
 
 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югры  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ» 
 

ул. Зырянова, 10, д. Вампугол, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
(Тюменская область), 628601 Телефон: (3466) 49-47-12,  49-47-78, тел/факс 49-47-39, E-mail:GOCS@nvraion.ru. 

 
 
 

                  

 
 

КОНСПЕКТ ПО ТЕМЕ 
 

«Понятие о чрезвычайной ситуации. 
Их классификация по виду и масштабу» 

 
Для проведения занятия по обучению работающего населения  

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
 

 
Составил:  
Начальник курсов гражданской 
обороны МКУ Нижневартовского 
района «Управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» кандидат 
педагогических наук, доцент 
Рондырев – Ильинский В.Б. 

 

 

 



2 
 

На поверхности Земли и в прилегающих к ней слоях атмосферы происходит 
множество сложнейших физических, физико–химических, биохимических, 
геодинамических, гелиофизических, гидродинамических и других процессов, 
сопровождающихся обменом и взаимной трансформацией различных видов 
энергии. Эти процессы лежат в основе эволюции Земли, являясь источником 
постоянных преобразований в облике нашей планеты. Человек не в состоянии 
приостановить или изменить ход этих процессов, он может только прогнозировать 
их развитие и в некоторых случаях оказывать влияние на их динамику. 

Россия, имеющая чрезвычайно большое разнообразие геологических, 
климатических и ландшафтных условий, подвержена воздействию более 30 видов 
опасных природных явлений. Наиболее разрушительными из них являются 
наводнения, подтопления, эрозия, землетрясения, оползни, сели, карсты, суффозии, 
горные удары, снежные лавины, ураганы, штормовые ветры, смерчи, сильные 
заморозки, различные мерзлотные явления. Наибольшую опасность представляют 
собой землетрясения. Только за последние годы на территории Российской 
Федерации произошло более 120 землетрясений. Два из них – на Курилах 4 октября 
1994 г. и в пос. Нефтегорск 27 мая 1995 г. были очень сильными и привели к 
человеческим жертвам, сильным разрушениям объектов социальной и 
промышленной инфраструктуры в эпицентральных районах, а также к разрывам, 
трещинам, оползням и другим деформациям земной поверхности. 

К другим опасностям геологического происхождения относятся оползни, 
обвалы, сели, абразия, переработка берегов водохранилищ, мерзлотные процессы. 
Возможность поражения оползнями и селевыми потоками территорий отдельных 
районов Северного Кавказа, Поволжья, Забайкалья и Сахалина достигает 70–80 % от 
их общей площади. В стране воздействию этих процессов подвержено более 700 
городов. Суммарный ежегодный ущерб от них составляет десятки миллиардов 
рублей. Относительно менее опасными из–за меньших объемов и скоростей 
одновременного перемещения масс горных пород и воды являются процессы 
плоскостной и овражной эрозии, переработка берегов водохранилищ и морей, 
набухание грунтов. Они не приводят к гибели людей, но экономические потери от 
их развития могут быть сопоставимы (как правило, в связи с необратимой потерей 
земель) с природными катастрофами. В отдельные годы ущерб от этих процессов 
может составлять 8–9 млрд долл. 

Из атмосферных процессов наиболее разорительными и опасными являются 
шквалы, ураганы, тайфуны, град, смерчи, сильные ливни, грозы, метели и 
снегопады, от которых часто страдают некоторые районы Дальнего Востока 
(Магаданская область и Сахалин), а в европейской части России – Брянская, 
Калужская, Владимирская, Нижегородская, Саратовская области и Республика 
Мордовия. 
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Из всех природных процессов и явлений самый большой экономический 
ущерб наносят наводнения, тропические штормы, засухи и землетрясения, они же 
являются наиболее опасными для жизни и здоровья людей. 

