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■ Чрезвычайная 
ситуация 
(ЧС)- совокупность 
условий и 
обстоятельств, 
создающих опасную для 
жизнедеятельности 
человека обстановку на 
конкретном объекте, 
территории (акватории), 
возникших в результате 
воздействия 
определённых 
источников.



■ Источники ЧС подразделяются на:
■ - природные - опасные природные явления и процессы 

(геологические, гидрологические и метеорологические, а 
также природные пожары);

■ - техногенные - промышленные аварии и катастрофы 
(радиационные, химические, биологические и 
гидродинамические аварии), пожары, взрывы, опасные 
происшествия на транспорте или производстве;

■ - биолого-социальные - широко и одновременно 
распространённые инфекционные болезни людей (эпидемии), 
сельскохозяйственных животных и растений;

■ - военные – применение и последствия применения 
современных средств поражения (ССП)



   Основной целью лекции является изучение чрезвычайных 
ситуаций, природы их возникновения, методов предотвращения 
разрушений и человеческих жертв. Также необходимо углубить 
ваши знания о защите населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях.

   Достигнув же целей, вы сможете решить в будущем множество 
важных задач: свести к минимуму разрушительные воздействия 
стихийных бедствий, уменьшить их негативное влияние на 
окружающую среду, предотвратить человеческие жертвы, снизить 
материальный ущерб, приносимый авариями и катастрофами на 
транспорте и производстве, а также грамотно и успешно 
действовать в условиях мирного и военного времени. Этим 
обусловлена актуальность лекции.



■ Техногенные опасности и угрозы человечество ощутило и 
осознало несколько позже, чем природные. Лишь с достижением 
определенного этапа развития техносферы в жизнь человека 
вторглись техногенные бедствия, источниками которых являются 
аварии и техногенные катастрофы. Опасность техносферы для 
населения и окружающей среды обусловлена наличием в 
промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве большого 
количества радиационно-, химически-, биологически-, пожаро– 
взрывоопасных технологий и производств. Таких производств 
только в России насчитывается около 45 тыс. Возможность 
возникновения аварий на них в настоящее время усугубляется 
высокой степенью износа основных производственных фондов, 
невыполнением необходимых ремонтных и профилактических 
работ, падением производственной и технологической дисциплины.



Радиационно опасные объекты
■ В России действует 10 атомных электростанций (АЭС), 113 исследовательских ядерных 

установок, 12 промышленных предприятий топливного цикла, 8 научно–
исследовательских организаций, работающих с ядерными материалами, 9 атомных судов 
с объектами их обеспечения, а также около 13 тыс. других предприятий и организаций, 
осуществляющих свою деятельность с использованием радиоактивных веществ и 
изделий на их основе. Практически все АЭС расположены в густонаселенной 
европейской части страны. В их 30–километровых зонах проживает более 4 млн человек. 
Кроме того, большую опасность для населения представляет система утилизации 
ядерных отходов, получаемых на этих объектах.



Пожаро– взрывоопасные объекты
■ В нашей стране насчитывается свыше 8 тыс. пожаро–и взрывоопасных объектов. 

Наиболее часто взрывы и пожары происходят на предприятиях химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности. Они 
приводят, как правило, к разрушению промышленных и жилых зданий, 
поражению производственного персонала и населения, значительному 
материальному ущербу.



Газо–и нефтепроводы
■ В настоящее время на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности, в 
геологоразведочных организациях 
находится в эксплуатации более 200 тыс. км 
магистральных нефтепроводов, около 350 
тыс. км промысловых трубопроводов, 800 
компрессорных и нефтеперекачивающих 
станций. Большая часть магистральных 
газопроводов, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов введена в строй в 
60—70–е гг. прошлого века. Поэтому 
сегодня доля нефтепроводов со сроком 
эксплуатации более 20 лет составляет 73 %, 
из них значительная часть эксплуатируется 
более 30 лет. Из этого следует, что 
существующая сеть нефтепроводов в 
значительной степени выработала свой 
ресурс и требует серьезной реконструкции. 
Основными причинами аварий на 
трубопроводах являются подземная 
коррозия металла (21 %), брак строительно–
монтажных работ (21), дефекты труб и 
оборудования (14), механические 
повреждения (19 %).



Транспорт
■ Ежегодно в Российской Федерации 

различными видами транспорта перевозится 
более 3,5 млрд т грузов, в том числе 
железнодорожным – около 50 %, 
автомобильным – 39, внутренним водным – 8, 
морским – 3 %. Ежесуточные перевозки 
людей превышают 100 млн человек: по 
железной дороге – 47 %, автотранспортом – 
37, авиацией – 15, речными и морскими 
судами – 1 %. Наиболее опасен 
автомобильный транспорт, при эксплуатации 
которого погибает в среднем 33,415 чел. Для 
сравнения, в авиации этот показатель равен 
1,065 чел. В железнодорожных авариях 
людские потери значительно ниже. Следует 
также отметить, что транспорт является 
серьезным источником опасности не только 
для пассажиров, но и для населения, 
проживающего в зонах транспортных 
магистралей, поскольку по ним перевозится 
большое количество легковоспламеняющихся, 
химических, радиоактивных, взрывчатых и 
других веществ, представляющих при аварии 
угрозу жизни и здоровью людей. Такие 
вещества составляют в общем объеме 
грузоперевозок около 12 %.



Гидротехнические сооружения
■ В настоящее время на территории Российской Федерации эксплуатируется более 

30 тыс. водохранилищ (в том числе 60 крупных водохранилищ емкостью более 1 
млрд м3) и несколько сотен накопителей промышленных стоков и отходов. 
Гидротехнические сооружения на 200 водохранилищах и 56 накопителях отходов 
находятся в аварийном состоянии (эксплуатируются без реконструкции более 50 
лет), что может создать немало проблем. Они расположены, как правило, в черте 
или выше по течению крупных населенных пунктов и все являются объектами 
повышенного риска. Их разрушение может привести к катастрофическому 
затоплению обширных территорий, множества городов, сел и объектов экономики, 
к длительному прекращению судоходства, сельскохозяйственного и 
рыбопромыслового производства.



Причинами стихийных бедствий могут служить:

■ - быстрое перемещение вещества (землетрясения, оползни);

■ - высвобождение внутриземной энергии (вулканическая деятельность, 
землетрясения);

■ - повышение уровня вод рек, озер и морей (наводнения, цунами);

■ - воздействие необычайно сильного ветра (ураганы, торнадо, циклоны).



■ Эффективно содействует уменьшению масштабов 
чрезвычайных ситуаций (особенно в части потерь) 
создание и применение систем оповещения населения, 
персонала и органов управления, прежде всего системы 
централизованного оповещения на федеральном, 
региональном, территориальном, местном и объектовом 
уровнях


