической энергии. Методы расчета 
нормативов технологических потерь электроэнергии. 

2 2

2)
Нормативы технологических потерь при передаче тепло-
вой энергии. Нормативные энергетические характери-
стики тепловых сетей. Нормируемые тепловые потери. 

2 2

Итого: 4 4
5 Приборный учет ресурсов

1)

Приборный учет потребления энергоресурсов. Автомати-
зированные системы коммерческого учета электро-
энергии и автоматизированная система управления 
энергоснабжением

2

Итого: 2 0
6 Энергоменеджмент

1)

Базовые основы энергоменеджмента. Принципы 
организации энергоменеджмента. Требования к 
системе энергоменеджмента. Энергетическая политика. 
Планирование.

2 0

2)

Энергетический профиль (анализ фактического энер-
гоиспользования). Базовое (исходное) использование 
энергии. Индикаторы (показатели) энергоэффектив-
ности. Правовые и другие требования. Цели, задачи и 
планы действий. 

2 0

Итого: 4 0

7
Экономические аспекты энергосбережения и повышения 
энергоэффективности

1)
Экономические аспекты энергосбережения. Эконо-
мическая эффективность инвестиционных проектов. 
Бизнес-планирование. 

2 0

2)

Финансово-экономические особенности разработки 
технико-экономического обоснования энергоэффек-
тивных мероприятий. Примеры технико-экономического 
обоснования типовых энергоэффективных мероприятий.

2 0

Итого: 4 0

8
Современные энергосберегающие технологии (с учетом 
отраслевых особенностей)

1)

Энергоэффективные технологии добычи, транспорти-
ровки и переработки полезных ископаемых. Энергоэф-
фективные технологии в энергетике. Энергоэффектив-
ные технологии в промышленности и жилищно-комму-
нальном хозяйстве.

2 0

2)

Зарубежный опыт внедрения энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности. Экологические аспекты 
внедрения энергосбережения и энергосберегающих 
технологий. Модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства. Внедрение возобновляемых источников энергии

2 0

3)
Примеры оборудования, технологий. Методы повышения 
энергетической эффективности технологических 
процессов, машин и оборудования.

2 0

Итого: 6 0

9
Разработка энергетического паспорта здания и реко-
мендаций по выбору энергосберегающих мероприятий

1) Разработка энергетического паспорта здания. 2

2)
Методы анализа эффективности и выбора энергосбере-
гающих мероприятий

2

Итого: 4 0

10
Экспертиза энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности

1)

Оценка энергоэффективности архитектурно-строитель-
ных и технических решений. Оптимизация затрат на 
энергообеспечение при строительстве зданий, строений, 
сооружений

2

2)
Оценка энергоэффективности при проведении 
реконструкций, капитального ремонта зданий, строений, 
сооружений

2

3) Оценка энергоэффективности инженерных систем, 
энергопотребляющего оборудования

2

4)
Методика проведения экспертизы энергосбережения 
энергопотребляющего оборудования объектов в 
гражданских зданиях

2

5)
Методика проведения экспертизы энергосбережения 
проетной документации. Методика проведения экспер-
тизы энергосбережения действующих объектов.

2

Итого: 10 0

11
Специализация программы. Вариативный компонент 
(определяется учебным центром) 10 6

ИТОГО 60 10
12 Письменный экзамен 2

Всего 72

Приложение 6
к приказу министра по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан
от 31 марта 2015 года № 404

Учебный план 
курса по переподготовке и (или) повышению квалификации кадров, 

осуществляющих профессиональную деятельность в области энергоменед-
жмента

Учебный план курса по переподготовке

№ 
п/п Дисциплина

Количество академиче-
ских часов

лекции практические 
занятия

1 2 3 4
1 Введение. Цели, задачи, политика курса. 2 0

Итого: 2 0

2
Энергоменеджмент и управление энергосбережением и 
повышением энергетической эффективности в соответст-
вии с требованиями стандарта ISO 50001.

1)
ISO 50001анализ опыта США и ЕС. История развития и 
современное состояние системы энергоменеджмента в 
Казахстане

2 0

2) Основы энергоменеджмента. Область действия и право-
вые требования. Цели и задачи ISO 50001. 2 0

3) Энергопланирование, внедрение и эксплуатация, проверка 
энергоэффективности. 2 2

4) Практическое создание, внедрение и организация систе-
мы энергоменеджмента. 2 2

5)
Опыт внедрения системы энергоменеджмента на 
предприятиях топливно-энергетического комплекса 
Казахстана. 

2 0

6) Основы бизнес-планирования. Энергосервисные компании 
и их функции. Управление проектами 2 0

Итого: 12 4

3 Законодательная и нормативно-правовая база энергоме-
неджмента и энергоаудита.

1)

Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и 
повышении энергоэффективности». Нормативно правовых 
актов в области энергосбережения и повышения энерго-
эффективности. 

2 0

2) НТД в области энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности 2 0

Итого: 4 0

4 Международные стандарты качества ISO 50001..Экологи-
ческие и экономические аспекты энергосбережения.

1) Система менеджмента качества. Стандарт ISO 9001. 2 0
2) Стандарт ISO 18000 2 0
3) Стандарт ISO14000 2 0

4) Экологические и экономические аспекты энергосбере-
жения. 2 0

Итого: 8 0
5 СТ РК ISO 50001-2012
1) Цели, задачи и структура стандарта. 2 0

2)
Общие требования, ответственность руководителя, 
Энергетическая политика. Планирование, внедрение и 
эксплуатация.

2 0

3)

Внутренний аудит. Несоответствия, поправки, преду-
преждения и совершенствования. Контроль отчетности 
(регистрации параметров). Проверка системы энергоме-
неджмента высшим руководством.

2 0

Итого: 6 0

6 Практика энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности. Основы энергоаудита.

1) Основные задачи и этапы энергоаудита. 2

2) Разработка технического задания на проведение энергоа-
удита. Методология проведения энергетического аудита. 2

3) Документальное и инструментальное обследование. 2

4)
Содержание заключения энергоаудита и процесса прием-
ки отчета. Примеры технико-экономического обоснования 
типовых энергоэффективных мероприятий.

2 4

Итого: 8 4

7 Методы расчета норм потребления энергоресурсов и 
нормативов потерь энергоносителей

1) О нормативах энергопотребления в РК. Нормы расхода 
топлива, энергоносителей. 2

2)

Нормы потерь электрической энергии. Нормативы 
технологических потерь электроэнергии. Методы расчета 
нормативов технологических потерь электроэнергии. 
Методы расчета нагрузочных потерь. Методы расчета 
условно-постоянных потерь. Методы расчета потерь, 
зависящих от погодных условий. Методы расчета потерь, 
обусловленных погрешностями системы учета электро-
энергии. Методы расчета нормативных характеристик 
технологических потерь электроэнергии. 

2 2

3)

Нормативы технологических потерь при передаче тепло-
вой энергии. Расчет нормативов для тепловой сети по 
показателям: потери и затраты теплоносителей (пар, кон-
денсат, вода); потери тепловой энергии в тепловых сетях 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей 
(пар, конденсат, вода); затраты электрической энергии на 
передачу тепловой энергии. Нормативные энергетические 
характеристики тепловых сетей. Нормируемые тепловые 
потери. Структура и состав документации по расчетам 
и обоснованию нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии. 

2 2

4)

Методы расчета нормативов удельных расходов топлива 
на отпущенную электрическую и тепловую энергию от 
тепловых электростанций. Физический метод, эксерге-
тический метод. Собственные нужды теплоэлектроцен-
трали. Методы расчета нормативов удельных расходов 
топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных. 
Собственные нужды котельных. 

2 2

5)

Нормирование водопотребления. Удельные расходы и 
нормы водопотребления. Нормы потребности в воде для 
тепловых электрических станции и котельных. Нормиро-
вание удельного водопотребления населением и оценка 
неучтенных расходов систем водоснабжения.

2 2

Итого: 10 6

8
Информационное обеспечение мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергоэффективности и 
приборный учет ресурсов

1)

Структура информационного обеспечения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности. 
Образовательные программы и информированность 
населения. Необходимость создания Государственной 
информационной системы в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности. Структура системы и 
содержащиеся в ней сведения.

2 0

2)

Приборы учета. Рекомендации по выбору приборов учета. 
Учет расхода электроэнергии. Приборный, расчетный и 
опытно-расчетный способы. Коммерческий и технический 
учет. Автоматизированные системы коммерческого учета 
электроэнергии (АСКУЭ). Структура системы. Основные 
функции. Автоматизированная система управления энер-
госнабжением (АСУЭ). Цели внедрения АСУЭ.

2 0

Итого: 4 0

9 Экономические вопросы энергоаудита и энергоменед-
жмента

1)

Общие положения инвестиционного проектирования. 
Стадии разработки энергоэффективного проекта. 
Принципы функционирования энергосервисных компаний 
и их участие в формировании систем энергоменеджмента. 
Энергосервисные договора. Оценка эффективности 
инвестиционных проектов

2 2

2)

Бизнес-планирование. Финансово-экономические 
особенности разработки, расчета технико-экономической 
эффективности и реализации энергоэффективных 
проектов. Примеры расчетов технико-экономической 
эффективности мероприятий по энергосбережению в 
теплоэнергетике, электроснабжении, водоснабжении, в 
зданиях и сооружениях.

2 2

Итого: 4 4

10 Современные энергосберегающие технологии (с учетом 
отраслевых особенностей) 4

1)

Энергоэффективные технологии добычи, транспортиров-
ки и переработки полезных ископаемых. Энергоэффек-
тивные технологии в энергетике. Энергоэффективные 
технологии в промышленности и жилищно-комунальном 
хозяйстве. Примеры оборудования, технологий. Методы 
повышения энергетической эффективности технологиче-
ских процессов, машин и оборудования.

2 0

2)

Возобновляемые источники энергии. Реализация проектов 
по возобновляемым источникам энергии. Комбинирован-
ные технологии. Автономные системы энергоснабжения 
на основе возобновляемых источников энергии. Гидро- и 
геотермальная энергетика. Экологические вопросы при 
внедрении энергосберегающих технологий. «Чистые» 
угольные технологии. Снижение выбросов парниковых 
газов. Экологическая безопасность.

2 0

Итого: 4 0

11 Общие подходы к разработке программ энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности

1)

Методика разработки программ энергосбережения. 
Структура программы. Основные разделы. Определение 
мероприятий, включаемых в программу энергосбережения. 
План реализации программы. Ранжирование проектов 
программы. Требования к программам повышения энерго-
эффективности. Целевые показатели, сроки. 

2

2)

Общие подходы к разработке муниципальных, регио-
нальных и отраслевых программ энергоэффективности. 
Особенности реализации программ энергоэффективности 
для бюджетных организаций. Общие подходы к разра-
ботке программы.

2

Итого: 4 0

12 Тренинг практика по созданию, внедрению и организации 
системы энергоменеджмента на предприятии 16

13 Специализация программы. Вариативный компонент 
(определяется учебным центром) 12 6

Всего 78 40
14 Письменный экзамен 2

ИТОГО 120

Учебный план курса по повышению квалификации

№ 
п/п Дисциплина

Количество академиче-
ских часов

лекции практические 
занятия

1 2 3 4
1 Введение. Цели, задачи, политика курса. 2 0

Итого: 2 0

2
Энергоменеджмент и управление энергосбережением и 
повышением энергетической эффективности в соответст-
вии с требованиями стандарта ISO 50001.

1) Практическое создание, внедрение и организация систе-
мы энергоменеджмента. 2 2

2)
Опыт внедрения системы энергоменеджмента на 
предприятиях топливно-энергетического комплекса 
Казахстана. 

2 0

3) Основы бизнес-планирования. Энергосервисные компании 
и их функции. Управление проектами 2 0

Итого: 6 2

3 Законодательная и нормативно-правовая база энергоме-
неджмента и энергоаудита.

1)

Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и 
повышении энергоэффективности». Номративно правовых 
актов в области энергосбережения и повышения энерго-
эффективности. 

2 0

2) НТД в области энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности 2 0

Итого: 4 0

4 Международные стандарты качества и ISO 50001. Эколо-
гические и экономические аспекты энергосбережения.

1) Система менеджмента качества. Стандарт ISO 9001. 2 0

2) Стандарт ISO 18000 и Стандарт ISO14000. Экологические 
и экономические аспекты энергосбережения. 2 0

Итого: 4 0
5 СТ РК ISO 50001-2012

1)

Цели, задачи и структура стандарта. Планирование, 
внедрение и эксплуатация. Внутренний аудит. Несоответ-
ствия, поправки, предупреждения и совершенствования. 
Контроль отчетности (регистрации параметров). Проверка 
системы энергоменеджмента высшим руководством.

2 0

Итого: 2 0

6 Практика энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности. Основы энергоаудита.

1) Методология проведения энергетического аудита. 2

2)
Содержание заключения энергоаудита и процесса прием-
ки отчета. Примеры технико-экономического обоснования 
типовых энергоэффективных мероприятий.

2 2

Итого: 4 2

7
Методы расчета норм потребления энергоресурсов и 
нормативов потерь энергоносителей

1)

Методы расчета нормативов технологических потерь 
электроэнергии. Методы расчета нагрузочных потерь. 
Методы расчета условно-постоянных потерь. Методы 
расчета потерь, зависящих от погодных условий. Методы 
расчета потерь, обусловленных погрешностями системы 
учета электроэнергии. Методы расчета нормативных 
характеристик технологических потерь электроэнергии.

2 2

2)

Нормативы технологических потерь при передаче тепло-
вой энергии. Расчет нормативов для тепловой сети по 
показателям: потери и затраты теплоносителей (пар, кон-
денсат, вода); потери тепловой энергии в тепловых сетях 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей 
(пар, конденсат, вода); затраты электрической энергии на 
передачу тепловой энергии. Нормативные энергетические 
характеристики тепловых сетей. Нормируемые тепловые 
потери. Структура и состав документации по расчетам 
и обоснованию нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии. 

2 2

Итого: 4 4

8
Информационное обеспечение мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергоэффективности и 
приборный учет ресурсов

1)

Приборы учета. Рекомендации по выбору приборов учета. 
Учет расхода электроэнергии. Приборный, расчетный и 
опытно-расчетный способы. Коммерческий и технический 
учет. Автоматизированные системы коммерческого учета 
электроэнергии (АСКУЭ). Структура системы. Основные 
функции. Автоматизированная система управления энер-
госнабжением (АСУЭ). Цели внедрения АСУЭ.

2 0

Итого: 2 0

9
Экономические вопросы энергоаудита и энергоменед-
жмента

1)

Общие положения инвестиционного проектирования. 
Стадии разработки энергоэффективного проекта. 
Принципы функционирования энергосервисных компаний 
и их участие в формировании систем энергоменеджмента. 
Энергосервисные договора. Оценка эффективности 
инвестиционных проектов

2 2

2)

Бизнес-планирование. Финансово-экономические 
особенности разработки, расчета технико-экономической 
эффективности и реализации энергоэффективных 
проектов. Примеры расчетов технико-экономической 
эффективности мероприятий по энергосбережению в 
теплоэнергетике, электроснабжении, водоснабжении, в 
зданиях и сооружениях.

2 2

Итого: 4 4

10
Современные энергосберегающие технологии (с учетом 
отраслевых особенностей)

4

1)

Энергоэффективные технологии добычи, транспортиров-
ки и переработки полезных ископаемых. Энергоэффек-
тивные технологии в энергетике. Энергоэффективные 
технологии в промышленности и жилищно комунальном 
хозяйстве. Примеры оборудования, технологий. Методы 
повышения энергетической эффективности технологиче-
ских процессов, машин и оборудования.

2 0

2)

Возобновляемые источники энергии. Реализация проектов 
по возобновляемым источникам энергии. Комбинирован-
ные технологии. Автономные системы энергоснабжения 
на основе возобновляемых источников энергии. Гидро- и 
геотермальная энергетика. Экологические вопросы при 
внедрении энергосберегающих технологий. «Чистые» 
угольные технологии. Снижение выбросов парниковых 
газов. Экологическая безопасность.

2 0

Итого: 4 0

11
Общие подходы к разработке программ энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности

1)

Методика разработки программ энергосбережения. 
Структура программы. Основные разделы. Определение 
мероприятий, включаемых в программу энергосбережения. 
План реализации программы. Ранжирование проектов 
программы. Требования к программам повышения энерго-
эффективности. Целевые показатели, сроки. 

2

2)

Общие подходы к разработке муниципальных, регио-
нальных и отраслевых программ энергоэффективности. 
Особенности реализации программ энергоэффективности 
для бюджетных организаций. Общие подходы к разра-
ботке программы.

2

Итого: 4 0

12
Специализация программы. Вариативный компонент 
(определяется учебным центром)

12 6

Всего 52 18
13 Письменный экзамен 2

ИТОГО 72

Приказ министра по инвестициям  
и развитию Республики Казахстан

г. Астана                от 31 марта 2015 года                     № 421

Об утверждении образцов профессионального 
диплома, подтверждения профессионального диплома, 

Правил выдачи, приостановления срока действия, 
изъятия профессионального диплома, подтверждения 
профессионального диплома, льготного разрешения,  

а также квалификационных требований,  
предъявляемых к членам экипажа судна

В соответствии с подпунктами 55-3) и 55-29) пункта 3 статьи 4 Закона Республики 
Казахстан от 17 января 2002 года «О торговом мореплавании» и подпунктом 4) пункта 1 
статьи 12 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомле-
ниях» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые: 
1) образец профессионального диплома, согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) образец подтверждения профессионального диплома, согласно приложению 2 к 

настоящему приказу;
3) Правила выдачи, приостановления срока действия, изъятия профессионального диплома, 

подтверждения профессионального диплома, льготного разрешения, согласно приложению 3 
к настоящему приказу;

4) квалификационные требования, предъявляемые к членам экипажа судна, согласно 
приложению 4 к настоящему приказу.

2. Комитету транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
(Асавбаев А. А.) обеспечить:

1) в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоя-
щего 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 инвестициям 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 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного 
дня после дня его первого официального опубликования.

Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан  

А. ИСЕКЕШЕВ

«СОГЛАСОВАН» 
Министр национальной экономики Республики Казахстан Е. ДОСАЕВ 
9 октября 2015 года

Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 13 ноября 2015 года за № 12283.

