
Техногенные 
катастрофы



� Техногенная катастрофа — крупная авария 
на техногенном объекте, влекущая за собой 
массовую гибель людей и даже экологическую 
катастрофу. Обычно противопоставляется 
природным катастрофам. Однако подобно 
природным, техногенные катастрофы могут 
вызвать панику, транспортный коллапс, а 
также привести к подъёму или потере 
авторитета власти



� Транспортные
� Энергетические
� Химические
� Радиационные
� Авиационные
� Железнодорожные
� Автодорожные
� Речной и морской флот(кораблекрушение)
� Производственные



разрушение 26 апреля 1986 года четвёртого энергоблока Чернобыльской 
атомной электростанции, расположенной на территории Украинской ССР (ныне 
— Украина). Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью 
разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество 
радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде 
за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству 
погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому 
ущербу. В течение первых трёх месяцев после аварии погиб 31 человек; 
отдалённые последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, 
стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую 
болезнь той или иной степени тяжести. Более 115 тыс. человек из 30-
километровой зоны были эвакуированы. Для ликвидации последствий были 
мобилизованы значительные ресурсы, более 600 тыс. человек участвовали в 
ликвидации последствий аварии.





� Первое сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС появилось в советских СМИ 27 апреля, 
через 36 часов после взрыва на четвёртом реакторе. Диктор припятской радиотрансляционной 
сети сообщил о сборе и временной эвакуации жителей города.

� 28 апреля 1986 года в 21:00 ТАСС передаёт краткое информационное сообщение: «На 
Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных 
реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается 
помощь. Создана правительственная комиссия для расследованияпроисшедшего».

�  
� После оценки масштабов радиоактивного загрязнения стало понятно, что потребуется эвакуация 

города Припять, которая была проведена 27 апреля. В первые дни после аварии было 
эвакуировано население 10-километровой зоны. В последующие дни было эвакуировано 
население других населённых пунктов 30-километровой зоны. Запрещалось брать с собой вещи, 
детям любимые игрушки, и тому подобное, многие были эвакуированы в домашней одежде. Чтобы 
не раздувать панику, сообщалось, что эвакуированные вернутся домой через три дня. Домашних 
животных с собой брать не разрешали.

 
� Безопасные пути движения колонн эвакуированного населения определялись с учётом уже 

полученных данных радиационной разведки. Несмотря на это, ни 26, ни 27 апреля жителей не 
предупредили о существующей опасности и не дали никаких рекомендаций о том, как следует 
себя вести, чтобы уменьшить влияние радиоактивного загрязнения.

 
� В то время, как многие иностранные средства массовой информации говорили об угрозе для 

жизни людей, а на экранах телевизоров демонстрировалась карта воздушных потоков в 
Центральной и Восточной Европе, в Киеве и других городах Украины и Белоруссии проводились 
праздничные демонстрации и гуляния, посвящённые Первомаю. Лица, ответственные за утаивание 
информации, объясняли впоследствии своё решение необходимостью предотвратить панику среди 
населения. Первый секретарь КПУ В. В. Щербицкий, организовавший проведение в Киеве 
первомайской демонстрации по указанию М. С. Горбачёва, даже привёл на парад своих внуков.

 
� 1 мая 1986 года облсовет народных депутатов решил позволить иностранцам уезжать из 

Гомельской области только после медицинского освидетельствования





� Для предупреждения или ослабления воздействия на организм 
радиоактивных веществ:

� - выходите из помещения только в случае необходимости и на короткое 
время, используя при этом респиратор, плащ, резиновые сапоги и 
перчатки;

� - на открытой местности не раздевайтесь, не садитесь на землю и не 
курите, исключите купание в открытых водоемах и сбор лесных ягод, 
грибов;

� - территорию возле дома периодически увлажняйте, а в помещении 
ежедневно проводите тщательную влажную уборку с применением моющих 
средств;

� - перед входом в помещение вымойте обувь, вытряхните и почистите 
влажной щеткой верхнюю одежду;

� - воду употребляйте только из проверенных источников, а продукты 
питания – приобретенные в магазинах;

� - тщательно мойте перед едой руки и полощите рот 0,5%-м раствором 
питьевой соды,

� Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать лучевой болезни.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ НА 
РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННОЙ 
МЕСТНОСТИ



� ХИМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ – 
это нарушение 
технологических процессов 
на производстве, 
повреждение 
трубопроводов, емкостей, 
хранилищ, транспортных 
средств, приводящее к 
выбросу аварийных 
химически опасных веществ 
(АХОВ) в атмосферу в 
количествах, 
представляющих опасность 
для жизни и здоровья 
людей, функционирования 
биосферы.

Химическая авария



� ГИДРОДИНАМИЧЕСКА
Я АВАРИЯ – это 
чрезвычайное событие, 
связанное с выходом 
из строя (разрушением) 
гидротехнического 
сооружения или его 
части, и 
неуправляемым 
перемещением 
больших масс воды, 
несущих разрушения и 
затопления обширных 
территорий.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ



� Основными причинами аварий и 
катастроф на железнодорожном 
транспорте являются 
неисправности пути, подвижного 
состава, средств сигнализации, 
централизации и блокировки, 
ошибки диспетчеров, 
невнимательность и халатность 
машинистов.

� Чаще всего происходит сход 
подвижного состава с рельсов, 
столкновения, наезды на 
препятствия на переездах, пожары 
и взрывы непосредственно в 
вагонах. Тем не менее, ехать в 
поезде примерно в три раза 
безопаснее, чем лететь на 
самолете, и в 10 раз безопаснее, 
чем ехать в автомобиле.

АВАРИИ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ


