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Учебные вопросы:
• БЖД - как учебная дисциплина в высших учебных 

заведениях. Основные понятия и термины.
• Прогнозирование и мониторинг опасностей и рисков в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности. 
Приемлемый риск.

• Здоровье и продолжительность жизни как  показатель 
безопасности жизнедеятельности .

• Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

• Поражающие факторы в чрезвычайных ситуациях и их 
классификация.

• Коллективные и индивидуальные средства защиты 
человека при ЧС.
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Среда обитания – окружающая человека
среда, обусловленная  совокупностью факторов 
( физических, химических, биологических, 
информационных, социальных), способных 
оказывать прямое или косвенное немедленное 
или отдаленное воздействие на 
жизнедеятельность человека его здоровье и 
потомство.



Биосфе́ра - оболочка Земли, заселённая 
живыми организмами, находящаяся под их 
воздействием и занятая продуктами их 
жизнедеятельности; «плёнка жизни»; 
глобальная экосистема Земли. 
Техносфера - регион биосферы в прошлом, 
преобразованный людьми с помощью прямого или
 косвенного воздействия технических средств в 
целях  наилучшего соответствия своим 
материальным и социально-экономическим 
потребностям.



1. БЖД - как учебная дисциплина в высших 
учебных заведениях. Основные понятия и 
термины.
Цель изучения БЖД – получение знаний о методах
 и средствах обеспечения безопасности
 и комфортных условий деятельности человека
 на всех стадиях жизненного цикла, выработка
 идеологии безопасности, формирование безопасного
 мышления и поведения, выработка общих
 правил, закономерностей безопасности. БЖД – 
наука о комфортном и безопасном взаимодействии 
человека и окружающей среды.



Задачи БЖД:
1) идентификация (распознавание) 
опасностей: вид опасности, 
пространственные
 и временные координаты, величина, 
возможный ущерб и др.;
 2) профилактика опасностей на основе
 сопоставления затрат и выгод; 
3) действия  в условиях ЧС или 
опасностей.



Происшествие - событие, состоящее из 
негативного воздействия с причинением ущерба 
людским, природным и материальным ресурсам.
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка 

на определенной территории, сложившаяся в
 результате аварии, опасных природных явлений, 

катастрофы, стихийного бедствия, которая может
 привести к человеческим жертвам, ущербу 

здоровья людей или окружающей среды, 
значительным  материальным потерям и 
нарушению условий жизнедеятельности людей.



Экстремальная ситуация (ЭС) – воздействие на 
человека опасных и вредных факторов, приводящих к

 несчастному случаю или к сильному 
отрицательному эмоционально-психологическому 
воздействию.

 Например, травмы на производстве, пожар, взрыв. 
Экстремальная ситуация – это почти несчастный 

случай, который не приводит к гибели или увечью 
человека. ЧС в отличие от Экстремальная ситуация

 более масштабны, охватывают большую 
территорию и угрожают большему числу людей. ЧС и 

Экстремальная ситуация – деление условное. 
Экстремальная ситуация может перейти в ЧС, 
например,  возгорание может прейти в пожар. 



Чрезвычайное происшествие — это 
событие, в результате которого 
происходит чрезвычайная  
ситуация (например, поломка 
оборудования во время его работы, 
может произойти остановка работы
 и деятельности производств и 
инфраструктуры, ведущее к 
человеческим жертвам).



Ава́рия — разрушение 
сооружений и (или) технических 
устройств, применяемых 
на опасном
 производственном объекте, 
неконтролируемые взрыв и (или) 
выброс опасных веществ



Катастро́фа  — происшествие, 
возникшее в результате 
природной или техногенной 
чрезвычайной ситуации, 
повлёкшее за собой 
гибель людей  или какие-либо 
непоправимые последствия в 
истории того или иного объекта.



Стихи́йное бе́дствие — природное 
явление, носящее чрезвычайный 
характер и приводящее к
 нарушению нормальной 
деятельности населения, гибели 
людей, разрушению и уничтожению
материальных ценностей.