Приложение 1
к приказу министра по инвестициям  

и развитию Республики Казахстан
от 31 марта 2015 года № 421

Лицевая сторона

Образец профессионального диплома

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Герб Республики Казахстан

ТҮЗЕТУЛЕРІМЕН (ДДВА), 1978 ЖЫЛҒЫ ТЕҢІЗШІЛЕРДІ ДАЯРЛАУ ЖӘНЕ ДИПЛОМ БЕРУ 
ЖӘНЕ ВАХТАНЫ АТҚАРУ ТУРАЛЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНВЕНЦИЯНЫҢ ЕРЕЖЕДЕРІ  

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛГЕН ДИПЛОМ

Порттың теңіз әкімшілігі ______________________________________
_______________________________________ жоғарыда көрсетілген 
Түзетулерімен, Конвенцияның ______ ережесінің ережелеріне сәйкес тиісті біліктілігі 
барын және __________________ дейін немесе екінші бетінде көрсетілуі мүмкін, 
осы дипломның қолданылу мерзімінің ұзартылуы өткен күнге дейін кез келген көрсетілген 
шектеулерді ескере отырып,,көрсетілген деңгейлерде төмендегі функцияларды орындауға 
қабілеттілігін куәландырады:

ДИПЛОМ, ВЫДАННЫЙ НА ОСНОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ  
О ПОДГОТОВКЕ И ДИПЛОМИРОВАНИИ МОРЯКОВ И НЕСЕНИИ ВАХТЫ 1978 ГОДА,  

С ПОПРАВКАМИ (ПДНВ)

Морская администрация порта удостоверяет, что _________________ _________
___________________________________________ имеет надлежащую 
квалификацию в соответствии с положениями Правила ______ вышеуказанной Конвенции, 
с поправками, и способен выполнять нижеследующие функции на указанных уровнях, с учетом 
любых указанных ограничений, до __________________ или до даты истечения 
продления срока действия настоящего диплома, которая может быть указана на обороте:

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION  
ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS,  

1978, AS AMENDED (STCW)

The Maritime administration of port certifies that ______________________ ____
________________________________________________ has been 
found duly qualified in accordance with the _________ provisions of Regulation ______ 
of the above Convention, as amended, and has been found competent to perform the following 
functions at the level specified, subject to any limitations indicated until _______________ 
or until the date of expiry of any extensions of the validity of this Certificate as may be shown 
overleaf:

ФУНКЦИЯЛАР<*>
ФУНКЦИИ <*> 
FUNCTION <*>

ДЕҢГЕЙ <*>
УРОВЕНЬ <*>

LEVEL <*>

ШЕКТЕУЛЕР (бар болса) <*>
ОГРАНИЧЕНИЯ (если имеются) <*>
LIMITATIONS APPLYING (if any) <*>

Дипломның заңды иесі кемелерді экипаждармен қауіпсіз жасақтауға қойылатын Қазақстан 
Респуликасының талаптарында көрсетілген мынадай лауазымда немесе лауазымдарда 
жұмыс істей алады: 

Законный владелец диплома может работать в следующей должности или должностях, ука-
занных в требованиях Республики Казахстан к безопасному укомплектованию судов экипажами: 

The lawful holder of this Certificate may serve in the following capacity or capacities specified in 
the sale manning requirements of the Republic of Kazakhstan:

ЛАУАЗЫМ / 
ДОЛЖНОСТЬ / 
CAPACITY <*>

ШЕКТЕУЛЕР (бар болса) <*>
ОГРАНИЧЕНИЯ (если имеются) <*>
LIMITATIONS APPLYING (if any) <*>

Диплом / Диплом / Сertificate № __________ 

Дипломды беру күні / 
Дата выдачи диплома / 

Date of issue ______________
Мөр орны / МП / Official Seal

________________________________
Уәкілетті адамның қолы / 

Подпись уполномоченного лица / 
Signature of duty authorized person

________________________________ 
Уәкілетті адамның тегі/ 

Фамилия уполномоченного лица / 
Name of duty authorized person

Осы дипломның түпнұсқасы Конвенциясы I/2 ережесінің 11-тармағына сәйкес кемеде, онда 
оның иесі жұмыс істегеншеболуы тиіс.
Подлинник настоящего диплома должен, в соответствии с пунктом 11 правила I/2 Конвенции, 
находиться на судне, пока на нем работает его владелец.
The original of this endorsement must be kept available in accordance with Regulation I/2 paragraph 
11 of the Convention while serving on a ship.

Диплом иесінің туған күні ______________
Диплом иесінің қолы____________________

Дата рождения владельца диплома ______________
Подпись владельца диплома ____________________

Фотография 
владельца 
диплома

Приложение 2
к приказу министра по инвестициям и разви-

тию Республики Казахстан
от 31 марта 2015 года № 421

Лицевая сторона
Образец подтверждения профессионального диплома

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Герб Республики Казахстан

ТҮЗЕТУЛЕРІМЕН (ДДВА), 1978 ЖЫЛҒЫ ТЕҢІЗШІЛЕРДІ ДАЯРЛАУ ЖӘНЕ ДИПЛОМ БЕРУ 
ЖӘНЕ ВАХТАНЫ АТҚАРУ ТУРАЛЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНВЕНЦИЯНЫҢ ЕРЕЖЕДЕРІ  

НЕГІЗІНДЕ ДИПЛОМДЫ БЕРУДІ КУӘЛАНДЫРАТЫН РАСТАУ

Порттың теңіз әкімшілігі _______________________________________
_______________________________ жоғарыда көрсетілген Түзетулерімен, 
Конвенцияның _________ ережесінің ережелеріне сәйкес тиісті біліктілігі барын және 
__________________ дейін немесе екінші бетінде көрсетілуі мүмкін, осы дипломның 
қолданылу мерзімінің ұзартылуы өткен күнге дейін кез келген көрсетілген шектеулерді 
ескере отырып,,көрсетілген деңгейлерде төмендегі функцияларды орындауға қабілеттілігін 
куәландырады:

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕЕ ВЫДАЧУ ДИПЛОМА НА ОСНОВАНИИ  
ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ О ПОДГОТОВКЕ  

И ДИПЛОМИРОВАНИИ МОРЯКОВ И НЕСЕНИИ ВАХТЫ 1978 ГОДА, С ПОПРАВКАМИ
Морская администрация порта удостоверяет, что __________________ ________
___________________________________________ имеет надлежащую 
квалификацию в соответствии с положениями Правила ______ вышеуказанной Конвенции, 
с поправками, и способен выполнять нижеследующие функции на указанных уровнях, с учетом 
любых указанных ограничений, до __________________ или до даты истечения 
продления срока действия настоящего диплома, которая может быть указана на обороте:

ENDORSEMENTS ATTESTING THE ISSUE OF A CERTIFICATE UNDER THE PROVISIONS  
OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION  

AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED

The Maritime administration of port certifies that _______________ __________
__________________________________________ has been found duly 
qualified in accordance with the _________ provisions of Regulation ______ of the above 
Convention, as amended, and has been found competent to perform the following functions at 
the level specified, subject to any limitations indicated until _______________ or until 
the date of expiry of any extensions of the validity of this Certificate as may be shown overleaf:

ФУНКЦИЯЛАР<*>
ФУНКЦИИ <*> 
FUNCTION <*>

ДЕҢГЕЙ <*>
УРОВЕНЬ <*>

LEVEL <*>

ШЕКТЕУЛЕР (бар болса) <*>
ОГРАНИЧЕНИЯ (если имеются) <*>
LIMITATIONS APPLYING (if any) <*>

Растаудың заңды иесі кемелерді экипаждармен қауіпсіз жасақтауға қойылатын Қазақстан 
Респуликасының талаптарында көрсетілген мынадай лауазымда немесе лауазымдарда 
жұмыс істей алады: 

Законный владелец подтверждения диплома может работать в следующей должности или 
должностях, указанных в требованиях Республики Казахстан к безопасному укомплектованию 
судов экипажами: 

The lawful holder of this Endorsement may serve in the following capacity or capacities specified 
in the sale manning requirements of the Republic of Kazakhstan:

ЛАУАЗЫМ / 
ДОЛЖНОСТЬ / 
CAPACITY <*>

ШЕКТЕУЛЕР (бар болса) <*>
ОГРАНИЧЕНИЯ (если имеются) <*>
LIMITATIONS APPLYING (if any) <*>

Растау / подтверждение / Сertificate № __________ 

Растауды беру күні / 
Дата выдачи подтверждения / 

Date of issue ______________
Мөр орны / МП / Official Seal

_________________________
Уәкілетті адамның қолы / 

Подпись уполномоченного лица / 
Signature of duty authorized person

_________________________ 
Уәкілетті адамның тегі/ 

Фамилия уполномоченного лица / 
Name of duty authorized person

Осы растаудың түпнұсқасы Конвенциясы I/2 ережесінің 11-тармағына сәйкес кемеде, онда 
оның иесі жұмыс істегеншеболуы тиіс.
Подлинник настоящего подтверждения должен, в соответствии с пунктом 11 правила I/2 
Конвенции, находиться на судне, пока на нем работает его владелец.
The original of this endorsement must be kept available in accordance with Regulation I/2 paragraph 
11 of the Convention while serving on a ship.

Растау иесінің туған күні __________________
Растау иесінің қолы ____________________
Дата рождения владельца подтверждения ______________
Подпись владельца подтверждения ________________

Фотография  
владельца  

подтверждения

Приложение 3
к приказу министра по инвестициям  

и развитию Республики Казахстан
от 31 марта 2015 года № 421

Правила 
выдачи, приостановления срока действия, изъятия профессионального  

диплома, подтверждения профессионального диплома,  
льготного разрешения 

1. Общие положения
1. Настоящие Правила выдачи, приостановления срока действия, изъятия профессио-

нального диплома, подтверждения профессионального диплома, льготного разрешения 
(далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 55-3) пункта 3 статьи 4 Закона 
Республики Казахстан от 17 января 2002 года «О торговом мореплавании» и Международной 
конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (далее – Конвенция ПДНВ) 
и определяют порядок выдачи, приостановления срока действия, изъятия профессионального 
диплома, подтверждения профессионального диплома, льготного разрешения.

2. Действие Правил распространяется на членов экипажей морских судов, за исключением 
членов экипажей военных кораблей, рыболовных судов, прогулочных яхт, деревянных судов 
примитивной конструкции.

3. Профессиональный диплом, подтверждение профессионального диплома, льготное раз-
решение выдаются Морской администрацией порта на казахском, русском и английском языках.

4. Профессиональный диплом, подтверждение профессионального диплома, льготное 
разрешение выдаются лицам не моложе 18 лет.

5. Должность, в которой владельцу профессионального диплома разрешается работать, 
указывается в форме подтверждения в терминах, идентичных тем, которые используются в 
требованиях минимального состава экипажа судна, утвержденных приказом исполняющего 
обязанности министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 
2015 года № 164 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за № 10548).

6. Понятия, используемые в Правилах:
1) старший механик – старший по должности механик, ответственный за двигательную 

установку, а также эксплуатацию и техническое обслуживание механических и электрических 
установок на судне;

2) лицо командного состава – член экипажа командной должности, не являющийся 
капитаном;

3) уровень управления – уровень ответственности, связанный с работой в должности 
капитана, старшего помощника, старшего механика или второго механика на морском судне, 
и обеспечением надлежащего выполнения всех функций в рамках установленной сферы 
ответственности;

4) второй механик – механик, следующий по должности после старшего механика, от-
ветственный за двигательную установку, а также эксплуатацию и техническое обслуживание 
механических и электрических установок на судне в случае неспособности старшего механика 
нести такую ответственность;

5) старший помощник капитана – лицо командного состава, следующее по должности 
после капитана, на которое возлагается командование судном в случае неспособности 
капитана командовать судном;

6) помощник капитана – лицо командного состава, имеющее квалификацию в соответствии 
с положениями главы II Конвенции ПДНВ;

7) капитан – лицо, командующее судном;
8) подтверждение профессионального диплома – документ, удостоверяющий признание 

иностранного профессионального диплома;
9) стаж работы на судне – длительность работы на судне, относящейся к выдаче или 

подтверждению профессионального диплома;
10) документ специалиста – свидетельство подготовки специалиста морского транспорта;
11) нефтяной танкер – судно, построенное и используемое для перевозки наливом нефти 

и нефтепродуктов;
12) радиооператор – лицо, имеющее надлежащий диплом, выданный или признаваемый 

на основании положений Регламента радиосвязи;
13) уровень эксплуатации – уровень ответственности, связанный с работой в должности 

вахтенного помощника капитана, вахтенного механика, вахтенного механика судов с пери-
одически необслуживаемыми машинными помещениями или радиооператора на морском 
судне, и поддержанием непосредственного контроля за выполнением всех функций в рамках 
установленной сферы ответственности в соответствии с надлежащими процедурами и 
под руководством лица, работающей на уровне управления в этой сфере ответственности;

14) электромеханик – лицо командного состава, имеющее квалификацию в соответствии 
с положениями правила III/6 Конвенции ПДНВ;

15) мощность двигательной установки – общая максимальная длительная выходная 
мощность всех главных судовых двигательных установок, выражаемых в киловаттах.

2. Порядок выдачи, приостановления срока действия, изъятия профессио-
нального диплома, подтверждения профессионального диплома,  

льготного разрешения

Параграф 1. Выдача профессионального диплома,  
подтверждения профессионального диплома, льготного разрешения

7. Профессиональный диплом, подтверждение профессионального диплома, льготное 
разрешение выдается следующим членам экипажа судна:

1) вахтенный помощник капитана всех судов;
2) старший помощник капитана судна валовой вместимости от 500 до 3 000 регистровых 

тонн;
3) старший помощник капитана всех судов;
4) капитан судна валовой вместимости от 500 до 3 000 регистровых тонн;
5) капитан всех судов;
6) вахтенный помощник капитана судна прибрежного плавания валовой вместимостью 

менее 500 регистровых тонн;
7) капитан судна прибрежного плавания менее 500 регистровых тонн;
8) вахтенный механик всех судов;
9) второй механик на судах с мощностью двигательной установки от 750 до 3 000 кВт;
10) второй механик всех судов;
11) старший механик на судах с мощностью двигательной установки от 750 до 3 000 кВт;
12) старший механик всех судов;
13) электромеханик всех судов;
14) радиооператор Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения 

безопасности;
15) радиооператор ограниченного действия Глобальной морской системы связи при 

бедствии и для обеспечения безопасности.
8. Срок действия профессионального диплома – 5 лет.
Подтверждение профессионального диплома теряет силу по истечении срока действия 

профессионального диплома.
Срок действия льготного разрешения – не более 6 месяцев.
9. В профессиональный диплом, подтверждение профессионального диплома, льготное 

разрешение, действительные на нефтяных танкерах, танкерах-химовозах, танкерах-газовозах, 
пассажирских судах, высокоскоростных судах, вносятся соответствующие отметки. 

10. В профессиональный диплом вносятся ограничения или дополнения относительно 



характера груза, типа судна, валовой вместимости, мощности двигательной установки, типа 
двигательной установки, длины судна, области плавания.

Владельцу профессионального диплома вахтенного помощника капитана всех судов 
позволяется занять должность старшего помощника капитана судна прибрежного плавания 
валовой вместимостью менее 500 регистровых тонн.

Владельцу профессионального диплома второго механика всех судов позволяется 
занять должность старшего механика на судах с мощностью двигательной установки 
от 750 до 3 000 кВт.

11. Кандидат на получение профессионального диплома, подтверждения профессиональ-
ного диплома представляет следующие документы:

1) заявление на имя руководителя Морской администрации порта по форме согласно 
приложению к настоящим Правилам;

2) фото 3 х 4 см – 2 штуки;
3) копию удостоверения личности моряка Республики Казахстан (при наличии); 
4) копию паспорта моряка (при наличии);
5) копию документа, удостоверяющего личность;
6) копию иностранного профессионального диплома (для кандидата на получение под-

тверждения профессионального диплома);
7) копию документа о получении соответствующего образования (согласно требованиям 

соответствующих разделов Конвенции ПДНВ);
8) характеристику с места работы;
9) копию медицинского заключения, по форме, утвержденной приказом исполняющего 

обязанности министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 марта 
2015 года № 364 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за № 11546) (далее – медицинское заключение);

10) справку о плавании. 
12. Кандидат на получение льготного разрешения представляет следующие документы:
1) письмо судоходной компании, в которой работает кандидат, в адрес Морской админи-

страции порта с указанием должности, на которую необходимо льготное разрешение, а также 
обстоятельств, в связи с которыми необходимо льготное разрешение;

2) копию удостоверения личности моряка Республики Казахстан (при наличии);
3) копию паспорта моряка (при наличии);
4) копию документа, удостоверяющего личность;
5) копию профессионального диплома либо подтверждения профессионального диплома;
6) характеристику с места работы.
13. Копии документов, указанных в пунктах 11 и 12 настоящих Правил, нотариально заве-

ряются либо заверяются подписью сотрудника кадровой службы и печатью работодателя.
Если представляемые документы составлены на иностранном языке, к ним прилагается 

нотариально заверенный перевод на государственном или русском языках.
14. На основании справки о плавании осуществляется учет стажа плавания кандидата. 

Справка о плавании составляется в произвольной форме на государственном и/или русском 
языках, подписывается капитаном судна, а для машинной команды – также старшим механиком 
и заверяется судовой печатью.

15. Для проверки правильности указанного в справке о плавании стажа используются 
сведения из мореходной книжки, трудовой договор с работодателем, письменное подтвер-
ждение уполномоченного должностного лица судовладельца. 

16. Стаж плавания машинной команды и рядового состава палубной команды учитывается 
независимо от района плавания. 

17. Срок рассмотрения заявления на выдачу профессионального диплома, подтверждения 
профессионального диплома, льготного разрешения не превышает двадцати календарных 
дней с момента принятия данного заявления. 

18. В случаях предоставления неполного пакета документов, указанных в пунктах 11 и 12 
настоящих Правил, либо несоответствия представленных документов требованиям настоящих 
Правил, лицу, представившему документы, в течение пяти рабочих дней с момента подачи 
заявления Морской администрацией порта выдается письменный мотивированный отказ. 

19. Морская администрация порта выдает подтверждение иностранного профессиональ-
ного диплома, в случаях, когда между Республикой Казахстан и государством, выдавшим 
данный диплом, имеется соответствующее межправительственное соглашение.

20. Льготное разрешение выдается члену экипажа судна на право занятия должности, 
по которой член экипажа судна не имеет соответствующего профессионального диплома. 

21. В случае утери, порчи профессионального диплома, подтверждения профессионально-
го диплома, льготного разрешения, Морская администрация порта в течение двух рабочих дней 
со дня принятия заявления члена экипажа судна выдает ему дубликат профессионального 
диплома, подтверждения профессионального диплома, льготного разрешения.

Сведения о выдаче дубликата профессионального диплома, подтверждения профессио-
нального диплома, льготного разрешения вносятся в реестры профессиональных дипломов, 
подтверждений профессиональных дипломов, льготных разрешений в соответствии с 
Правилами ведения реестров удостоверений личности моряка Республики Казахстан, профес-
сиональных дипломов, подтверждений профессиональных дипломов, льготных разрешений, 
мореходных книжек, утвержденными приказом министра по инвестициям и развитию Респу-
блики Казахстан от 31 марта 2015 года № 417 (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за № 11033).

Параграф 2. Приостановление срока действия профессионального диплома, 
подтверждения профессионального диплома, льготного разрешения

22. Срок действия профессионального диплома, подтверждения профессионального 
диплома, льготного разрешения приостанавливается Морской администрацией порта:

1) в случае получения медицинского заключения, в котором указываются сведения о 
временной нетрудоспособности владельца профессионального диплома, подтверждения 
профессионального диплома, льготного разрешения.