Анализ развития природных опасностей сегодня позволяет сделать вывод о 
том, что, несмотря на научно–технический прогресс, защищенность людей и 
материальной сферы от грозных явлений и процессов природы не повышается. 
Ежегодный прирост числа погибших от природных катастроф в мире составляет 
4,3 %, пострадавших – 8,6 %, а величины материального ущерба – 10,4 %. 

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–и 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. 
 Понятие «чрезвычайная ситуация» раскрыто в Федеральном законе от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера». 
 Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 
 С целью единого подхода к оценке чрезвычайных ситуаций и выбору 
способов реагирования на них, их классифицируют по типам, видам, масштабу 
распространения, тяжести последствий и некоторым другим признакам.  
 В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Термины и определения основных понятий» чрезвычайные ситуации по 
характеру источника подразделяются на: 
 военные ЧС; 
 техногенные ЧС; 
 биолого-социальные ЧС 
 природные ЧС. 
 Источником чрезвычайной ситуации может быть опасное природное явление, 
авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная 
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инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а так же 
применение современных средств поражения. 
 Так называемые «военные ЧС» не описаны ни в одном нормативном акте, но 
как следует из ГОСТ Р 22.1.01-95, возможно их возникновение в результате 
применения современных средств поражения: ядерного, бактериологического, 
химического оружия и других средств поражения. 
 Техногенная ЧС, по ГОСТ Р 22.0.05-94, – это состояние, при котором в 
результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на 
объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия 
жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится 
ущерб имуществу населения, объектов и окружающей природной среде. 
 Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и 
по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.  
 Техногенные чрезвычайные ситуации могут быть следующие: 
 Транспортные аварии (катастрофы): 
 товарных поездов; 
 пассажирских поездов; 
 речных и морских грузовых судов; 
 на магистральных трубопроводах и др. 
 Пожары, взрывы, угроза взрывов: 

пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом 
оборудовании промышленных объектов; 

пожары (взрывы) на транспорте; 
пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально - бытового, 

культурного значения и др. 
 Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ (ХОВ): 
 аварии с выбросом (угрозой выброса) ХОВ при их производстве, переработке 
иди хранении (захоронении); 
 утрата источников ХОВ; 
 аварии с химическими боеприпасами и др. 
 Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ: 
 аварии на атомных станциях; 
 аварии транспортных средств и космических аппаратов с ядерными 
установками; 
 аварии с ядерными боеприпасами в местах их хранения, эксплуатации или 
установки; 
 утрата радиоактивных источников и др. 
           Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ): 
аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ на 
предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях; 
 утрата БОВ и др. 
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 Внезапное обрушение зданий, сооружений: 
 обрушение элементов транспортных коммуникаций; 
 обрушение производственных зданий и сооружений; 
 обрушение зданий и сооружений жилого, социально - бытового и культурного 
значения. 
           Аварии на электроэнергетических системах: 
 аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом 
электроснабжения всех потребителей; 
 выход из строя транспортных электроконтактных сетей и др. 
 Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: 
 аварии в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих 
веществ; 
 аварии на тепловых сетях в холодное время года; 
 аварии в системах снабжения населения питьевой водой; 
 аварии на коммунальных газопроводах. 
 Аварии на очистных сооружениях: 
 аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с 
массовым выбросом загрязняющих веществ; 
 аварии на очистных сооружениях промышленных газов с массовым выбросом 
загрязняющих веществ. 
 Гидродинамические аварии: 
 прорывы плотин (дамб, шлюзов и др.) с образованием волн прорыва и 
катастрофическим затоплением; 
 прорывы плотин с образованием прорывного паводка и др. 
 Биолого-социальные ЧС, по ГОСТ Р 22.0.04-95, -  это состояние, при 
котором в результате источника возникновения биолого-социальной чрезвычайной 
ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и 
деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и 
произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого 
распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных 
и растений. 
 К таким ЧС относятся эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. 
 Особо опасными эпидемиями считаются эпидемии чумы, холеры, оспы, 
сибирской язвы, желтой лихорадки, СПИДа, а также других болезней, 
охватывающих значительную часть населения. 
 Эпизоотии (широкое распространение заразных болезней животных) создают 
чрезвычайные состояния, связанные с изменением животного мира. 
 Эпифитотии (широкое распространение инфекционных болезней растений) 
создают чрезвычайные состояния, связанные с изменением растительного мира. 
 Природные ЧС, по ГОСТ Р 22.0.03-95, – это обстановка на определенной 
территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника 
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природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) природной окружающей 
среде, значительные материальные потери и нарушений условий жизнедеятельности 
людей. 
 Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника. 
 Чрезвычайные ситуации природного характера могут быть следующие: 

