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  ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с ГОСТом, чрезвычайная ситуация (ЧС) есть состояние, при котором в 

результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определённой территории или 

акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и 

здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной 

среде.  

Понятие чрезвычайной ситуации основано на том, что источником чрезвычайной ситуации 

является опасное происшествие, в результате которого создаются поражающие факторы прямого или 

косвенного воздействия на человека. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

1. Чрезвычайные ситуации: определения основных понятий и классификации 

Вопрос Что следует понимать под безопасностью при чрезвычайных ситуациях? 

Ответ Все факторы воздействия в системе целесообразно разделить на факторы 

детерминированные и стохастические. Детерминированный фактор жестко обусловлен 

причинно-следственными связями в этой системе. Стохастический фактор проявляется 

случайно и относится к вероятностным факторам. Такое разделение основано на 

детерминированно-стохастическом характере развития природы. Человек, неразрывно 

связанный с биосферой, существует в условиях отсутствия всеобъемлющего знания о 

биосфере, поэтому его жизнедеятельность сопряжена с неопределённостью, а 

следовательно, с риском. Стохастический фактор, по своим параметрам превышающий 

значение предельно допустимого уровня воздействия, при ненулевой вероятности своего 

проявления относится к числу опасных факторов и является опасностью. Численное 

значение риска может быть пренебрежимо малым. С учётом этого стохастический 

фактор воздействия относится к опасным факторам, если уровень риска, которым он 

измеряется, превышает приемлемый. Приемлемый риск есть минимальный риск, уровень 

которого допустим и обоснован, исходя из ожидаемых последствий реализации 

опасностей для элементов биосферы. 

Любая система биосферы относится к числу открытых систем. На состояние её 

элементов способны оказывать влияние вещество, энергия, информация, порождаемые 

другими системами. В связи с этим следует различать безопасность внутреннюю и 

внешнюю. Внутренняя безопасность системы есть интегральное свойство, отражающее 

её способность существовать и исполнять свою функцию в условиях приемлемого риска. 

Источником опасности может быть любой элемент системы, в том числе человек, 

осуществляющий деятельность в этой системе. Внешняя безопасность системы есть 

состояние защищённости её элементов от воздействия негативных стохастических 

факторов, способных образоваться в тех системах биосферы, в зонах влияния которых 

располагается данная система.  

Безопасность в чрезвычайной ситуации есть состояние защищённости населения, 

объектов народного хозяйства и окружающей природной среды от поражающего 

воздействия совокупности поражающих факторов источника ЧС. Защищённость в 

чрезвычайной ситуации определяется деятельностью, направленной на предотвращение, 
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а также на преодоление и снижение т.е. на ликвидацию негативных последствий 

реализации опасностей ЧС. 

Вопрос Как классифицируются чрезвычайные ситуации?  

Ответ По характеру источника различают техногенные, природные, биолого-

социальные (биосоциальные) и военные чрезвычайные ситуации. 

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное 

происшествие. К опасным техногенным происшествиям относятся аварийные взрывы в 

промышленной зоне индустриально-селитебного комплекса; аварии на инженерных и 

транспортных коммуникациях; пожары в промышленной зоне индустриально-

селитебного комплекса; химические аварии, связанные с поступлением в окружающую 

среду опасных химических веществ; радиационные аварии и т.п. 

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное 

явление, в результате которого на определённой территории или акватории может 

возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление есть событие 

природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые 

по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать 

поражающее воздействие на людей, объекты народного хозяйства и окружающую 

природную среду. К опасным природным явлениям относятся опасные геологические, 

гидрологические и метеорологические явления, а также природные пожары. 

Источником биосоциальной чрезвычайной ситуации может быть особо опасная 

или широко распространённая инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных 

животных и растений. 

Источником военной чрезвычайной ситуации является применение современных 

средств поражения. К современным средствам поражения относятся боевые средства, 

находящиеся на вооружении войск, применение которых в военных действиях вызывает 

гибель людей, животных и растений, разрушения и повреждения объектов народного 

хозяйства, элементов окружающей природной среды. 

Правительство РФ своим постановлением  утвердило положение о классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с которым 

ЧС классифицируются в зависимости от: количества пострадавших людей; количества 

людей, у которых нарушены условия жизнедеятельности; размера материального 

ущерба; размеров зон распространения поражающих факторов источника чрезвычайной 

ситуации. 