Медицинское заключение выдается по итогам прохождения медицинского осмотра;
2) в случае получения от компетентных властей иностранного государства информации 

об изъятии профессионального диплома у его владельца, о чем в течение пяти рабочих дней 
сообщается компетентным властям иностранного государства.

23. В течение трех рабочих дней со дня получения сведений, указанных в подпунктах 1) 
и 2) пункта 22 настоящих Правил, Морская администрация порта в произвольной форме 
направляет уведомление о приостановлении срока действия профессионального диплома, 
подтверждения профессионального диплома, льготного разрешения, а также вносит в рее-
стры профессиональных дипломов, подтверждений профессиональных дипломов, льготных 
разрешений соответствующие отметки.

24. Срок действия приостановленного профессионального диплома, подтверждения 
профессионального диплома, льготного разрешения возобновляется:

1) после получения медицинского заключения, в котором указываются сведения о вос-
становлении трудоспособности владельца профессионального диплома, подтверждения 
профессионального диплома, льготного разрешения;

2) после предоставления информации о получении нового иностранного профессио-
нального диплома.

Параграф 3. Изъятие профессионального диплома,  
подтверждения профессионального диплома, льготного разрешения

25. Профессиональный диплом, подтверждение профессионального диплома, льготное 
разрешение изымаются Морской администрации порта в случаях:

1) получения медицинского заключения, в котором указываются сведения о физической 
непригодности владельца профессионального диплома, подтверждения профессионального 
диплома, льготного разрешения вследствие ухудшения состояния его здоровья;

2) возникновения аварийного случая по вине владельца профессионального диплома, 
подтверждения профессионального диплома, льготного разрешения (такое решение прини-
мается на основании заключения по расследованию аварийного случая).

26. В случаях, указанных в пункте 25 настоящих Правил, Морская администрация порта в 
течение трех рабочих дней в произвольной форме направляет уведомление об изъятии профес-
сионального диплома, подтверждения профессионального диплома, льготного разрешения, 
а также вносит в реестры профессиональных дипломов, подтверждений профессиональных 
дипломов, льготных разрешений отметки об изъятии указанных документов.

27. Профессиональный диплом, подтверждение профессионального диплома, льготное 
разрешение подлежит сдаче в Морскую администрацию порта в течение пяти рабочих дней 
после получения уведомления об изъятии профессионального диплома, подтверждения 
профессионального диплома, льготного разрешения.

28. В бланках профессионального диплома, подтверждения профессионального диплома 
применяются дополнительно специально разработанные элементы, предназначенные для 
повышения сохранности вносимых записей и для защиты бланков и произведенных в них 
записей от подделки.

Приложение
к Правилам выдачи, приостановления срока 

действия, изъятия профессионального диплома, 
подтверждения профессионального диплома, 

льготного разрешения 

Форма
________________________________
________________________________
________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИПЛОМА, ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИПЛОМА

A Фамилия
B Имя
C Дата рождения (дд-мм-гггг)
D Адрес для возврата подтверждения государства флага
E Должность, в соответствии с Правилом __________ ПДНВ 

(т.е. лицо командного состава, ответственное за несение ходовой вахты, Правило II\1)
F Диплом № ___________ 

Дата выдачи __________ 
Срок действия __________ 
_____________ ____________ _____________ 
   Место для подписи        Дата подписи        Подпись заявителя

Фотография 
размером  
30 х 40 мм

G Подтверждение судоходной компанией:
(Иностранное агентство по комплектованию экипажа может представлять судоходную 
компанию только в том случае, когда судоходная компания по письменному заявлению, 
направленному уполномоченному органу, определила такое агентство как уполномо-
ченное компанией для утверждения заявления от ее имени)
__________________ _____________ __________________
         Место для подписи                   Дата подписи                Подпись заявителя
Оценка:
Заявитель, который должен пройти рабочее испытание 
Заявитель для работы на дополнительных должностях

Приложение 4
к приказу министра по инвестициям  

и развитию Республики Казахстан
от 31 марта 2015 года № 421

Квалификационные требования, предъявляемые к членам экипажа судна
1. Настоящие Квалификационные требования к членам экипажа судна (далее – Требова-

ния) разработаны в соответствии с подпунктом 55-29) пункта 3 статьи 4 Закона Республики 
Казахстан от 17 января 2002 года «О торговом мореплавании» и Международной конвенции 
о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (далее – Конвенция ПДНВ) и опре-
деляют Квалификационные требования, предъявляемые к членам экипажа судна.

2. Требования предъявляются к членам экипажей морских судов, за исключением 
членов экипажей военных кораблей, рыболовных судов, прогулочных яхт, деревянных судов 
примитивной конструкции.

3. Требования применимы к гражданам Республики Казахстан, иностранным гражданам, 
а также к лицам без гражданства, окончившим организации образования и морские учебно-
тренажерные центры Республики Казахстан.

4. Члены экипажа судна должны быть не моложе 18 лет, физически пригодны для работы 
на судне, а также до начала работы, должен пройти ознакомительный курс по охране судна. 

5. Для получения профессионального диплома вахтенного помощника капитана всех 
судов необходимо иметь:

1) плавательный стаж не менее 12 месяцев, включая не менее 6 месяцев несения ходовой 
вахты на самоходных судах валовой вместимостью 500 тонн и более;

2) свидетельства подготовки специалиста морского транспорта, подтверждающее про-
хождение подготовки согласно требованиям соответствующих разделов Конвенции ПДНВ 
по программам «Начальная подготовка и инструктаж по вопросам безопасности для всех 
моряков», «Борьба с пожаром по расширенной программе», «Оказание первой медицинской 
помощи на судне», «Специалист по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, 
не являющимся скоростными дежурными шлюпками»;

3) свидетельство радиооператора Глобальной морской системы связи при бедствии и 
для обеспечения безопасности.

6. Для получения профессионального диплома старшего помощника капитана судна 
валовой вместимости от 500 до 3 000 регистровых тонн необходимо иметь:

1) плавательный стаж в качестве вахтенного помощника капитана не менее 12 месяцев 
на самоходных судах валовой вместимостью 500 тонн и более;

2) профессиональный диплом вахтенного помощника капитана всех судов;
3) свидетельство подготовки специалиста морского транспорта, подтверждающее про-

хождение подготовки согласно требованиям соответствующих разделов Конвенции ПДНВ 
по программе «Медицинский уход на судне».

7. Для получения профессионального диплома старшего помощника капитана всех судов 
необходимо иметь:

1) плавательный стаж в качестве вахтенного помощника капитана не менее 12 месяцев 
на самоходных судах валовой вместимостью 500 тонн и более;

2) профессиональный диплом вахтенного помощника капитана всех судов;
3) свидетельство подготовки специалиста морского транспорта, подтверждающее про-

хождение подготовки согласно требованиям соответствующих разделов Конвенции ПДНВ 
по программе «Медицинский уход на судне»;

4) управленческие навыки, а также навыки координации поисковых и спасательных опе-
раций, разрешения навигационных аварийных ситуаций, обеспечения безопасности экипажа 
судна и пассажиров и условий систем по спасению жизни, пожаротушению и других систем 
безопасности, разработки планов действий при аварийных ситуациях.

8. Для получения профессионального диплома капитана судна валовой вместимости 
от 500 до 3 000 регистровых тонн необходимо иметь:

1) плавательный стаж не менее 24 месяцев, включая не менее 12 месяцев в качестве 
старшего помощника капитана на самоходных судах валовой вместимостью 500 тонн и более;

2) профессиональный диплом капитана судна прибрежного плавания менее 500 реги-
стровых тонн.

9. Для получения профессионального диплома капитана всех судов необходимо иметь:
1) плавательный стаж не менее 24 месяцев, включая не менее 12 месяцев в качестве 

старшего помощника капитана на самоходных судах валовой вместимостью 500 тонн и более;
2) профессиональный диплом старшего помощника капитана всех судов.
10. Для получения профессионального диплома вахтенного помощника капитана судна 

прибрежного плавания валовой вместимостью менее 500 тонн необходимо иметь:
1) плавательный стаж не менее 12 месяцев, включая не менее 6 месяцев выполняя обя-

занности по ходовой вахте под руководством капитана, квалифицированных специалистов 
или квалифицированного руководителя практики;

2) свидетельства подготовки специалиста морского транспорта, подтверждающее про-
хождение подготовки согласно требованиям соответствующих разделов Конвенции ПДНВ 
по программам «Начальная подготовка и инструктаж по вопросам безопасности для всех 
моряков», «Борьба с пожаром по расширенной программе», «Оказание первой медицинской 
помощи на судне», «Специалист по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, 
не являющимся скоростными дежурными шлюпками»;

3) свидетельство радиооператора Глобальной морской системы связи при бедствии и 
для обеспечения безопасности.

11. Для получения профессионального диплома капитана судна прибрежного плавания 
валовой вместимостью менее 500 тонн необходимо иметь:

1) профессиональный диплом вахтенного помощника капитана судна прибрежного 
плавания менее 500 регистровых тонн;

2) плавательный стаж не менее 12 месяцев в качестве вахтенного помощника капитана 
судна прибрежного плавания менее 500 регистровых тонн.

12. Для получения профессионального диплома вахтенного механика всех судов необ-
ходимо иметь:

1) плавательный стаж не менее 12 месяцев, включая не менее 6 месяцев выполняя обя-

занности в машинном отделении самоходных судов с мощностью двигательной установки 
750 кВт и более, под руководством старшего механика, квалифицированного специалиста 
или квалифицированного руководителя практики;

2) свидетельства подготовки специалиста морского транспорта, подтверждающее про-
хождение подготовки согласно требованиям соответствующих разделов Конвенции ПДНВ 
по программам «Начальная подготовка и инструктаж по вопросам безопасности для всех 
моряков», «Борьба с пожаром по расширенной программе», «Оказание первой медицинской 
помощи на судне», «Специалист по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, 
не являющимся скоростными дежурными шлюпками».

13. Для получения профессионального диплома второго механика на судах с мощностью 
двигательной установки от 750 до 3 000 кВт необходимо иметь:

1) профессиональный диплом вахтенного механика всех судов;
2) плавательный стаж не менее 12 месяцев в качестве вахтенного механика на судах с 

мощностью двигательной установки 750 и более кВт.
14. Для получения профессионального диплома второго механика всех судов необхо-

димо иметь:
1) профессиональный диплом вахтенного механика всех судов;
2) плавательный стаж не менее 12 месяцев в качестве вахтенного механика на судах с 

мощностью двигательной установки 750 и более кВт;
3) управленческие навыки, а также навыки обеспечения безопасной рабочей практики, 

обеспечения безопасности экипажа судна и пассажиров и условий систем по спасению 
жизни, пожаротушению и других систем безопасности, разработки планов действий при 
аварийных ситуациях.

15. Для получения профессионального диплома старшего механика на судах с мощностью 
двигательной установки от 750 до 3 000 кВт необходимо иметь:

1) профессиональный диплом второго механика на судах с мощностью двигательной 
установки от 750 до 3 000 кВт;

2) плавательный стаж не менее 12 месяцев в качестве второго механика на судах с 
мощностью двигательной установки 750 и более кВт.

16. Для получения профессионального диплома старшего механика всех судов необ-
ходимо иметь:

1) профессиональный диплом второго механика всех судов;
2) плавательный стаж не менее 12 месяцев в качестве второго механика всех судов.
17. Для получения профессионального диплома электромеханика всех судов необходимо 

иметь:
1) плавательный стаж не менее 12 месяцев на самоходных судах с мощностью двига-

тельной установки 750 кВт и более, в составе экипажа в соответствии с учебным планом 
образовательной организации не менее 6 месяцев, под руководством старшего механика, 
квалифицированного специалиста или квалифицированного руководителя практики;

2) свидетельства подготовки специалиста морского транспорта, подтверждающее про-
хождение подготовки согласно требованиям соответствующих разделов Конвенции ПДНВ 
по программам «Начальная подготовка и инструктаж по вопросам безопасности для всех 
моряков», «Борьба с пожаром по расширенной программе», «Оказание первой медицинской 
помощи на судне», «Специалист по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, 
не являющимся скоростными дежурными шлюпками».

18. Для получения профессионального диплома радиооператора Глобальной морской 
системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности необходимо иметь диплом 
общего оператора морской радиосвязи.

19. Для получения профессионального диплома радиооператора ограниченного действия 
Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности необходимо 
иметь диплом радиооператора общего ограниченного радиуса действия морской радиосвязи.

20. Рядовому матросу в составе ходовой вахты на всех судах необходимо иметь:
1) документ о получении соответствующего образования;
2) плавательный стаж не менее 6 месяцев на самоходных судах валовой вместимостью 500 

регистровых тонн и более, под руководством капитана, квалифицированного специалиста или 
квалифицированного руководителя практики;

3) свидетельства подготовки специалиста морского транспорта, подтверждающее про-
хождение подготовки согласно требованиям соответствующих разделов Конвенции ПДНВ 
по программам «Начальная подготовка и инструктаж по вопросам безопасности для всех 
моряков», «Борьба с пожаром по расширенной программе», «Оказание первой медицинской 
помощи на судне».

21. Рядовому палубному матросу на всех судах необходимо иметь:
1) документ о получении соответствующего образования;
2) плавательный стаж не менее 12 месяцев на самоходных судах валовой вместимо-

стью 500 регистровых тонн и более в качестве рядового матроса в составе ходовой вахты 
на всех судах, под руководством капитана, квалифицированного специалиста или квалифи-
цированного руководителя практики;

3) свидетельства подготовки специалиста морского транспорта, подтверждающее про-
хождение подготовки согласно требованиям соответствующих разделов Конвенции ПДНВ 
по программам «Начальная подготовка и инструктаж по вопросам безопасности для всех 
моряков», «Борьба с пожаром по расширенной программе», «Оказание первой медицинской 
помощи на судне», «Специалист по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, 
не являющимся скоростными дежурными шлюпками».

22. Рядовому вахтенному матросу на всех судах необходимо иметь:
1) документ о получении соответствующего образования;
2) плавательный стаж не менее 6 месяцев на самоходных судах с мощностью двигатель-

ной установки 750 кВт и более под руководством старшего механика, квалифицированного 
специалиста или квалифицированного руководителя практики;

3) свидетельства подготовки специалиста морского транспорта, подтверждающее про-
хождение подготовки согласно требованиям соответствующих разделов Конвенции ПДНВ 
по программам «Начальная подготовка и инструктаж по вопросам безопасности для всех 
моряков», «Борьба с пожаром по расширенной программе», «Оказание первой медицинской 
помощи на судне».

23. Рядовому матросу машинного отделения на всех судах необходимо иметь:
1) документ о получении соответствующего образования;
2) плавательный стаж не менее 12 месяцев на самоходных судах с мощностью двигатель-

ной установки 750 кВт и более, в качестве рядового вахтенного матроса на всех судах, под 
руководством старшего механика, квалифицированного специалиста или квалифицированного 
руководителя практики;

3) свидетельства подготовки специалиста морского транспорта, подтверждающее про-
хождение подготовки согласно требованиям соответствующих разделов Конвенции ПДНВ 
по программам «Начальная подготовка и инструктаж по вопросам безопасности для всех 
моряков», «Борьба с пожаром по расширенной программе», «Оказание первой медицинской 
помощи на судне».

24. Электрику на всех судах необходимо иметь:
1) документ о получении соответствующего образования;
2) плавательный стаж не менее 6 месяцев на самоходных судах с мощностью двигатель-

ной установки 750 кВт и более, в качестве рядового вахтенного матроса на всех судах, под 
руководством старшего механика, квалифицированного специалиста или квалифицированного 
руководителя практики;

3) свидетельства подготовки специалиста морского транспорта, подтверждающее про-
хождение подготовки согласно требованиям соответствующих разделов Конвенции ПДНВ 
по программам «Начальная подготовка и инструктаж по вопросам безопасности для всех 
моряков», «Борьба с пожаром по расширенной программе», «Оказание первой медицинской 
помощи на судне».

25. Для работы на нефтяном танкере или танкере-химовозе необходимо иметь допол-
нительно свидетельство подготовки специалиста морского транспорта, подтверждающее 
прохождение подготовки согласно требованиям соответствующих разделов Конвенции ПДНВ 
по программе «Начальная подготовка капитанов, лиц командного и рядового состава для 
проведения грузовых операций на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах».

26. Для работы на нефтяном танкере в качестве ответственного за погрузку, разгрузку 
и меры предосторожности, необходимые во время плавания или управления грузом, очистку 
танков или другие действия в отношении груза необходимо иметь дополнительно свиде-
тельства подготовки специалиста морского транспорта, подтверждающее прохождение 
подготовки согласно требованиям соответствующих разделов Конвенции ПДНВ по програм-
мам «Начальная подготовка капитанов, лиц командного и рядового состава для проведения 
грузовых операций на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах» и «Подготовка капитанов, лиц 
командного и рядового состава по расширенной программе для проведения грузовых операций 
на нефтяных танкерах», а также плавательный стаж на нефтяном танкере не менее 3 месяцев.

27. Для работы на танкере-химовозе в качестве ответственного за погрузку, разгрузку и 
меры предосторожности, необходимые во время плавания или управления грузом, очистку 
танков или другие действия в отношении груза необходимо иметь дополнительно свиде-
тельства подготовки специалиста морского транспорта, подтверждающее прохождение 
подготовки согласно требованиям соответствующих разделов Конвенции ПДНВ по програм-
мам «Начальная подготовка капитанов, лиц командного и рядового состава для проведения 
грузовых операций на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах» и «Подготовка капитанов, лиц 
командного и рядового состава по расширенной программе для проведения грузовых операций 
на танкерах-химовозах», а также плавательный стаж на танкере-химовозе не менее 3 месяцев.

28. Для работы на танкере-газовозе необходимо иметь дополнительно свидетельство 
подготовки специалиста морского транспорта, подтверждающее прохождение подготовки 
согласно требованиям соответствующих разделов Конвенции ПДНВ по программе «Началь-
ная подготовка капитанов, лиц командного и рядового состава для проведения грузовых 
операций на танкерах-газовозах».

29. Для работы на танкере-газовозе в качестве ответственного за погрузку, разгрузку и 
меры предосторожности, необходимые во время плавания или управления грузом, очистку тан-
ков или другие действия в отношении груза необходимо иметь дополнительно свидетельства 
подготовки специалиста морского транспорта, подтверждающее прохождение подготовки 
согласно требованиям соответствующих разделов Конвенции ПДНВ по программам «Началь-
ная подготовка капитанов, лиц командного и рядового состава для проведения грузовых 
операций на танкерах-газовозах» и «Подготовка капитанов, лиц командного и рядового состава 
по расширенной программе для проведения грузовых операций на танкерах-газовозах», а 
также плавательный стаж на танкере-газовозе не менее 3 месяцев.

30. Для работы на пассажирском судне необходимо иметь дополнительно свидетельство 
подготовки специалиста морского транспорта, подтверждающее прохождение подготовки 
согласно требованиям соответствующих разделов Конвенции ПДНВ по программе «Подготов-
ка капитанов, лиц командного и рядового состава, а также другого персонала пассажирских 
судов», а также уметь оказывать помощь пассажирам в чрезвычайных ситуациях.

