
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛАЙДЫ К ЗАНЯТИЮ  
по теме № 5  

 
ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС 
ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО  

ХАРАКТЕРА 
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Слайд 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чрезвычайная ситуация – совокупность условий и 
обстоятельств, создающих опасную для жизнедеятельности 
человека обстановку на конкретном объекте, территории 
(акватории), возникших в результате совершившейся ава-
рии или катастрофы, опасного природного явления 
 

По общему характеру источников возникновения чрезвы-
чайные ситуации делятся 

природные 

биолого-социальные 

техногенные 

Природные – опасные природные явления и процессы (геологиче-
ские, гидрологические и метеорологические, а также природные по-
жары) 

Техногенные – промышленные аварии и катастрофы (радиационные, 
химические, биологические и гидродинамические аварии), пожары, 
взрывы, опасные происшествия на транспорте или транспортные 
аварии 

Биолого-социальные – широко и одновременно распространенные 
инфекционные болезни людей (эпидемии), сельскохозяйственных 
животных и растений 
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Слайд 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классификация неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов по их происхождению 

Происхождение 
опасных природных 

явлений 
 

Виды опасностей 
Опасные природные явления, возможные 
всюду или имеющие малоограниченные 

зоны поражения 

Опасные природные явле-
ния, имеющие ограничен-

ные поражения 
 

Гелиокосмическое 
 

Падение небесных тел 
Магнитные бури 
Полярный режим солнечного освещения 

 

Климатическое 
и гидрологическое 

 

Ураганы, тайфуны, смерчи, шквалы 
Грозы, удары молний, морские штормы 
Морские льды, айсберги, нерегулярные морские 
течения 
Экстремальные температуры воздуха  
Возврат холодов в период вегетации сельскохозяй-
ственных растений  
Экстремальные ливни, снегопады, метели  
Гололёд, изморозь, обледенение  
Дефляция почв, пыльные бури, движение пере-
веваемых песков, засухи, суховеи  
Атмосферные неоднородности для авиации и кос-
мических аппаратов 
Резкие скачки атмосферного давления и температу-
ры 

Наводнения 
Наледи на реках и склонах 
Затопление и осушение бере-
гов водоёмов 
Мерзлотные деформации 
грунта, термокарст, термоэро-
зия 
Подтопление, изменение 
уровня грунтовых вод 
Абразия берегов морей и во-
дохранилищ 
Ледовые явления на реках 

Геолого-
геоморфологическое 

 
Землетрясения 

Цунами 
Извержения вулканов, потоки 
вулканических лав и пепла 
Обвалы, камнепады, оползни, 
сели 
Водо-снежные потоки, лави-
ны, обрушения и подвижки 
ледников 
Овражная эрозия 
Переформирования русел рек 
и каналов 
Заиление водохранилищ 
Оползание грунта и снега на 
склонах 
Просадки на плывунах, кар-
сте, при суффозии 

Биологическое 

Массовое размножение вредителей сельского хозяй-
ства 
Болезни домашних животных и растений Эпидемии 
 
Нападения кровососущих, ядовитых, хищных насе-
комых и животных 
Захват территорий или акваторий организмами 
привнесённых видов 
Биопомехи транспорту, управляющим и распре 
делительным системам 

Пожары лесные, торфяные, 
степные и т.п. 

 

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной тер-
ритории или акватории, сложившейся в результате стихийного природного бед-
ствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные поте-
ри и нарушение условий жизнедеятельности людей 
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Слайд 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и го-
сударства. 
Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, сти-
хийно возникающий и распространяющийся в природной среде. 
Природные пожары подразделяются на лесные и степные 
пожары. 

Лесной пожар – самопроизвольное или спровоцированное челове-
ком возгорание в лесных экосистемах 

Лесные пожары подразделяются 

Низовой пожар 

Подземный (торфяной) 
пожар 

Верховой пожар 

Низовой пожар – пожар, распространяющийся по земле и по нижним 
ярусам лесной растительности. При низовом пожаре горят лесная под-
стилка, травяно – кустарничковый покров, подрост и подлесок. Низовые 
пожары наиболее часты и составляет до 98 % общего числа загораний. 

Верховой пожар наиболее опасен. Он начинается при сильном ветре и 
охватывает кроны деревьев. Огонь продвигается по кронам деревьев, ско-
рость его распространения в безветренную погоду может достигать 3-4 
км/ч, в ветреную – 25-30 км/ч и более. Проводником горения, при верхо-
вых пожарах, служит слой хвои, листвы и ветвей кронового пространства. 
Температура в зоне огня повышается до 1100°С. 

