
Классификация ЧС по виду и масштабу. Чрезвычайные ситуации и их 

возможные последствия. Порядок действий в случаях угрозы и 

возникновения ЧС природного характера. 

  

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, 

сложившейся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь за собой 

человеческие жертвы или окружающей среде, значительные материальные 

потери и нарушения условий жизнедеятельности людей. 

Общая классификация ЧС состоит из следующих групп: 

— ЧС природного происхождения; 

— ЧС техногенного характера; 

— ЧС биолого-социального характера. 

ЧС природного происхождения: геофизические, геологические, 

метеорологические, агрометеорологические, морские гидрологические, и 

гидрологические опасные явления, природные пожары. 

 К ЧС природного происхождения относят возникающие стихийные 

бедствия. Наиболее характерными видами стихийных бедствий являются: 

землетрясения, наводнения, селевые потоки, оползни, лавины, ураганы, 

тайфуны, пожары и т.д. 

ЧС техногенного характера: транспортные аварии (катастрофы); 

пожары и взрывы, аварии (катастрофы) с выбросом аварийно-химически 

опасных веществ, аварии (катастрофы) с выбросом радиоактивных веществ 

или биологически опасных веществ; внезапное обрушение сооружений; 

аварии на электро- и энергетических системах или коммунальных системах 

жизнеобеспечения; аварии на промышленных очистных сооружениях; 

гидродинамические аварии. 

     К ЧС техногенного характера относят производственные аварии 

(катастрофы): 

а) ЧС на объектах экономики (как правило связаны с пожарами и взрывами): 

в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании, на объектах 

добычи, переработки и хранения ЛВЖ, взрывчатых веществ, на транспорте, в 

шахтах, подземных и горных выработках, метрополитенах, в зданиях, 

сооружениях жилого и др. назначения, на складах боезапаса, носителей 

вооружения, базирующихся вблизи населенных пунктов. 



б) ЧС, связанных с выбросами АХОВ, БОВ и авариями на промышленных 

очистных сооружениях, относят такие виды аварий, которые могут 

возникнуть на предприятиях их производства, переработки и хранения, 

лабораториях НИИ, на транспорте, с химическими и бактериологическими 

боеприпасами и при утрате АХОВ, ОВ и БОВ. 

в) Гидродинамические аварии и связанные с ними ЧС в основном возникают 

вследствие аварий на гидротехнических сооружениях из-за их разрушения 

(прорыв). 

г) ЧС из-за аварий (катастроф) с выбросом радиоактивных веществ в 

окружающую среду могут быть обусловлены: аварией на АЭС, утечкой 

радиоактивных газов на предприятиях ядерно-топливного цикла, аварией на 

ядерно-энергетических установках и т.д. 

ЧС биолого-социального (антропогенного) характера состоят из ЧС, 

связанных с изменением состояния литосферы – суши (почвы, недр, 

ландшафта), состояния и свойства атмосферы (воздушной среды),состояния 

гидросферы (водной среды), состояния биосферы, инфекционной 

заболеваемости людей, животных (в том числе и диких) и растений. 

       ЧС непосредственно связаны с вмешательством человека в 

окружающую среду, а именно: 

— Изменения состояния литосферы – суши (почвы, недр, ландшафта) не 

могут проходить сами по себе. Добыча нефти, газа и других недр в больших 

масштабах не могут не сказаться на ее состоянии; 

— Изменения состояния и свойств атмосферы (воздушной среды) также 

происходят под активным влиянием человека: в результате все больше и 

больше возникает проблем с сохранением озонового слоя; 

— Изменения состояния гидросферы (водной среды) – отрицательное 

влияние, к примеру, оказывает строительство ГЭС. В результате нарушается 

экологическое состояние рек, озер и др. водоемов; 

— Изменения состояния биосферы способствуют возникновению все новых 

и новых инфекционных заболеваний людей, животных (в том числе и диких) 

и растений. Показателен в этом плане пример с появлением “птичьего 

гриппа” и др. 

     ЧС подразделяются на: локальные, местные, территориальные, 

региональные, федеральные и трансграничные. 

