
Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера
(аварии и катастрофы)



Авария  
• это повреждение, разрушение 

машины, станка, оборудования, 
здания, какого-либо сооружения. 
К авариям можно также отнести 
нарушения подачи 
электроэнергии, воды, тепла, газа, 
если при этом нет большого 
количества жертв. 



Катастрофа
• это крупная авария, с большим 

количеством человеческих жертв. 



     Выделяют три признака, позволяющих отнести то или 
иное событие к чрезвычайным ситуациям техногенного 
происхождения:

• обстановка сложившаяся в результате аварии, 
катастрофы или иного бедствия (сама авария, 
катастрофа, еще не является чрезвычайной ситуацией, а 
лишь может стать источником её возникновения);

• наличие или возможность возникновения 
тяжелых последствий (человеческие жертвы, ущерб 
здоровью и окружающей среде, материальные потери и 
нарушения жизнедеятельности);

• техногенный характер события, то есть его связь с 
технической, производственной сферой деятельности 
человека.



В зависимости от природы 
происхождения и по 

объектовому признаку 
выделяют:



Транспортные аварии и 
катастрофы 



Пожары, взрывы, угроза 
взрывов



Аварии с выбросом (угрозой 
выброса) химически опасных 

веществ (ХОВ)



Аварии с выбросом (угрозой 
выброса) радиоактивных 
веществ (РВ)



Аварии с выбросом (угрозой 
выброса) биологически 
опасных веществ (БОВ)



Внезапное обрушение 
зданий, сооружений



Аварии на 
электроэнергетических 
системах



Аварии на коммунальных 
системах жизнеобеспечения



Аварии на очистных 
сооружениях



Гидродинамические 
аварии



Аварии с выбросом (угрозой 
выброса) химически опасных 

веществ (ХОВ)



Химическая авария 
• авария на химически опасном объекте, 

сопровождающаяся проливом или 
выбросом химически опасных веществ 
(ХОВ), способная привести к гибели 
людей или химическому заражению 
продовольствия, пищевого сырья и 
кормов, сельскохозяйственных животных 
и растений или окружающей природной 
среды.



Химически опасный объект (ХОО)
• объект, на котором хранят, перерабатывают, 

используют или транспортируют химически 
опасные вещества, при аварии на котором или 
при разрушении которого может произойти 
гибель людей или химическое заражение 
сельскохозяйственных животных и растений, а 
также окружающей природной среды. 









По степени опасности воздействия на 
организм человека химические вещества 
делят на 4 класса:



•Под химически опасными 
веществами (ХОВ) понимают 
химические вещества или 
соединения, которые при проливе 
или выбросе в окружающую 
природную среду способны 
вызвать массовое поражение 
людей или животных, а также 
заражение воздуха, почвы, воды и 
различных объектов.



Согласно клинической классификации ХОВ по характеру 
воздействия на человека делят на шесть групп:





АММИАК 

• бесцветный газ с резким запахом нашатыря. 
Аммиак хорошо растворим в воде 
(нашатырный спирт), легче воздуха. Горит 
при наличии постоянного источника огня. 
Пары образуют с воздухом взрывоопасные 
смеси. Смертельная концентрация 7 мг/л в 
течение 30 минут. ПДК – 0,0002 мг/л.



Симптомы отравления аммиаком: 



Само- и взаимопомощь 
1. Наденьте противогаз, респиратор, а при их 

отсутствии ватно-марлевую повязку смоченную в 
2% растворе лимонной или уксусной кислоты.

2. Быстро покиньте зону заражения аммиаком.
3. При поражениях кожи и слизистых, обильно 

промойте открытые участки тела, глаза, нос и рот 
водой (в течение 15 минут). Кожу обработайте 2% 
раствором борной или лимонной кислоты. В глаза 
закапать 2-3 капли раствора альбуцида, в нос - 
теплое оливковое или любое растительное масло. 

4. Примите теплое молоко с питьевой содой.
5. При спазмах горла положите теплую грелку на 

область шеи.