Подземный (торфяной) пожар представляет собой пожар, при котором 
горит торфяной слой заболоченных и болотных почв. Он характеризуется 
низкой скоростью продвижения (около 0,5 м/мин). Характерной особен-
ностью торфяных пожаров является беспламенное горение торфа с накоп-
лением большого количества тепла. Торфяные пожары характерны тем, 
что их очень трудно тушить 
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Слайд 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные правила поведения при природном пожаре 

При обнаружении 
пожара следует 

При обнаружении пожара 
следует: 
• не метаться и не подда-
ваться панике; 
• проанализировать обста-
новку, определить путь эвакуа-
ции, для чего подняться на воз-
вышенную точку на местности 
или забраться на высокое дерево 
и внимательно осмотреться по 
сторонам. Выявить границы оча-
га пожара, направление и при-
мерную скорость его распро-
странения; 
• укрываться от пожара 
следует на голых островах и от-
мелях, расположенных посреди 
больших озер, на оголенных уча-
стках болот, на скальных верши-
нах хребтов, расположенных вы-
ше уровня леса, на ледниках; 
• уходить от пожара необ-
ходимо в наветренную сторону 
(то есть идти на ветер), в на-
правлении, перпендикулярном 
распространению огня, стараясь 
обойти очаг пожара сбоку, с 
тем, чтобы выйти ему в тыл. 
 

Правила поведения 
в очаге пожара 

В очаге пожара: 
• необходимо очистить 
вокруг себя возможно большую 
площадь от листвы, травы и 
веток; 
• необходимо обильно смо-
чить одежду, рот и нос жела-
тельно прикрыть мокрой ват-
но-марлевой повязкой или по-
лотенцем, снять всю плавя-
щуюся одежду; 
• избавиться от горючего 
и легковоспламеняющегося 
снаряжения, если есть воз-
можность, то периодически 
смачивайте высохшие участки 
материала на одежде; 
• зарыться во влажный 
грунт; 
голову, конечности, открытые 
участки тела обмотать лю-
бым негорючим материалом, 
по возможности смочив его 
водой, но не очень плотно, 
чтобы при возгорании можно 
было мгновенно снять. 
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Слайд 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные правила обращения с огнем 
в сухое время года и в пожароопасных местах 

• предназначенное под костер место нужно очищать от су-
хой травы, листьев, веток и другого лесного мусора; 
• не разводите огонь вблизи нависающих крон деревьев, в 
хвойных молодняках, среди сухостойного камыша и на тор-
фянике; 
• не оставляйте костер без присмотра; 
• не покидайте место привала, не убедившись, что костер 
потушен; 
• в степи костер лучше разводить на участках голой земли; 
• возле огня всегда должен находиться дежурный - костро-
вой; 
• если возникли небольшие очаги пожара, то их необходимо 
немедленно тушить: заливать водой, засыпать песком, землей, 
накрывать кусками брезента, прикрывая доступ кислорода, 
затаптывать и сбивать мокрыми тряпками или пучками веток; 
• категорически недопустимо поджигать лес с целью подачи 
сигнала бедствия. 

Основными видами поражений при пожарах являются ожоги и 
отправления угарным газом. При оказании помощи необходимо, 
прежде всего, погасить на пострадавших горящую одежду, а на 
обоженную поверхность наложить стерильные повязки. В случае 
поражения людей угарным газом следует немедленно удалить их из 
зон интенсивного задымления и, при необходимости, сделать ис-
кусственное дыхание. 
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Слайд 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Причиной возникновения инфекционного заболевания являет-
ся проникновение болезнетворного микроорганизма в восприимчи-
вый организм в достаточном количестве и специфическим для него 
путем. Механизм передачи инфекций неодинаков при различных 
заболеваниях и находится в прямой зависимости от локализации 
(местонахождения) возбудителя в живом организме 

Инфекция – внедрение и размножение в организме человека 
или животного болезнетворных микроорганизмов 

с воздухом через пищева-
рительный тракт 

через поврежденные кож-
ные покровы 

через слизистые оболочки 
рта, носа, глаз 

Пути проникновения возбудителей инфекционных заболеваний 
в организм человека 

Эпидемия – массовое и прогрессирующее распространение инфекцион-
ного заболевания в пределах определенной территории, значительно пре-
вышающее обычно регистрируемый уровень заболеваемости за анало-
гичный период 
Эпидемическим очагом называется место заражения и пребывания за-
болевших инфекционной болезнью людей либо территория, в пределах 
которой в определенных границах времени возможно заражение людей и 
сельскохозяйственных животных возбудителями инфекционной болезни 

через поврежденную кожу 
в результате укусов за-
раженных кровососущих 

насекомых 
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Слайд 7 
 
 
 
 
 
 
 

 

Группы 
заболеваний 

Наименование 
основных заболеваний 

Локализация 
возбудителя 

Пути передачи 
инфекции 

Инфекции 
дыхательных 

путей 

Грипп и острые респира-
торные заболевания. Ан-
гина. Дифтерия. Корь. 
Коклюш. Туберкулез. На-
туральная оспа. 