Геофизические опасные явления: 
землетрясения; 
извержения вулканов. 
Геологические опасные явления (экзогенные геологические явления): 
оползни; 
сели; 
пыльные бури; 

 обвалы, осыпи, курумы, эрозия, склоновый смыв и др. 
 Метеорологические и агрометеорологические опасные явления: 
 бури (9-11 баллов), ураганы (12-15 баллов), смерчи, торнадо, шквалы, 
вертикальные вихри; 
 крупный град, сильный дождь (ливень), сильный туман; 
 сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, 
заморозки; 
 сильная жара, засуха, суховей. 
 Морские гидрологические опасные явления: 
 тропические циклоны (тайфуны), цунами, сильное волнение (5 и более 
баллов), сильное колебание уровня моря; 
 ранний ледяной покров, напор льдов, интенсивный дрейф льдов, 
непроходимый лед; 
 отрыв прибрежных льдов и др. 
 Гидрологические опасные явления: 
 высокие уровни вод (наводнения), половодья; 
 заторы и зажоры, низкие уровни вод и др. 
 Гидрогеологические опасные явления: 
 низкие уровни грунтовых вод; 
 высокие уровни грунтовых вод. 
 Природные пожары: 
 лесные пожары; 
 пожары степных и хлебных массивов; 
торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых. 
 Инфекционные заболевания людей: 
 единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; 
 групповые случаи опасных инфекционных заболеваний и др. 
 Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных: 
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 единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; 
 инфекционные заболевания не выявленной этиологии и др. 
 Поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями: 
 массовое распространение вредителей растений; 
 болезни не выявленной этиологии и др. 
 Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость 
распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности 
протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности 
воздействия поражающих факторов.  
 С этой точки зрения такие события можно подразделить на: 
 внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.); 
 стремительные (пожары, выброс (розлив) аварийно химически опасных 
веществ, гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, сель и др.); 
 умеренные (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных 
системах, извержения вулканов, половодья и пр.); 
 плавные (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологические 
отклонения и т.п.). Плавные (медленные) чрезвычайные ситуации могут длиться 
многие месяцы и годы, например, последствия антропогенной деятельности в зоне 
Аральского моря. 
 Кроме того, важной является классификация чрезвычайных ситуаций, 
отражающая их масштабы и тяжесть последствий: 
 При классификации чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения 
следует учитывать не только размеры территории, подвергнувшейся воздействию 
ЧС, но и возможные ее косвенные последствия. К ним относятся тяжелые 
нарушения организационных, экономических, социальных и других существенных 
связей, действующих на значительных расстояниях. Кроме того, принимается во 
внимание тяжесть последствий, которая и при небольшой площади ЧС может быть 
огромной и трагичной. 
 На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», по масштабу распространения и тяжести последствий 
чрезвычайные ситуации подразделяются на: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Класс (уровень) 
чрезвычайной 

ситуации 

Пострадало 
(чел.) 

Материальный 
ущерб 

Границы действия поражающих 
факторов  

Ликвидация 
осуществляется силами и 

средствами 

Локальные не более  
10 человек 

не более  
100 тыс. руб. 