ХЛОР

•  желтовато-зеленый газ с резким запахом. В 
2,5 раза тяжелее воздуха. Не взрывоопасен. 
Смертельная концентрация 0,1-0,2 мг/л, при 
концентрации 5-10 мг/л смерть наступает 
мгновенно. ПДК – 0,001 мг/л.



Симптомы отравления хлором: 



Само- и взаимопомощь 
1. Быстро покиньте зону заражения, при этом 

защищайте дыхательные пути ватно-марлевой 
повязкой, респиратором, противогазом или любой 
натуральной тканью.

2. Вдыхайте пары нашатырного спирта.
3. При поражениях кожи и слизистых, обильно 

промойте открытые участки тела, глаза, нос и рот 
водой (в течение 15 минут). Кожу обработайте 2% 
раствором питьевой соды. В глаза закапать 2-3 
капли раствора альбуцида, в нос - теплое оливковое 
или любое растительное масло. 

4. Примите во внутрь молоко с питьевой содой, кофе.





РТУТЬ

• серебристый, жидкий метал. Не 
взрывоопасен, не горит. ПДК в воздухе 
0,0003 мг/л (дошкольные, школьные 
учреждения, жилые помещения), - 
0,0017 мг/л (НИИ, ВУЗы, предприятия, 
организации).



Симптомы отравления парами ртути: 



Само- и взаимопомощь 
1. Быстро покиньте зону заражения, при этом 

защищайте дыхательные пути ватно-марлевой 
повязкой, респиратором, противогазом или 
любой натуральной тканью.

2. Сменить одежду, прополоскать рот 0,25 % 
раствором марганцево-кислого калия (KМnO4), 
почистить зубы, принять душ. 

3. Промыть желудок водой: на стакан воды 
добавить 20-30 г активированного угля, затем 
дать молока, взбитый с водой яичный белок, а 
затем слабительное. 



При разливе ртути 
провести:
1. Удаление ртути (сбор производится 

механическим путем).
2. Обработку места разлива 

нейтрализующими растворами:
а) 20 % раствором 3-х хлористого железа (FeCl3) 2 кг на 

10 л воды.
б) эмульсией из масла, порошкообразной серы и йода (1 

часть йода, 3 части масла и 10 частей серы).
в) 10 % раствором марганцево-кислого калия (KМnO4), 

подкисленным соляной кислотой (1кг на 10 литров 
воды). 

г) 5-10 % раствором сернистого натрия.



Действия руководителей 
школы при разливе ртути

1. Удалите немедленно всех из помещения, 
где произошел разлив ртути.

2. Откройте окна, закройте двери, 
опечатайте помещение.

3. Сообщите оперативному дежурному 
МЧС РТ.

4. После обработки специалистами 
помещение проветрите.





Если вы почувствовали в воздухе присутствие 
ядовитого газа (аммиака, хлора и др.):

• Наденьте противогаз, респиратор, а при их отсутствии ватно-
марлевую повязку. 

• Закройте окна, форточки и двери. Произведите герметизацию 
квартиры.

• Включите местное радио, прослушайте сообщения МЧС РТ.
• Не пользуйтесь открытым огнем (в помещении при 

смешивании аммиака с воздухом может образоваться 
взрывоопасная смесь).

• Если облако не исчезает и запах не уменьшается, выходите из 
зоны заражения перпендикулярно направлению движения 
ветра. Выходить надо обязательно в противогазе или в повязке.

• Верхнюю одежду плотно застегните, поднимите воротник, 
наденьте головной убор.



При получении информации о выбросе ХОВ в атмосферу

• Уясните из переданной информации место аварии и 
направление распространения ядовитого облака.

• Закройте плотно все окна, форточки и двери. Выключите 
оконные и чердачные вентиляторы, закройте вентиляционные 
люки и отверстия.

• Выключите нагревательные и охлаждающие системы и приборы, 
перекройте газ.

• Подготовьте домашнюю аптечку, проверьте в ней наличие 
борной и лимонной кислоты, раствора аммиака, раствора 
альбуцида, оливкового масла, питьевой соды. При уходе аптечку 
взять с собой.

