
Практическая работа  

(продолжительность занятия – 2 часа) 

Прогнозирование и оценка обстановки при химической аварии. 

 

Цель работы 

1. Закрепление и расширение теоретических знаний по прогнозированию и 

оценке обстановки при химической аварии.  

2. Приобретение навыков в определении масштабов химической аварии. 

 

Задание на практическое занятие 

 

1. Определить глубину зоны возможного заражения первичным  

   (вторичным) облаком аварийно химически опасного вещества (АХОВ). 

2. Рассчитать площадь зоны заражения (АХОВ). 

3. Определить время подхода зараженного воздуха к объекту. 

4. Сделать выводы об обстановке, сложившейся в результате химической  

   аварии. 

5.Ответить на контрольные вопросы 

 

Порядок выполнения задания 

 

Задание следует выполнять в соответствии с предложенной методикой 

определения масштабов химической аварии и вариантом сложившейся 

обстановки после химической аварии. 

 

 

Основные термины и определения,  

связанные с оценкой химической обстановки 

 

Аварийно химически опасное вещество (АХОВ) – это химическое 

вещество, применяемое в народном хозяйстве, которое при выливе или 

выбросе может приводить к загрязнению воздуха на уровне поражающих 

концентраций.  

Зона заражения АХОВ – территория, на которой концентрация АХОВ 

достигает значений, опасных для жизни людей.  

Под прогнозированием масштаба заражения АХОВ понимается 

определение глубины и площади зоны заражения АХОВ.  



Под аварией понимается нарушение технологических процессов на 

производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, 

транспортных средств, приводящее к выбросу АХОВ в атмосферу в 

количествах, которые могут вызвать массовое поражение людей и животных.  

Под разрушением химически опасного объекта следует понимать 

результат катастроф и стихийных бедствий, приведших к полной 

разгерметизации всех емкостей и нарушению технологических 

коммуникаций.  

Химически опасный объект народного хозяйства – объект, при аварии 

или разрушении которого могут произойти массовые поражения людей, 

животных и растений сильнодействующими ядовитыми веществами АХОВ.  

Первичное облако – облако АХОВ, образующееся в результате 

мгновенного (1-3 мин.) перехода в атмосферу части АХОВ из емкости при ее 

разрушении.  

Вторичное облако – облако АХОВ, образующиеся в результате 

испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности. 

Пороговая токсодоза – ингаляционная токсодоза, вызывающая 

начальные симптомы поражения.  

Под эквивалентным количеством АХОВ понимается такое количество 

Хлора, масштаб заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу 

заражения при данной степени вертикальной устойчивости атмосферы 

количеством АХОВ, перешедшим в первичное (вторичное) облако.  

Площадь зоны фактического заражения АХОВ – площадь территории, 

зараженной АХОВ в опасных для жизни пределах.  

Площадь зоны возможного заражения АХОВ – площадь территории, в 

пределах которой под воздействием изменения направления ветра может 

перемещаться облако АХОВ. 

 

Методика определения масштабов химической аварии 

 

Для прогнозирования масштабов заражения АХОВ необходимы 

следующие данные: 

- о количестве АХОВ на объекте и о том, где они находятся (в каких 

технологических емкостях и трубопроводах); 

- о количестве выброшенных АХОВ и характере их разлива на 

подстилающей поверхности («свободно», «в поддон» или «в обваловку»); 

- о высоте поддона или обваловки складских емкостей; 

- о метеорологических условиях: температуре воздуха, скорости ветра на 

высоте 10 м (на высоте флюгеля), степени вертикальной устойчивости 

атмосферы (табл. 1). 

При прогнозировании масштабов заражения на случай производствен-

ных аварий в качестве исходных данных рекомендуется принимать: выброс 

(вылив) АХОВ в наибольшей по объему единичной емкости 

(технологической, складской, транспортной и др.), метеорологические 

условия – инверсия, скорость ветра 1 м/с. 



Для прогноза масштабов заражения непосредственно после аварии 

должны браться конкретные данные  о количестве выброшенного 

(разлившегося) АХОВ и реальные метеоусловия. 

 

Таблица 1. Степень вертикальной устойчивости атмосферы  

по прогнозу погоды 

 

Скорость Ночь Утро День Вечер 
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менная 

облачн

ость 

Спло

шная 
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 2 ин из из (ин) из к (из) из ин из 

2 – 4 ин из из (ин) из из из из (ин) из 

 4 из из из из из из из из 

 

Примечания. 1. Обозначения: ин – инверсия (нижние слои воздуха 

холоднее верхних, возникает при ясной погоде, малых (до 4 м/с) скоростях 

ветра, примерно за час до захода солнца и разрушается в течение часа после 

восхода солнца); из – изотермия (температура воздуха в пределах 20-30 м от 

земной поверхности почти одинакова, обычно наблюдается в пасмурную 

погоду и при снежном покрове); к – конвекция (нижний слой воздуха нагрет 

сильнее верхнего и происходит перемешивание его по вертикали, возникает 

при ясной погоде, малых (до 4 м/с) скоростях воздуха, примерно через 2 часа 

после восхода солнца и разрушается примерно за 2-2,5 часа до захода 

солнца); буквы в скобках - при снежном покрове. 2. Утро - период времени в 

течение 2 ч после восхода солнца; вечер - в течение 2 ч после захода солнца; 

период от восхода до захода солнца за вычетом двух утренних часов - день; 

период от захода до восхода солнца за вычетом двух последних часов - ночь. 

Внешние границы зоны заражения АХОВ рассчитываются по пороговой 

токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека.  

При прогнозировании принимается допущение, что емкости, 

содержащие АХОВ, в результате аварии разрушаются полностью, а толщина 

слоя АХОВ, разлившихся свободно на подстилающей поверхности, равна 



0,05 м по всей площади разлива. Если же АХОВ вылились в поддон или в 

обваловку, толщина слоя АХОВ определяется по формулам. При выливе из 

емкости, имеющей поддон (обваловку), h = H – 0,2, где H – высота поддона 

(обваловка), м. При выливе из емкостей, расположенных группой и имеющих 

общий поддон (обваловку), h = Q0/Fd, где Q0 - количество вылившегося 

вещества, т; F – реальная площадь разлива в поддон (обваловку), м
2
; d – 

плотность АХОВ, т/м
3
. 

Предельное время пребывания людей в зоне заражения и 

продолжительность неизменности метеорологических условий (вертикальная 

устойчивость атмосферы, направление и скорость ветра) составляет 4 ч. По 

истечении указанного времени прогноз обстановки должен уточняться.  

При авариях на продуктопроводах выброс АХОВ принимается равным 

количеству АХОВ, содержащемуся в трубопроводе между автоматическими 

отсеками (например, для аммиакопровода – от 275 до 500 т). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое аварийно химически опасное вещество (АХОВ)? 

2. Что понимается под зоной заражения АХОВ? 

3. Что такое первичное и вторичное облако АХОВ? 

4. Что понимается под эквивалентным количеством АХОВ? 

5. Как определяется продолжительность поражающего действия АХОВ? 
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