
Чрезвычайные ситуации 

социального характера. 



Проблема ЧС социального характера. 

 Основной целью презентации является ознакомление студентов с 

возникающими чрезвычайными ситуациями социального характера, 

действиями по сохранению жизни и здоровья в ЧС социального 

характера. 

В результате изучения данной дисциплины студент будет знать:

• Понятие ЧС социального характера;

• Классификацию ЧС социального характера;

• Правила поведения при угрозе террористического акта;

• Действия похищенных;

• Какой вред несут вредные привычки, такие как наркомания, алкоголизм, 

табакокурение;



Понятие ЧС социального характера и 

доля данных ЧС среди всех видов ЧС.

Чрезвычайная ситуация социального характера - обстановка

на определенной территории, сложившаяся в результате

опасного социального или социально-политического явления и

создающая реальную угрозу жизненно важным интересам

личности, общества и государства, повлекшая многочисленные

жертвы и значительные материальные потери.



Важное место в жизни современного общества занимают ЧС социального 

характера: войны, террористические акты, захват заложников, кражи, 

мошенничество, азартные игры, изнасилования, вредные и опасные 

привычки, массовые скопления людей, неформальные объединения. 

Их общее количество, разновидность, масштабы последствий постоянно 

растут.

 Специфическая особенность социальных ЧС заключается в том, что 

все они возникают в сфере взаимоотношений между людьми и зависят от 

человека. ЧС социального характера сознательно планируются, готовятся, 

проводятся людьми. 



Источники возникновения ЧС социального характера.

Важнейшей причиной возникновения ЧС социального происхождения является 

действие факторов риска. В их основе лежит накопление и последующее 

высвобождение негативной социальной энергии (социально-экономических, 

политических, межнациональных, межконфессиональных и иных противоречий, 

их перерастание в кризисные ситуации, носящие чрезвычайный характер).

Выделяют четыре стадии действия факторов риска:

1. Накопление факторов риска.

2. Инициирование чрезвычайного события

3. Процесс самого чрезвычайного события. 

4. Стадия затухания.



Существует также географическое 
разделение территории, подвергшейся 
воздействию чрезвычайного события:

• зона удара – место, в котором находятся 
жертвы ЧС;

• зона «фильтрации», расположенная вокруг 
зоны удара, где в первую очередь становится 
известно о происшедших событиях и откуда 
сразу же поступает помощь без какого-либо 
формального оповещения;

• зона оказания общественной помощи – в 
ней сосредоточены силы и средства для 
оказания полномасштабной помощи.



Классификации ЧС социального характера.
 ЧС социального характера классифицируются по следующим признакам:

по причинам возникновения :

• непреднамеренные, вызванные случайными обстоятельствами, не 

зависящими от действий конкретных людей или общественных сил (чаще 

всего связаны со стихийными бедствиями, неурожаями, эпидемиями и пр.);

• преднамеренные, спровоцированные действиями людей и общественными 

группировками (межнациональные и политические конфликты, войны и т. п.);

по продолжительности действия:

• кратковременные (террористический акт, покушение, бандитский налет и 

т. д.);

• долговременные (инфляция, безработица, межэтнический конфликт, война и 

т. п.);



Классификации ЧС социального характера.
по скорости распространения :

• взрывные, стремительные, быстро распространяющиеся (политические 

и военные конфликты);

• умеренные, плавно распространяющиеся (предпосылки социальной 

революции или войны);

по масштабам распространения 

• локальные, объектовые, местные, охватывающие небольшой населенный 

пункт, объект городского хозяйства, городской квартал, район (забастовки, 

демонстрации протеста, массовые беспорядки на объектах культуры, спорта 

и т. д.);

• региональные, национальные, глобальные, распространяющиеся на 

огромные территории (экономические кризисы, межнациональные и 

военные конфликты, войны и т. д.);



Классификации ЧС социального характера.

по возможности предотвращения:

• неизбежные (как правило, стихийные бедствия и эпидемии);

•предотвращаемые (социально-политические и военные конфликты, 

крупномасштабные войны и пр.);

Существует классификация ЧС социального характера, в основе которой 

лежит их конфликтная взаимосвязь с деятельностью человека. 

