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ВОПРОС1.
Общая характеристика и 
классификация стихийных 
бедствий природного 
характера.



Чрезвычайные ситуации

ЧС
 техногенного

 характера
ЧС 

природного 
характера

ЧС
 биолого – 

социального
характера



Чрезвычайные ситуации природного характера 
    Чрезвычайная ситуация природного характера — это 
неблагоприятная обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате опасного природного явления, которое 
может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей, материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности населения

атмосферных факторов

огня

изменения уровня воды

изменений в земной коре



Чрезвычайные ситуации природного 
характера разнообразны. исходя из причин 
(условий) возникновения, их делят на 
группы:
1) опасные геофизические явления;
2) опасные геологические явления;
3) опасные метеорологические явления;
4) морские опасные 
гидрометеорологические явления;
5) опасные гидрологические явления;
6) природные пожары.



ВОПРОС 2.
Опасные геофизические и 
геологические явления



Землетрясения

Шкала интенсивности

1 балл (незаметное) — колебания почвы, отмечаемые прибором

2 балла (очень слабое) — землетрясение ощущается в отдельных случаях 
людьми, находящимися в спокойном состоянии

3 балла (слабое) — колебание отмечается немногими людьми

4 балла (умеренное) — землетрясение отмечается многими людьми; возможно 
колебание окон и дверей

5 баллов (довольно сильное) — качание висячих предметов, скрип полов, 
дребезжание стекол, осыпание побелки

   Землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, 
возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной 
коре или верхней части мантии и передающиеся на большие 
расстояния в виде упругих колебаний.



6 баллов (сильное) — легкое повреждение зданий: тонкие трещины в 
штукатурке, трещины в печах и т.п.

Шкала интенсивности

7 баллов (очень сильное) — значительное повреждение зданий; трещины в 
штукатурке и отламывание отдельных кусков, тонкие трещины в стенах, 
повреждение дымовых труб

8 баллов (разрушительное) — разрушения в зданиях: большие трещины в 
стенах, падение карнизов, дымовых труб. Оползни и трещины шириной до 
нескольких сантиметров на склонах гор

9 баллов (опустошительное) — обвалы в некоторых зданиях, обрушение стен, 
перегородок, кровли. Обвалы, осыпи и оползни в горах. Скорость продвижения 
трещин может достигать 2 км/с

10 баллов (уничтожающее) — обвалы во многих зданиях; в остальных - 
серьёзные повреждения. Трещины в грунте до 1 м шириной, обвалы, оползни. 
За счет завалов речных долин возникают озёра

11 баллов (катастрофа) — многочисленные трещины на поверхности Земли, 
большие обвалы в горах. Общее разрушение зданий

12 баллов (сильная катастрофа) — изменение рельефа в больших размерах. 
Огромные обвалы и оползни. Общее разрушение зданий и сооружений



   Социальные последствия - воздействие сейсмических 
явлений на население, включает прямой социальный ущерб

   Природные последствия - неблагоприятные изменения 
ландшафтных условий, ухудшение качества атмосферного 
воздуха, снижение качества воды, а также качества и ёмкости 
рекреационно-оздоровительных ресурсов

   Природно-техногенные последствия землетрясений 
сказываются на природной среде охваченного 
землетрясением района в результате нарушения 
(разрушения) искусственно созданных сооружения 
(объектов)

Последствия землетрясений



Вулканическая деятельность возникает в 
результате постоянных активных процессов, 
происходящих в глубинах Земли. Внутренняя 
часть  земли постоянно находится в разогретом 
состоянии. При тектонических процессах в земной 
коре образуются трещины. Магма устремляется по 
ним к поверхности. Процесс сопровождается 
выделением паров воды и газов, которые создают 
огромное давление, устраняя преграды на своем 
пути. При выходе на поверхность часть магмы 
превращается в шлак, а другая часть изливается в 
виде лавы. Из выброшенных в атмосферу паров и 
газов выседают на землю вулканические породы, 
именуемые тефрой.



Классификация вулканов производится по условиям их 
возникновения и по характеру деятельности. По первому признаку 
различаются четыре типа.
1) Вулканы в зонах субдукции или зонах поддвига океанической 
плиты под материковую. За счет тепловой концентрации в недрах.
2) Вулканы в рифтовых зонах. Они возникают в связи с 
ослаблением земной коры и выпучиванием границы между корой и 
мантией Земли. Образование вулканов здесь связано с 
тектоническими явлениями.
3) Вулканы в зонах крупных разломов. Во многих местах земной 
коры имеются разрывы (разломы). Там происходит медленное 
накопление тектонических сил, которые могут превратиться во 
внезапный сейсмический взрыв с вулканическими проявлениями.
4) Вулканы зон "горячих точек". В отдельных районах под 
океаническим дном в земной коре образуются "горячие точки", где 
сосредотачивается особенно высокая тепловая энергия. В этих 
местах горные породы расплавляются и в виде базальтовой лавы 
выходят на поверхность.