В соответствии с этим постановлением, чрезвычайные ситуации подразделяются 

на локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и 

трансграничные.  

К локальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало 

не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, 

либо материальный ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных размеров оплаты 

труда на день возникновения ЧС и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы 

территории объекта производственного или социального назначения.  

К местной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало 

свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 

100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но не 

более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения ЧС и зона 

чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населённого пункта, города, района.  
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К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 

пострадало от 50 до 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности от 300 до 

500 человек, либо материальный ущерб составляет от 5 тыс. до 0,5 млн минимальных 

размеров оплаты труда и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта 

РФ.  

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 

пострадало от 50 до 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 

1000 человек, либо материальный ущерб составляет от 0,5 млн до 5 млн минимальных 

размеров оплаты труда и зона чрезвычайной ситуации охватывает территорию двух 

субъектов РФ.  

К федеральной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало 

свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, 

либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн минимальных размеров оплаты труда 

и зона чрезвычайной ситуации выходит за пределы территории двух субъектов РФ.  

К трансграничной относится чрезвычайная ситуация, поражающие факторы 

которой выходят за пределы РФ или чрезвычайная ситуация, которая произошла за 

рубежом и затрагивает территорию РФ. 

 Техногенные чрезвычайные ситуации 

  аварийный взрыв в 

промышленной зоне 

Вопрос Что следует понимать под аварийным взрывом? 

Ответ Аварийный взрыв, происходящий в воздушной среде, есть практически 

мгновенное преобразование энергии, связанное с изменением физико-химического 

состояния веществ, сопровождающееся образованием воздушной ударной волны с 

избыточным давлением на фронте волны, выше порогового значения. При давлениях, 

ниже порогового значения, воздушные волны не являются взрывными, а относятся к 

звуковым.  

Все аварийные взрывы по характеру изменения состояния вещества можно 

разделить на взрывы физические и химические. Физический взрыв вызывается 

изменением физического состояния вещества, характеризующегося высокими, 

относительно окружающей среды, значениями температуры или давления. Химические 

взрывы связаны с химическими превращениями веществ. 

К физическим взрывам относятся взрывы сосудов под давлением и паровые 

взрывы. Взрыв сосуда под давлением происходит вследствие снижения прочности 

стенок ёмкости; заполнения ёмкости веществом сверх установленного предела, 

приводящего к возникновению внутреннего давления, которое превышает предельно 

допустимые значения; нагрева герметизируемого в сосуде вещества до температур, 

превышающих предельно допустимые значения; химических превращений веществ, 

находящихся в ёмкости, которые приводят к росту внутреннего давления до значений, 

превышающих предельно допустимые. 

Паровой взрыв возникает при смешении двух жидких веществ с разными 

температурами при условии, что температура одного из них значительно превышает 

температуру кипения другого.  

Химические взрывы вызываются быстрыми химическими превращениями веществ. 

Химические превращения происходят в результате реакций взрывчатого разложения 
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вещества; окислительных реакций; реакций полимеризации, изомеризации и 

конденсации сложных химических соединений; реакций в сложных смесях. 

По характеру развития взрывного процесса в пространстве все химические взрывы 

подразделяются на сосредоточенные (точечные) или объёмные. Сосредоточенный взрыв 

есть взрыв твёрдого или жидкого вещества, занимающего малый, относительно зоны 

воздействия, объём. Объёмный взрыв есть дефлаграционный или детонационный взрыв 

газовоздушного, паровоздушного или пылевоздушного облака, занимающего 

значительный, относительно зоны воздействия, объём. Под облаком понимают рассеяние 

в атмосфере какого-либо вещества в твёрдом жидком или газообразном состоянии. 

Вопрос Какие поражающие факторы могут возникнуть в результате аварийных 

взрывов и каково их поражающее воздействие? 

Ответ В процессе аварийного взрыва энергия взрывной системы переходит в 

энергию взрывного процесса, а именно в энергию ударной волны; энергию 

разлетающихся осколков, образующихся при разрушении оболочки, которая 

ограничивает взрывающееся вещество; энергию переносимых предметов и тел, 

вовлечённых во взрывной процесс динамическим напором воздушного потока; энергию 

теплового излучения раскаленных продуктов взрыва; остаточную энергию взрывной 

системы. 