Верхние 
дыхательные 

пути. 

Воздушно-
капельный 

Кишечные 
инфекции 

Дизентерия. Брюшной 
тиф. Паратифы. Холера. 
Инфекционный гепатит. 
Полиомиелит. 

Кишечник. Через продукты 
питания, воду, 
почву, грязные 
руки, бытовые 
предметы, мух. 

Кровяные 
инфекции 

Малярия. Сыпной и воз-
вратный тифы. Клещевой 
энцефалит. Чума. Туля-
ремия. 

Кровеносная 
система. 

Через укусы 
кровососущих 
переносчиков – 
комаров, кле-
щей, блох, 
вшей, москитов. 

Инфекции 
наружных 
покровов 

Трахома. Чесотка. Си-
бирская язва. Столбняк. 

Кожа. 
Слизистые 
оболочки 

Преимущест-
венно контакт-
ный путь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К наиболее типичным признакам инфекционных заболеваний 
относятся – озноб, жар, повышение температуры. При этом возни-
кают такие реакции как головная боль, боли в мышцах и суставах, 
недомогание, общая слабость, разбитость, иногда тошнота, рвота, 
понос, нарушается сон, ухудшается аппетит 

Характерные инфекционные болезни 
и механизм передачи инфекции 
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Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний 
среди населения в очаге поражения проводится комплекс противоэпиде-
мических и санитарно-гигиенических мероприятий. 

Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия 
- организационные, административные, инженерно-технические, меди-
ко-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение 
или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды оби-
тания, предотвращения возникновения и распространения инфекцион-
ных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию. 

Профилактика инфекционных болезней 

 

Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия 

экстренная 
профилактика 

уничтожение насекомых, 
клещей и грызунов 

обсервация 
и карантин 

дезинфекция различных 
зараженных объектов 

санитарная обработка 
населения 

Карантин – комплекс организационных, режимных, административно-хозяйственных, санитарно-
гигиенических, противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных 
на полную изоляцию эпидемического очага особо опасных инфекций, очага биологического (бак-
териального) заражения и последующую, полную ликвидацию инфекционных заболеваний в нем. 

Обсервация – система мер по медицинскому наблюдению в условиях изоляции за лицами, нахо-
дившимися в контакте с больными карантинными инфекциями или выезжающими из пределы очага 
карантинной болезни. 

Экстренная профилактика – применение вакцинно-сывороточных препаратов, антибиотиков и 
других лекарственных веществ, используемых для специальной и экстренной профилактики ин-
фекционных болезней. 

Санитарная обработка – механическая очистка и мытье кожных покровов и слизистых оболочек 
людей, подвергшихся заражению и загрязнению радиоактивными, опасными химическими и биоло-
гическими веществами, а также обеззараживание (обезвреживание) их одежды и обуви. 

Дезинфекция – это комплекс специальных мероприятий, направленных на уничтожение возбуди-
телей инфекционных и паразитарных болезней в окружающей среде физическими, химическими и 
биологическими методами и средствами. Различают дезинфекцию профилактическую, текущую и 
заключительную. 
Частными видами дезинфекции являются дезинсекция, под которой понимают уничтожение насе-
комых и клещей – переносчиков инфекционных заболеваний. 

Дератизация – истребление грызунов, опасных в эпидемиологическом отношении. 
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Виды эпизоотии 

По масштабам распростра-
нения – частные, объектовые, 
местные и региональные 

Противоэпизоотические мероприятия, это комплекс плано-
вых мероприятий, направленных на предупреждение, обнаружение и 
ликвидацию инфекционных болезней сельскохозяйственных живот-
ных, предусматривающих обезвреживание и ликвидацию источников 
возбудителя инфекционной болезни и факторов передачи возбудите-
ля, повышение общей и специфической устойчивости сельскохозяй-
ственных животных к поражению патогенными микроорганизмами. 

По масштабам распростра-
нения – частные, объектовые, 
местные и региональные 

По экономическому ущер-
бу – незначительные, сред-
ние и большие 

Эпизоотия – одновременное про-
грессирующее во времени и про-
странстве в пределах определенного 
региона распространение инфекци-
онной болезни среди большого числа 
одного или многих видов сельскохо-
зяйственных животных, значительно 
превышающее обычно регистрируе-
мый на данной территории уровень 
заболеваемости. 

Противоэпизоотические и 
противоэпифитотические мероприятия 

 

Эпифитотия – массовое, прогресси-
рующее во времени и пространстве 
инфекционное заболевание сельско-
хозяйственных растений и резкое 
увеличение численности вредителей 
растений, сопровождающееся массо-
вой гибелью сельскохозяйственных 
культур и снижением их продуктив-
ности. 
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