 Стихийные бедствия геологического 
характера

К стихийным бедствиям геологического 
характера можно отнести оползни, сели, 
снежные лавины, обвалы, просадки 
земной поверхности в результате 
карстовых явлений.



Геологические стихийные бедствия

Сель

Оползень

Обвал

Снежная лавина

Паводок с очень большой концентрацией 
минеральных частиц, камней и обломков горных 

пород (до 50—60 % объема потока)

Смещение масс горных пород вниз по склону под 
действием силы тяжести

Быстрое перемещение масс горных пород, 
образующих преимущественно крутые склоны 

долин

Относится к снеговым оползням. Скорость схода 
снежных лавин - от 25 до 360 км/ч



Сель (селевой поток) — бурный грязевый или 
грязе-каменный поток, состоящий из смеси 
воды и обломков горных пород, внезапно 
возникающий в бассейнах небольших горных 
рек. Характеризуется резким подъемом уровня 
воды, волновым движением, 
кратковременностью действия (в среднем от 
одного до трех часов), значительным 
эрозионно-аккумулятивным разрушительным 
эффектом.



Селевые потоки

Строительство инженерных и 
гидротехнических сооружений

Селерегулирующие

Селеделительные

Селезадерживающие

Селетрансформирующие

Достаточное количество 
продуктов разрушения 

горных пород

Нужный объем воды для 
смыва или сноса со склонов 

рыхлого твердого 
материала

Крутой уклон склонов и 
водотока



Снежные лавины - низвергающиеся со склонов 
гор под воздействием силы тяжести снежные 
массы.
Снег, накапливающийся на склонах гор, под 
влиянием тяжести и ослабления структурных 
связей внутри снежной толщи, соскальзывает или 
осыпается со склона. Начав свое движение, он 
быстро набирает скорость, захватывая по пути все 
новые снежные массы, камни и другие предметы. 
Движение продолжается до более пологих 
участков или дна долины, где тормозится и 
останавливается.



Снежные лавины 

Косвенные причины Прямая причина
Причины

Неустойчивость склона

Высокая кристаллизация снега

Образование плоскости скольжения

Снежные наносы с большим углом 
откоса

Сотрясение



Оползни— это скользящее смещение 
масс горных пород вниз по склону под 
влиянием силы тяжести. Образуются они 
в различных породах в результате 
нарушения их равновесия или ослабления 
прочности. Вызываются как 
естественными, так и искусственными 
(антропогенными) причинами. 



Оползни

Природные АнтропогенныеПричины

Поражающие факторы оползней 

Первичные Вторичные

Противооползневые мероприятия

отвод поверхностных вод

древонасаждение

устройство различных поддерживающих инженерных сооружений

разгрузка и планировка оползневого склона

отрывка траншей в целях осушения грунтов оползневого массива



Обвал
Природные АнтропогенныеПричины

Поражающие факторы обвалов

Первичные Вторичные

Падение тяжёлых масс горных 
пород, отдельных глыб и камней 

Падение больших масс грунта

Разрушение сооружений, дорог

Обрыв линий электропередач, 
связи, различных сетей сетей

Обрушивание берегов озёр

Наводнения, селевые потоки



ВОПРОС 3.
Опасные метеорологические 
явления.



 Стихийные бедствия метеорологического характера
подразделяются на бедствия, вызываемые:
— ветром, в том числе бурей, ураганом, смерчем (при 
скорости 25 м/с и более, для арктических и 
дальневосточных морей — 30 м/с и более);
— сильным дождем (при количестве осадков 50 мм и 
более в течение 12 ч и менее, а в горных, селевых и 
ливнеопасных районах — 30 мм и более за 12 ч и менее);
— крупным градом (при диаметре градин 20 мм и более);
— сильным снегопадом (при количестве осадков 20 мм и 
более за 12 ч и менее);
— сильными метелями (скорость ветра 15 м/с и более);
— пыльными бурями;
— заморозками (при понижении температуры воздуха в 
вегетационный период на поверхности почвы ниже 0°С);
— сильными морозами или сильной жарой.