Предупреждение ЧС – это комплекс 
мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на 
максимально возможное уменьшение 

риска возникновения 
ЧС, а также на сохранение жизни и 
здоровья людей, снижение размеров 

ущерба окружающей  природной среде и 
материальных потерь в случае их 

возникновения.



Ликвидация ЧС – это аварийно-спасательные 
и другие неотложные работы, проводимые при 
возникновении ЧС и направленные на спасение 
жизни и сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей природной 
среде и материальных потерь, 

а также на локализацию зон ЧС, прекращение 
действия характерных для них опасных 

факторов.



2. Прогнозирование и 
мониторинг опасностей и рисков 

в обеспечении безопасности 
жизнедеятельности. 
Приемлемый риск.

Опасность - негативное свойство 
живой и неживой материи, 
способное причинить ущерб самой 
материи: людям, природной среде, 
материальным ценностям.



Естественные повседневные опасности, 
обусловленные климатическими и природными 
явлениями, возникают при изменении погодных 
условий и естественной освещенности в биосфере. 
Для защиты от них (холод, слабая освещенность и т.
д.) человек использует жилище, одежду, системы 
вентиляции, отопления и кондиционирования, 
системы искусственного освещения. 

Обеспечение комфортных условий 
жизнедеятельности практически решает все 
проблемы защиты от естественных повседневных 
опасностей. 



Техногенные опасности создают элементы 
техносферы - машины, сооружения, 
Значительным техногенным опасностям 
подвергается человек при попадании в зону 
действия технических систем, к которым 
относятся транспортные магистрали, зоны 
излучения радио- и телепередающих систем,  
промышленные зоны. 

Уровни опасного воздействия на человека в этом 
случае определяются характеристиками 
технических систем и длительностью пребывания 
человека в опасной зоне.



Антропогенные опасности
(негативные факторы, формирующиеся, 

главным образом, отходами 
хозяйственной деятельности человека 
создают угрозу здоровью населения и 

окружающей природной среде. 
Возникают в результате ошибочных 

или несанкционированных действий 
человека или групп людей.



Приемлемый риск -это такой 
низкий уровень смертности, 

травматизма или инвалидности 
людей, который не влияет на 

экономические показатели 
предприятия, отрасли 

экономики или государства





3. Здоровье и продолжительность 
жизни  как показатель 

безопасности жизнедеятельности

Соблюдение норм поведения 
человека-необходимое условие 
Психического и физического 

здоровье человека



4. Единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.



МЧС России Отделы местной 
обороны

Президент РФ – Верховный Главнокомандующий

Председатель правительства РФ 

Руководители федеральных 
органов  исполнительной власти

Министр РФ по делам ГОЧС Министр Обороны РФ 
Генеральный штаб ВС

Управления 
(отделы) ГОЧС

Начальник РЦ МЧС 
России

Командующие военных 
округов 

Руководители региональных 
подразделений федеральных органов 

исполнительной власти 

Руководители органов исполнительной 
власти субъектов федерации

Руководители органов местного 
самоуправления

Отделения местной 
обороны

ГУ МЧС России

Руководители объектов (независимо от форм собственности)

Аварийно-спасательные формирования и 
спасательные службы, НАСФ Спасательные воинские 

формирования МЧС
Соединения и части ВС

Службы местной 
обороны

Управления 
(отделы) ГОЧС

Руководители территориальных 
подразделений федеральных органов 

исполнительной власти 

Отделы ГОЧС
Руководители местных подразделений 
федеральных органов исполнительной 

власти 
Отделы ГОЧС

Управления, отделы 
ГОЧС 

Отделы (секторы, уполномоченные) ГОЧС 

Система управления ГО









5. Поражающие факторы в 
чрезвычайных ситуациях и их 

классификация:

Характер поражающих воздействий 
при ЧС:

 -Механическое воздействие
 -Тепловое воздействие

 -Радиационное воздействие
 -Химическое воздействие



Как результат чрезвычайной ситуации возникают 
те или иные факторы, способные в момент 

возникновения или впоследствии оказать вредное 
или губительное воздействие на человека, 

животный или растительный мир, а также объекты 
народного хозяйства. Как правило, в результате 

этого происходят гибель или серьезные, опасные 
для здоровья поражения людей, заметно 

снижающие их работоспособность, полные 
разрушения или снижение производительных 
возможностей объектов народного хозяйства.