В соответствии с этой классификацией различают следующие основные 

виды ЧС: экономические кризисы, разгул уголовной преступности, 

широкомасштабная коррупция, социальные взрывы, экстремистская 

политическая борьба, национальные и религиозные конфликты, терроризм, 

противостояние разведок, военные столкновения.



Классификации ЧС социального характера.

ЧС социально-психологического 

характера.

ЧС социально-психологического 

характера.

ЧС, связанные с 

воздействием человека.

ЧС, связанные с 

воздействием человека.

ЧС, связанные с 

нарушением здоровья.

ЧС, связанные с 

нарушением здоровья.

ЧС, связанные с 

воздействием на группы 

людей.

ЧС, связанные с 

воздействием на группы 

людей.
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ЧС, связанные с воздействием человека. 

Психические воздействия. 

Психические воздействия включают в себя:

• Шантаж;

• Мошенничество;

• Воровство. 



Шантаж.

 Шантаж в юридической практике рассматривается как преступление,

заключающееся в угрозе разоблачения разглашения позорящих сведений с

целью добиться каких–либо выгод.

 Шантаж как опасность оказывает отрицательное воздействие на нервную

систему.



Мошенничество.

 Мошенничество – преступление, заключающееся в завладении

государственным общественным или личным имуществом (или в

приобретении прав на имущество) путем обмана или злоупотребления

доверием.

 Человек, ставший жертвой мошенничества, испытывает сильные

психофизиологические потрясения.



Воровство.

 Воровство в обывательском понятии является синонимом кражи.

 Кража (ст. 158 УК РФ) — тайное хищение чужого имущества.

 Этим определением охватывается посягательство на любую форму 

собственности и подчёркивается, что имущество является для похитителя 

чужим



ЧС, связанные с воздействием человека. 

Физические воздействия. 

Физические воздействия включают в себя:

• Террор;

• Разбой;

• Бандитизм;

• Изнасилование;

• Заложничество.



Террор.

Террор - (лат. terror – страх, ужас) – означает «устрашать», запугивать. 

Именно это обстоятельство определяет террор как особую форму 

политического насилия, характеризующуюся жестокостью, 

целенаправленностью, и кажущейся эффективностью.

Терроризм - это общественный феномен, заключающийся в 

противоправном использовании крайних форм насилия или угрозы 

насилием для устранения противников с целью достижения конкретных 

политических целей.



Разбой и бандитизм.
 Разбой – преступление, заключающееся в нападении с целью завладения 

государственным общественным или личным имуществом соединенном с 

насилием или угрозой насилия, опасным для жизни и здоровья лица, 

подвергшегося нападению.

 Бандитизм – это организация вооруженных банд с целью нападения на 

государственные и общественные учреждения, либо на отдельных лиц, а 

также участие в таких бандах и совершенных ими нападениях.



Изнасилование и заложничество.
Изнасилование – половое сношение с применением физического насилия

угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Уголовное право предусматривает суровое наказание за изнасилование

вплоть до смертной казни (при отягчающих обстоятельствах).

Заложничество - форма преступления, суть которой состоит в захвате 

людей (нередко это дети и женщины) одними лицами с целью заставить 

выполнить определенные требования другими лицами (из числа которых 

взятых в заложники).



ЧС, связанные с нарушением здоровья. 

Употребление веществ, разрушающих 

организм. 

К данной группе относится:

• Табакокурение;

• Алкоголизм;

• Наркомания.



Табакокурение.
Табакокуре́ние (или просто курение) — вдыхание дыма тлеющих 
высушенных или обработанных листьев табака, наиболее часто в виде 
курения сигарет, сигар, сигарилл или трубок. Согласно данным ВОЗ 
(Всемирной Организации Здравоохранения), около одной трети взрослого 
мужского населения мира курят табак.

Таблица 2. Распространённость курения табака по данным опроса 
≪Общенациональный обзор здравоохранения и экономического 
обеспечения в России≫:

среди 

мужчин 

среди 

женщин 

середина 

1980-х

46-48 % менее 5 %

середина 

1990-х 

50-55 % 12 %

начало 

2000-х 

60-65 % более 20 %



Алкоголизм.
Алкоголизм – хроническое заболевание, обусловленное систематическим

употреблением спиртных напитков.