В зависимости от того, как распределится энергия во взрывном процессе, 

поражающими факторами взрыва могут стать параметры: воздушной ударной волны; 

движущихся осколков, обломков, предметов и тел; раскалённых продуктов взрыва и 

теплового излучения центральной зоны взрыва. 

Действие взрыва на людей можно подразделить на прямое и побочное. Прямое 

действие связано с существенным увеличением давления воздуха окружающей среды в 

результате прихода фронта ударной волны. Человек как приёмник этой волны наиболее 

восприимчив к скорости повышения давления, к величине избыточного давления на 

фронте волны и к длительности воздействия. Части организма, отличающиеся 

существенной разницей в плотностях соседних тканей, наиболее поражаемы.  

Лёгкие человека содержат множество альвеол, поэтому обладают меньшей 

плотностью, чем окружающие ткани, и, следовательно, очень чувствительны к действию 

взрывной волны. Повреждения лёгких являются прямой или косвенной причиной многих 

патофизиологических эффектов, среди которых лёгочные кровотечения и отёк, разрыв 

лёгких, закупорка кровеносных сосудов воздухом, потеря дыхательного запаса, 

образование мелких рубцов на лёгких. 

Побочное действие взрыва связано с образованием осколков и обломков, 

переносом предметов и тел, с нагревом продуктов взрыва и тепловым излучением. 

Осколки образуются при разрыве твёрдой оболочки взрывной системы. Их 

характеристиками, определяющими степень поражения, являются: масса, форма, 

плотность, площадь миделева сечения, скорость и угол падения при ударе. К 

патофизиологическим последствиям действия осколков относятся рваные раны кожи, 

проникающие ранения внутренних органов, грубые травмы, переломы черепа и проломы 

костей.  

К побочным эффектам взрыва относится перенос тела и последующий тормозящий 

удар. В этом случае под действием давления фронта волны и динамического напора 

воздушного потока, создаваемого этой волной, тело может быть оторвано от твердой 

опоры и перенесено на некоторое расстояние. Повреждения могут возникнуть либо на 
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стадии ускорения, либо во время тормозящего удара о твёрдую преграду. При подобных 

ударах наиболее уязвимой оказывается голова человека, кроме того, возможны травмы 

жизненно важных органов и переломы костей. К побочному действию взрывной волны 

относятся также поражения горячими продуктами взрыва и тепловым излучением. При 

взрывах пыли, паров или газов это может стать основной причиной гибели людей. 

Вопрос Какие поражающие факторы могут образоваться при пожарном горении? 

Ответ В Федеральном законе "О пожарной безопасности" [10.8] даётся 

следующее определение понятию пожар: "Пожар есть неконтролируемое горение, 

причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам 

общества и государства". Подобное определение позволяет считать пожар опасным 

происшествием, которое может стать источником чрезвычайной ситуации, 

сопровождающейся возникновением и реализацией поражающих факторов воздействия 

на человека, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду. Горением 

называется физико-химический процесс взаимодействия горючего вещества с 

окислителем, приводящий к высвобождению энергии и образованию продуктов горения. 

Вопрос Какие вещества относятся к числу аварийно химически опасных веществ?  

Ответ В соответствии с стандартом [10.3] под химической аварией понимается 

авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся утечкой, проливом или 

выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели людей или 

химическому заражению окружающей природной среды. Химически опасный объект 

есть объект, на котором обращаются опасные химические вещества, при аварии на 

котором может произойти гибель людей или химическое заражение окружающей 

природной среды. Химическое заражение представляет собой распространение опасных 

химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях, создающих 

угрозу для людей в течение определённого времени. 

Опасное химическое вещество есть техногенное химическое вещество, прямое или 

опосредованное воздействие которого на людей может вызвать острые или хронические 

заболевания, или гибель. Под техногенным химическим веществом понимают вещество, 

которое получается, используется, перерабатывается, образуется, хранится, 

транспортируется, уничтожается, т.е. обращается в техносфере. 