Эти факторы принято называть 
поражающими. 

По механизму своего 
воздействия они могут быть 

первичными или вторичными, 
а также носить 

комбинированный характер.



Основными поражающими факторами в 
чрезвычайных ситуациях являются 

следующие: 
1)ударная волна; 

2)ионизирующее излучение; 
3)заражение окружающей среды аварийно 
химически опасными веществами (АХОВ) и 
боевыми отравляющими веществами (ОВ); 

4)аэрогидродинамический фактор; 
5)температурный фактор: 

6)заражение окружающей среды 
бактериальными средствами; 

7)психоэмоциональное воздействие.



6. Коллективные и 
индивидуальные средства 
защиты человека при ЧС.



Классификация средств индивидуальной 
защиты

СИЗ
ПО защищаемым 

органам

По принципу защиты

По способу 
изготовления

Защита органов 
дыхания

Противогазы

Респираторы

Противопыль. 
маски

Средства защиты 
кожи

Фильтрующая одежда

Специальная одежда

Фильтрующие

Изолирующие

Промышленные

Простейшие, 
изготовленные
 населением из 

подручных
материалов

Изолирующая одежда



Гражданские противогазы

ГП-7 (МГП)

ГП-5 (ШМ-62)
ГП-5В (ШМ-66Му)

ГП-7В (МГП-В)

ГП-7ВМ 
(М-80, МБ-1-80)

ВК (МГП)

ПДФ-2Д (2Ш)
(МД-4)



Респираторы (противопылевые)
Кама-200

Кама-200

Кама-2000 ГП Кама-2000 П

Лепесток-200МЛепесток-1

У-2К 

Лепесток-200



СЗК изолирующего типа

КИХ-4М, КИХ-5М, КИХ-6М 
(костюм изолирующий химический)

Ч-20 
(ЗК)

КОНДОР
(ИК)

КЗА-1
(костюм защитный 

аварийный)

КР-2МП 
(комплект защитный 

модернизированный)



Камера защитная детская (КЗД-6)

Кроме этого, в комплект поставки камеры 
входят: 

• накидка полиэтиленовая для защиты 
элементов 2 от осадков;

• пакет полиэтиленовый для 
использованного белья и пеленок; 

• материал ремонтный из 
прорезиненной ткани.



Изолирующие дыхательные аппараты

ИП-4М

ИП-5

ИП-6

ПШ

ПШ-1С



•  Распределения приоритетов поражения объектов тыла:

• 1-я группа: Объекты государственного управления, транспорта и 
коммуникаций:

• пункты управления;
• узлы связи;
• склады мобрезервов;
• узловые ж.д. станции, мосты (тоннели);
• морские (речные) порты, космодромы, аэродромы;
• насосные станции трубопроводов (газопроводов).

• 2-я группа: Объекты энергетики:
• атомные электростанции (АЭС);
• ГЭС, ТЭЦ;
• электроподстанции;
• склады ГСМ и нефтебазы.

• 3-я группа: Объекты промышленности и жизнеобеспечения населения:
• нефтеперерабатывающие и химические заводы;
• оборонные заводы;
• металлургические заводы;
• машиностроительные заводы;
• электротехнические заводы.



Современные 
средства 

поражения

Нетрадиционные
 средства 

поражения

Обычные 
средства 

поражения

Оружие
 массового
поражения

Ядерное оружие

Химическое оружие 

Биологическое оружие



Ядерное оружие

• – это оружие, поражающее действие 
которого основано на использовании 
внутриядерной энергии, выделяющейся 
при цепных реакциях деления тяжелых 
ядер некоторых изотопов урана и 
плутония  или при термоядерных 
реакциях синтеза легких ядер – 
изотопов водорода (дейтерия и трития) 
в более тяжелые, например ядра 
изотопов гелия.



Ядерное оружие включает:

• Ядерные боеприпасы.
• Средства доставки (носители).
• Средства управления.