Проявляется физическая и психическая зависимость от алкоголя

психическая и социальная деградация, патология внутренних органов,

обмена веществ, центральной и периферической нервной системы.

Характерны алкогольные психозы.



Наркомания.
 Наркомания – (греч. narke – оцепенение и mania – безумие

восторженность) зависимость человека от приема наркотиков.

 Заболевание, которое выражается в том, что жизнедеятельность

организма поддерживается на определенном уровне только при условии

приема наркотического вещества.



ЧС, связанные с нарушением здоровья. 

Социальные болезни. 

К социальным болезням относится: 

• СПИД;

• Венерические заболевания;

• Туберкулез. 



СПИД и венерические заболевания.
СПИД - состояние, развивающееся на 

фоне ВИЧ-инфекции и характеризующееся 

падением числа CD4+ лимфоцитов, 

множественными оппортунистическими 

инфекциями, неинфекционными и 

опухолевыми заболеваниями. ВИЧ 

передается при прямом контакте 

слизистых оболочек или крови с 

биологическими жидкостями, 

содержащими вирус, например, с кровью, 

спермой, секретом влагалища или с 

грудным молоком. ВИЧ-инфекция не 

передается через слюну и слезы, а также 

бытовым путём.

Красная ленточка — символ 

солидарности с ВИЧ-

положительными и 

пациентами, у которых 

развился СПИД

Инфекции, за редким исключением передающиеся только половым путем, в 

отечественной медицине принято выделять в группу венерических 

заболеваний (сифилис, гонорея, донованоз, мягкий шанкр). Другие ИППП 

часто передаются и иными путями: парентеральным (ВИЧ, гепатит В), 

прямым контактным (чесотка), вертикальным (ВИЧ).



Туберкулез. 
Туберкулёз (от лат. tuberculum — бугорок) — широко распространённое в 
мире инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое 
различными видами микобактерий, как правило, Mycobacterium 
tuberculosis.Туберкулёз обычно поражает лёгкие, реже затрагивая другие 
органы и системы. Mycobacterium tuberculosis передаётся воздушно-
капельным путём при разговоре, кашле и чихании больного. Чаще всего 
после инфицирования микобактериями, заболевание протекает в 
бессимптомной, скрытой форме (тубинфицированность), но примерно 1 из 
10 скрытых инфекций в конце концов переходит в активную форму, при 
которой летальность достигает 50 %.

В 2007 г. в России отмечено 117 738 больных впервые выявленным 
туберкулёзом в активной форме (82,6 на 100 тыс. населения), что на 0,2 % 
выше, чем в 2006 г.

В 2009 г. в России отмечено 105 530 случаев впервые выявленного активного 
туберкулёза (в 2008 г. — 107 988 случаев). Показатель заболеваемости 
туберкулёзом составил 74,26 на 100 тыс. населения (в 2008 г. — 75,79 на 100 
тысяч)



ЧС, связанные с нарушением здоровья. 

Нарушение психики. 

К нарушениям в психики можно отнести: 

• Суицид;

• Зомбирование;

• Аномальные психические повреждения. 



Суицид. 
Суицид – это агрессия, направленная на себя (аутоагрессия).

Проявляется в актах самоунижения, самообвинения, в нанесении себе

телесных повреждений и в самоубийстве – суициде.

Особенность самоубийства в том, что смерть является делом рук самого

потерпевшего и всегда представляет насильственный акт.

Следует признать, что всегда есть обстоятельства, которые доводят

человека до самоубийства. Поэтому выражение самоубийство носит

условное значение.



ЧС, связанные с воздействие на группы людей. 

Экономико-социальные конфликты.

К экономико-социальным конфликтам можно отнести: 

•Низкая занятость;

•Высокий процент безработных;

•Нехватка продовольствия. 



Низкая занятость и высокий процент безработных. 

Безработица - незанятость

экономически активного населения в

хозяйственной деятельности.