Локальная ЧС: 

— пострадало не более 10 человек; 



— нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек; 

— размер материального ущерба не превысил 1000 МРОТ; 

— зона ЧС не вышла за пределы объекта (учреждения). 

Местная ЧС: 

— пострадало свыше 10, но не более 50 человек; 

— нарушены условия жизнедеятельности не менее 100 и не более 300 

человек; 

— размер материального ущерба составил не менее 1000 и не более 5000 

МРОТ; 

— зона ЧС не вышла за пределы населенного пункта, города, района. 

Территориальная ЧС: 

— пострадало свыше 50, но не более 500 человек; 

— нарушены условия жизнедеятельности не менее 300 и не более 500 

человек; 

— размер материального ущерба составил не менее 5000 и не более 500 000 

МРОТ; 

— зона ЧС не вышла за пределы субъекта РФ. 

Региональная ЧС: 

— пострадало свыше 50, но не более 500 человек; 

— нарушены условия жизнедеятельности не менее 500 и не более 1000 

человек; 

— размер материального ущерба составил не менее 500 000 и не более 5 000 

000 МРОТ; 

— зона ЧС охватывает не более 2-х субъектов РФ. 

Федеральная ЧС: 

— пострадало свыше 500; 

— нарушены условия жизнедеятельности более 1000 человек; 

— размер материального ущерба составил более 5 000 000 МРОТ; 

— зона ЧС охватывает более 2-х субъектов РФ. 

  



Чрезвычайные ситуации, можно разделить на две условные группы: 

К первой группе относятся: 

1. ЧС природного характера (стихийные бедствия) — паводки, ураганы, 

лесные пожары; 

2. ЧС техногенного характера — аварии на системах жизнеобеспечения 

населения и химически опасных объектах, порывы нефте- и 

газопроводов, пожары и взрывы на объектах экономики и в жилых 

домах, катастрофы на транспорте; 

3. ЧС биолого-социального характера — опасные инфекционные 

заболевания и отравления людей. 

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций являются: 

изношенность основных производственных фондов, снижение 

производственной и технологической дисциплины, отсутствие современных 

систем управления опасными процессами, отсутствие финансовых средств, 

ухудшение материально — технического обеспечения сил ликвидации 

аварий, невыполнение нормативных объемов планово-предупредительных 

ремонтов, низкая надежность гидротехнических сооружений — плотин, 

ограниченная готовность сил РСЧС к локализации и ликвидации лесных 

пожаров, беспечность и халатность людей. 

Ко второй группе относятся: 

1. Крупномасштабные химические аварии, приводящие к массовым 

поражениям и гибели людей аварийно- химически опасными 

веществами (АХОВ); 

2. Крупномасштабные радиационные аварии; 

3. Аварии на магистральных нефтепроводах и газопроводах; 

4. Пожары и взрывы, приводящие к массовым поражениям и гибели 

людей; 

5. Аварии гидротехнических сооружений — прорывы плотин, 

приводящие к затоплению значительной части населенных пунктов и 

поражениям людей; 

6. Аварии на системах жизнеобеспечения населения, приводящие к 

массовым поражениям людей; 

7. Крупномасштабные ЧС природного характера, приводящие к 

массовым поражениям людей; 

8. Массовые инфекционные заболевания людей (эпидемии); 



9. Массовые инфекционные заболевания животных (эпизоотии); 

10. Массовые поражения растений и леса опасными вредителями и 

болезнями (эпифитотии). 

Выживание человека в зоне стихийного бедствия обеспечивается 4-мя 

основными факторами: 

— знанием особенностей природных явлений; 

— умением распознать приближение стихийного бедствия и подготовиться к 

нему; 

— знанием приемов спасения при конкретном стихийном бедствии; 

— психологической подготовкой к действиям в особо сложных условиях. 

Необходимо помнить, что ни одно стихийное бедствие не возникает 

неожиданно. Каждое бедствие каким-то образом предупреждает о своем 

приближении. Рассмотрим некоторые стихийные природные явления. 

  

Как действовать во время землетрясения 

Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, 

услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике 

(от момента, когда Вы почувствовали первые толчки до опасных для здания 

колебаний у Вас есть 15 – 20 секунд). Быстро выйдите из здания, взяв 

документы, деньги и предметы первой необходимости. Покидая помещение 

спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице – оставайтесь 

там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство. 