Химическое оружие
• Химическое оружие – это оружие, 

поражающее действие которого основано на 
использовании отравляющих веществ.

• Оно включает: 1. Отравляющие вещества.
                    2. Средства применения.

• К боевым токсическим химическим 
веществам относятся отравляющие вещества 
(ОВ), токсины, оказывающие поражающее 
действие на организм человека и животных, а 
также фитотоксины, которые могут 
применяться для поражения различных видов 
растительности.



Биологическое оружие
• Биологическое оружие (БО) – это оружие, поражающее 

действие которого основано на использовании 
биологических средств.

• Оно включает:
• 1. Биологические средства.
• 2. Средства применения.
• Биологические средства 
• Биологические средства (БС) – это болезнетворные микробы 

и продукты их жизнедеятельности (токсины), способные 
вызывать у людей массовые тяжелые заболевания 
(поражения).

• В качестве биологических средств могут быть 
использованы:

• А) для поражения людей и животных – возбудители различных инфекционных 
заболеваний;

• Б) для уничтожения растений – возбудители заболеваний растений; насекомые – 
вредители сельскохозяйственных растений; химические вещества - гербициды, 
дефолианты и др.



ОБЫЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ПОРАЖЕНИЯ

• ЭТО ВИДЫ ОРУЖИЯ,ОСНОВАННЫЕ В ОСНОВНОМ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГИИ БРИЗАНТНЫХ  ВВ, 

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ, СЖИЖЕННЫХ  
УГЛЕВОДОРОДНЫХ  СМЕСЕЙ 

ВИДЫ ОРУЖИЯ: 

     - ФУГАСНЫЕ,ОСКОЛОЧНЫЕ, КУМУЛЯТИВНЫЕ,          
БЕТОНОБОЙНЫЕ,ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ боеприпасы;

    - БОЕПРИПАСЫ ОБЪЕМНОГО ВЗРЫВА;
    - ВЫСОКОТОЧНОЕ оружие



Виды нетрадиционного 
оружия

Лучевое
 (лазерное) оружие

Пучковое
 (ускорительное) 

оружие

Электромагнитное 
оружие

Плазменное 
оружие

Инфразвуковое 
оружие

Радиологическое 
оружие

Геофизическое
оружие

Этническое
оружие

Генетическое 
оружие

Нелетальное
оружие



ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Литосферное
оружие

Гидросферное
оружие

Атмосферное
оружие

Климатическое 
оружие

Землетрясения
;

извержения  
вулканов;              

перемещения в 
геологических 
образований

Волны цунами;
направленные 

приливные 
волны;

затопления         
территорий;

склонные 
процессы

 (оползни, сели, 
лавины)

Воздействие на 
снежно-ледовый 

покров
 (на полюсах 

Земли);
изменение 

температурно-
влажностного 

режима 
с помощью 

орбитальных 
энергетических 

станций

Длительные 
ливневые 

осадки; 
сильные 
грозы; 
туманы

Биосферное 
(экологическое)

оружие
Геокосмическое 

(озонное )оружие

Истребление 
флоры, фауны, 

загрязнение 
окружающей среды

Разрушение
 озонового слоя



Воздействие поражающих 
факторов современных 
средств поражения на 
человека и объекты. 

Параметры поражающих 
факторов.



К основным поражающим 
факторам ядерного взрыва 

относятся:
• 1. Ударная волна.
• 2. Световое излучение.
• 3. Проникающая радиация.
• 4. Радиоактивное заражение местности.
• 5. Электромагнитный импульс. 



Действие ударной волны на 
различные объекты.

( время действия до 10 сек.)



• Поражающее действие ударной волны заключается 
в мгновенном сжатии тела человека избыточным 
давлением, а затем резким  отбрасыванием его в 
сторону скоростным напором.

• Это приводит к травмам, которые подразделяются 
на три степени:

• 1. Легкие (ΔРф = 0,2 -0,4 кгс/см2) – ушибы, вывихи, 
легкие контузии.

• 2. Средние ((ΔРф=0,5 кгс/см2)  - различного рода 
кровотечения, переломы костей, контузии, потеря 
сознания.

