
Лекция 3. Источники, виды и классификации опасностей 

Опасность – негативное свойство живой и неживой материи, способное 

причинять ущерб самой материи: людям, природной среде, материальным 

ценностям. Понятие «опасность» — свойство человека и компонент 

окружающей среды, способные причинять ущерб живой и неживой материи. 

Опасности техносферы возникают при достижении ее внешними потоками 

вещества, энергии и/или информации значений, превышающих способность 

к их восприятию любым объектом защиты без нарушения своей 

функциональной целостности, т.е. без причинения ущерба. 

В определении понятия «опасность» формально отсутствует указание 

на необходимость совпадения координат и времени передачи опасных 

потоков от источника к объекту защиты. Но этого и не требуется, так как 

опасен весь материальный мир, окружающий человека, сообщества людей и 

т.п. Иными словами, вероятность проявления опасности по отношению к 

другим материальным объектам существует всегда и везде. 

Понятие «источник опасности» — это компоненты биосферы и 

техносферы, космическое пространство, социальные и иные системы, 

излучающие опасность. Для каждого источника опасности характерно 

наличие уровня, зоны и продолжительности действия. Для описания 

источника опасности с позиций его негативного влияния на человека и 

природу используют величину материальных отходов (выбросов, сбросов и 

отбросов), интенсивность энергетических излучений и его вероятность 

воздействия (риск). 

Источниками (носителями) опасностей являются естественные 

процессы и явления, техногенная среда и действия людей. Источником 

опасности может быть все живое и неживое. Опасности не обладают 

избирательным свойством, при своем возникновении они негативно 

воздействуют на всю окружающую их материальную среду. Влиянию 

опасностей подвергается человек, природная среда, материальные ценности. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Таксономия опасностей 

 Различают опасности естественного (природного), техногенного 

и антропогенного происхождения. 

 По видам потоков в жизненном пространстве: массовые, 

энергетические, информационные. 

 По интенсивности потоков: опасные и чрезвычайно опасные. 

 По длительности воздействия: постоянные, переменные 

(периодические), импульсные. 

 По видам зоны воздействия: производственные, бытовые, 

городские, зоны ЧС. 

 По размерам: локальные, региональные, межрегиональные, 

глобальные. 

 По степени завершенности: потенциальные, реальные, 

реализованные. 

Все жизненные потоки по их физической природе (вид потока) делятся 

на массовые, энергетические и информационные, следовательно, и 

возникающие при этом опасности следует воспринимать как массовые, 

энергетические и информационные. 

Массовые опасности возникают при перемещении воздуха (торнадо, 

ураганы и т.п.), воды и снега (ливни, лавины, штормы, цунами), грунта и 

других видов земной массы (землетрясения, пыльные бури, оползни и 

камнепады, извержения вулканов и т.п.). Массовые опасности 

характеризуются количеством и скоростью перемещения масс различных 

веществ. 

Массовые опасности возникают также при поступлении в элементы 

биосферы (воздух, вода, земля) различных ингредиентов. В этом случае 

уровень опасности зависит от концентрации ингредиентов в единице объема 

или массы элемента биосферы. Концентрация ингредиентов измеряется в 

мг/м
3
, мг/л, мг/кг. 



Энергетические опасности связаны с наличием в жизненном 

пространстве различных полей (акустических, магнитных, электрических и 

т.п.) и излучений (лазерное, ионизирующее и др.), которые обычно 

характеризуются интенсивностью полей и мощностью излучений. 

Информационные опасности возникают при поступлении к человеку 

(обычно к оператору технических систем), избыточной или ошибочной 

информации, определяемой в бит/с. 

Все опасности по интенсивности воздействия разделяют на опасные и 

чрезвычайно опасные. 

Опасные потоки обычно превышают предельно допустимые потоки не 

более чем в разы. Например, если говорят, что концентрация i-го газа в 

атмосферном воздухе составляет ≤ 10 ПДК, то подразумевают, что это 

опасная ситуация, угрожающая человеку потерей здоровья, поскольку 

находится в зоне его толерантности. 

В тех случаях, когда уровни потоков воздействия выше границ 

толерантности, ситуацию считают чрезвычайно опасной. Обычно она 

характерна для аварийных ситуаций или зон стихийного бедствия. В этих 

случаях концентрация примесей или уровни излучений на несколько 

порядков превышают ПДК или ПДУ и угрожают человеку летальным 

исходом. 

По длительности воздействия опасности классифицируют на 

постоянные, переменные (в том числе периодические) и импульсные. 

Постоянные (действуют в течение рабочего дня, суток) опасности, как 

правило, связаны с условиями пребывания человека в производственных или 

бытовых помещениях, с его нахождением в городской среде или в 

промышленной зоне. Переменные опасности характерны для условий 

реализации циклических процессов: шум в зоне аэропорта или около 

транспортной магистрали; вибрация от средств транспорта и т.п. Импульсное 

или кратковременное воздействие опасности характерно для аварийных 

ситуаций, а также при залповых выбросах, например при запуске ракет. 



Многие стихийные явления, например гроза, сход лавины и т.п., также 

относятся к этой категории опасностей. 

По виду зоны воздействия (по месту воздействия) опасности делят на 

производственные, бытовые и  городские, а также на зоны ЧС. 

По размерам зоны воздействия опасности классифицируют на 

локальные, региональные, межрегиональные и глобальные. 

Как правило, бытовые и производственные опасности являются 

локальными, ограниченными размерами помещения, а такие воздействия, как 

потепление климата (парниковый эффект) или разрушение озонового слоя 

Земли, являются глобальными. 

Опасности иногда воздействуют одновременно на территории и 

население двух и более сопредельных государств. В этом случае опасные 

зоны и опасности становятся межнациональными, а поскольку источники 

опасности, как правило, расположены только на территории одного из 

государств, то возникают ситуации, приводящие к трудностям ликвидации 

последствий этих воздействий. 

По степени завершенности процесса воздействия на объекты защиты 

опасности разделяют на потенциальные, реальные и реализованные. 

 