Согласно перечню сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ), утверждённому 

в 1988 году, к СДЯВ отнесены 34 опасных химических вещества, среди которых: аммиак, 

сероводород, синильная кислота, фосген, хлор и т.д. В руководстве по аварийно 

химически опасным веществам (АХОВ) к ранее названным добавлены ещё 17 опасных 

химических веществ, среди которых: все боевые отравляющие вещества, диоксин, 

метиловый спирт, фенол, бензол, ртуть и др. Критериями отнесения вещества в разряд 

аварийно химически опасных являются: 

 принадлежность опасного химического вещества к 1-му и 2-му классам 

опасности по значению коэффициента возможности ингаляционного отравления 

(1-й класс: КВИО>300, 2-й класс: КВИО=30-300);  

 наличие опасного химического вещества на объекте народного 

хозяйства в количестве, которое превышает пороговое значение, установленное 

нормативными документами (для аммиака пороговое значение 500 т, для хлора – 

25 т).  

Аварийно химически опасное вещество есть опасное химическое вещество, 

применяемое на химически опасном объекте в таком количестве, при котором 
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вследствие химической аварии на этом объекте может произойти химическое заражение 

окружающей среды в поражающих живые организмы концентрациях. 

Вопрос Какие поражающие факторы могут образоваться при химической аварии? 

Ответ Факторами воздействия при химической аварии являются количество 

токсичного вещества, способное поступить из окружающей среды в организм, а также 

время действия этого вещества на человека. Поражающие факторы объединяются в одну 

величину, называемую токсической дозой.  

Токсическая доза выражает собой количество опасного химического вещества, 

которое при попадании в организм человека вызывает определённый токсический 

эффект. В зависимости от эффекта различают смертельные, выводящие из строя и 

пороговые токсические дозы. Смертельная или летальная токсическая доза (LD) есть 

минимальное количество вещества, вызывающее при попадании в организм человека 

смертельный исход. Выводящая из строя токсическая доза (ID) – минимальное 

количество вещества, вызывающее при попадании в организм человека потерю 

дееспособного состояния. Пороговая токсическая доза (PD) – минимальное количество 

вещества, вызывающее при попадании в организм человека начальные симптомы 

поражения. 

Опасные химические вещества попадают в организм человека через дыхательные 

пути, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки. В 

зависимости от способа попадания аварийно химически опасные вещества подразделяют 

на вещества ингаляционного действия (АХОВ ИД), вещества перорального действия 

(АХОВ ПД) и вещества кожно-резорбтивного действия (АХОВ КРД). 

Кожно-резорбтивная токсическая доза представляет собой массу жидкого или 

твёрдого вещества, воздействующего на человека через кожу, слизистые оболочки и 

кровь и вызывающего определённый токсический эффект, отнесённую к 1 кг массы тела 

или к полной массе тела человека; измеряется в мг/кг или в мг. Пероральная токсическая 

доза представляет собой массу вещества, воздействующего на человека при его 

заглатывании и вызывающего определённый токсический эффект, отнесённую к 1 кг 

массы тела или к полной массе тела человека. Ингаляционная токсическая доза 

представляет собой массу вещества, воздействующего на человека при вдыхании его с 

воздухом и вызывающего определённый токсический эффект.  

Выброс аварийно химически опасного вещества в окружающую среду 

Аварийно химически опасные вещества попадают в окружающую среду в 

результате: 

 утечек из сосудов под давлением, при которых потеря веществом 

рабочего состояния происходит за относительно большой промежуток времени;  

 выбросов из сосудов под давлением, при которых потеря веществом 

рабочего состояния происходит за относительно малый отрезок времени;  

 испарений жидкости, пролитой из герметичной ёмкости.  

Параметры рабочего состояния аварийно химически опасного вещества и 

последствия потери этого состояния позволяют разделить АХОВ на 4 категории: 

1. Вещества, у которых критическая температура ниже температуры 

окружающей среды. Их рабочему состоянию соответствует состояние сжатого газа 

или реже сжиженное состояние с большим избыточным давлением. Выброс таких 

веществ сопровождается образованием газовоздушного облака, которое называют 

первичным, утечка приводит к образованию атмосферной струи.  
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2. Вещества, у которых критическая температура выше, а температура 

кипения ниже температуры окружающей среды. Их рабочему состоянию 

соответствует сжиженное состояние, реже состояние сжатого газа. При выбросе 

сжиженного вещества часть жидкости мгновенно испаряется, образуя первичное 

паровоздушное облако. Оставшаяся часть проливается, охлаждается до 

температуры кипения, затем испаряется, образуя вторичное облако. Утечка из 

ёмкости с большим избыточным давлением вещества приводит к образованию 

двухфазной струи.  