• 3. Тяжелые (ΔРф = 0,6-1 кгс/см2) – контузии тяжелой 
степени, разрыв барабанных перепонок, органов 
брюшной полости и грудной клетки.

• При воздействии ударной волны на сооружения 
они разрушаются. 

Поражающее действие ударной волны



Световое излучение представляет 
собой электоромагнитное излучение 

оптического диапазона, включающего 
ультразвуковую, видимую, инфракрасную 
области спектра( время действия до 40 сек.)



Поражающее действие светового 
излучения 

• Поражающее действие светового излучения 
выражается в появлении ожогов кожи, 
поражении глаз, возгорании и оплавлении 
различных металлов.

• Ожоги подразделяются на четыре степени:
• I степень (4-6 кал/см2) – покраснение, 

припухлость, болевые ощущения.
• II степень (7-10 кал/см2) – образуются пузыри, 

до 5% смертельных исходов.
• III степень (11-15 кал/см2) – появляются язвы, 

омертвление кожи, до 20-30% смертельных 
исходов.

• IV степень (более 15 кал/см2) – обугливание 
кожи, в течение 10 суток, смертельный исход.



Проникающая радиация-это ионизирующее 
излучение в виде потока высокоэнергетических 

нейтронов и гамма – квантов, испускаемых в 
окружающую среду из зоны ядерного взрыва.

Время действия до 20 сек.

Время действия до 20 сек. 

Гамма-лучи (γ) – это поток электромагнитных волн.
Нейтроны  – это нейтральные частицы, входящие в состав 

ядер атомов.



Радиоактивное загрязнение ( заражение) местности- 
наличие радиоактивных веществ на поверхности предметов, в почве, 

в воздухе, в теле человека или в другом месте, в количестве 
превышающем уровни, установленные нормами радиационной 

безопасности



Поражающее действие 
электромагнитного импульса 

время действия ЭМИ до 1 сек.

• - вызывает поражение живых 
организмов, выводит из строя или 
ухудшает работу электронных средств, 
средств проводной связи и систем 
электроснабжения; может вызвать 
возгорание, обугливание, оплавление 
или испарение металлов и других 
материалов 







Воздействие на человека и объекты 
ионизирующих излучений.



Состав ИИ.
I. Корпускулярное излучение ( элементарные частицы)

1).   α+ изл  – поток ядер гелия 
Пробег: а) в воздухе – 8-10см.,

б) в биологической ткани – десятки мк.
Вывод: Опасно внутреннее облучение.

2).   β  изл – поток электронов (позитронов)
 Пробег: а) в воздухе –22-1400см.,

б) в биологической ткани до 1.9см.
Вывод: Опасно в основном  внутреннее облучение.

3).    n0 изл. – поток нейтронов
 Пробег: а) в воздухе сотни метров

б) в биологической ткани – десятки см.
(нейтронная бомба)

 Вывод: Опасно внутреннее и внешнее облучение.
II. Фотонное излучение ( электромагнитные волны)

1).   γ изл.
2) рентгеновское излучение.

Пробег: а) в воздухе сотни метров
б) в биологической ткани – десятки см.

(нейтронная бомба)
 Вывод: Опасно внутреннее и внешнее облучение.



Источники ИИ.
I. Природные источники ИИ.

1). Космическое излучение – 20%
2). Природные радиоактивные вещества – 80%

    Природный радиоактивный фон  Санкт- Петербурга 
       Р = (18-27) мкр/час

II. Искусственные источники
1).Применение современных средств поражения.
2).Медицинские приборы (рентген. аппараты, 
компьютеры).
3).Заводы по переработке и  хранилища радиоактивных 
отходов.
4).Последствия ядерных взрывов и аварий на АЭС.
5).ЯЭУ (АЭС, КА, подводные лодки).