31. Для работы по использованию быстроходных спасательных шлюпок необходимо иметь 
дополнительно свидетельство подготовки специалиста морского транспорта, подтверждаю-
щее прохождение подготовки согласно требованиям соответствующих разделов Конвенции 
ПДНВ по программе «Специалист по скоростным дежурным шлюпкам».

32. Лицу командного состава судна, ответственному за обеспечение охраны судна, включая 
осуществление и поддержание плана охраны судна и за связь с ответственными за охрану 
должностными лицами компании-судовладельца и портовых средств, необходимо иметь 
дополнительно свидетельство подготовки специалиста морского транспорта, подтверждаю-
щее прохождение подготовки согласно требованиям соответствующих разделов Конвенции 
ПДНВ по программе «Подготовка лиц командного состава судна, ответственных за охрану».

33. Лицу рядового состава судна, ответственному за обеспечение охраны судна, необ-
ходимо иметь дополнительно свидетельство подготовки специалиста морского транспорта, 
подтверждающее прохождение подготовки согласно требованиям соответствующих 
разделов Конвенции ПДНВ по программе «Подготовка или инструктаж по вопросам охраны 
для всех моряков».

Приказ министра по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан

г. Астана                   от 28 апреля 2015 года                   № 495

Об утверждении стандартов государственных услуг 
в сфере туризма

В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 
2013 года «О государственных услугах» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии на туристскую операторскую 

деятельность (туроператорская деятельность)» согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) стандарт государственной услуги «Предоставление туристской информации, в том 

числе о туристском потенциале, объектах туризма и лицах, осуществляющих туристскую 
деятельность» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан (Мамажанова А. Е.) обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Респу-
блики 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 инвестициям 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 предоставить в Юридический департамент 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении 
мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан. 

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного 
дня после дня его первого официального опубликования.

Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
А. ИСЕКЕШЕВ

«СОГЛАСОВАН»
Министр национальной экономики Республики Казахстан Е. ДОСАЕВ
4 июня 2015 года
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 8 июля 2015 года за № 11578

Приложение 1
к приказу министра по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан

от 28 апреля 2015 года № 495

Стандарт государственной услуги
«Выдача лицензии на туристскую операторскую деятельность 

(туроператорская деятельность)»

1. Общие положения
1. Государственная услуга «Выдача лицензии на туристскую операторскую деятельность 

(туроператорская деятельность)» (далее – государственная услуга).
2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан (далее – Министерство).
3. Государственная услуга оказывается местными исполнительными органами областей 

(далее – услугодатели).
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществля-

ются через:
1) Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Центр обслуживания населения» Комитета связи, информатизации и информации Министер-
ства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее – ЦОН);

2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги
4. Срок оказания государственной услуги:
1) со дня, следующего за днем сдачи пакета документов в ЦОН, а также при обращении 

на портал: 
выдача лицензии – не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней; 
переоформление лицензии – в течение 3 (три) рабочих дней;
выдача дубликата лицензии – в течение 2 (два) рабочих дней
переоформление лицензии при реорганизации в форме выделения, разделения юри-

дического лица-лицензиата к другому юридическому лицу – не позднее 15 (пятнадцать) 

рабочих дней. 
Услугодатель в течение 2 (два) рабочих дней с момента получения документов проверяет 

полноту представленных документов. 
В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в ука-

занные сроки дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления. 
При обращении в ЦОН день приема документов не входит в срок оказания государст-

венной услуги;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов в ЦОН – 15 

(пятнадцать) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания в ЦОНе – 15 (пятнадцать) минут.
5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) 

и (или) бумажная.
6. Результат оказания государственной услуги: лицензия, переоформленная лицензия, 

дубликат лицензии на туристскую операторскую деятельность (туроператорская деятель-
ность) либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и 
по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги. 

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.
В случае обращения за получением лицензии, переоформлением лицензии, дубликата 

лицензии на туроператорскую деятельность на бумажном носителе, результат оказания 
государственной услуги оформляется в электронной форме, распечатывается, заверяется 
печатью и подписью уполномоченного лица услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги направляется в «личный кабинет» 
в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – 
ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается на платной основе физическим и юридическим 
лицам (далее – услугополучатель). 

При оказании государственной услуги в бюджет по месту нахождения услугополучателя 
оплачивается лицензионный сбор за право занятия туроператорской деятельностью в соот-
ветствии со статьей 471 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет (Налогового кодекса)»:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия туроператорской деятель-
ностью составляет 10 месячных расчетных показателей (далее – МРП);

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10% от ставки при выдаче 
лицензии, но не более 4 МРП;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 100% от ставки при 
выдаче лицензии.

Оплата производится в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и 
организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также через портал. 
Оплата может осуществляться через платежный шлюз «электронного правительства» 
(далее – ПШЭП).

8. График работы:
1) ЦОНа – с понедельника по субботу с 9.00 до 20.00 без перерыва, кроме выходных и 

праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. 
Прием осуществляется в порядке «электронной» очереди по месту нахождения услугодателя 
без ускоренного обслуживания, возможно бронирование электронной очереди посредством 
портала;

2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведе-
нием ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, 
в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, 
прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется 
следующим рабочим днем).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обра-
щении услугополучателя либо его представителя по нотариально заверенной доверенности: 

1) в ЦОН:
для получения лицензии:
заявление юридического лица для получения лицензии согласно приложению 1 к настоя-

щему стандарту государственной услуги или заявление физического лица для получения 
лицензии согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги; 

документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации личности);
документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными 

видами деятельности, за исключением случаев оплаты через ПШЭП; 
страховой полис;
форма сведений о соответствии квалификационным требованиям и перечню документов, 

подтверждающих соответствие им для осуществления туроператорской деятельности, 
согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги.

Для переоформления лицензии: 
заявление юридического лица для переоформления лицензии по форме согласно прило-

жению 4 к настоящему стандарту государственной услуги или заявление физического лица 
для переоформления лицензии по форме согласно приложению 5 к настоящему стандарту 
государственной услуги; 

документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора, за исключением оплаты 
через ПШЭП 

копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для 
переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится 
в государственных информационных системах;

оформленное в установленном законодательством Республики Казахстан порядке решение 
о согласии юридического лица, из которого произведено выделение на переоформление 
лицензии на выделенное юридическое лицо (в результате реорганизации в форме выделения); 

страховой полис; 
форма сведений о соответствии квалификационным требованиям и перечню документов, 

подтверждающих соответствие им для осуществления туроператорской деятельности, 
согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги.

Для переоформления лицензии на одно из вновь возникших в результате разделения 
юридических лиц услугополучатель дополнительно представляет сведения и документы о 
соответствии квалификационным требованиям.

При утере, порче лицензии услугополучатель для получения дубликата лицензии лишь 
при отсутствии возможности получения сведений о лицензии из соответствующих инфор-
мационных систем: 

заявление в произвольной форме с указанием причины; 
документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за выдачу дубликата лицензии, 

за исключением случаев оплаты через ПШЭП; 
2) на портал: 
для получения лицензии: 
заявление юридического лица для получения лицензии по форме согласно приложению 1 

к настоящему стандарту государственной услуги или заявление физического лица для 
получения лицензии по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государст-
венной услуги в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 

электронная копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора, за 
исключением оплаты через ПШЭП; 

электронная копия страхового полиса;
форма сведений о соответствии квалификационным требованиям и перечню документов, 

подтверждающих соответствие им для осуществления туроператорской деятельности, 
согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги в форме элек-
тронного документа.

Для переоформления лицензии: 
заявление юридического лица для переоформления лицензии по форме согласно 

приложению 4 к настоящему стандарту государственной услуги и заявление физического 
лица для переоформления лицензии по форме согласно приложению 5 к настоящему 
стандарту государственной услуги в форме электронного документа, удостоверенного 
ЭЦП услугополучателя; 

электронная копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за пере-
оформление лицензии, за исключением случаев оплаты через ПШЭП; 

электронная копия документа, содержащего информацию об изменениях, послуживших 
основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, за исключением до-
кументов, информация из которых содержится в государственных информационных системах;

электронная копия оформленного в установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке решения о согласии юридического лица, из которого произведено 
выделение на переоформление лицензии на выделенное юридическое лицо (в результате 
реорганизации в форме выделения);

электронная копия страхового полиса;
форма сведений о соответствии квалификационным требованиям и перечню документов, 

подтверждающих соответствие им для осуществления туроператорской деятельности 
согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги в форме элек-
тронного документа.

Для переоформления лицензии на одно из вновь возникших в результате разделения 
юридических лиц услугополучатель дополнительно представляет электронные копии сведении 
и документов о соответствии квалификационным требованиям.

При утере, порче лицензии услугополучатель для получения дубликата лицензии лишь 
при отсутствии возможности получения сведений о лицензии из соответствующих инфор-
мационных систем:

запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;
электронная копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за выдачу 

дубликата лицензии.
Сведения о документе, удостоверяющем личность, о государственной регистрации в каче-

стве индивидуального предпринимателя, о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица, о лицензии услугодатель получает из соответствующих государственных 
информационных систем через шлюз «электронного правительства». 

При оказании государственной услуги услугополучатель представляет письменное согла-
сие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся 
в информационных системах, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

При приеме документов работник ЦОНа воспроизводит электронные копии документов, 
после чего возвращает оригиналы услугополучателю.

При приеме документов услугополучателю:
через ЦОН выдается расписка о приеме документов, в произвольной форме, с указанием 

перечня принятых документов, фамилии, имени и отчества (при его наличии) работника ЦОНа, 
принявшего заявление, даты и времени подачи заявления, а также даты выдачи результата 
оказания государственной услуги.

Через портал – в «личном кабинете» услугополучателя отображается статус о принятии 
запроса для оказания государственной услуги с указанием даты получения результата 
оказания государственной услуги.

В случае предоставления результата оказания государственной услуги в бумажном 
виде в ЦОНе выдача осуществляется на основании расписки о приеме документов при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность (либо его представителя по 
нотариально заверенной доверенности).

ЦОН обеспечивает хранение результата оказания государственной услуги в тече-
ние одного месяца, после чего передает их услугодателю для дальнейшего хранения. 
При обращении услугополучателя по истечении одного месяца, по запросу ЦОНа услугодатель 
в течение одного рабочего дня направляет результат оказания государственной услуги в 
ЦОН для выдачи услугополучателю.

10. Основания отказа в оказании государственной услуги:
занятие туроператорской деятельностью запрещено законами Республики Казахстан для 

данной категории услугополучателя;
не внесен лицензионный сбор; 
заявитель не соответствует квалификационным требованиям;
в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) 

суда о приостановлении или запрещении туроператорской деятельности;
судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать 

услугополучателю-должнику лицензии;
непредставление или ненадлежащее оформление документов (для переоформления 

лицензии), указанных в пункте 9 настоящего стандарта; 
несоответствия услугополучателя квалификационным требованиям (по основанию реор-

ганизации юридического лица в формах разделения и выделения); 
если ранее лицензия была переоформлена на другое юридическое лицо из числа вновь 

возникших в результате разделения юридических лиц-лицензиатов (по основанию реорга-
низации юридического лица в форме выделения).

В случае представления услугополучателем неполного пакета соответствующих до-
кументов, указанных в пункте 9 настоящего стандарта государственной услуги, работник 
ЦОНа отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов 
по форме согласно приложению 6 к настоящему стандарту государственной услуги. 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) центральных 
государственных органов, услугодателя и (или) их должностных лиц 
по вопросам оказания государственных услуг, центров обслуживания на-

селения и (или) их работников по вопросам оказания государственных услуг
11. Обжалование решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его дол-

жностных лиц по вопросам оказания государственных услуг: жалоба подается на имя 
руководителя услугодателя по адресам, указанным в пункте 14 настоящего стандарта 
государственной услуги.

Жалоба подается в письменной форме по почте либо нарочно через канцелярию 
услугодателя.

В случае некорректного обслуживания работником ЦОНа, жалоба подается на имя 
руководителя ЦОНа по адресам указанным в пункте 14 настоящего стандарта государ-
ственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и 
дата) в канцелярии услугодателя или ЦОНа с указанием фамилии и инициалов лица, приняв-
шего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. 

В жалобе указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при его наличии), почтовый адрес (для физического лица);
2) наименование, почтовый адрес (для юридического лица).
Исходящий номер и дата жалобы подписываются услугополучателем. 
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется услугополучателю 
по почте либо выдается нарочно в канцелярии услугодателя или ЦОНа.

Информацию о порядке обжалования через портал действий (бездействия) работника 
услугодателя или ЦОНов можно получить по номеру телефона единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна 
информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугода-
телем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в 
рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель 
может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством 
оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и 
контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в тече-
ние 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

12. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугопо-
лучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания 
государственной услуги, в том числе оказываемой 

в электронной форме и через центры обслуживания населения
13. Услугополучателям, имеющим в установленном законодательством порядке полную 

или частичную утрату способности или возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, прием документов для оказания государст-
венной услуги производится работником ЦОНа с выездом по месту жительства посредством 
обращения через единый контакт-центр 1414. 

14. Адреса оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсах:
Министерства mid.gov.kz;
ЦОНа: www.con.gov.kz.
15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и 

статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством 
«личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания 
государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб Министерства по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 75-44-39, единый контакт-центр по вопросам оказания 
государственных услуг: 1414, 8 800 080 77 77.

Приложение 1 
к Стандарту государственной услуги 
«Выдача лицензии на туристскую опе-

раторскую деятельность (туроператорская 
деятельность)»

Форма

_____________________________
(наименование услугодателя)

от _____________________________
(наименование, местонахождение, бизнес-идентифи-

кационный номер юридического лица 
_____________________________
(в том числе иностранного юридического лица), 

бизнес-идентификационный номер филиала или
_____________________________
представительства иностранного юридического 

лица – в случае отсутствия бизнес-идентификацион-
ного номера у юридического лица)

Заявление 
юридического лица для получения лицензии

Прошу выдать лицензию на осуществление 
 

(указать наименование вида деятельности)
на бумажном носителе _______ (поставить знак X в случае, если необходимо получить 

лицензию на бумажном носителе)
Адрес юридического лица  
  (почтовый индекс, страна (для иностранного 

 
 юридического лица), область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер 
дома/здания (стационарного помещения)

Электронная почта  
Телефоны  
Факс  
Банковский счет  
  (номер счета, наименование и местонахождение банка)
Адрес (а) осуществления деятельности  

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,
 

наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
Прилагается ____________ листов.
Настоящим подтверждается, что:
все указанные данные являются официальными контактами, и на них может быть направ-

лена любая информация по вопросам выдачи или отказа в выдаче лицензии;
услугополучателю не запрещено судом заниматься лицензируемым видом деятельности;
все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действи-

тельными.
согласен на использование персональных данных ограниченного доступа, составляющих 

охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, при выдаче лицензии;
согласен на удостоверение заявления ЭЦП работника ЦОН (в случае обращения через 

ЦОН).
Руководитель __________          ____________________________
          (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Место печати  Дата заполнения «___» _________ 20 __ года

Приложение 2
к Стандарту государственной услуги 

«Выдача лицензии на туристскую 
операторскую деятельность

(туроператорская деятельность)»

Форма

____________________________
(наименование услугодателя)

от __________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

____________________________
физического лица, индивидуальный 

___________________________
идентификационный номер)

Заявление
физического лица для получения лицензии 

Прошу выдать лицензию на осуществление 
 

(указать наименование вида деятельности)
на бумажном носителе _____ (поставить знак X в случае, если необходимо получить 

лицензию на бумажном носителе)
Адрес местожительства физического лица   
              (почтовый индекс, область, 

 
город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания)

Электронная почта  
Телефоны  
Факс  
Банковский счет   

(номер счета, наименование и местонахождение банка)
Адрес осуществления деятельности  

(почтовый индекс, область, город, район, населенный
 

пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
Прилагается ____________ листов.
Настоящим подтверждается, что:
все указанные данные являются официальными контактами, и на них может быть направ-

лена любая информация по вопросам выдачи или отказа в выдаче лицензии;
услугополучателю не запрещено судом заниматься лицензируемым видом деятельности;
все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действи-

тельными;
согласен на использование персональных данных ограниченного доступа, составляющих 

охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, при выдаче лицензии;
согласен на удостоверение заявления ЭЦП работника ЦОН (в случае обращения через 

ЦОН).
Услугополучатель__________          ____________________________
          (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Место печати (при его наличии)  Дата заполнения «__» _______ 20_ года

Приложение 3 
к Стандарту государственной услуги 

«Выдача лицензии на туристскую 
операторскую деятельность

(туроператорская деятельность)»

Форма сведений о соответствии квалификационным требованиям 
и перечню документов, подтверждающих соответствие 
им для осуществления туроператорской деятельности

1. Сформированный туристский продукт:
1) номер договора с третьими лицами на оказание отдельных туристских услуг, входя-

щих в сформированный туристский продукт  ;
2) дата заключения договора  .
2. Наличие не менее одного работника с туристским образованием, имеющего стаж 

работы не менее одного года:
1) специальность и квалификация  ;

2) номер диплома о высшем образовании по профилю лицензируемого вида деятель-
ности  ;

3) дата выдачи диплома  ;
4) наименование учебного заведения  ;
5) стаж работы работника с туристским образованием  .
3. Помещение для офиса на праве собственности или иных законных основаниях 

 
(наименование, номер и дата правоустанавливающего 
 .