Каталлактическая безработица,

имеющая место тогда, когда индивид не

ищет работу по собственному желанию.

Институциональная безработица,

которая возникает в случае

вмешательства государства в

установление размеров ставок

заработной платы.



Нехватка продовольствия.
Голод - социальное явление, 

сопутствующее антагонистическим 

социально-экономическим формациям. 

Формы голода:

• явный (абсолютный голод)

•скрытый (относительный голод:

недоедание, отсутствие или нехватка

жизненно необходимых компонентов в

рационе).

Последствия - повышенная заболеваемость

инфекционными, психическими болезнями,

нарушения обмена веществ, снижение

физического и умственного развития,

преждевременная смерть.



ЧС, связанные с воздействие на группы людей. 

Политико-социальные конфликты.

Политико-социальные конфликты включают в себя: 

• Этнические конфликты;

• Религиозные конфликты;

• Экономические конфликты.



ЧС, связанные с воздействие на группы людей. 

Демографико-социальные конфликты.

Демографико-социальные конфликты включают в себя:

•Конфликты, связанные с изменением границ;

•Конфликты, связанные с изменением природных условий.

•Конфликты, связанные  с существенным нарушением 

воспроизводства населения.



Социальные опасности.

Социальные опасности – это опасности, получившие широкое

распространение в обществе и угрожающие жизни и здоровью

людей.

Носителями социальных опасностей являются люди,

образующие определенные социальные группы.

Особенность социальных опасностей состоит в том, что они

угрожают большому числу людей.



Классификации социальных опасностей. 
В качестве примера приведем классификацию В. И. Ярочкина,[6] в которой 

социальные опасности группируются по следующим признакам:

• по объектам воздействия – человек, общество, государство, а также 

среда обитания социума;

• по отношению к объектам воздействия – внутренние и внешние;

• по направлениям (сферам) человеческой деятельности –

экономические, социальные, политические, военные, культурологические, 

информационные, экологические и т. д.;

• по масштабам – глобальные, региональные, национальные, локальные, 

местные и т. д.;

• по способам и формам проявления – заявления, конкретные действия, 

совокупность обстоятельств, которые могут породить опасность в 

перспективе и требуют защитного реагирования и пр.;

• по источникам и движущим силам (по происхождению) – природные, 

обусловленные деятельностью людей (техногенные, социальные);

http://lib.rus.ec/b/164632/read


Классификации ЧС социального характера. 
• по ожиданию воздействия на объект – внезапные, неожиданные; 

ожидаемые с малым временем задержки или с большим временем 

задержки;

• по умыслу – правомерные, вытекающие из реализации правовых норм; 

противоправные; внеправовые;

• по форме – прямые, косвенные, завуалированные, латентные, 

несформировавшиеся;

• по времени – мгновенные, длительные, дискретные;

• по последствиям – необратимые, обратимые, мутагенные, доминантные, 

катализирующие;

• по значению – допустимые, недопустимые;

• по составу – разовые, бинарные, кумулятивные, диффузные;

• по актуализации – вероятные (весьма вероятные, маловероятные), 

потенциальные, реальные, осуществленные;

• по причинам появления – закономерные, случайные, стихийные, 

преднамеренные;

• по ущербу – материальный, моральный;

• по величине ущерба – предельный, значительный, незначительный;



Классификации социальных опасностей.
 Социальные опасности в рассматриваемом контексте могут быть также 

классифицированы по определенным признакам.
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Борьба с ЧС социального характера.
На борьбу с ЧС социального характера направлена деятельность мирового 

сообщества, государств, правительств, специальных служб. Важное место 

в общей системе противодействия социальным ЧС принадлежит 

населению, каждому из нас. Своими умениями, знаниями,правильными и 

своевременными действиями можно предотвратить многие ЧС 

социального характера, смягчить тяжесть их последствий.

Сам по себе этот процесс может остановиться только тогда, когда все 

будет уничтожено. Поэтому для его локализации необходимы совместные 

активные действия всех здоровых сил общества. Однако в условиях 

дестабилизации, вызванной ЧС социального характера, их не так уж и 

много.
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