не выходит за пределы  
территории объекта 

предприятий, учреждений и 
организаций 

Муниципальные не более  
50 человек 

не более  
5 млн. руб. 

не выходит за пределы территории  
1 поселения или внутригородской 
территории города федерального 

значения 

органов местного 
самоуправления 

Межмуниципальные не более  
50 человек 

не более  
5 млн. руб. 

затрагивает территорию 2 и более 
поселений, внутригородских 

территорий города федерального 
значения 

органов местного 
самоуправления, ОИВ 

субъектов РФ, оказавшихся 
в зоне ЧС 

Региональные 

свыше  
50 человек, 
но не более 

500 

свыше  
5 млн. руб. 

не выходит за пределы территории 
одного субъекта РФ 

органов местного 
самоуправления, ОИВ 

субъектов РФ, оказавшихся 
в зоне ЧС 

Межрегиональные 

свыше  
50 человек, 
но не более 

500 

свыше  
5 млн. руб.,  
но не более 

500 млн. руб. 

затрагивает территорию двух и 
более субъектов РФ 

ОИВ субъектов РФ, 
оказавшихся в зоне ЧС 

Федеральные свыше 500 свыше  
500 млн. руб. территория всей РФ ОИВ субъектов РФ, 

оказавшихся в зоне ЧС 
 
Данная классификация не распространяется на чрезвычайные ситуации, возникшие в лесах вследствие лесных пожаров. 
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 Классификация «лесных ЧС» определена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 
376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров». Чрезвычайные ситуации, возникшие в 
лесах вследствие лесных пожаров, подразделяются на: 
 

Класс (уровень) 
чрезвычайной 

ситуации 
Зона чрезвычайной ситуации в лесах 

Муниципальные 
не выходит за пределы одного муниципального образования, при этом в лесах на указанной территории 
не локализованы крупные лесные пожары (площадью более 25 га в зоне наземной охраны лесов и более 
200 га в зоне авиационной охраны лесов) или лесной пожар действует более 2 суток 

Региональные 

не выходит за пределы территории одного субъекта РФ, при этом значения 2-х и более из следующих 
показателей, определяемых на конкретную календарную дату в течение периода пожарной опасности, 
для данного субъекта РФ на 50% или более превышают их средние значения за предыдущие 5 лет на 
эту же календарную дату для данного субъекта РФ: 
- количество лесных пожаров в расчете на 1 млн. га площади земель лесного фонда; 
- доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров; 
-средняя площадь одного пожара; 
-доля площади, пройденной лесным пожаром, в общей площади земель лесного фонда 

Межрегиональные затрагивает территории 2-х и более субъектов РФ, при этом на территории каждого из субъектов РФ 
введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера 

Федеральные затрагивает территории 2-х и более федеральных округов, при этом на территории каждого из 
федеральных округов введен режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера 

  



 Каждая чрезвычайная ситуация характеризуется своеобразием последствий, 
причиняемых здоровью людей и экономике страны.  
 Наиболее тяжкие последствия приносят природные катастрофы и стихийные 
бедствия.  
 Анализ показывает, что 90% из них приходится на четыре вида: наводнения -
 40%, тайфуны - 20%, землетрясения и засуха - по 15%.  
 По числу пострадавших и разрушительному действию, тайфуны и сильные 
землетрясения (8 и более баллов) сравнимы с ядерными взрывами. Так, например, 
число жертв при землетрясении в итальянском городе Мессине (1908) составило 120 
тыс. человек, в Токио (1923) -143 тыс. человек, в Армении (1988) погибло около 25 
тыс. и ранено было свыше 18 тыс. человек. 
 В настоящее время на территории Российской Федерации ежегодно 
происходит примерно 1,5 тыс. чрезвычайных ситуаций. В них страдает более 10 
тыс. человек, из которых более 1 тыс. погибает. И это без учета самых массовых 
происшествий – дорожно-транспортных, уносящих ежегодно 30 и более тыс. жизней 
россиян.  
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