документа на помещение для офиса)

Приложение 4
к Стандарту государственной услуги 

«Выдача лицензии на туристскую оператор-
скую деятельность

(туроператорская деятельность)»

Форма

________________________
(наименование услугодателя)

от _______________________
(наименование, местонахождение, бизнес-

идентификационный номер юридического лица 
________________________

(в том числе иностранного юридического лица), 
бизнес-идентификационный номер филиала или

________________________
представительства иностранного юридического 

лица – в случае отсутствия бизнес-идентификацион-
ного номера у юридического лица)

Заявление
юридического лица для переоформления лицензии 

Прошу переоформить лицензию № ___ от «__» _________ 20___ года, выдан-
ную  

(номер лицензии, дата выдачи, наименование
 

лицензиара, выдавшего лицензию)
на осуществление  

(наименование вида деятельности)
по следующему (-им) основанию (-ям) (укажите в соответствующей ячейке Х):
1) реорганизация юридического лица-лицензиата в соответствии с порядком, опреде-

ленным статьей 34 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» путем 
(укажите в соответствующей ячейке Х):

слияния ___
преобразования ____ 
присоединения ____
выделения ____
разделения ____
2) изменение наименования юридического лица-услугополучателя  ;
3) изменение места нахождения юридического лица-услугополучателя  ;
4) наличие требования о переоформлении в законах Республики Казахстан 

 ;
5) изменение наименования вида деятельности  ;
на бумажном носителе _____ (поставить знак Х в случае, если необходимо получить 

лицензию на бумажном носителе).
Адрес юридического лица  
(страна – для иностранного юридического лица, почтовый индекс, область, город, район, 

населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения).
Электронная почта  
Телефоны  
Факс  
Банковский счет  

(номер счета, наименование и местонахождение банка)
Прилагается ____________ листов.
Настоящим подтверждается, что:
все указанные данные являются официальными контактами, и на них может быть направ-

лена любая информация по вопросам выдачи или отказа в выдаче лицензии;
услугополучателю не запрещено судом заниматься лицензируемым видом деятельности;
все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действи-

тельными;
согласен на использования персональных данных ограниченного доступа, составляющих 

охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, при выдаче лицензии;
согласен на удостоверение заявления ЭЦП работника ЦОН (в случае обращения через 

ЦОН).
Услугополучатель__________          ____________________________
          (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии
Место печати  Дата заполнения «___» _________ 20 __ года

Приложение 5
к Стандарту государственной услуги 

«Выдача лицензии на туристскую 
операторскую деятельность

(туроператорская деятельность)»

Форма

________________________
(наименование услугодателя)

от _______________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
_________________________

физического лица, индивидуальный 
________________________

идентификационный номер)

Заявление
физического лица для переоформления лицензии 

Прошу переоформить лицензию № ___ от «__» ____________ 20___ года, 
выданную   

(номер лицензии, дата выдачи, наименование лицензиара, выдавшего лицензию)
 
на осуществление  

(наименование вида деятельности)
по следующему (-им) основанию (-ям) (укажите в соответствующей ячейке Х):
1) изменения фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического лица-услугопо-

лучателя _______;
2) перерегистрация индивидуального предпринимателя-услугополучателя, изменение 

его наименования _______;
3) перерегистрация индивидуального предпринимателя-услугополучателя, изменение его 

юридического адреса _________;
4) наличие требования о переоформлении в законах Республики Казахстан ________;



5) изменение наименования вида деятельности ___________;
на бумажном носителе _______ (поставить знак Х в случае, если необходимо получить 

лицензию на бумажном носителе).
Адрес местожительства физического лица  
   (почтовый индекс, область, город, 

 
район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания)

Электронная почта  
Телефоны  
Факс  
Банковский счет  

(номер счета, наименование и местонахождение банка)
Прилагается _____ листов.
Настоящим подтверждается, что:
все указанные данные являются официальными контактами и на них может быть направлена 

любая информация по вопросам выдачи или отказа в выдаче лицензии;
заявителю не запрещено судом заниматься лицензируемым видом деятельности;
все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действи-

тельными;
согласен на использование персональных данных ограниченного доступа, составляющих 

охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, при выдаче лицензии;
согласен на удостоверение заявления ЭЦП работника ЦОН (в случае обращения через 

ЦОН).
Услугополучатель__________          ____________________________
          (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии
Место печати (при его наличии).  Дата заполнения: «__» _____ 20_ года

Приложение 6
к Стандарту государственной услуги 

«Выдача лицензии на туристскую оператор-
скую деятельность

(туроператорская деятельность)»

Форма

  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо наименование организации услугополучателя)
 
(адрес услугополучателя)

Расписка 
об отказе в приеме документов

Руководствуясь пунктом 2 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года 
«О государственных услугах», отдел № __ филиала республиканского государственного 
предприятия «Центр обслуживания населения» 
  

(указать адрес) 
отказывает в приеме документов на оказание государственной услуги  

   
(указать наименование государственной услуги в соответствии 

 
со стандартом государственной услуги) 

ввиду представления вами неполного пакета документов согласно перечню, предусмо-
тренному стандартом государственной услуги, а именно:

Наименование отсутствующих документов:
1) ________________________________________;
2) ________________________________________;
3) ________________________________________.
Настоящая расписка составлена в 2 экземплярах, по одному для каждой стороны.
__________________________________        _____________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника ЦОН)                   (подпись)
Исполнитель (фамилия, имя, отчество (при его наличии)._____________
Телефон: _________________________
Получил: ______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись услугополучателя)
«___» _________ 20 ____ года

Приложение 2
к приказу министра по инвестициям и разви-

тию Республики Казахстан 
от 28 апреля 2015 года № 495

Стандарт государственной услуги «Предоставление туристской 
информации, в том числе о туристском потенциале, объектах 
туризма и лицах, осуществляющих туристскую деятельность»

1. Общие положения
1. Государственная услуга «Предоставление туристской информации, в том числе о ту-

ристском потенциале, объектах туризма и лицах, осуществляющих туристскую деятельность» 
(далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан (далее – Министерство).

3. Государственная услуга оказывается местными исполнительными органами областей 
(далее – услугодатель). 

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются 
через канцелярию услугодателя.

2. Порядок оказания государственной услуги
4. Срок оказания государственной услуги:
1) со дня подачи заявления услугодателю – 5 (пять) рабочих дней;
2) максимально допустимое время ожидания – 20 (двадцать) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания – 20 (двадцать) минут.
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.
6. Результат оказания государственной услуги – предоставление туристской инфор-

мации, в том числе о туристском потенциале, объектах туризма и лицах, осуществляющих 
туристскую деятельность.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная.
7. Государственная услуга оказывается бесплатно юридическим и физическим лицам 

(далее – услугополучатель). 
8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв 

на обед с 13.00 до 14.00, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым 
законодательством Республики Казахстан. 

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются 
с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. 

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без предварительной записи 
и ускоренного обслуживания.

9. Для получения государственной услуги услугополучатель обращается к услугодателю с 
заявлением на предоставление туристской информации, в том числе о туристском потенциале, 
объектах туризма и лицах, осуществляющих туристскую деятельность, по форме согласно 
приложению к настоящему стандарту государственной услуги.

Подтверждением принятия заявления услугодателем является выдача талона произ-
вольной формы с указанием даты принятия, фамилии, имени и отчества (при его наличии) 
лица, принявшего заявление.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) центральных 
государственных органов, услугодателя и (или) их должностных лиц, 

по вопросам оказания государственной услуги
10. Обжалование решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных 

лиц по вопросам оказания государственных услуг: жалоба подается на имя руководителя услу-
годателя по адресам, указанным в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.

Жалоба подается в письменной форме по почте либо нарочно через канцелярию 
услугодателя.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и 
дата) в канцелярии услугодателя с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, 
срока и места получения ответа на поданную жалобу.

В жалобе указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) (для физического лица);
2) наименование (для юридического лица);
3) почтовый адрес.
Исходящий номер и дата жалобы подписываются услугополучателем. 
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется услугополучателю 
посредством почтовой связи либо выдается нарочно в канцелярии услугодателя. 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель 
может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством 
оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и 
контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополу-
чатель обращается в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания 
государственной услуги

12. В случае отсутствия возможности личной явки услугополучателя, в том числе лиц, 
относимых к социально уязвимым слоям населения, государственная услуга оказывается 
по доверенности.

13. Адреса оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе услугода-
теля: на официальных сайтах услугодателя.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе 
оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого 
контакт-центра.

15. Контактный телефонный справочник службы Министерства по вопросам оказания 
государственных услуг: 8 (7172) 75-44-39, единого контакт-центра по вопросам оказания 
государственных услуг: 1414, 8 800 080 77 77.

Приложение
к Стандарту государственной услуги «Предо-

ставление туристской информации, 
в том числе о туристском потенциале, 

объектах туризма и лицах, осуществляющих 
туристскую деятельность»

Форма
 

____________________________
(наименование услугодателя)

от ___________________________
(наименование юридического лица или фамилия,
_____________________________

имя, отчество (при его наличии) физического лица 

Заявление
на предоставление туристской информации, в том числе о туристском 

потенциале, объектах туризма и лицах, осуществляющих туристскую дея-
тельность 

Прошу Вас предоставить туристскую информацию, в том числе о туристском потенциале, 
объектах туризма и лицах, осуществляющих туристскую деятельность.

Электронная почта  
Телефоны  
Факс  
Адрес (-а) осуществления деятельности  

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,
 

наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
Настоящим подтверждается, что все указанные данные являются официальными контак-

тами, и на них может быть направлена информация.
Услугополучатель__________          ____________________________
          (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Место печати (при наличии печати)
Дата заполнения «___» _________ 20 __ года

Приказ министра по инвестициям  
и развитию Республики Казахстан

г. Астана от 28 апреля 2015 года № 500

Об утверждении Правил осуществления мониторинга и 
контроля за соблюдением выполнения условий контрактов

В соответствии с подпунктом 22) статьи 17 Закона Республики Казахстан от 24 июня 
2010 года «О недрах и недропользовании» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления мониторинга и контроля за соблюдением 
выполнения условий контрактов.

2. Департаменту недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Респу-
блики 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 инвестициям и 
развитию Республики Казахстан и на интернет-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 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

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 образования и науки Республики Казахстан А. САРИНЖИПОВ
15 мая 2015 года
«СОГЛАСОВАН»
Министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 

Т. ДУЙСЕНОВА
23 июня 2015 года
«СОГЛАСОВАН»
Министр энергетики Республики Казахстан В. ШКОЛЬНИК
5 июня 2015 года
«СОГЛАСОВАН»
Министр финансов Республики Казахстан Б. СУЛТАНОВ
19 мая 2015 года
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 24 июля 2015 года за № 11762.

Утверждены
приказом министра по инвестициям и развитию  

Республики Казахстан  
от 28 апреля 2015 года № 500

Правила
осуществления мониторинга и контроля за соблюдением  

выполнения условий контрактов
1. Общие положения

1. Настоящие Правила осуществления мониторинга и контроля за соблюдением выполнения 
условий контрактов (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 22) статьи 17 
Закона Республики Казахстан от 24 июня 2010 года «О недрах и недропользовании» (далее 
– Закон) и определяют порядок осуществления мониторинга и контроля за соблюдением 
выполнения условий контрактов на недропользование (далее – контракты).

2. Мониторинг за соблюдением выполнения условий контрактов включает в себя дея-
тельность по сбору и обобщению информации о ходе реализации недропользователями 
обязательств по контрактам, в целях обеспечения контроля за соблюдением выполнения 
условий контрактов.

3. Контроль за соблюдением выполнения условий контрактов включает в себя деятельность 
по обеспечению выполнения недропользователями условий контрактов.

4. Мониторинг и контроль за соблюдением выполнения условий контрактов осуществляется 
компетентными органами, местными исполнительными органами области, города республи-
канского значения, столицы и уполномоченным органом по изучению и использованию недр.

5. Мониторинг и контроль за соблюдением выполнения условий контрактов осуществляется 
государственными органами:

по контрактам на разведку, добычу и совмещенную разведку и добычу углеводородных 
полезных ископаемых, урана и угля – компетентным органом, определяемому в соответствии 
с постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 994 
«Вопросы Министерства энергетики Республики Казахстан»;

по контрактам на разведку, добычу и совмещенную разведку и добычу подземных вод и 
лечебных грязей и твердых полезных ископаемых, кроме урана и угля – компетентным органом, 
определяемому в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 
23 сентября 2014 года № 995 «Некоторые вопросы Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан»;

по выполнению недропользователями условий контрактов (договоров) на государственное 
геологическое изучение недр – уполномоченным органом по изучению и использованию недр;

по исполнению недропользователями контрактных обязательств по контрактам на разведку, 
добычу общераспространенных полезных ископаемых и строительству и (или) эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей, – местными исполнительными 
органами области, города республиканского значения, столицы.

2. Порядок осуществления мониторинга за соблюдением выполнения  
условий контрактов

6. Мониторинг за соблюдением выполнения условий контрактов осуществляется на ос-
нове первичной информации, предоставляемой недропользователями по форме отчетности, 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящим Правилам, по выполнению обязательств, 
предусмотренных контрактом и рабочей программой и требований Закона при проведении 
операций по недропользованию, а также данных государственных органов, участвующих 
в мониторинге за соблюдением недропользователями требований Закона при проведении 
операций по недропользованию.

7. Недропользователи, осуществляющие разведку и (или) добычу твердых полезных иско-
паемых, представляют ежеквартальный отчет о выполнении обязательств, предусмотренных 
контрактом и рабочей программой в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам, уполномоченный 
орган по изучению и использованию недр, а также в компетентный орган посредством запол-
нения экранной формы интегрированной информационной системы «Единая государственная 
система управления недропользованием Республики Казахстан» (далее – ИИС ЕГСУ НП РК) 
и подписания электронной цифровой подписью должностного лица недропользователя, 
ответственного за представление информации.

Недропользователи, осуществляющие разведку и (или) добычу общераспространенных 
полезных ископаемых, представляют в уполномоченный орган по изучению и использованию 
недр ежеквартальный отчет о выполнении обязательств, предусмотренных контрактом и ра-
бочей программой в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

8. Недропользователи, осуществляющие разведку и (или) добычу углеводородных 
полезных ископаемых, представляют в компетентный орган ежеквартальный отчет о выпол-
нении обязательств, предусмотренных контрактом и рабочей программой, в срок не позднее 
25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, согласно приложению 2 к 
настоящим Правилам, посредством заполнения экранной формы ИИС ЕГСУ НП РК и подписания 
электронной цифровой подписью должностного лица недропользователя, ответственного за 
предоставление информации.

9. Недропользователи, осуществляющие разведку и (или) добычу подземных вод, лечебных 
грязей, представляют ежеквартальный отчет о выполнении обязательств, предусмотренных 
контрактом и рабочей программой в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам, в уполномо-
ченный орган по изучению и использованию недр, а также в компетентный орган посредством 
заполнения экранной формы ИИС ЕГСУ НП РК и подписания электронной цифровой подписью 
должностного лица недропользователя, ответственного за представление информации.

10. Недропользователи, осуществляющие строительство и (или) эксплуатацию подземных 
сооружений, не связанных с разведкой или добычей, представляют в уполномоченный орган 
по изучению и использованию недр ежеквартальный отчет о выполнении обязательств, 
предусмотренных контрактом и рабочей программой, в срок не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

11. Недропользователи, осуществляющие разведку твердых полезных ископаемых, 
углеводородных полезных ископаемых и подземных вод, лечебных грязей, представляют в 
компетентные органы годовой отчет о выполнении условий типового контракта на разведку в 
срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, согласно 
приложению 5 к настоящим Правилам, посредством заполнения экранной формы ИИС ЕГСУ НП 
РК и подписания электронной цифровой подписью должностного лица недропользователя, 
ответственного за представление информации.

Недропользователи, осуществляющие разведку по типовому контракту твердых полезных 
ископаемых, углеводородных полезных ископаемых и подземных вод, лечебных грязей пред-
ставляют годовую информацию о выполнении минимальных работ на контрактной территорий 
по блокам в уполномоченный орган по изучению и использованию недр в срок не позднее 
25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

12. В случаях если 25 число месяца предоставления информации, предусмотренной настоя-
щими Правилами, приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, то последним днем 
срока предоставления данной информации считается первый, следующий за ним рабочий день.

13. Уполномоченный орган по изучению и использованию недр на основе отчетов о выпол-
нении обязательств, предусмотренных контрактом и рабочей программой, предоставленной 
недропользователями в соответствии с пунктами 7, 9, 10, 11 настоящих Правил, подготавливает 
сводную информацию, которую направляют в компетентный орган и местные исполнительные 
органы области, города республиканского значения, столицы в течение двух месяцев по 
истечении срока представления отчетов о выполнении условий контрактов.

14. В целях осуществления мониторинга за соблюдением выполнения условий кон-
трактов, государственные органы, участвующие в мониторинге, предоставляют данные 
о результатах мониторинга и (или) контроля в компетентные органы на основании сов-
местного акта об обмене информации, издаваемых компетентными органами совместно 
с центральными и местными исполнительными органами, указанными в части второй 
настоящего пункта.

Информация о результатах мониторинга и (или) контроля за соблюдением недропользова-
телями требований Закона и условий контракта при проведении операций по недропользованию, 
предоставляется следующими государственными органами:

1) уполномоченным органом в области охраны окружающей среды – в части осуществления 
государственного контроля за консервацией и ликвидацией объектов недропользования;

2) уполномоченным органом по вопросам занятости населения – по местному содержанию 
в кадрах, а также обеспечению условий и оплаты труда казахстанских кадров на не дискри-
минационной основе;

3) уполномоченным органом в области образования и науки – в части обучения казах-
станских специалистов;

4) местными исполнительными органами области, города республиканского значения, 
столицы – в части местного содержания в товарах, работах, услугах и кадрах и социального 
развития территорий, в том числе через реестр товаров, работ и услуг, используемых при 
проведении операций по недропользованию, и их производителей;

5) уполномоченным органом в области промышленной безопасности – в части соблюдения 
условий контрактов на недропользования по промышленной безопасности;

6) уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения посту-
плений налогов и других обязательных платежей в бюджет – в части соблюдения условий 
контрактов на недропользования по начислению поступлений налогов и других обязательных 
платежей в бюджет;

7) уполномоченным органом по изучению и использованию недр – в части соблюдения 
норм Закона.

15. Все данные мониторинга, в том числе поступающие от других государственных органов, 
вводятся компетентными органами в ИИС ЕГСУ НП РК.

3. Порядок осуществления контроля за соблюдением выполнения  
условий контракта

16. Контроль за соблюдением выполнения условий контрактов в пределах своей компетен-
ции (далее – контроль) осуществляется компетентными органами, местными исполнительными 
органами области, города республиканского значения, столицы и уполномоченным органом по 
изучению и использованию недр.

17. В ходе контроля компетентные органы, местные исполнительные органы области, 
города республиканского значения, столицы и уполномоченный орган по изучению и ис-
пользованию недр осуществляют анализ данных мониторинга, а также проводят проверки 
недропользователей по соблюдению ими условий контрактов в соответствии с Законом и 
Законом Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре 
в Республике Казахстан».

18. В случае если в ходе контроля будет выявлен факт невыполнения недрополь-
зователем условий контракта, компетентные органы, местные исполнительные органы 
области, города республиканского значения, столицы и уполномоченный орган по 
изучению и использованию недр принимают в отношении такого недропользователя 
меры в соответствии с законами и положениями контракта и информируют о принятых 
мерах государственные органы, предоставившие информацию согласно пункту 14 
настоящих Правил.

Приложение 1
к Правилам осуществления мониторинга и контроля  

за соблюдением выполнения  
условий контрактов

ФОРМА № 1-ЛКУ
Кем представляется ________________________________________
______________________________________________________

Наименование, адрес, телефон, электронная почта
РНН ____________________________________________________
Идентификационный номер (БИН, ИИН)______________________

Отчет
о выполнении обязательств лицензионно/контрактных условий  

и рабочей программы (разведка и (или) добыча твердых 
или общераспространенных полезных ископаемых)

за ___________ 20__ г.