3. Вещества, у которых температура кипения близка к температуре 

окружающей среды, а критическое давление выше атмосферного. Их рабочему 

состоянию соответствует сжиженное состояние, потеря которого приводит к 

образованию и первичного, и вторичного облака. в зависимости от температуры 

окружающей среды эти вещества при атмосферном давлении ведут себя либо как 

жидкости, либо как газы.  

4. Вещества, у которых температура кипения выше температуры 

окружающей среды, а критическое давление выше атмосферного. Их рабочему 

состоянию соответствует парообразное, жидкое и твёрдое состояние. Эта 

категория включает в себя вещества, находящиеся при атмосферном давлении в 

жидком состоянии. Выброс этих веществ в окружающую среду приводит к их 

проливу. Испарение пролитого вещества сопровождается образованием 

вторичного облака. Вещества, находящиеся при нормальных условиях в твёрдом 

состоянии, также входят в эту категорию; в воздушную среду они поступают в 

диспергированном состоянии.  

Вопрос Какой объект называют радиационно опасным?  

Ответ Радиационная обстановка на территории индустриально-селитебного 

комплекса определяется: природной радиоактивностью косного вещества, включая 

излучения, приходящие из космоса; радиоактивным фоном, обусловленным 

проводившимися ранее испытаниями ядерного оружия; наличием территорий, 

загрязнённых радиоактивными веществами; эксплуатацией радиационно опасных 

объектов.  

Радиационно опасным объектом называют объект, на котором хранят, 

перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии 

на котором может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное 

загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного 

хозяйства, а также окружающей природной среды. Радиационная авария есть авария на 

радиационно опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных 

веществ или ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной 

эксплуатации данного объекта границы в количествах, превышающих установленные 

пределы безопасности его эксплуатации. Радиоактивное загрязнение есть загрязнение 

земной поверхности, атмосферы, воды, продовольствия, пищевого сырья, кормов и 

различных предметов радиоактивными веществами в количествах, превышающих 

уровни, установленные нормами радиационной безопасности и правилами работы с 

радиоактивными веществами. 

К радиационно опасным объектам относятся: исследовательские ядерные 

установки различного назначения; судовые ядерные энергетические установки; 

предприятия, использующие в своих технологиях радиоактивные материалы; 
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предприятия ядерного топливного цикла. Ядерный топливный цикл предусматривает 

добычу руды, обогащение урана, изготовление тепловыделяющих элементов, 

использование ядерного топлива в реакторах атомных электрических станций, 

регенерацию ядерного топлива. Цикл завершает утилизация и захоронение 

радиоактивных отходов. 

Вопрос Как происходит облучение при радиационных авариях?  

Ответ Облучение возникает при воздействии на людей ионизирующего 

излучения. Облучение может быть внешним – от источников, находящихся вне тела 

человека, или внутренним – от источников, попавших внутрь организма. Аварийное 

облучение можно разделить на облучение, осуществляемое по прямым путям 

воздействия, и облучение, осуществляемое по непрямым путям воздействия. К 

облучению при прямом воздействии относятся: 

 -частицами от радионуклидов, 

содержащихся в воздухе окружающей среды;  

 -частицами от радионуклидов, 

осевших на земную поверхность;  

 внешнее контактное облучение от радионуклидов, осевших на кожные 

покровы организма;  

 внутреннее облучение, создаваемое радионуклидами, поступившими в 

организм со вдыхаемым воздухом;  

 внутреннее облучение, создаваемое радионуклидами, поступившими в 

организм с загрязнёнными продуктами питания и воды.  

   Предупреждение техногенных чрезвычайных ситуаций  

Вопрос Какие виды деятельности государства в области промышленной 

безопасности направлены на предупреждение техногенных чрезвычайных ситуаций?  

Ответ Основными видами деятельности государства в области промышленной 

безопасности, направленными на предупреждение техногенных чрезвычайных ситуаций, 

являются: 

 нормотворчество в области промышленной безопасности;  

 лицензирование видов деятельности в области промышленной 

безопасности;  

 сертификация технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах  

 экспертиза промышленной безопасности;  

 обязательное страхование ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта;  

 декларирование промышленной безопасности опасных 

производственных объектов;  

 федеральный надзор в области промышленной безопасности на всех 

этапах проектирования. 
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