Последствия радиоактивного облучения 
человека

I. Детерминированные пороговые эффекты (тяжесть 
поражения зависит от полученной дозы облучения)
1). Лучевая болезнь (человека)
2). Лучевая катаракта
3). Лучевой дерматит
4). Лучевое бесплодие
II. Стохастические беспороговые эффекты
 (тяжесть проявления не зависит от полученной 

дозы облучения)
1). Злокачественные опухоли различных органов и 

тканей
2). Лейкозы
3). Наследственные болезни
4). Преждевременное старение организма



 

Возможные последствия аварий 
и катастроф на 

ХОО и РОО



Характерные особенности 
химических аварий

• Внезапность возникновения чс с 
выбросом АХОВ

• Быстрое распространение поражающих 
факторов

• Опасность массового поражения людей 
и животных, попавших в зону заражения

• Необходимость проведения АСДНР в 
короткие сроки



Классификация химически опасных 
объектов по степени опасности для 

населения и территорий

Степени химической
опасности объектов

Кол-во чел., 
попадающих
в зону хим.загрязнения 
при аварии

                I Более 75 тыс. человек

               II От 40 до 75 тыс. 
человек

               III Менее 40 тыс. человек

               IV Оценке не подлежит













Схема радиоактивного загрязнения местности 
в случае аварии на РОО (по прогнозу)



Наименование зоны Индекс зоны (цвет)

Доза излучения за первый 
после РА год, рад

Мощность дозы через 1 час 
после РА, рад/ч

на внешней 
границе

на внутренней 
границе

на внешней 
границе

на внутренней 
границе

Радиационной опасности М (красный) 5 50 0,014 0,14

Умеренного загрязнения А (синий) 50 500 0,14 1,4

Сильного загрязнения Б (зеленый) 500 1500 1,4 4,2

Опасного загрязнения В (коричневый) 1500 5000 4,2 14

Чрезвычайно опасного 
загрязнения

Г (черный) 5000 - 14 -

Характеристика зон радиоактивного загрязнения местности
в случае аварии на РОО (по прогнозу)



Основные пути поступления радионуклидов в 
организм человека

Краткая характеристика путей 
поступления радионуклидов в 

организм человека

Наиболее 
опасные для 

человека 
радионуклиды

Период 
полу- 

распада 
радио- 

нуклидов 

Период 
установления 
равновесия в 
окружающей 

среде

Критичес-
кий орган 
поражения 
человека

1. Основной путь

Непосредственное заражение в 
следующей последовательности:

- выпадение радиоактивных осадков 
из атмосферы на продовольственные 
и кормовые растения; 

- далее загрязнение растительных и 
животноводческих продуктов; 

- далее (через продукты) попадание   
радионуклидов в организм человека.

йод-131, 
стронций-89, 
всего до  45  
радионуклидов

8 суток
51 сутки

один 
вегетационный  
период растений

щитовидная 
железа, 

костная ткань

Путь характерен для 
короткоживущих и подвижных 
радионуклидов.



Основные пути поступления радионуклидов в 
организм человека

Краткая характеристика путей 
поступления радионуклидов в 

организм человека

Наиболее 
опасные для 

человека 
радионуклиды

Период 
полу- 

распада 
радио- 

нуклидов 

Период 
установления 
равновесия в 
окружающей 

среде

Критичес-
кий орган 
поражения 
человека

2. Комбинированный путь

Загрязнение через почву, воду и 
атмосферный воздух: 

- загрязнение почвы при выпадении   
атмосферных осадков; 

- загрязнение   растений   через   почву   
и окружающий воздух; 

- далее попадание в организм с 
продуктами питания.

цезий-137, 
стронций-90, 
всего до 18 

радионуклидов

30 лет
28 лет

постоянное 
увеличение 
запаса 
радионуклидов 
в почве   в   
течение 
десятилетий

все тело, 
костная ткань

Путь типичен для долгоживущих 
радионуклидов.



Основные пути поступления радионуклидов в 
организм человека

Краткая характеристика путей 
поступления радионуклидов в 

организм человека

Наиболее 
опасные для 

человека 
радионуклиды

Период 
полу- 

распада 
радио- 

нуклидов 

Период 
установления 
равновесия в 
окружающей 

среде

Критический 
орган 

поражения 
человека

3. Природный путь

Попадание в организм путем 
включения радионуклидов в 
биохимический круговорот веществ 
в биосфере.