• Приготовьте средства защиты органов дыхания и кожи. Если под 
рукой нет промышленных средств, сделайте сами (плотно 
прилегающие очки, ватно-марлевую повязку, одежду из плотной 
ткани). Направляйтесь в эвакуационный пункт.





Действия руководителей школы при 
получении информации о химической 
опасности

• Получив информацию об опасности 
химического заражения немедленно, 
организованно, без паники под 
руководством учителей вывести детей 
из опасной зоны в безопасное место, 
соблюдая следующие правила:



1. Двигайтесь перпендикулярно направлению ветра, 
прикрыв рот-нос влажной ватно-марлевой повязкой 
или платком.

2. Двигайтесь быстро, но не бегите, не поднимайте пыли.
3. Не наступайте на попадающие, на пути капли жидкости 

или порошкообразные россыпи неизвестных веществ.
4. Не прикасайтесь к зданиям, предметам и не садитесь.
5. Не снимайте средства защиты (ватно-марлевые 

повязки, очки и т.п.), не употребляйте пищу, воду, не 
курите.

6. Через парки, сады, поля двигайтесь только по 
дорожкам.

7. Не поправляйте незащищенными руками одежду, 
обувь, головной убор.





После выхода из зоны заражения
1. Посписочно проверьте учащихся и 

педагогический коллектив школы.
2. При обнаружении на одежде капель снимите 

их ветошью, куском ткани, бумагой.
3. Тщательно вытряхните верхнюю одежду, 

очистите обувь от пыли и грязи. Ватно-
марлевые повязки (платки) выбросите в 
мусорный сборник.

4. Дома смените одежду на чистую и вымойтесь 
под теплым душем с мылом.





При невозможности выхода из зоны заражения

• Займите верхний или нижний этажи, в 
зависимости от свойств ХОВ. 

• Закройте окна, форточки, заделайте щели, 
уплотните двери.

• Зашторьте окна и двери плотным материалом.
• Наденьте средства защиты органов дыхания и 

кожи (ватно-марлевые повязки, верхнюю 
одежду, обувь, головные уборы).

• Включите местную программу радио или 
телевидения и ждите сообщения МЧС РТ.

• Подготовьтесь к эвакуации.





Аварии с выбросом (угрозой 
выброса) радиоактивных 
веществ (РВ)



Радиационная авария 

• нарушение пределов безопасной 
эксплуатации установки, при котором 
произошел выход радиоактивных 
продуктов или ионизирующего излучения 
за предусмотренные границы в количестве, 
превышающем установленные значения, 
что требует прекращения нормальной 
эксплуатации установки.



Радиационно-опасный объект (РОО)

• объект, на котором хранят, 
перерабатывают, используют или 
транспортируют радиоактивные 
вещества, при аварии на котором или его 
разрушении может произойти облучение 
ионизирующим излучением или 
радиоактивное загрязнение людей, 
сельскохозяйственных животных и 
растений, объектов экономики, а также 
окружающей природной среды. 



Поражающие 
факторы ядерного 
взрыва

•воздушная волна 
•световое излучение
•проникающая радиация
•радиоактивное заражение местности
•электромагнитный импульс







Воздушная волна

•  образуется за счет быстрого 
увеличения объема продуктов 
ядерного взрыва под действием 
огромного количества тепла и сжатия, 
а затем и разрежения окружающих 
слоев воздуха.



Световое излучение

•  при его воздействии могут 
возникнуть массовые ожоги и 
поражения глаз. Для защиты 
пригодны любого рода укрытия, а на 
открытой местности - специальные 
одежда и очки.



Проникающая радиация

• представляет собой гамма-лучи и поток 
нейтронов, исходящих из зоны ядерного 
взрыва. Они могут распространяться на 
тысячи метров, проникать в различные 
среды, вызывая ионизацию атомов и 
молекул. Проникая в ткани организма, 
гамма-лучи и нейтроны нарушают 
биологические процессы и функции органов 
и тканей, в результате чего развивается 
лучевая болезнь.