Код объекта отчета
Номер/дата выдачи/заключения лицензии/контракта
Дополнительные соглашения – номер/дата регистрации
Вид операции по недропользованию
Форма собственности предприятия – недропользователя
Инвестор(ы)/ страна(ны)
Долевое участие (в % акций)
Контрактная территория/месторождение, площадь горного 
и геологического отвода
Срок действия лицензии/контракта
Средний курс по Республике Казахстан за отчетный период 
1 $ = __________ тенге

Наименование статей Шифр 
строки

Единицы 
измерения

Условие по 
контракту

Факт с 
начала 
года

А Б В 1 2
Финансовые обязательства (ФО) 500 тысяча тенге
Инвестиции, всего 501 тысяча тенге
из них прямые иностранные 
инвестиции

502 тысяча тенге

капитальные затраты, всего 503 тысяча тенге
в том числе: здания, сооружения 504 тысяча тенге
обустройство, реконструкция 505 тысяча тенге
машины, оборудование 506 тысяча тенге
транспортные средства 507 тысяча тенге
затраты на очистные 
сооружения/охрану окружающей 
среды, всего

508 тысяча тенге

затраты на геологоразведку, 
всего

509 тысяча тенге

из них: поисковые маршруты 100 тысяча тенге
погонный километр

геологосъемочные работы 101 тысяча тенге
квадратный 
километр

топографические работы 102 тысяча тенге
погонный километр

литогеохимические работы 103 тысяча тенге
пробы

горные работы 104 тысяча тенге
кубический метр

буровые работы 105 тысяча тенге
метр

скважин
геофизические работы, всего 106 тысяча тенге
из них: электроразведка 107 тысяча тенге

погонный километр
квадратный 
километр

гравиразведка 108 тысяча тенге
квадратный 
километр

магниторазведка 109 тысяча тенге
квадратный 
километр

сейсморазведка 110 тысяча тенге
погонный метр

геофизические исследования в 
скважинах

111 тысяча тенге

и скважинная геофизика метр
обработка геофизических данных 112 тысяча тенге
гидрогеологические работы 113 тысяча тенге

бригада/смена
инженерно-геологические работы 114 тысяча тенге

бригада/смена
лабораторные и технологические 
исследования

115 тысяча тенге

прочие работы по разведке 116 тысяча тенге
затраты на добычу/ переработку, 
всего

510 тысяча тенге

горно-подготовительные работы 117 погонный метр

тысяча кубических 
метров

горно-капитальные работы 118 погонный метр
тысяча кубических 

метров
нарезные работы 119 погонный метр

тысяча кубических 
метров

эксплоразведочные работы 120 погонный метр
тысяча кубических 

метров
опробование 121 пробы
прочие работы по добыче/
переработке

122 тысяча тенге

объем добычи (товарной руды) 511 тысяча тонн
тысяча кубических 

метров
объем добычи по металлам 123 килограмм
содержание металлов в добытой 
руде

124 %

разубоживание 125 %
потери 126 %
вскрыша 127 тысяча кубических 

метров
объем реализации 512 тысяча тенге

тысяча тонн
тысяча кубических 

метров
килограмм

в том числе на экспорт 513 тысяча тенге
тысяча тонн

тысяча кубических 
метров

килограмм
приобретение технологий 514 тысяча тенге
социально-экономическое 
развитие региона и развитие его 
инфраструктуры

515 тысяча тенге

мониторинг состояния 
(загрязнения) недр

516 тысяча тенге

страхование, всего 517 тысяча тенге
в том числе экологическое 
страхование

518 тысяча тенге

ликвидационный фонд 519 тысяча тенге
обучение казахстанских 
специалистов

520 тысяча тенге

в том числе обучение граждан 
Республики Казахстан по 
перечню специальностей, 
согласованному с компетентным 
органом

521 тысяча тенге

расходы на научно-
исследовательские, научно-
технические и (или) опытно-
конструкторские работы

522 тысяча тенге

в том числе на территории 
Республики Казахстан

523 тысяча тенге

возврат территорий 524 %
численность персонала 525 человек
косвенные расходы, всего 526 тысяча тенге
в том числе на территории 
Республики Казахстана

527 тысяча тенге

налоги и платежи, всего 528 тысяча тенге
из них: корпоративный 
подоходный налог

529 тысяча тенге

налог на добавленную стоимость 530 тысяча тенге
бонусы 531 тысяча тенге
в том числе: подписной 532 тысяча тенге
коммерческого обнаружения 533 тысяча тенге
налог на добычу полезных 
ископаемых

534 тысяча тенге

тысяча тонн
доля Республики Казахстан в 
ранее заключенных соглашениях 
(контрактах) о разделе 
продукции

535 тысяча тенге

килограмм
тысяча тонн

налог на сверхприбыль 536 тысяча тенге
социальный налог 537 тысяча тенге
налог на транспортные средства 538 тысяча тенге
таможенные платежи 539 тысяча тенге
платежи за загрязнение 
окружающей среды

540 тысяча тенге

платеж по возмещению 
исторических затрат

541 тысяча тенге

в том числе за приобретение 
геологической информации

542 тысяча тенге

аренда земли 543 тысяча тенге
гектар

прочие налоги и платежи 544 тысяча тенге
штрафы и пени, всего 545 тысяча тенге
в том числе: по платежам 
налогового характера

546 тысяча тенге

по платежам неналогового 
характера

547 тысяча тенге

за неисполнение, ненадлежащее 
исполнение контрактных 
обязательств

548 тысяча тенге

Недропользователь-руководитель Руководитель финансово-экономической 
службы

_______________________ ______________________
Исп. __________ тел. _______
дата «__» _________ 20__ года 

Приложение 2
к Правилам осуществления мониторинга и контроля  

за соблюдением выполнения  
условий контрактов

ФОРМА № 2-ЛКУ
Кем представляется __________________________________________
______________________________________________________

Наименование, адрес, телефон, электронная почта
РНН _______________________________________________
Идентификационный номер (БИН, ИИН) ________________

Отчет
о выполнении обязательств лицензионно/контрактных условий  

и рабочей программы (разведка и (или) добыча углеводородного сырья)
за ____________ 20_ г.

Код объекта отчета
Номер/дата выдачи/заключения лицензии/контракта
Дополнительное соглашение/СРП – номер/дата 
регистрации
Вид операции по недропользованию
Форма собственности предприятия-
недропользователя
Инвестор(ы)/страна(ны)
Долевое участие (в % акций)
Контрактная территория/месторождение, площадь 
горного и геологического отвода
Срок действия лицензии/контракта
Средний курс по Республике Казахстан за отчетный 
период 1 $ = __________ тенге

Наименование статей Шифр 
строк

Единицы 
измерения

Условие по 
контракту

Факт с 
начала года

А Б В 1 2
Финансовые обязательства (ФО) 500 миллион тенге
Инвестиции, всего 501 миллион тенге
из них прямые иностранные 
инвестиции

502 миллион тенге

капитальные затраты, всего 503 миллион тенге
в том числе: здания, сооружения 504 миллион тенге
обустройство, реконструкция 505 миллион тенге
машины, оборудование 506 миллион тенге
транспортные средства 507 миллион тенге
затраты на очистные 
сооружения/охрану 
окружающей среды, всего

508 миллион тенге

затраты на геологоразведку, 
всего

509 миллион тенге

геофизические работы, итого: 200 миллион тенге
в том числе сейсморазведка 201 миллион тенге
(2 D и/или 3 D) погонный 

километр
квадратный 
километр

обработка и интерпретация 
данных сейсморазведки

202 миллион тенге

погонный 
километр

квадратный 
километр

переобработка и 
переинтерпретация данных 
сейсморазведки

203 миллион тенге

погонный 
километр

квадратный 
километр

гравиразведка и другие виды 204 миллион тенге
геофизических исследований точки
буровые работы 205 миллион тенге

погонный метр
скважин

опробование и испытание 
объектов

206 миллион тенге

объектов
гидрогеологические 207 миллион тенге

бригада/смена
инженерно-геологические 208 миллион тенге

бригада/смена
прочие работы по 
геологоразведке

209 миллион тенге

затраты на добычу, всего 510 миллион тенге
в том числе эксплуатационное 
бурение

210 миллион тенге

погонный метр
скважин

прочие затраты по добыче
(расконсервация, ремонт 
скважин)

211 миллион тенге

объем добычи: нефти 511 тысяча тонн
газа миллион 

кубических 
метров

в том числе попутный газ миллион 
кубических 

метров
конденсата тысяча тонн
площадь ликвидированных 
нефтяных амбаров

212 метр квадрат

объем утилизированного газа 213 тысяча 
кубических 

метров
объем сожженного газа 214 тысяча 

кубических 
метров

закачка в пласт: воды 215 тысяча 
кубических 

метров
газа тысяча 

кубических 
метров

Объем реализации: нефти 512 миллион тенге
тысяча тонн

газа миллион тенге
миллион 

кубических 
метров

конденсата миллион тенге
тысяча тонн

в том числе на экспорт: нефти 513 миллион тенге
тысяча тонн

газа миллион тенге
миллион 

кубических 
метров

конденсата миллион тенге
приобретение технологий 514 миллион тенге
социально-экономическое 
развитие региона и развитие его 
инфраструктуры

515 миллион тенге

мониторинг состояния 
(загрязнения) недр

516 миллион тенге

страхование, всего 517 миллион тенге
в том числе экологическое 
страхование

518 миллион тенге

ликвидационный фонд 519 миллион тенге
обучение казахстанских 
специалистов

520 миллион тенге

в том числе обучение граждан 
Республики Казахстан по 
перечню специальностей, 
согласованному с компетентным 
органом

521 миллион тенге

расходы на научно-
исследовательские, научно-
технические и (или) опытно-
конструкторские работы

522 миллион тенге

в том числе на территории 
Республики Казахстан

523 миллион тенге

возврат территорий 524 %
численность персонала 525 человек
косвенные расходы, всего 526 миллион тенге
в том числе на территории 
Республики Казахстана

527 миллион тенге

налоги и платежи, всего 528 миллион тенге
из них: корпоративный 
подоходный налог

529 миллион тенге

налог на добавленную 
стоимость

530 миллион тенге

бонусы 531 миллион тенге
в том числе: подписной 532 миллион тенге
коммерческого обнаружения 533 миллион тенге
налог на добычу полезных 
ископаемых

534 миллион тенге

тысяча тонн
доля Республики Казахстан в 
ранее заключенных соглашениях 
(контрактах) о разделе 
продукции

535 миллион тенге

тысяча тонн
налог на сверхприбыль 536 миллион тенге

миллион тенге
социальный налог 537 миллион тенге
налог на транспортные средства 538 миллион тенге
таможенные платежи 539 миллион тенге
платежи за загрязнение 
окружающей среды

540 миллион тенге

платеж по возмещению 
исторических затрат

541 миллион тенге

в том числе за приобретение 
геологической информации

542 миллион тенге

аренда земли 543 миллион тенге
гектар

прочие налоги и платежи 544 миллион тенге
штрафы и пени, всего 545 миллион тенге
в том числе: по платежам 
налогового характера

546 миллион тенге

по платежам неналогового 
характера

547 миллион тенге

за неисполнение, ненадлежащее 
исполнение контрактных 
обязательств

548 миллион тенге

Недропользователь-руководитель Руководитель финансово-экономической 
службы

_________________________ ________________________
Исп. __________ тел. __________
дата «__» _________ 20__ года 

Приложение
к Форме № 2-ЛКУ «Отчет о выполнении обязательств  

лицензионно/контрактных условий и рабочей программы  
(разведка и (или) добыча 

 углеводородного сырья)»
Дополнение к отчету о выполнении обязательств  

лицензионно/контрактных условий и рабочей программы  
(для ранее заключенных соглашений (контрактов) о разделе продукции)

за _____ квартал 20___ г.

Наименование статей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отчет по возмещаемым затратам (в тенге млн.)

Возмещаемые затраты, всего 216
из них: подготовка и разработка 
технико-экономического 
обоснования

217

затраты на разведку и оценку 218
в том числе: капитальные 
затраты

219

исследования и изыскания 220
бурение, углубление, 
заглушивание

221

товарно-материальные запасы 222
оплата труда и услуг 223
прочие затраты 224
затраты на освоение (добычу) 225
в том числе: капитальные 
затраты

226

исследования и изыскания 227
бурение, заканчивание 228
товарно-материальные запасы 229
оплата труда и услуг 230
объекты для добычи, транспорт, 
хранения

231

прочие затраты 232
эксплуатационные затраты 233
в том числе: эксплуатация и 
обслуживание

234

ликвидация 235
мониторинг состояния 
(загрязнения) недр

236

затраты на услуги и расходы 237
прочие затраты 238
общие и административные 
затраты

239

в том числе: содержание 
офисов (основного и полевых)

240

техобслуживание и связь 241
административные расходы на 
этапе разведки

242

административные расходы на 
этапе освоения

243

прочие расходы 244
другие возмещаемые затраты 245
в том числе: бонус 246
коммерческого обнаружения
бонус добычи 247
другие возмещаемые налоги 
и платежи

248

развитие социальной сферы 249
природоохранные мероприятия 250
затраты на обучение 251
расходы на научно-
исследовательские, научно-
технические и (или) опытно-
конструкторские работы

252

затраты по реализации 
продукции Республики 
Казахстан

253

прочие возмещаемые расходы 254
Отчет по затратам, не подлежащих возмещению (в тенге млн.)

Невозмещаемые затраты, всего 255
в том числе: взнос на участие 
в конкурсе

256

на геологическую информацию 257
превышенные затраты 258
сверхлимиты за загрязнение 
окружающей среды

259

на реализацию продукции 
подрядчика

260

ревизии, аудит 261
не выполнение условий 
соглашения о разделе 
продукции

262

на путевки, экскурсии, 
путешествия

263

на вознаграждения за кредит 
(заем)

264

убытки от аварий (по вине 
Подрядчика)

265

на добровольное страхование 266
затраты на суды 267
штрафы и пени 268
на личное потребление 
работников

269

разовые фиксированные 
платежи по соглашению о 
разделе продукции

270

налоги и обязательные платежи 271
затраты, не связанные с 
соглашением о разделе 
продукции

272

Отчет по компенсационной и прибыльной продукции

Наименование статей Шифр 
строки

Единицы 
измерения

Факт за 
квартал

Факт за 
год

Факт с 
начала 

освоения

Условия 
СРП

1 2 3 4 5 6
валовой доход 273 тенге млн
внутренняя норма 
рентабельности

274 %

чистый денежный поток 
наличности

275 тенге млн

цена реализации продукции 
в точке раздела

276 тенге млн/
тонну

цена реализации продукции 
в пункте сбыта (без налога 
на добавленную стоимость)

277 тенге млн/
тонну

удельные издержки на 
реализацию продукции

278 тенге млн/
тонну

компенсационная продукция, 
всего

279 тенге млн

тыс. тонн
прибыльная продукция, всего 280 тенге млн

тыс. тонн
в том числе: доля Республики 
Казахстан

281 %

тенге млн
тыс. тонн

доля подрядчика 282 %
тенге млн
тыс. тонн

Недропользователь-руководитель Руководитель финансово-экономической 
службы

_________________________ _________________________
Исп. __________ тел. __________
дата «__» _________ 20__ года 

Приложение 3
к Правилам осуществления мониторинга и контроля  

за соблюдением выполнения  
условий контрактов

ФОРМА № 3-ЛКУ
Кем представляется __________________________________________
______________________________________________________

Наименование, адрес, телефон, электронная почта
РНН _________________________________________________
Идентификационный номер (БИН, ИИН) ___________________

Отчет
о выполнении обязательств лицензионно/контрактных условий  
и рабочей программы (разведка и (или) добыча подземных вод,  

лечебных грязей)
за ___________ 20___ г.

Код объекта отчета
Номер/дата выдачи/заключения лицензии/контракта
Дополнительные соглашения – номер/дата 
регистрации
Вид операции по недропользованию
Форма собственности предприятия-
недропользователя
Инвестор(ы)/страна(ны)
Долевое участие (в % акций)
Контрактная территория/месторождение, площадь 
горного и геологического отвода
Срок действия лицензии/контракта
Средний курс по Республике Казахстан за отчетный 
период 1 $ = __________ тенге

Наименование статей Шифр 
строки

Единицы 
измерения

Условие 
по 

контракту

Факт с 
начала 
года

А Б В 1 2



Продолжение следует

Финансовые обязательства (ФО) 500 тысяча тенге
Инвестиции, всего 501 тысяча тенге
из них прямые иностранные инвестиции 502 тысяча тенге
капитальные затраты, всего 503 тысяча тенге
в том числе: здания, сооружения 504 тысяча тенге
обустройство, реконструкция 505 тысяча тенге
машины, оборудование 506 тысяча тенге
транспортные средства 507 тысяча тенге
затраты на очистные сооружения/
охраны окружающей среды, всего

508 тысяча тенге

затраты на геологоразведку, всего 509 тысяча тенге
в том числе: буровые работы 300 тысяча тенге

погонный метр
скважин

горные работы 301 тысяча тенге
погонный метр

опытно-фильтрационные работы 302 тысяча тенге
режимные наблюдения 303 тысяча тенге
общее кол-во наблюдательных скважин 304 скважин
из них наблюдаемых 305 скважин
количество замеров 306 проб
лабораторные исследования 307 тысяча тенге
прочие работы и затраты 308 тысяча тенге
затраты на добычу/водоподготовку 510 тысяча тенге
в том числе: эксплуатационное бурение 309 тысяча тенге
прочие работы (реанимация, текущий 
ремонт скважин и т. п.)

310 тысяча тенге

объем добычи подземных вод, всего 511 тысяча кубических 
метров

в том числе хозяйственно-питьевое 
водоснабжение

311 тысяча кубических 
метров

промышленно-техническое 312 тысяча кубических 
метров

орошение земель 313 тысяча кубических 
метров

лечебные, формацептические 314 тысяча кубических 
метров

теплоэнергетические 315 тысяча кубических 
метров

промышленные 316 тысяча кубических 
метров

потери при транспортировке 317 тысяча кубических 
метров

сброс без использования 318 тысяча кубических 
метров

объем добычи лечебных грязей 319 кубический метр
объем реализации 512 тысяча тенге

тысяча кубических 
метров

в том числе на экспорт 513 тысяча тенге
тысяча кубических 

метров
приобретение технологий 514 тысяча тенге
социально-экономическое развитие 
региона и развитие его инфраструктуры

515 тысяча тенге

мониторинг состояния (загрязнения) 
недр

516 тысяча тенге

страхование, всего 517 тысяча тенге
в том числе экологическое страхование 518 тысяча тенге
ликвидационный фонд 519 тысяча тенге
обучение казахстанских специалистов 520 тысяча тенге
в том числе обучение граждан 
Республики Казахстан по перечню 
специальностей, согласованному с 
компетентным органом

521 тысяча тенге

расходы на научно-исследовательские, 
научно-технические и (или) опытно-
конструкторские работы

522 тысяча тенге

в том числе на территории Республики 
Казахстан

523 тысяча тенге

возврат территорий 524 %
численность персонала 525 человек
косвенные расходы, всего 526 тысяча тенге
в том числе на территории Республики 
Казахстан

527 тысяча тенге

налоги и платежи, всего 528 тысяча тенге
из них: корпоративный подоходный 
налог

529 тысяча тенге

налог на добавленную стоимость 530 тысяча тенге
бонусы 531 тысяча тенге
в том числе: подписной 532 тысяча тенге
коммерческого обнаружения 533 тысяча тенге
налог на добычу полезных ископаемых 534 тысяча тенге

тысяч тонн
доля Республики Казахстан в ранее 
заключенных соглашениях (контрактах) о 
разделе продукции

535 тысяча тенге

тысяча тонн
налог на сверхприбыль 536 тысяча тенге
социальный налог 537 тысяча тенге
налог на транспортные средства 538 тысяча тенге
таможенные платежи 539 тысяча тенге
платежи за загрязнение окружающей 
среды

540 тысяча тенге

платеж по возмещению исторических 
затрат

541 тысяча тенге

в том числе за приобретение 
геологической информации

542 тысяча тенге

аренда земли 543 тысяча тенге
гектар

прочие налоги и платежи 544 тысяча тенге
штрафы и пени, всего 545 тысяча тенге
в том числе: по платежам налогового 
характера

546 тысяча тенге

по платежам неналогового характера 547 тысяча тенге
за неисполнение, ненадлежащее 
исполнение контрактных обязательств

548 тысяча тенге

Недропользователь-руководитель Руководитель финансово-экономической 
службы

_________________________ ________________________
Исп. __________ тел. _________
дата «__» _________ 20__ года 

Приложение 4
к Правилам осуществления мониторинга и контроля  

за соблюдением выполнения условий контрактов
ФОРМА № 4-ЛКУ

Кем представляется __________________________________________
______________________________________________________

Наименование, адрес, телефон, электронная почта
РНН _____________________________________________
Идентификационный номер (БИН, ИИН) ______________

Отчет
о выполнении обязательств лицензионно/контрактных условий  

и рабочей программы (строительство и (или) эксплуатация подземных  
сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей)

за ____________ 20___ г.