водород-3, 
углерод-14

12,3 года
5730 лет

1-2 
вегетационных 
периода

все тело,
жировая ткань

Характерно только для водорода и 
углерода



Основные пределы доз
Нормируемые 

величины*
Пределы доз

Персонал (группа А)** Население
Эффективная 
доза

20 мЗв в год в среднем за 
любые последовательные 5 
лет, но не более 50 мЗв в год

1 мЗв в год в среднем за 
любые последовательные 5 
лет, но не более 5 мЗв в год

Эквивалентная 
доза за год в 
хрусталике
глаза***

150мЗв 15 мЗв

коже**** 500 мЗв 50мЗв

кистях и стопах 500 мЗв 50мЗв

Примечания:
*Допускается одновременное облучение до указанных пределов по всем нормируемым величинам.
** Основные пределы доз, как и все остальные допустимые уровни облучения персонала группы Б, равны 1/4 значений 
для персонала группы А. Далее в тексте все нормативные значения для категории персонал приводятся только 
для группы А.
*** Относится к дозе на глубине 300 мг/см2.
**** Относится к среднему по площади в 1 см2 значению в базальном слое кожи толщиной 5 мг/см2 под покровным 
слоем
толщиной 5 мг/см2. На ладонях толщина покровного слоя - 40 мг/см2. Указанным пределом допускается облучение всей 
кожи человека при условии, что в пределах усредненного облучения любого 1 см2 площади кожи этот предел не будет
превышен. Предел дозы при облучении кожи лица обеспечивает не превышение предела дозы на хрусталик от 
бета-частиц. 



Прогнозируемые уровни облучения, при которых 
необходимо срочное вмешательство (НБР-99)

Орган или ткань Поглощенная доза в органе или 
ткани за 2 суток, Гр

Все тело 1

Легкие 6

Кожа 3

Щитовидная железа 5

Хрусталик глаза 2

Гонады 3

Плод 0,1



Критерии для принятия неотложных решений в 
начальном периоде аварийной ситуации (НРБ-99, 

табл. 6.3)

• Только для щитовидной железы.

Меры защиты

Предотвращаемая доза за первые 10 суток, 
мГр

На все тело
Щитовидная железа, 

легкие, кожа

Уровень А* Уровень Б Уровень 
А

Уровень 
Б

Укрытие 5 50 50 500

Йодная профилактика: 
взрослые 
дети

- - 250* 
100*

2500* 
1000*

Эвакуация 50 500 500 5000



Критерии для принятия решений об отселении 
и ограничении потребления загрязненных 

пищевых продуктов (НРБ-99, табл. 6.4)

Меры защиты
Предотвращаемая эффективная доза, мЗв

Уровень А Уровень Б
Ограничение потребления 
загрязненных продуктов 
питания и питьевой воды

5 за первый год 1/год в 
последующие годы

50 за первый год 
10/год в 
последующие годы

Отселение 50 за первый год 500 за первый год

1000 за все время отселения



Критерии для принятия решений об ограничении 
потребления загрязненных продуктов питания в первый 

год после возникновения аварии (НРБ-99, табл. 6.5)

Радионуклиды
Удельная активность радионуклида в 

пищевых продуктах, кБк/кг

Уровень А Уровень Б
131I, 134Cs, l37Cs 1 10
90Sr 0.1 1.0
238Pu, 239Pu, 241Am 0.01 0.1

Примечание:
-если уровень облучения, предотвращаемого защитным мероприятием, не превосходит уровень А, 
нет необходимости в выполнении мер защиты, связанных с нарушением нормальной 
жизнедеятельности населения, а также хозяйственного и социального функционирования 
территорий;

-если предотвращаемое защитным мероприятием облучение превосходит уровень А, но не достигает 
уровня Б, решение о выполнении мер защиты принимается по принципам обоснования и 
оптимизации 
с учетом конкретной обстановки и местных условий;
-если уровень облучения, предотвращаемого защитным мероприятием, достигает и превосходит 
уровень Б, необходимо выполнение соответствующих мер защиты, даже если они связаны с 
нарушением нормальной жизнедеятельности населения, хозяйственного и социального 
функционирования территории. 


