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РАЗДЕЛ II БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ГЛАВА 4 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МИРНОГО ВРЕМЕНИ 

Тысячелетняя практика человечества свидетельствует, что ни в одном виде деятельности 

невозможно достичь абсолютной безопасности, т.е. любая деятельность потенциально опасна. 

Современный человек на протяжении своей жизни находится в различных средах: 

социальной, производственной, городской, бытовой, природной. Они в той или иной степени 

воздействуют на человека, равно как и деятельность людей оказывает влияние на окружающую 

среду. Это влияние может быть, с одной стороны, положительным (позитивным), с другой — 

отрицательным (негативным). В наибольшей степени негативные воздействия проявляются в ЧС, 

возникающих в среде обитания. 

4.1. Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайная ситуация означает нарушение нормальных условий жизнедеятельности 

людей на определенной территории. Обычно она обусловлена аварией, катастрофой, стихийным 

или экологическим бедствием. Характерным признаком ЧС является угроза жизни и здоровью 

людей, огромный ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной 

среде. 

Все ЧС научно классифицируются по характерным признакам: по природе возникновения 

различают природные, техногенные, экологические, биологические, антропогенные, социальные и 

комбинированные ситуации; по масштабам распространения последствий различают локальные, 

объектовые, местные, региональные, национальные, глобальные; по причине возникновения можно 

говорить о преднамеренных и непреднамеренных стихийных бедствиях; по скорости развития ЧС 

бывают взрывные, внезапные, скоротечные, плавные; по возможности предотвращения ЧС 

подразделяют на неизбежные (природные) и предотвращаемые (техногенные, социальные), 

ведомственной принадлежности — на возникающие в промышленности, строительстве, на 

транспорте, в жилищно-коммунальной сфере, сельском, лесном хозяйстве и т.д. 

К природным относят ЧС, связанные с проявлением стихийных явлений природы. Таковы 

землетрясения, наводнения, извержения вулканов, оползни, сели, ураганы, смерчи, бури, природные 

пожары и др. 

Техногенными называют ЧС, происхождение которых связано с техническими объектами: 

пожары, взрывы, аварии на опасных химических объектах, выбросы радиоактивных веществ, 

обрушение зданий, аварии на системах жизнеобеспечения. 

Экологическими ЧС считаются значительные нарушения природной среды (разрушение 

озонового слоя, опустынивание земель, засоление почв, кислотные дожди и др.), угрожающие 

жизнедеятельности человека. 

К биологическим ЧС относят массовые заболевания людей (эпидемии), животных 

(эпизоотии), растений (эпифитотии). 

Социальными ЧС называют события, происходящие в обществе: войны, межнациональные 

конфликты, геноцид, терроризм, крупные ограбления, мошенничество в больших масштабах и др. 

Антропогенные ЧС — следствия ошибочных действий людей. 

Локальные ЧС ограничены одной промышленной установкой, поточной линией, небольшим 

производством, цехом, выходом из строя отдельной системы. Ликвидация ситуации и ее 
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последствий возможна силами и средствами пострадавшего объекта. 

Объектовыми считаются такие ЧС, последствия которых не выходят за рамки территории 

завода, комбината, промышленно-производственного комплекса, организации, предприятия, 

учебного заведения, учреждения. Устранение ситуации и ее последствий требует сил и средств 

пострадавшего объекта. 

Масштабы местных ЧС находятся в рамках поселка, города, района, отдельной области. Для 

ликвидации последствий достаточно сил и средств, имеющихся в распоряжении местной власти, 

соответствующего начальника гражданской обороны (ГО), комиссии по ЧС, а также объектов 

промышленности, транспорта, сельского хозяйства, расположенных на данной территории. В 

отдельных случаях могут привлекаться воинские части гражданской обороны и другие 

подразделения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). 

Региональные ЧС распространяются на несколько областей, республик, округов, регионов. 

Их ликвидацией занимаются, как правило, региональные центры МЧС России или специально 

создаваемые министерством (правительством) оперативные группы. 

Национальные ЧС обычно охватывают несколько экономических районов, округов, но не 

выходят за пределы страны. Последствия ликвидируются силами и ресурсами страны, зачастую с 

привлечением иностранной помощи. 

Глобальные ЧС охватывают значительные территории, несколько республик, краев, областей 

и ряд сопредельных стран. На территории России привлекаются основные силы МЧС России, части 

и соединения Вооруженных Сил, подразделения МВД России, ФСБ России и других ведомств. 

Проведением спасательных и других неотложных работ занимается специально созданная 

правительственная комиссия или лично Начальник ГО страны — Председатель правительства. 

Вопросы и задания:  
1. Дайте определение понятию «чрезвычайная ситуация».  

2. Назовите основные признаки классификации ЧС. (Можно составить схему). 

3. Каковы причины возникновения ЧС?  

 

 