Радиоактивное заражение 
местности

• создается за счет адсорбции 
радиоактивных веществ частицами 
грунта, объектами, коммуникациями, 
природной средой (так называемое 
радиоактивное облако, которое 
перемещается по направлению движения 
воздуха).







Радиоактивное заражение занимает особое 
положение среди других факторов ядерных аварий. 
Это обусловлено следующими особенностями:

• радиоактивному заражению подвергаются большие 
территории, прилегающие к месту аварии и 
отдаленные от неё на многие сотни километров;

• радиоактивное заражение как поражающий фактор 
воздействует только на людей, животных и другие 
живые организмы;

• поражающее действие радиоактивного заражения 
продолжается в течение длительного времени (сутки, 
месяцы, годы); 

• радиоактивное заражение может быть обнаружено 
только при помощи специальных приборов.



Электромагнитный импульс

•кратковременное электромагнитное 
поле, возникающее при 
взаимодействии гамма-лучей и 
нейтронов с атомами окружающей 
среды.



   Если принять в качестве критерия 
чувствительности к ионизирующему 
излучению морфологические 
изменения, то клетки и ткани 
организма человека по степени 
убывания чувствительности можно 
расположить в следующем порядке:





   Воздействие радиации на человека 
состоит в ионизации тканей его тела и 
возникновении различных биологических 
реакций организма, эти реакции условно 
разделены на две группы. 



Острые поражения

       В случае одномоментного облучения 
человека значительной дозой (под 
однократным облучением понимают дозу, 
полученную одномоментно или дробными 
частями за время, не превышающее 4 
суток) эффект от облучения наблюдается 
уже в первые сутки, а степень поражения 
зависит от величины поглощенной дозы.



• Бэр - биологический эквивалент 
рентгена, то есть такая доза любого 
излучения, которая вызывает тот же 
биологических эффект, что 1 рентген 
гамма-излучения. 

• Рентген – доза гамма-излучения, под 
действием которого в 1м3 сухого воздуха 
при температуре 0о С и давления 760 мм 
рт.ст. создаются ионы, несущие одну 
электростатическую единицу 
электричества



• При облучении человека дозой менее 100 бэр 
отмечаются лишь легкие реакции организма, 
проявляющиеся в сдвигах в формуле крови, 
изменении некоторых вегетативных функций.

• При дозах облучения более 100 бэр 
развивается острая лучевая болезнь, тяжесть 
течения которой зависит от дозы облучения. 
При дозах 100-200 бэр возникает первая степень 
(легкая) лучевой болезни; при 200-300 бэр – 
вторая (средней тяжести); 300-500 бэр – третья 
(тяжелая); при дозах более 500 бэр – четвертая 
(крайне тяжелая).





   Другая форма острого лучевого поражения проявляется 
в виде лучевых ожогов, они могут возникать и от 
воздействия проникающей радиации, и в результате 
загрязнения участков кожи радиоактивными веществами, 
если их не удалить с кожи в первые минуты после 
загрязнения. 

• В зависимости от величины дозы местного облучения 
различают четыре степени лучевых ожогов, которые 
характеризуются интенсивностью поражения кожи и 
глубоких тканей. Лучевые ожоги проявляются в 
разных формах, от выпадения волос, шелушения и 
легкой пигментации кожи (при 1 степени ожога) до 
язвенно-некротических поражений и образования 
длительно незаживающих трофических язв (при IV 
степени).



Отдаленные последствия



Дозы облучения человека

500 мбэр допустимое облучение населения за 
год

100 мбэр фоновое излучение, получаемое человеком в 
течение года

0,5 мбэр ежедневный трехчасовой просмотр 
телевизора в течение года

1 мбэр перелет самолетом на расстояние 2400 км

370 мбэр доза облучения, получаемая при 
флюорографии

3 бэр доза облучения, получаемая при 
рентгенографии зубов

30 бэр местное облучение при рентгеноскопии 
желудка



Действия при оповещении о 
радиационной аварии 

• Надеть индивидуальные средства защиты и укрыться в 
защитном сооружении. 

