
«Безопасность 
жизнедеятельности»

Тема: ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И ВОЕННОГО 
ХАРАКТЕРА



ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО 
И ВОЕННОГО ХАРАКТЕРА

1.1 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их возможные 
последствия

1.2 Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.3 Чрезвычайные ситуации военного характера

1.4 Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных 
ситуаций

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ИХ ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (ЧС) – это обстановка на определенной 
территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей.



На поверхности Земли и в прилегающих к ней слоях атмосферы происходит множество 
сложнейших физических, физикохимических, биохимических, геодинамических, 
гелиофизических, гидродинамических и других процессов, сопровождающихся обменом и 
взаимной трансформацией различных видов энергии. Эти процессы лежат в основе 
эволюции Земли, являясь источником постоянных преобразований в облике нашей планеты. 

Человек не в состоянии приостановить или изменить ход этих процессов, он может только 
прогнозировать их развитие и в некоторых случаях оказывать влияние на их динамику.

РОССИЯ, имеющая чрезвычайно большое разнообразие геологических, климатических и 
ландшафтных условий, подвержена воздействию более 30 видов опасных природных 
явлений. 

Наиболее разрушительными из них являются наводнения, подтопления, эрозия, 
землетрясения, оползни, сели, карсты, суффозии, горные удары, снежные лавины, ураганы, 
штормовые ветры, смерчи, сильные заморозки, различные мерзлотные явления.

Наибольшую опасность представляют собой землетрясения. 

К другим опасностям геологического происхождения относятся оползни, обвалы, сели, 
абразия, переработка берегов водохранилищ, мерзлотные процессы. 

ПРИРОДНЫЕ ОПАСНОСТИ И УГРОЗЫ



Относительно менее опасными из-за меньших объемов и скоростей одновременного 
перемещения масс горных пород и воды являются процессы плоскостной и овражной 
эрозии, переработка берегов водохранилищ и морей, набухание грунтов. 

Из атмосферных процессов наиболее разорительными и опасными являются шквалы, 
ураганы, тайфуны, град, смерчи, сильные ливни, грозы, метели и снегопады.

Из всех природных процессов и явлений самый большой экономический ущерб наносят 
наводнения, тропические штормы, засухи и землетрясения, они же являются наиболее 
опасными для жизни и здоровья людей.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРИРОДНЫХ ОПАСНОСТЕЙ позволяет 
сделать вывод о том, что, несмотря на научно-технический прогресс, 
защищенность людей и материальной сферы от грозных явлений и 
процессов природы не повышается. 

Ежегодный прирост числа погибших от природных катастроф в мире 
составляет 4,3 %, пострадавших – 8,6 %, а величины материального 
ущерба – 10,4 %.

Данные Всемирной организации здравоохранения  (ВОЗ) от 2012 года



Техногенные опасности и угрозы человечество ощутило и осознало несколько позже, чем 
природные. 

Лишь с достижением определенного этапа развития техносферы в жизнь человека вторглись 
техногенные бедствия, источниками которых являются аварии и техногенные катастрофы. 

Опасность техносферы для населения и окружающей среды обусловлена наличием в 
промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве большого количества радиационно, 
химически, биологически, пожаро - и взрывоопасных технологий и производств. 

Таких производств только в России насчитывается около 50 тыс. 

Возможность возникновения аварий на них в настоящее время усугубляется высокой степенью 
износа основных производственных фондов, невыполнением необходимых ремонтных и 
профилактических работ, падением производственной и технологической дисциплины.

ТЕХНОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И УГРОЗЫ
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Радиационно опасные объекты

Химические опасные объекты

в России действует 10 атомных электростанций (АЭС), 113 
исследовательских ядерных установок, 12 промышленных 
предприятий топливного цикла, 8 научно–
исследовательских организаций, работающих с ядерными 
материалами, 9 атомных судов с объектами их 
обеспечения, а также около 13 тыс. других предприятий и 
организаций, осуществляющих свою деятельность с 
использованием радиоактивных веществ и изделий на их 
основе. Практически все АЭС расположены в 
густонаселенной европейской части страны. В их 30–
километровых зонах проживает более 4 млн человек. 
Кроме того, большую опасность для населения 
представляет система утилизации ядерных отходов, 
получаемых на этих объектах.

В России функционирует более 3,3 тыс. объектов 
экономики, располагающих значительными 
количествами аварийно химически опасных веществ 
(АХОВ), в основном это предприятия химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности. Более 50 % из них используют аммиак, 
около 35 % – хлор, 5 % – соляную кислоту. Суммарный 
запас хранящихся на предприятиях страны АХОВ 
достигает 700 тыс. т. 



Опасности военного характера будут возникать при применении 
ядерного, химического, биологического и обычных средств поражения.

Ядерное оружие на сегодняшний день является самым мощным 
средством массового поражения. Поражающие факторы этого 
оружия – ударная волна, световое излучение, проникающая 
радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс.
По масштабам и характеру своего действия ядерное оружие 
существенно отличается от других средств вооруженной борьбы. 
Практически одновременное воздействие его поражающих 
факторов обусловливает комбинированный характер действия на 
людей, технику и сооружения.



Бактериологическое оружие – это биологические средства (бактерии, вирусы, риккетсии, 
грибы и токсичные продукты их жизнедеятельности), распространяемые с помощью живых 
зараженных переносчиков заболеваний (грызунов, насекомых) или в виде порошков и 
суспензий с целью вызвать массовые заболевания людей, сельскохозяйственных животных и 
растений.

В качестве бактериальных средств могут быть использованы 
возбудители различных особо опасных инфекционных заболеваний: 
чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, сапа, туляремии, холеры, желтой и 
других видов лихорадки, весенне–летнего энцефалита, сыпного и 
брюшного тифа, гриппа, малярии, дизентерии, натуральной оспы.

Бактериологическое оружие обладает некоторыми особенностями, которые отличают его 
от других средств поражения.

К ним следует отнести:

1) способность вызывать массовые заболевания людей и животных;
2) большая продолжительность действия (например, споровые формы бактерии сибирской 
язвы сохраняют поражающие свойства несколько лет);
3) трудность обнаружения микроорганизмов и их токсинов во внешней среде;
4) способность болезнетворных микроорганизмов и их токсинов вместе с воздухом 
проникать в негерметизированные укрытия и помещения, заражая находящихся в них людей 
и животных.