Опасные метеорологические явления

Гроза 

Заморозок 

Суховей ( 22.0.06)

Туман 

Сильный ветер, вихрь, 
шквал, шторм, ураган, смерч, 

циклон (тайфун)

Гололед 

Сильный снегопад, сильная 
метель, продолжительный 
дождь, ливень, град, снег

Пыльная буря

Засуха 



Критические значения параметров природных явлений

Вид явления Критические значения параметров

Ветер Скорость 25 м/с и более
Сильный дождь 
(ливень)

Количество осадков 80 мм и более в течение 12 часов и 
менее

Сильный снегопад Количество осадков 20 мм и более за12 часов и менее

Сильная метель 
(снежные заносы)

Ветер 20 м/с и более в течение суток с выпадением снега

Крупный град Диаметр градин 20 мм и более

Сильный гололед Диаметр отложений на проводах 20 мм и более

Сильный мороз

Температура воздуха у поверхности земли – 300С и ниже 
для Европейской территории РФ
Понижение температуры воздуха ниже 00С в экстремально 
поздние сроки (весна – начало лета) и в экстремально 
ранние сроки (лето – начало осени) в период активной 
вегетации сельхозкультур, приводящее к их гибели

Природные пожары
(лесные и торфяные)

Неконтролируемые пожары на площади 25 га для 
Европейской части РФ



Согласно строительным нормам 
максимальное нормативное значение 
ветрового давления для территории 

РФ составляет 0,85 кПа (0,85 х 10-2 
кгс/см2), что при плотности воздуха 
1,2925 кг/м3 соответствует скорости 
ветра ~ 36 м/с (129,6 км/ч), см. [18]. 



Ураганы и бури
ураган определяется как ветер большой разрушительной силы и 
значительной продолжительности, скорость которого примерно 
равна 32 м/с и более (12 баллов по шкале Бофорта).
Буря — это ветер, скорость которого меньше скорости урагана. 
Убытки и разрушения от бурь существенно меньше, чем от 
ураганов. Иногда сильную бурю называют штормом.
Самой важной характеристикой урагана является скорость ветра.
Средняя продолжительность урагана — 9 — 12 дней.
Для бури характерна меньшая, чем для урагана скорость ветра (15 
-31 м/с). Длительность бурь — от нескольких часов до нескольких 
суток, ширина — от десятков до нескольких сотен километров. И те, 
и другие нередко сопровождаются выпадением довольно 
значительных осадков.
Ураганы и штормовые ветры в зимних условиях часто приводят к 
возникновению снежных бурь, 



Классификацня ураганов и 
бурь. Ураганы принято подразделять на 
тропические и внетропические. Кроме того, 
тропические ураганы часто подразделяют 
на ураганы, зарождающиеся над 
Атлантическим океаном и над Тихим. 
Последние принято называть тайфунами.



Смерч — это восходящий вихрь, состоящий 
из чрезвычайно быстровращающегося 
воздуха, смешанного с частицами влаги, 
песка, пыли и других взвесей Он 
представляет собой быстровращающуюся 
воздушную воронку, свисающую из облака и 
ниспадающую к земле в виде хобота.



Пыльные (песчанные) 
бури сопровождаются переносом большого 
количества частиц почвы и песка. Возникают 
в пустынных, полупустынных и распаханных 
степях и способны перенести миллионы 
тонн пыли на сотни и даже тысячи 
километров, засыпав территорию площадью 
в несколько сот тысяч квадратных 
километров.



Снежные бури характеризуются 
значительными скоростями ветра, что 
способствует зимой перемещению по 
воздуху огромных масс снега. Их 
продолжительность колеблется от 
нескольких часов до нескольких суток. 
Имеют сравнительно узкую полосу действия 
(до нескольких десятков километров).



ВОПРОС 4.
 морские опасные 
гидрометеорологические  и 
гидрологические явления.



Стихийные бедствия гидрометеорологического и  
гидрологического характера
Эти природные явления вызываемые:
— высоким уровнем воды — наводнения, при которых происходит 
затопление пониженных частей городов , посевов 
сельскохозяйственных культур, повреждение пром объектов;
— низким уровнем воды, когда нарушается судоходство, 
водоснабжение городов и народнохозяйственных объектов, 
оросительных систем;
— селями (при прорыве завальных и моренных озер, угрожающих 
населенным пунктам, дорожным и другим сооружениям);
— снежными лавинами (при угрозе населенным пунктам, 
автомобильным и железным дорогам, линиям электропередачи, 
объектам промышленности и сельского хозяйства);
— ранним ледоставом и появлением льда на судоходных 
водоемах.
К морским гидрологическим явления: цунами, сильные волнения на 
морях и океанах, тропические циклоны (тайфуны).