• Включите радиоприемник или телевизор, и прослушайте 
информационное сообщение МЧС РТ о случившемся и о 
порядке действий.

• В помещении надо обязательно плотно закрыть окна, 
двери, форточки, вентиляционные люки, отдушины, 
заклеить щели в оконных рамах. На улицу стараться не 
выходить.

• Главную опасность для людей, оказавшихся на 
загрязненной радиоактивными веществами местности, 
представляет внутреннее облучение, то есть попадание 
радионуклидов внутрь организма при дыхании, приеме 
пищи и воды.



• При радиационной аварии необходимо 
проведение йодной профилактики. 

• Принимайте в течение 7 дней по одной 
таблетке (0,125 г) йодистого калия, детям до 
2-х лет – ¼ таблетки (0,04 г) или йодистый 
раствор: 3-5 капель 5% раствора йода на 
стакан воды, детям – 1-2 капли





Действия при получении информации по 
местным каналам радио, телевидения о 
радиационном заражении района школы

• Загерметизируйте помещения, где находятся школьники.
• В школьной столовой уберите продукты в холодильник или 

упакуйте в полиэтиленовые пакеты и положите в кухонные 
шкафы или столы, плотно закройте их.

• Сделайте запас воды, налив её в бутылки и плотно их закройте.
• Не выходите на улицу.
• Не допускайте паники. Продолжайте занятия, самоподготовку. 

Используйте средства индивидуальной защиты.
• Длительность нахождения в помещении определяется органами 

управления отделов по ГО и ЧС. Слушайте радио, следите за 
информацией, готовьтесь к эвакуации.





При движение по зараженной радиоактивными 
веществами местности необходимо:

1) находиться в средствах 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и кожи;

2)  без надобности не садиться и не 
прикасаться к местным предметам;

3)  избегать движения по высокой 
траве и кустарнику;

4)  не принимать пищу, не пить, не 
курить;

5)  не поднимать пыль и не ставить 
вещи на землю.





Гидродинамические 
аварии



Гидродинамическая 
авария 

• это чрезвычайная 
ситуация, связанная с 
выходом из строя 
(разрушением) 
гидротехнического 
сооружения (плотины, 
дамбы, шлюзов) или 
его части.



Гидродинамические
опасные объекты (ГОО)

• плотины,
• запруды,
• шлюзы,
• дамбы,
• др.



Причины гидродинамических аварий

Причины, связанные
с деятельностью человека

Природные причины

•ошибки при проектировании; 
•конструктивные дефекты
гидросооружений; 

•нарушение правил эксплуатации; 
•недостаточный водосброс
и перелив воды через плотину; 

•диверсионные акты; 
•нанесение ударов ядерным
или обычным оружием
по гидросооружениям. 

•землетрясения, 
•ураганы, 
•обвалы, оползни, 
•паводки,
•др. 

    Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений
происходит в результате действия сил природы или
воздействия человека.



Последствия гидродинамических аварий
• Гидродинамические аварии могут привести к катастрофическому

затоплению обширных территорий, городов и сёл, объектов 
экономики,  к массовой гибели людей. 

• Общие потери населения могут достигать ночью 90 %, а днём – 
60 %.

• Последствия катастрофического затопления могут быть усугублены
авариями на потенциально опасных объектах, попадающих в 
его зону. 

• В зонах катастрофического затопления могут разрушаться 
(размываться) системы водоснабжения, канализации, сливных 
коммуникаций, места сбора мусора и прочих отбросов. В результате 
нечистоты, мусор и отбросы загрязняют зоны затопления и 
распространяются вниз по течению. Возрастает опасность 
возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний. 



Правила безопасного поведения при 
угрозе гидродинамической аварии



Правила безопасного поведения
во время гидродинамической аварии



Правила безопасного поведения
после гидродинамической аварии



Спасибо за внимание!


