
ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ В 
ГИДРОСФЕРЕ



К видам опасных гидрологических и 
гидрогеологических процессов, согласно ГОСТ Р 
22.0.06-95, относятся: 
цунами, наводнения, подтопления, эрозии, затопление, 
карст, суффозия  (от лат. suffosio — подкапывание) — 
механический вынос частиц горных пород потоком 
подземных вод), засоление (избыточное накопление 
водорастворимых солей), заболачивание, просадка 
лёссовидных пород (лёсс - осадочная горная порода, 
неслоистая, однородная известковистая, суглинисто-
супесчаная, имеет светло-желтый или палевый цвет), 
плывуны (насыщенный водой грунт, который способен 
разжижаться под механическим воздействием), набухание 
(процесс увеличения объема твердого тела вследствие 
поглощения им из окружающей среды жидкости или пара).



Морские гидрологические ЧС
Цунами – длиннопериодичные морские гравитационные 
волны, обладающие большой разрушительной силой.
Переносятся миллиарды тонн воды на 10–15 тыс. км. Волна 
распространяется в открытый океан со скоростью 700–800 
км/ч, что соответствует скорости движения самолета.



Особенно опасны бухты, заливы и устья рек. Большая 
опасность цунами обусловлена тем, что этот процесс 
быстродействующий, носящий катастрофический 
характер, негативные последствия его действия 
распространяются на целые регионы.

Разрушительная сила цунами зависит от интенсивности 
породившей ее причины, расстояния места зарождения ее от 
берега, изначальной высоты волны, особенностей рельефа на 
пути цунами и очертания
береговой линии.



Прогнозирование цунами
Для прогноза цунами используют геофизические методы, 
которыми предсказывают землетрясения, и извержения 
вулканов, и, как их следствие, вероятность возникновения 
цунами. 

Природные признаки (предвестники) начала цунами:
отлив (быстрое обнажение морского дна), длящийся до 30 
мин;
бегство диких и домашних животных с мест возможного 
затопления на возвышенность;
громоподобный шум, слышный до подхода волн;
высота и скорость распространения волны;
сила распространяющихся волн при обрушивании их на 
побережье.



Число волн достигает семи интервалом в 1 ч и более, при этом 
вторая или третья волна бывает наиболее сильной и 
вызывает наиболее сильные разрушения. 

Основными характеристиками цунами являются:
✔ Магнитуда (натуральный логарифм амплитуды колебаний 

уровня воды (в метрах), измеренный стандартным 
мореграфом у береговой линии на расстоянии от 3 до 10 км от 
источника цунами.

✔ Интенсивность волны (приближенно равна натуральному 
логарифму от высоты (в метрах) подъема воды при цунами на 
конкретном участке побережья. Интенсивность цунами 
характеризует энергию, выделившуюся в конкретной точке, 
которая находится на любом расстоянии от источника).

✔ Скорость движения волны (определяет время добегания 
волны от источника до побережья и, в зависимости от 
глубины моря, может быть от 100 до 1000 км/ч).



Оценка интенсивности цунами



Поражающие факторы цунами



Мероприятия по уменьшению последствий цунами
Виды защитных мероприятий:

строительство береговых укреплений;
использование волнорезов, дамб, волноотбойных стенок;
запрещается новое строительство, а также производится 
постепенный перенос в безопасные места существующих 
зданий и сооружений;
посадка по побережью лесозащитных полос.





Континентальные гидрологические ЧС
Наводнение – значительное затопление водой речной долины 
выше ежегодно затапливаемой поймы или местности, обычно 
свободной от воды. 

Причины затопления: 
а) весеннее снеготаяние или таяние ледника; 
б) выпадение ливневых осадков; 
в) заторы льда на реке; 
г) прорыв плотины; 
д) нагоны воды в устье рек при приливах и ветрах.

Для городов и населенных пунктов существуют два 
понятия: подтопление и затопление.



Типы рек по условиям возникновения наводнений

Условно выделяют по количеству проявлений в году два типа 
наводнений – однопиковое и многопиковое:

однопиковое – для равнинных рек из-за таяния снега;
многопиковое – для горных рек из-за таяния горных снегов и ледников;
многопиковое – на реках, протекающих на местностях с обильными 
дождями;
многопиковое – из-за весенних паводков от таяния снега и осенних – от 
обильных дождей.





Типы речных наводнений :
низкие (небольшие или пойменные) – затапливается низкая пойма;
средние – затапливается высокая пойма;
сильные (выдающиеся) – затапливаются террасы с расположенными на 
них населенными пунктами, коммуникации, требуется эвакуация 
населения;
катастрофические – существенно затапливаются города, требуются 
крупные аварийно-спасательные работы, массовая эвакуация населения.

По масштабу проявления можно 
выделить 6 категорий наводнений:

❖всемирный потоп;
❖континентальные;
❖национальные;
❖региональные;
❖районные;
❖местные.







Прогнозирование наводнений и организация 
мероприятий по уменьшению их последствий

При прогнозировании опасности наводнения для каждой конкретной 
местности необходимо учитывать изменение естественного режима 
водных объектов, наличие дамб, плотин, шлюзов, каналов и 
гидроузлов.

Прогнозирование и оценку масштабов чрезвычайных ситуаций следует 
проводить с учетом требований законов, других нормативно-правовых 
актов и методик, рекомендуемых МЧС России.

Методика прогнозирования наводнений заключается в следующем:
по прогнозным картам устанавливают максимально возможное
ожидаемое превышение уровня воды в реке для данного пункта на 
определенный период времени;
величину превышения уровня воды суммируют с соответствующей 
величиной среднего многолетнего уровня воды в реке для данного пункта 
(по данным Госкомгидромета);
сравнивая полученную величину отметки с величиной критического 
уровня, получаем информацию о возможной степени затопления 
территории.



Поражающие факторы наводнения

Меры защиты от наводнений подразделяются на оперативные (срочные) и 
техничские, или инженерные (предупредительные).
Инженерные методы защиты от наводнения включают заблаговременное 
проектирование и строительство специальных сооружений.
К ним относятся:

регулирование стока в русле реки;
отвод паводковых вод;
регулирование поверхностного стока на водосбросах;
обвалование русла рек и морских побережий;
спрямление русел рек и дноуглубление;
строительство берегозащитных сооружений (дамб, насыпей валов, стенок);
подсыпка застраиваемой территории;
ограничение строительства в зонах возможных затоплений и др.



Основные направления действий органов местного 
самоуправления и органов ГОЧС при угрозе затопления:

анализ обстановки, выявление источников и возможных 
сроков затопления;
прогнозирование видов (типов), сроков и масштабов 
возможного затопления;
планирование и подготовка комплекса типовых 
мероприятий по предупреждению затоплений;
планирование и подготовка к проведению аварийно-

      спасательных работ в зонах возможного затопления.



Рекомендации по обеспечению 
Безопасности людей при наводнениях

Эвакуация – один из 
способов сохранения 
жизни людей. 
Если принимается 
решение об эвакуации 
из опасной зоны, то в 
первую очередь
вывозят детей, детские 
учреждения и 
больницы. 
Для этого 
используются все 
имеющиеся 
плавсредства: баржи, 
катера, лодки, плоты, 
машины-
амфибии.