Наводнения - это затопление водой прилегающей к реке, 
озеру или водохранилищу местности, наносит урон 
здоровью населения , приводит к гибели людей. Если 
затопление не сопровождается ущербом, это есть разлив 
реки, озера, водохранилища.
Половодье - это ежегодно повторяющийся в один и тот же 
сезон значительный и довольно длительный подъем 
уровня воды в реке. Обычно половодье вызывается 
весенним таянием снега на равнинах или дождевыми 
осадками.
Паводок - это интенсивный, сравнительно 
кратковременный подъем уровня воды. Формируется 
сильными дождями, иногда таянием снега при зимних 
оттепелях.



выделяют пять групп наводнений:

1 группа – наводнения, связанные, в основном, с максимальным стоком 
от весеннего таяния снега (половодья);

2 группа – наводнения, формируемые интенсивными дождями, иногда 
таянием снега при зимних оттепелях (паводки);

3 группа – наводнения, вызываемые, в основном, большим 
сопротивлением, которое водный поток встречает в реке (заторы и 
зажоры льда);

4 группа – наводнения, создаваемые ветровыми нагонами воды на 
крупных озерах и водохранилищах (площадь зеркала более 100 км2), а 
также в морских устьях рек;

5 группа – наводнения, возникающие при прорыве или разрушении 
гидротехнических сооружений (ГТС) напорного фронта.

Для городов и населенных пунктов существуют понятия 
подтопление и затопление.

Наводнения



Заторы и зажоры льда на реках
Затор — это скопление льда в русле, ограничивающее 
течение реки. В результате происходит подъем воды и ее 
разлив.
Затор образуется обычно в конце зимы и в весенний 
период при вскрытии рек во время разрушения ледяного 
покрова. Состоит он из крупных и мелких льдин.
Зажор — явление, сходное с затором льда. Однако, во-
первых, зажор состоит из скопления рыхлого льда (шуга, 
небольшие льдинки), тогда как затор есть скопление 
крупных и в меньшей степени небольших льдин. Во-
вторых, зажор льда наблюдается в начале зимы, в то 
время как затор — в конце зимы и весной.



Нагоны — это подъем уровня воды, вызванный 
воздействием ветра на водную поверхность. Такие 
явления случаются в морских устьях крупных рек, а также 
на больших озерах и водохранилищах.
Главным условием возникновения служит сильный и 
продолжительный ветер, который характерен для 
глубоких циклонов.
Цунами — это длинные волны, возникающие в 
результате подводных землетрясений, а также 
вулканических извержений или оползней на морском дне. 
Их источник находится на дне океана,
В 90% случаев цунами возникают из-за подводных 
землетрясений.



ВОПРОС 5. 
Природные пожары

В это понятие входят лесные пожары, 
пожары степных и хлебных массивов, 
торфяные и подземные пожары горючих 
ископаемых. Наиболее распространенном 
явлении лесные пожары, приносящие 
колоссальные убытки и порой приводящие 
к человеческим жертвам.



Природные пожары

Ландшафтный

Торфяной 

Степной 

Лесной 





Лесные пожары - это неконтролируемое горение растительности, 
стихийно распространяющееся по лесной территории.
При жаркой погоде, если дождей не бывает в течение 15 — 18 
дней, лес становится настолько сухим, что любое неосторожное 
обращение с огнем вызывает пожар, быстро распространяющийся 
по лесной территории. От грозовых разрядов и самовозгорания 
торфяной крошки происходит ничтожно малое количество 
возгораний.
Возможность возникновения лесных пожаров определяется 
степенью пожарной опасности. Для этого разработана "Шкала 
оценки лесных участков по степени опасности возникновения в них 
пожаров" (см.Таблицу 3)
Классификация лесных пожаров
В зависимости от характера возгорания и состава леса пожары 
подразделяются на низовые, верховые, почвенные. Почти все они в 
начале своего развития носят характер низовых и, если создаются 
определенные условия, переходят в верховые или почвенные.



Природные пожары
Таблица 1

Классификация лесных пожаров по силе

(>0,5)(от 0,25 до 0,5)-(до 0,25)-Подземный 
(почвенный)

->100-от 3 до 100-до 3Верховой

>1,5>3до 51-3до 0,5до 1Низовой

высота 
(глубина), м

скорость 
м/мин

высота 
(глубина), м

скорость 
м/мин

высота 
(глубина), м

скорость 
м/мин

Сильный Средний СлабыйСила пожара

Вид пожара

Таблица 2

Класс лесного пожара Площадь, охваченная огнем, га
1. Загорание 0,1-0,2

2. Малый пожар 0,2-2,0

3. Небольшой пожар 2,1-20
4. Средний пожар 21-200
5. Крупный пожар 201-2000
6. Катастрофический пожар >2000

Классы лесных пожаров



лесопожароопасные  районы 
Ленинградской области



ВОПРОС 6. 
Действия населения при ЧС 
природного характера.






















