Код объекта отчета
Номер/дата заключения контракта
Дополнительные соглашения – номер/дата 
регистрации
Вид операции по недропользованию
Форма собственности предприятия-
недропользователя
Инвестор(ы)/страна(ны)
Долевое участие (в % акций)
Контрактная территория
Срок действия контракта
Средний курс по Республике Казахстан за отчетный 
период 1 $ = _________ тенге

Наименование статей Шифр 
строки

Единицы 
измерения

Условие по 
контракту

Факт с 
начала года

А Б В 1 3
Финансовые обязательства (ФО) 500 тысяча тенге
Инвестиции, всего 501 тысяча тенге
из них прямые иностранные 
инвестиции

502 тысяча тенге

капитальные затраты, всего 503 тысяча тенге
в том числе: здания, сооружения 504 тысяча тенге
обустройство, реконструкция 505 тысяча тенге
машины, оборудование 506 тысяча тенге
транспортные средства 507 тысяча тенге
затраты на очистные сооружения/
охраны окружающей среды, всего

508 тысяча тенге

строительство и/или эксплуатация 
сооружений

400 тысяча тенге

в том числе: горные работы 401 тысяча тенге
буровые работы 402 тысяча тенге
гидрогеологические 403 тысяча тенге
инженерно-геологические 404 тысяча тенге
лабораторные работы 405 тысяча тенге
общецеховые расходы 406 тысяча тенге
прочие затраты 407 тысяча тенге
начало эксплуатации 408 год
вид сооружения 409 наименование
глубина 410 метр
ширина 411 метр
длина 412 метр
объем 413 кубических 

метров
количество емкостей 414 штук
объем выемки грунта 415 тысяча 

кубических 
метров

объем захоронения отходов (стоков и 
тому подобное)

416 тысяча тонн

кубических 
метров

состав захороняемых отходов (стоков 
и тому подобное)

417 содержание

годовая производительность полигона 418 тысяча тонн
расход грунта на возведение дамбы 
обвалования

419 кубических 
метров

количество очистных сооружений 420 штук
объем очищенных стоков 421 кубических 

метров
количество могильников (для 
радиактивных веществ)

422 штук

класс опасности 423 номер класса
количество нагнетательных скважин 424 скважин
количество наблюдаемых скважин 425 скважин
объем нагнетания 426 миллион 

метров 
кубических

объем извлечения 427 миллион 
метров 

кубических
давление нагнетания 428 миллион 

метров 
кубических

приобретение технологий 514 тысяча тенге
социально-экономическое 
развитие региона и развитие его 
инфраструктуры

515 тысяча тенге

мониторинг состояния (загрязнения) 
недр

516 тысяча тенге

страхование, всего 517 тысяча тенге
в том числе экологическое 
страхование

518 тысяча тенге

ликвидационный фонд 519 тысяча тенге
обучение казахстанских специалистов 520 тысяча тенге
в том числе обучение граждан 
Республики Казахстан по перечню 
специальностей, согласованному с 
компетентным органом

521 тысяча тенге

расходы на научно-
исследовательские, научно-
технические и (или) опытно-
конструкторские работы

522 тысяча тенге

в том числе на территории Республики 
Казахстан

523 тысяча тенге

возврат территорий 524 %
численность персонала 525 человек
косвенные расходы, всего 526 тысяча тенге
в том числе на территории Республики 
Казахстан

527 тысяча тенге

налоги и платежи, всего 528 тысяча тенге
из них: корпоративный подоходный 
налог

529 тысяча тенге

налог на добавленную стоимость 530 тысяча тенге
бонусы 531 тысяча тенге
в том числе: подписной 532 тысяча тенге
налог на добычу полезных ископаемых 533 тысяча тенге

тысяча тонн
налог на сверхприбыль 534 тысяча тенге
социальный налог 535 тысяча тенге
налог на транспортные средства 536 тысяча тенге
таможенные платежи 537 тысяча тенге

платежи за загрязнение окружающей 
среды

538 тысяча тенге

платеж по возмещению исторических 
затрат

539 тысяча тенге

в том числе за приобретение 
геологической информации

540 тысяча тенге

аренда земли, участка недр 541 тысяча тенге
гектар

прочие налоги и платежи 542 тысяча тенге
штрафы и пени, всего 543 тысяча тенге
в том числе: по платежам налогового 
характера

544 тысяча тенге

по платежам неналогового характера 545 тысяча тенге
за неисполнение, ненадлежащее 
исполнение контрактных обязательств

546 тысяча тенге

Недропользователь-руководитель Руководитель финансово-экономической 
службы

_________________________ ________________________
Исп. __________ тел. __________
дата «__» _________ 20__ года

Приложение 5
к Правилам осуществления мониторинга и контроля  

за соблюдением выполнения  
условий контрактов

ФОРМА № 5-ЛКУ
Кем представляется __________________________________________
______________________________________________________

Наименование, адрес, телефон, электронная почта
РНН ___________________________________________________
Идентификационный номер (БИН, ИИН) ______________________

Отчет
о выполнении обязательств по типовому контракту на разведку  

(твердых полезных ископаемых, углеводородное сырье,  
подземные воды и лечебных грязей)

за 20___г.

Код объекта отчета
Номер/дата выдачи/заключения контракта
Дополнительные соглашения – номер/дата 
регистрации
Вид операции по недропользованию
Форма собственности предприятия-
недропользователя
Инвестор(ы)/страна(ны)
Долевое участие (в % акций)
Контрактная территория/месторождение, номер 
блока
Срок действия контракта

Наименование статей Шифр 
строки

Единицы 
измерения

Условие по 
контракту

Факт за 
отчетный период

А Б В 1 2
Финансовые обязательства (ФО) 1 тысяча тенге 
Затраты на геологоразведку, всего 2 тысяча тенге
из них по блокам
1.
2.
3.

3 тысяча тенге

социально-экономическое 
развитие региона и развитие его 
инфраструктуры

4 тысяча тенге

возврат территорий 5 %

Недропользователь-руководитель Руководитель финансово-экономической службы
_______________________ _________________________
Исп. __________ тел. _______
дата «__» _________ 20__ года

Приказ министра образования и науки 
Республики Казахстан

г. Астана                       от 15 июня 2015 года                   № 384

Об утверждении типовых учебных планов и типовых 
образовательных учебных программ по специальностям 

технического и профессионального образования 
Продолжение. Начало в № 167, 169, 172, 176, 178, 181, 183, 186, 188, 191, 196, 198, 
201, 203, 213, 248; 2017 год – № 59, 61, 64, 77

СД 04 Электрооборудование 
и электроснабжение 
горных предприятий
Особенности эксплуата-
ции и конструктивного 
исполнения горного 
электрооборудования.
Электрическая аппарату-
ра управления и защиты 
напряжением до и свыше 
1 140В. Электроснабже-
ние горных предприятий. 
Электрические сети 
горных предприятий. 
Защита электроустано-
вок. Освещение горных 
выработок. Рудничная 
сигнализация и связь. 
Защита от поражения 
электрическим током.

Знания:
– видов конструктивного исполнения горного 
электрооборудования;
– правил прокладки электрических кабелей 
по горным выработкам;
– параметров освещения горных выработок;
– способов проверки защитных устройств.
Умения:
– проверять работоспособность защитных 
устройств;
– прокладывать кабельные линии по горным 
выработкам;
– эксплуатировать электрооборудование.

БК 5,
БК 6,
БК 7,
ПК 2.1.2,
ПК 2.1.5,
ПК 2.1.6,
ПК 2.4.6,
ПК 2.4.7,
ПК 2.5.5,
ПК 2.7.3,
ПК 2.7.7,
ПК 2.10.3,
ПК 2.10.5,
ПК 2.10.7,
ПК 2.10.9,
ПК 2.12. 2,
ПК 2.12.3,
ПК 2.12.4,
ПК 12.2.5,
ПК 2.12.6,
ПК 2.12.7

СД 05 Автоматизация 
производственных 
процессов
Основные понятия авто-
матики и телемеханики. 
Элементы цифровой 
техники. Технические 
средства автоматизации. 
Автоматизация горных 
машин, шахтного тран-
спорта и стационарных 
установок. Автоматизация 
технологических про-
цессов. Перспективные 
направления развития 
автоматизации горного 
оборудования и техноло-
гических процессов.

Знания:
– основ автоматики и телемеханики горного 
производства; 
– принципов построения схем автоматизиро-
ванных систем управления.
Умения:
– читать схемы автоматизации горного 
оборудования; 
– распознавать основные элементы горной 
автоматики, в том числе бесконтактные и 
микропроцессорные устройства. 

БК 5,
БК 6,
БК 7,
ПК 2.1.5,
ПК 2.1.6,
ПК 2.4.6,
ПК 2.5.2,
ПК 2.7.5,
ПК 2.7.7,
ПК 2.10.2,
ПК 2.10.5,
ПК 2.10.9,
ПК 2.12.2,
ПК 2.12.4,
ПК 2.12.5,
ПК 2.12.7

СД 06 Техника безопас-
ности, охрана 
окружающей среды и 
рациональное приро-
допользование
Травматизм и професси-
ональные заболевания. 
Классификация несчаст-
ных случаев по степени 
тяжести и по количеству 
пострадавших. Создание 
здоровых и безопасных 
условий труда на 
производстве. Система 
управления охраной 
труда на предприятии. 
Порядок расследования 
несчастных случаев на 
производстве и в быту. 
Меры безопасности 
при ведении горных 
работ. Производственные 
опасности и вредности. 
Оказание первой 
медицинской помощи. 
Защита окружающей 
среды и рациональное 
природопользование.

Знания:
– основ трудового законодательства, охраны 
окружающей среды, противопожарной про-
филактики и горноспасательного дела;
– классификации травматизма и профессио-
нальных заболеваний;
– системы управления охраной труда;
– техники безопасности при ведении горных 
работ;
– производственных опасностей и вред-
ностей;
– требований по защите окружающей среды 
и рациональному использованию недр.
Умения:
– соблюдать требования Правил безопа-
сности;
– производить замеры вредных и ядовитых 
газов;
– сохранять в неприкосновенности место 
несчастного случая для расследования;
– оказывать первую помощь травмирован-
ному человеку.

БК 5,
БК 6,
БК 7,
ПК 2.1.7,
ПК 2.1.8,
ПК 2.4.8,
ПК 2.5.6,
ПК 2.7.9,
ПК 
2.10.10

СД 07 Основы рыночной 
экономики в горнодо-
бывающей отрасли
Введение в рыночную 
экономику.Основные 
принципы рыночной эко-
номики, мониторинг, спрос 
и предложение. Рыночная 
система, монополия и 
конкуренция. Развитие 
предпринимательства и 
субъекты рыночных от-
ношений. Экономические 
затраты и результаты 
деятельности предприя-
тий. Маркетинг и реклама. 
Цена и ценообразование.
Эффективность произ-
водственно-хозяйствен-
ной деятельности. Налоги 
и налогообложение.

Знания:
– определения продукта товара;
– определения конкуренции сущности и 
функции;
– определения функции банков;
– основных понятий по затратам, субъекта 
рынка;
– сущности, принципов и определения 
маркетинга;
– рекламы, видов рекламы;
– определения цены;
– видов налогов.
Умения:
– рассчитывать доходы, расходы;
– определять цену себестоимости товара, 
цену производства, оптовую цену, розничную 
цену (методом примера);
– составлять бизнес-план;
– объяснять сущность налога.

БК 1,
БК 3,
БК 4,
БК 6,
ПК 2.1.7,
ПК 2.4.3,
ПК 2.4.4,
ПК 2.4.5,
ПК 2.5.4

ДОО 
00 Дисциплины, определяемые организацией образования

ПО и 
ПП 
00

Производственное обучение и профессиональная практика

ПО 
00 Производственное обучение

ПО 01 Практика в учебно-
производственных 
мастерских
Ознакомление с основны-
ми процессами слесарной 
и механической обработки 
металлов и применяемым 
оборудованием, инстру-
ментами и приспосо-
блениями. Организация 
рабочего места слесаря 
и станочника, основы 
нормирования труда. При-
обретение необходимых 
умений и навыков практи-
ческой деятельности по 
обработкеметаллов.

Умения:
– читать машиностроительные чертежи;
– работать с нормативно-технической 
документацией.
Навыки:
– распознавания металлов и материалов;
– пользования измерительными инстру-
ментами;
– составления карты технологического 
процесса обработки деталей.

БК 5,
БК 6,
БК 7,
БК 8,
ПК 2.1.2,
ПК 2.2.8,
ПК 2.3.6,
ПК 2.4.6,
ПК 2.5.5,
ПК 2.6.6,
ПК 2.7.2,
ПК 2.10.9,
ПК 2.12.6,
ПК 2.13.3

ПО 02 Практика по приобре-
тению профессиональ-
ных навыков.
Закрепление теоре-
тических знаний в 
условиях учебного 
горного полигона или гор-
норудного предприятия. 
Ознакомление с работой 
стационарного обору-
дования горнорудных 
предприятий, рудничного 
транспорта, малой меха-
низации. Ознакомление 
со схемой проветривания 
очистного и подготови-
тельного забоев, схемой 
водоотлива шахты. Оз-
накомление с основными 
операциями по ремонту, 
монтажу и наладке элек-
трооборудования, аппа-
ратуры и автоматических 
устройств. Ознакомление 
с содержанием текущего 
осмотра и ремонта 
оборудования. 

Умения:
– проверять действие горного оборудования;
– определять соответствие технического со-
стояния горного оборудования требованиям 
нормативных документов;
– выполнятьмонтажные и демонтажные 
работы;
– руководствоваться планом ликвидации 
аварий применительно к рабочему месту, с 
запасными выходами;
– применять правила пользования защитной 
и пусковой аппаратурой, правила проверки 
оборудования на взрыво- и искробезопа-
сность;
– читать схемы распределения электрической 
энергии на предприятии и оборудованиях 
распределительных пунктов.
Навыки:
– управления горными машинами и меха-
низмами;
– заземления установок; 
– безопасного выполнения операций по 
установке крепи, настилке рельсового пути, 
бурению шпуров;
– выполнения монтажных и демонтажных 
работ; 
– пользования защитной и пусковой 
аппаратурой;
– работы на стационарном оборудовании 
горнорудных предприятий, рудничном 
транспорте, малой механизации.

БК 5,
БК 6,
БК 7,
БК 8,
ПК 2.1.1,
ПК 2.2.1,
ПК 2.3.1,
ПК 2.4.1,
ПК 2.5.1,
ПК 2.6.1,
ПК 2.7.1,
ПК 2.10.1,
ПК 2.12.1,
ПК 2.13.1

ПП 
00 Профессиональная практика

ПП 01 Практика по приобре-
тению и закреплению 
профессиональных 
навыков
Общее знакомство с 
горнорудным предприяти-
ем по добыче полезного 
ископаемого. Знакомство 
с технологией проведе-
ния горных выработок, 
комплексом технологи-
ческих процессов при 
ведении очистных работ. 
Знакомство с работой 
горно-шахтного стаци-
онарного оборудования. 
Изучение опыта органи-
зации работы ремонтных 
бригад.
Овладение обучающими-
ся комплексом работ, ука-
занных в Государствен-
ном общеобязательном 
стандарте образования 
для рабочей профессии 
соответствующего 
разряда повышенного 
уровня.

Умения:
– применять правила поведения в шахте, 
основные требования правил безопасности 
(ПБ) при производстве работ;
– пользоваться приборами по замеру 
вредных и ядовитых газов в рудничной 
атмосфере;
– пользоваться индивидуальными средст-
вами защиты, средствами противопожарной 
защиты.
Навыки:
– пользования приборами по замеру вредных 
и ядовитых газов в рудничной атмосфере; 
– пользования индивидуальными средствами 
защиты от пыли, газов, вибрации, шума и 
поражения электрическим током, средствами 
противопожарной защиты.
– пользования правилами безопасности 
(ПБ) и правилами технической эксплуатации 
(ПТЭ).

БК 5,
БК 6,
БК 7,
БК 8,
ПК 2.1.3,
ПК 2.2.3,
ПК 2.3.4,
ПК 2.4.2,
ПК 2.5.2,
ПК 2.6. 3,
ПК 2.7.5,
ПК 2.10.2,
ПК 2.12.2,
ПК 2.13.2

Типовая образовательная учебная программа технического и профессионального 
образования по специальности:

0712000 – «Строительство подземных сооружений»
Содержание образовательной учебной программы по циклам дисциплин и 
профессиональной практике (специалист среднего звена)

Индекс 
цикла 

(дисци-
плин)

Наименование и основные 
разделы дисциплины, практики

Формируемые знания, 
умения и навыки

Код 
форми-
руемой 
компе-
тенции

ООД 00 Общеобразовательные дисциплины
ОГД 00 Общегуманитарные дисциплины
ОГД 01 Профессиональный казахский 

(русский) язык
Синтаксис казахского (русского) языка. 
Терминология по специальности. 
Техника перевода (со словарем) 
профессионально ориентированных 
текстов. Профессиональное общение. 
Развитие речи.

Знания:
– основ делового казахско-
го (русского) языка;
– профессиональной 
лексики;
– грамматического матери-
ала по специальности.
Умения:
– читать и переводить 
(со словарем) тексты 
профессиональной 
направленности;
– анализировать 
прочитанный текст;
– вести монологическую и 
диалогическую речь.

БК 1-БК 4

ОГД 02 Профессиональный иностранный 
язык
Лексико-грамматический материал 
по специальности, необходимый 
для профессионального общения. 
Различные виды речевой деятельности 
и формы речи (устной, письменной, 
монологической, диалогической). 
Техника перевода профессионально 
ориентированных текстов.

Знания:
– лексико-грамматического 
материала по специаль-
ности, необходимого 
для профессионального 
общения.
Умения:
– читать и переводить (со 
словарем)профессионально 
ориентированные тексты.

БК 1-БК 4

ОГД 03 История Казахстана
ОГД 04 Физическая культура

Роль физической культуры в подго-
товке специалиста. Социально-био-
логические и психофизиологические 
основы физической культуры. Основы 
физического и спортивного самосовер-
шенствования.

Знания:
– социально-биологических 
и психофизиологических 
основ физической 
культуры;
– содержания и формы 
организации физического 
воспитания; 
– принципов правильного 
питания.
Умения:
– выполнять различные 
физические упражнения 
и сдавать нормативы по 
отдельным видам спорта.

БК 1,
БК 8

СЭД 00 Социально-экономические дисциплины
СЭД 01 Культурология

Культурология и ее роль в 
жизни общества. Становление 
культуры. Культура и цивилизация. 
Конфуцианско-даосистский тип куль-
туры. Индо-буддийский тип культуры. 
Мир исламской культуры. Христианский 
тип культуры. Западноевропейская 
культура и ее влияние на развитие 
современного мира. Особенность и 
уникальность африканской культуры. 
Возникновение и уникальность кочевой 
цивилизации. Культура Казахстана в 
период Средневековья. Культурные 
традиции казахов в период ХVII–ХIХ 
веков.
Культура Казахстана в ХХ в. 
Современная культура. 

Знания:
– конфуцианства, даосиз-
ма, искусства Древнего 
Китая;
– особенностей древне-
индийской культуры и ее 
основных достижений.
– возникновения ислама, 
его особенностей;
– основных принципов 
христианского учения и его 
ценностных ориентаций;
– особенностей ашельской 
культуры – развития 
литературы, философии;
– образа жизни и системы 
ценностей кочевников;
– культурного фундамента 
казахского этноса в период 
средневековья ;
– влияния тюрской и 
арабской культуры на 
средневековую культуру 
Казахстана; 
– основных периодов и 
материальных основ раз-
вития образования, науки и 
культуры.
Умения:
– раскрывать особенности-
культуры древней Азии;
– свободно пользоваться 
понятиями культурологии;
– показывать специфику 
материальной и духовной 
культуры кочевников, ее 
место в общественной 
культуре.

БК 1-БК 4,
ПК 3.9.8

СЭД 02 Основы философии
Философия, предмет, функции. Мате-
риализм и идеализм – как основной 
вопрос философии. Основные вехи 
мировой философской мысли. Природа 
человека и смысл его существования: 
человек и Бог, человек и вселенная. 
Человек, общество, цивилизация, 
культура. Свобода и ответственность 
личности. Акмеология и природа 
ценностей. Человеческое познание 
и деятельность. Наука и ее роль. 
Человечество перед лицом глобальных 
проблем. 

Знания:
– философского, религи-
озного и научного видения 
мира, смысла жизни 
человека; 
– представления о роли 
науки и научного познания, 
его структуры, форм и 
методов, социальных и 
этических проблем.
Умения:
– определять сущность 
сознания, сознательное 
и бессознательное в его 
поведении.

БК 1-БК 4,
ПК 3.9.8 

СЭД 03 Основы политологии и социо-
логии
Предмет политологии политическая 
власть и властные отношения. 
Государство – главный институт 
политической системы. Политическая 
система и 
политический режим, политическая 
партия и общественные объединения. 
Многопартийность. Внутренняя и 
внешняя политика. Организация власти 
в Казахстане. Социология как наука. 
Классовый и стратификационный 
подходы в социологии. Роль личности 
и ее социальное поведение.

Знания:
– понятий политических 
систем политических 
режимов; 
– принципов разделения 
власти; 
– отличительных осо-
бенностей политических 
партий от общественных 
организаций;
– представления о соци-
альной структуре, социаль-
ном взаимодействии.
Умения:
– выявлять сущность 
власти, субъекты политики, 
политические отношения и 
процессы (в Казахстане и в 
мире в целом);
– различать закономер-
ности развития и функци-
онирования общества и 
личности. 

БК 1-БК 4,
ПК 3.9.8 

СЭД 04 Основы экономики
Цели, основные понятия, функции, 
сущность, принципы. Формы и виды 
собственности, управление собственно-
стью. Виды планов, их основные 
этапы, содержание, стратегическое 
планирование. Методы экономического 
обоснования планов и разработки 
прогнозов. Бизнес-планирование. Эко-
номический анализ. Анализ состояния 
рынка товаров народного потребления 
и услуг. Рыночная инфраструктура.

Знания:
– общих положений эконо-
мической теории; 
– экономических ситуаций 
в стране и за рубежом; 
– основ макро- и 
микроэкономики, 
налоговой, денежно-
кредитной, социальной 
и инвестиционной политики.
Умения:
– находить и исполь-
зовать экономическую 
информацию, необходи-
мую для ориентации в 
своей профессиональной 
деятельности. 

БК 1-БК 4,
ПК 3.9.5 

СЭД 05 Основы права
Право – понятие, система , источники; 
развитие права в древности, средние 
века, в Новое время. История 
развития права в Казахстане. 
Конституция РК – основной закон 
государства, ядро правовой 
системы.Всеобщая декларация 
прав человека – международный 
политический документ. Правовое 
государство – верховенство закона 
и гражданское общество. Основные 
отрасли права. Судебная система РК. 
Правоохранительные органы.

Знания:
– прав и обязанностей 
гражданина, механизмов их 
реализации;
– сущности Конституции, 
принципов разделения 
власти, деятельности пар-
ламента и правительства; 
– субъектов и объектов 
права;
– правонарушения и 
преступления.
Умения:
– использовать норматив-
но-правовые документы, 
регламентирующие 
профессиональную дея-
тельность. 

БК 1-БК 4,
ПК 3.9.8 

ОПД 00 Общепрофессиональные дисциплины

ОПД 01 Черчение
Правила оформления чертежей. 
Геометрические построения на 
чертежах. Проекционные изображения 
на чертежах. Чертеж и изометрическая 
проекция детали. Развертки 
геометрических фигур. Расположение 
изображений на чертежах. Сечения 
и разрезы. Выполнение чертежей 
деталей с применением необходимого 
и достаточного количества видов, 
сечений и разрезов в прямоугольных 
и аксонометрических осях. 
Машиностроительное черчение. Чтение 
простейших машиностроительных 
чертежей. Разъемные соединения. 
Неразъемные соединения. Сборочный 
чертеж, рабочий чертеж, эскиз 
детали, технический рисунок детали, 
деталирование по сборочному 
чертежу.

Знания:
– правил оформления 
чертежей;
– расположения 
изображений на чертежах;
– проекционных 
изображений на чертежах;
– сечений и разрезов;
– разъемных и 
неразъемных соединений.
Умения:
– читать простейшие 
чертежи для выполнения 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
электромеханического 
оборудования;
– выполнять эскизы и 
технические рисунки 
с целью изготовления 
деталей и запасных частей 
для машин и механизмов.

БК 1 – 
БК 8,
ПК 3.9.5, 
ПК 3.9.6 

ОПД 02 Основы технической механики
Классификация механизмов и машин. 
Звенья механизмов. Кинематика 
механизмов (механизм и машина, 
кинематические пары и цепи, типы 
кинематических пар). Детали и 
сборочные единицы. Классификация, 
назначение и требования к ним. Виды 
соединения деталей (разъемные и 
неразъемные соединения). Механизмы 
передачи вращательного движения. 
Виды передач вращательного 
движения (механические, ременные, 
фрикционные, зубчатые, цепочные, 
червячные). Назначение, характери-
стика, устройство, обозначение и 
кинематическая схема.

Знания:
– классификации машин и 
механизмов;
– видов соединений 
деталей;
– видов передач 
вращательного движения;
– основных видов 
деформаций;
– действительных, 
предельно опасных и 
предельно допустимых 
напряжений

БК 1 – 
БК 8,
ПК 3.9.2, 
ПК 3.9.3

ОПД 02 Передаточное число. Абсолютно твер-
дое тело. Основные виды деформации 
и распределение напряжения при них. 
Внешние силы и их виды. Внутрен-
ние силы упругости и напряжения. 
Действительные, предельно опасные и 
предельно допустимые напряжения.

Умения: 
– различать детали и 
сборочные единицы;
– определять 
передаточное число;
– различать внешние и 
внутренние силы упругости 
и напряжения.

ОПД 03 Электротехника с основами 
электроники
Электрические и магнитные цепи. 
Электрические цепи переменного тока. 
Электрические устройства. Электро-
измерительные приборы. Электронные 
приборы и устройства. Трансформато-
ры. Электрические машины и аппараты. 
Производство, распределение, исполь-
зование электроэнергии. Электриче-
ские станции, сети и электроснабже-
ние. Основы электропривода.

Знания:
– электрических и 
магнитных цепей;
– электрических цепей 
переменного тока;
– электрических устройств;
– производства, 
распределения 
и использования 
электроэнергии;
– электропривода и 
электроавтоматики.
Умения:
– читать электросхемы 
для ремонта 
электрооборудования и 
средств автоматики;
– пользоваться 
электроизмерительными 
приборами при 
обслуживании и ремонте 
электрооборудования и 
средств автоматики. 

БК 1 – 
БК 8,
ПК 3.9.3, 
ПК 3.9.6 

ОПД 04 Основы информатизации и 
автоматизации производства
Кодирование информации. Системы 
счисления. Перевод из одной системы 
в другую. Двоичная арифметика. 
Формальная, математическая логика. 
Понятие модели. Типы моделей. 
Понятие алгоритма. Типы алгоритмов. 
Язык программирования. Программа, 
ее структуризация. Автоматическое 
регулирование. Регулируемый 
параметр. Объект регулирования, 
его свойства, схемы. Автоматические 
регуляторы их классификация, 
назначение, устройство, принцип 
действия, функциональные и 
структурные схемы, органы настройки. 
Вспомогательные средства 
автоматических систем управления. 
Порядок перевода с автоматического 
управления процесса на ручное и 
обратно.

Знания:
– видов ОС WINDOWS; 
текстового редактора 
WORD;
– электронных таблиц 
EXCEL;
– векторного редактора 
Corel DRAW;
– защиты от вирусов;
– архиватораWinZip;
– ОС DOS;
– программы-оболочки 
Norton Commander;
– языков 
программирования;
– основ автоматического 
регулирования;
– принципов действия, 
функциональных и 
структурных схем 
автоматических 
регуляторов.
Умения:
– пользоваться 
персональным 
компьютером в работе и 
повседневной жизни;
– осуществлять перевод 
автоматических систем 
на ручное управление и 
обратно на автоматическое.

БК 1 – 
БК 8,
ПК 3.9.7 

ОПД 05 Основы геологии
Земля и космос. Экзогенные и эндо-
генные геологические процессы. Мине-
ралогия, петрография и кристаллог-
рафия. Основные свойства минералов. 
Месторождения полезных ископаемых. 
Генезис, методика поиска и разведки 
месторождений. Геологоразведочные 
работы, гидрогеология.

Знания:
– строения Земли и 
Солнечной системы; 
– процессов образования 
минералов и горных пород 
и их свойств;
– способов геологоразве-
дочных работ.
Умения:
– различать полезные 
ископаемые от пустых 
горных пород.

БК 1 – 
БК 8,
ПК 3.9.2 

ОПД 06 Основы геодезии и маркшейдер-
ского дела
Геодезия.
Системы координат. Измерение углов, 
расстояний и превышений, геодези-
ческие приборы. Геодезические сети. 
Топографические съемки.
Маркшейдерское дело. Подземная те-
одолитная съемка. Съемочные работы 
в нарезных и очистных выработках. 
Вертикальные съемки. Маркшейдер-
ская документация. Маркшейдерский 
контроль за безопасным ведением 
горных работ.

Знания:
– систем координат; 
– порядка измерения углов, 
расстояний и превышений; 
– геодезических и мар-
кшейдерских приборов;
– видов маркшейдерских 
съемок.
Умения:
-читать маркшейдерские 
схемы и планы горных 
работ;
– применять маркшейдер-
ские средства контроля за 
правильным и безопасным 
ведением работ.

БК 1 – 
БК 8,
ПК 3.9.1, 
ПК 3.9.5 

ОПД 07 Охрана труда
Меры безопасности при ведении гор-
ных работ. Промышленная санитария. 
Производственные опасности и вред-
ности. Основы пожарной профилактики 
и горноспасательного дела.

Знания:
– правил поведения 
в подземных горных 
выработках;
– запасных выходов;
– газового режима в 
горных выработках.
Умения:
– соблюдать правила 
охраны труда;
– пользоваться 
средствами самоспасения 
и пожаротушения;
– различать опасные и 
вредные факторы.

БК 1 – 
БК 8,
ПК 3.9.9 

СД 00 Специальные дисциплины
СД 01 Горное дело

Основные технологические 
процессы горного производства. 
Вертикальные, наклонные и 
горизонтальные горные выработки. 
Очистные и подготовительные забои. 
Технология ведения капитальных 
горно-строительных работ. 
Паспорт проведения и крепления 
капитальной подготовительной 
горной выработки. Проветривание 
капитальных подготовительных забоев, 
в т. ч. забоев вертикальных стволов. 
Пылегазовый режим подготовительных 
забоев капитальных выработок. 
Подготовленность объектов 
капитального строительства шахты к 
ликвидации аварии.

Знания:
– основных 
технологических процессов 
горного производства;
– содержания и порядка 
составления паспортов 
крепления и управления 
кровлей очистного забоя, 
проведения и крепления 
подготовительной 
выработки;
– схем и способов 
проветривания 
шахты, очистных и 
подготовительных забоев;
– расположения средств 
пожаротушения и 
самоспасения.
Умения:
-соблюдать требования 
паспортов крепления 
и управления кровлей 
в очистном забое, 
проведения и крепления 
подготовительной 
выработки;
– контролировать 
состояние пылегазового 
режима на рабочем месте.

БК 1-БК 6,
ПК 3.9.1, 
ПК 3.9.4-
ПК 3.9.6 

СД 02 Технология и безопасность 
взрывных работ
Основы теории взрыва и свойства 
взрывчатых веществ. Средства 
и способы взрывания зарядов. 
Хранение, перевозка и уничтожение 
взрывчатых материалов. Методы 
взрывных работ. Особенности 
взрывных работ в капитальных горных 
выработках и забоях вертикальных 
стволов. Процесс разрушения горных 
пород при одиночном и серийном 
взрывании зарядов взрывчатых 
веществ. Организация буровзрывных 
работ. Механизация взрывных работ. 
Организация работы взрывника. Мето-
ды оценки эффективности и качества 
взрывчатых веществ (ВВ).

Знания:
взрывчатые вещества и 
средства инициирования; 
правила учета, хранения, 
перевозки и уничтожения 
взрывчатых материалов; 
паспорт на ведение 
буровзрывных работ; меры 
безопасности при ведении 
буровзрывных работ; 
сигналы при производстве 
взрывных работ;
методы оценки 
эффективности и качества 
взрывчатых веществ (ВВ).
Умения:
руководить ведением 
взрывных работ; 
составлять паспорта на 
ведение буровзрывных 
работ; контролировать 
соблюдение правил 
безопасности при ведении 
буровзрывных работ.

БК 5 – 
БК 8,
ПК 3.9.1-
ПК 3.9.9

СД 03 Проходка и углубка шахтных 
стволов
Проходка стволов шахт в обычных 
и сложных горно-геологических 
условиях. Форма и размеры 
поперечных сечений стволов. 
Технологические схемы проходки 
стволов. Оборудование при проходке 
стволов. Возведение крепи стволов. 
Водоотлив и прочее оборудование 
при проходке стволов. Армирование 
шахтных стволов. Углубка шахтных 
стволов.

Знания:
– форм и размеров попе-
речных сечений стволов;
– технологии проходки 
стволов в разных горно-
геологических условиях;
– основного и вспомога-
тельного оборудования 
для проходки стволов;
– способов возведения 
крепи и армировки стволов;
– схем углубки стволов.
Умения:
– выполнять основные и 
вспомогательные операции 
технологического процесса 
проходки стволов.

БК 5 – 
БК 8,
ПК 3.9.1-
ПК 3.9.4

СД 04 Горнопроходческие и 
строительные машины
Отбойные молотки, перфораторы, 
электрические и пневматические 
сверла, их назначение, устройство и 
эксплуатация. Машины и инструменты 
для бурения. Погрузочные машины, 
проходческие комбайны и щиты. 
Проходческие комплексы и машины 
для проходки и углубки стволов шахт. 
Оборудование для возведения крепи. 
Строительно-дорожные машины. 
Оборудование для приготовления 
и транспортирования бетонов и 
растворов. Машины для приготовления 
арматуры.

Знания:
– устройства и назначения 
отбойных молотков, 
бурового инструмента и 
бурильных машин; 
– принципа действия 
и области применения 
проходческих комбайнов, 
механизированных комплек-
сов для проходки стволов; 
– технических характери-
стик погрузочных машин и 
оборудования для возведе-
ния крепи;
– правил безопасной эк-
сплуатации горных машин 
и механизмов;
– назначения и устройства 
вспомогательного обору-
дования для подземных 
капитальных горных работ.
Умения:
– производить 
расчет и выбор 
машин, оборудования, 
необходимых для ведения 
горно-строительных работ.

БК 5 – 
БК 8,
ПК 3.9.2,
ПК 3.9.3,
ПК 3.9.6,
ПК 3.9.7,
ПК 3.9.9

СД 05 Электрооборудование и 
электроснабжение горных 
предприятий
Особенности эксплуатации и 
конструктивного исполнения горного 
электрооборудования.
Электрическая аппаратура управления 
и защиты напряжением до и свыше 
1 140В. Электроснабжение горных 
предприятий. Электрические сети 
горных предприятий. Защита 
электроустановок. Освещение горных 
выработок. Рудничная сигнализация 
и связь.Защита от поражения 
электрическим током.

Знания:
– видов конструктивного 
исполнения горного 
электрооборудования;
– правил прокладки 
электрических кабелей по 
горным выработкам;
– параметров освещения 
горных выработок;
– способов проверки 
защитных устройств.
Умения:
– проверять 
работоспособность 
защитных устройств;
– контролировать 
соблюдения правил 
эксплуатации 
электрооборудования.

БК 5 – 
БК 8,
ПК 3.9.1, 
ПК 3.9.2, 
ПК 3.9.4, 
ПК 3.9.5,
ПК 3.9.9

СД 06 Горная механика
Основы теории турбомашин. Вентиля-
торные, водоотливные, пневматические 
и подъемные установки, их виды, 
конструкции и принцип действия. 
Регулирование производительности. 
Выбор оборудования и привода, их 
эксплуатация.

Знания:
– основных законов 
гидравлики;
– типов вентиляторов, 
насосов, компрессоров, 
калориферов, подъемных 
машин.
Умения:
– вести контроль за 
правильной эксплуатацией 
стационарных горных 
машин.

БК 5 – 
БК 8,
ПК 3.9.2,
ПК 3.9.3,
ПК 3.9.6