Если Вы вынужденно остались в помещении, то встаньте в безопасном 

месте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у 

несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит вас от 

падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой 

мебели. Если с Вами дети – укройте их собой. 

Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками – при утечке газа возможен 

пожар. Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов, 

опасайтесь оборванных проводов. Если Вы находитесь в автомобиле, 

оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не 

прекратятся. Будьте в готовности к оказанию помощи при спасении других 

людей. 

Как действовать во время урагана, бури, смерча 



Если ураган (буря, смерч) застал Вас в здании, отойдите от окон и займите 

безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных 

шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, в прочных шкафах, под 

столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны 

на газовых сетях. 

В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи; включите 

радиоприемник для получения информации управления ГО и ЧС и комиссии 

по чрезвычайным ситуациям; по возможности, находитесь в заглубленном 

укрытии, в убежищах, погребах и т.п. Если ураган, буря или смерч застали 

Вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких 

построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, 

рек, озер и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и 

осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые 

ящики, доски и другие подручные средства. Старайтесь быстрее укрыться в 

подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, имеющихся в 

населенных пунктах. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут 

обрушиться при новых порывах ветра. 

При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Если Вы оказались в поле или на 

проселочной дороге, выходите на магистральные дороги, которые 

периодически расчищаются и где большая вероятность оказания вам 

помощи. 

При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском 

ткани, а глаза очками. При поступлении сигнала о приближении смерча 

необходимо немедленно спуститься в укрытие, подвал дома или погреб, либо 

укрыться под кроватью и другой прочной мебелью. Если смерч застает Вас 

на открытой местности, укрывайтесь на дне дорожного кювета, в ямах, рвах, 

узких оврагах, плотно прижимаясь к земле, закрыв голову одеждой или 

ветками деревьев. Не оставайтесь в автомобиле, выходите из него и 

укрывайтесь, как указано выше. 

Как действовать во время грозы 

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом 

случае срочно примите меры предосторожности. 

Если Вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и 

вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку 

высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое 

сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в 

натянутые между столбами провода. 



Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, 

молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по 

возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые 

приборы. 

Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не 

укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. 

Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с 

возвышенного места в низину. 

В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, 

подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в 

ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги 

руками. 

Если грозовой фронт настиг Вас во время занятий спортом, то немедленно 

прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, ледоруб и 

т.д.) положите в сторону, отойдите от них на 20-30 м. 

Если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте 

окна и опустите антенну радиоприемника. 

Как действовать во время сильной метели 

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить 

в одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда 

вернетесь. В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и 

шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. 

Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, 

поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в 

автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло 

для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. 

Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного 

пункта, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место Вашего 

нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели. Если Вас 

покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и 

осторожны при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во время 

стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и 

служебных помещений. 

Как действовать во время гололеда (гололедицы) 

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, 

примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте 

малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или 



поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную 

ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой). 

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом 

ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям 

рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или 

специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, 

присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь 

сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. 

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое 

внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей 

электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите 

администрации населенного пункта о месте обрыва. 

  

Как действовать во время наводнения 

По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации 

безотлагательно, в установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной 

зоны возможного катастрофического затопления в назначенный безопасный 

район или на возвышенные участки местности, захватив с собой документы, 

ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся 

продуктов питания. В конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь. 

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в 

отопительных печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне 

зданий, или разместите их в подсобных помещениях. Если позволяет время, 

ценные домашние вещи переместите на верхние этажи или на чердак жилого 

дома. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте 

снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей. При отсутствии 

организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находитесь 

на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других 

возвышающихся предметах. При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: 

днем – вывешиванием или размахиванием хорошо видимым полотнищем, 

подбитым к древку, а в темное время – световым сигналом и периодически 

голосом. При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с 

соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное средство. 

При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте 

перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте установленных 

мест, не садитесь на борта, строго выполняйте требования экипажа. 

Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только 

при наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания 

медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды 



при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо 

иметь надежное плавательное средство и знать направление движения. В 

ходе самостоятельного выдвижения не прекращайте подавать сигнал 

бедствия. 

Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим. 

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике 

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у Вас нет 

возможности своими силами справиться с его локализацией, 

предотвращением распространения и тушением пожара, немедленно 

предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода 

из опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую 

поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходите из опасной зоны 

быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно 

уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на 

открытое пространство или поляну дышите воздухом возле земли – там он 

менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или 

тряпкой. 

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере 

пожара в администрацию населенного пункта, лесничество или 

противопожарную службу, а также местному населению. Знайте сигналы 

оповещения о приближении зоны пожара к населенному пункту и 

принимайте участие в организации тушения пожаров. 

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками 

лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая 

ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с 

поливкой водой. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите 

далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, 

поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь. При тушении 

торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться 

глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, 

предварительно проверив глубину выгоревшего слоя. 

  

 

 

 

 



Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия 

при возникновении опасностей военного характера. 

На современном этапе значительно снижена потенциальная опасность 

развязывания прямой крупномасштабной агрессии против России. Вместе с 

тем, наблюдается потенциальная опасность развязывания локальных, 

региональных войн, которые при определенных условиях могут перерасти в 

крупномасштабные агрессии против Российской Федерации. 

Россия богата природными и людскими ресурсами, насыщена атомными 

электростанциями и военными объектами, и все это представляет 

несомненный интерес ряда сильных в военном отношении государств мира. 

Противостояние может привести к войне с использованием, в том числе, 

оружия массового поражения. В этом случае в ходе широкомасштабных 

боевых действий может образоваться множество очагов ядерного, 

химического, биологического и комбинированного поражения. 

Таким образом, риск возникновения на территории России чрезвычайных 

ситуаций военного характера остается значительным. 

При этом источником ЧС военного характера будут являться современные 

обычные средства поражения, при высокой вероятности применения и 

оружия массового поражения. 

В ходе возможной вооруженной борьбы сегодня следует ожидать, что в 

целях поражения объектов ядерных сил, дезорганизации государственного и 

военного управления, срыва стратегического развертывания вооруженных 

сил, подрыва жизнеспособности государства будут наноситься, главным 

образом, массированные и глубокие ракетные и авиационные удары с 

использованием различных типов высокоточного оружия. 

Вместе с тем, в связи с тенденцией мирового распространения ядерного и 

других видов ОМП, сегодня еще нельзя полностью исключить их 

выборочное и ограниченное по времени и масштабам применение (в том 

числе и несанкционированное). 

В ходе изучения данного вопроса мы с вами рассмотрим опасности военного 

характера, а также основные виды оружия массового поражения и их 

поражающие факторы. 

Опасности военного характера и присущие им особенности 

Военная опасность – состояние межгосударственных и международных 

отношений, характеризующееся угрозой воны. 



Она является следствием политики государств, коалиций, социальных групп, 

стремящихся к достижению своих экономических, политических, 

национальных и других целей с помощью военной силы. 

Военная опасность может быть: 

• потенциальной; 

• реальной. 

Потенциальная опасность возникает с приходом к власти политических 

группировок, делающих ставку на силовое решение существующих 

внутренних и внешних проблем. 

Реальной опасность становится, когда эти группировки начинают 

реализовывать свои устремления, осуществляя подготовку государства к 

войне. 

Признаками военной опасности выступают: 

• в международной области – возникновение очагов напряженности и 

конфликтов, создание и активизация агрессивных военных блоков; 

• усиление военного присутствия на предлагаемом театре военных 

действий, ведение «психологической войны», усиление 

разведывательной деятельности и др.; 

• в области внутренней политики – милитаризация экономики и 

духовной жизни общества, рост военных расходов, формирование у 

населения и личного состава вооруженных сил «образа врага» и др.; 

• в области военного строительства – доукомплектование вооруженных 

сил личным составом и наступательным вооружением, их 

стратегическое развертывание, проведение соответствующих учений и 

маневров, изменение направленности морально-психологической и 

боевой подготовки войск и др. 

 


