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Различают естественные и антропогенные причины чрезвычайных и экстремальных 
ситуаций экологического характера:  

• ЧС, связанные с естественными природными воздействиями на человека и 
остальной биологический мир процессов и явлений в космосе, в воздушной, геофизической, 
геологической, биологической и социальной средах; 

• ЧС, связанные с экологическими загрязнениями природной среды, истощением 
природных ресурсов, вызванные хозяйственной деятельностью человека. 
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Аварийно-опасные химические вещества применяются в промышленности и сельском 
хозяйстве, а при их аварийном выбросе (разливе) возможно заражение окружающей среды в 
поражающих организм человека концентрациях. По степени воздействия на организм 
человека химические вещества делятся на 4 класса [1]. К 1 классу относят чрезвычайно 
опасные вещества: соединения ртути, свинца, кадмия, цинка, соединения фосфора, 
галогеноводороды, хлориды, фосген, оксид этилена; 2 класс включает высоко опасные 
соединения: минеральные и органические кислоты (серная, азотная), щелочи (аммиак, едкий 
натрий); 3 класс – умеренно опасные вещества (соляная кислота); 4 класс – малоопасные 
вещества (сероводород). В современном мире происходит замена естественных материалов 
на их синтетические аналоги, ежегодно увеличивается производство искусственных 
материалов. Наиболее предпочтительны материалы устойчивые к химическим воздействиям 
и температурным колебаниям. Применяют искусственные полимерные материалы, 
обладающие разнообразными свойствами, многие из которых определяются в процессе их 
синтеза.  

Наиболее широко в промышленности в качестве исходного компонента используется 
хлор для производства поливинилхлорида, хлорсодержащих антипиренов, дезинфекционных 
растворов и др. На химических предприятиях специалисты отмечают высокий риск 
возникновения аварий, сопровождающиеся выбросом хлора. Например, по данным министра 
здравоохранения Ирака Заифа аль-Бадра, в 2019 г. на водоочистной станции в городе Эль-
Кут на востоке страны около 90 человек подверглись токсическому действию хлора 
вследствие его поступления в окружающую среду.  

Большую популярность в промышленном производстве приобретает фторполимерная 
индустрия. Так, например, ежегодно в мире выпускается примерно 220 тыс. тонн 
фторполимеров. Причем их производство растет со скоростью 3-10% в год. 
Распространенным фторсодержащим полимером на мировом рынке является 
политетрафторэтилен (тефлон): его доля составляет почти 60%. Выпуск фторполимерного 
сырья в настоящее время в 3-4 раза превышает потребности внутреннего рынка переработки. 
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Основными потребляющими фторполимеры отраслями являются: химия (включая 
нефтехимию и агрохимию), машиностроение, электротехника, медицина (протезы и 
трансплантаты), пищевая промышленность. При температуре свыше 200°С фторполимеры 
разлагаются и выделяют газообразные токсичные продукты, вдыхание которых вызывает 
развитие токсического отека легких. Аварийные ситуации, связанные с выбросом продуктов 
пиролиза синтетических полимеров, могут происходить на объектах по утилизации 
полимерных отходов. Термическое их разложение способствует образованию соляной, 
плавиковой кислот, аммиака, хлора, фосгена, оксида азота, альдегидов, хлороводорода, 
фтороводорода [2, 3].  

На соответствующих промышленных объектах имеется высокий риск аварий с 
выбросом в окружающую среду аварийно-опасных химических веществ 
пульмонотоксического действия, что приводит к формированию очага химического 
поражения. Пульмонотоксиканты способны вызывать массовые ингаляционные поражения и 
создавать угрозу для населения при чрезвычайных ситуациях. Поражения дыхательной 
системы пульмонотоксикантами отличаются значительной тяжестью и высокой 
летальностью. Наиболее угрожающим состоянием, развивающимся при интоксикации 
пульмонотоксикантами, является острый токсический отек легких. Эффективные методы 
предупреждения и патогенетического лечения токсического отека легких до настоящего 
времени не разработаны [4].  

Таким образом, с развитием химической промышленности сохраняется риск 
возникновения аварийных ситуаций природного или техногенного характера на химически 
опасных промышленных объектах, использующих аварийно-опасные химические вещества, 
что может привести к массовому поражению людей. В этом случае основная клиническая 
патология будет обусловлена поражением органов дыхательной системы и данное 
обстоятельство необходимо учитывать при планировании и организации оказания 
медицинской помощи пострадавшим в зоне чрезвычайной ситуации. 
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промышленности создают как материальные блага так и риски возникновения чрезвычайных 
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ситуаций. В этом аспекте Украина и Беларусь имеют много подобного: совместной 
нефтегазовой геологическую структуру: Днепровско-Донецкий авлакоген и разветвленную 
систему нефтепроводов. В случае попадания значительного количества нефти или 
нефтепродуктов в водные системы в результате разгерметизации нефтепроводов или аварий 
на нефтяных скважинах создаются предпосылки для возникновения чрезвычайных ситуаций 
[1-2]. Подобные чрезвычайные события перерастают в чрезвычайной ситуации в случае 
попадания загрязнителя в водозабор питьевых вод. Тогда под угрозой оказывается процесс 
водоснабжения населенных пунктов. В случае аварийного разлива нефти или 
нефтепродуктов вблизи водозаборов питьевых вод необходим надежных прогноз миграции 
этих загрязнителей и решить такую задачу возможно путем физического моделирования. 

Во Львовском государственном университете безопасности жизнедеятельности 
сконструирован установку для физического моделирования процесса загрязнения проточной 
воды [3] и забороновано способ физического моделирования [4]. Разработана новая 
установка позволяет моделировать распространение загрязнения в двухфазной системе «вода – 
донные осадки», контролировать скорость движения воды, повышает адекватность 
результатов моделирования, а также позволяет оперативно прогнозировать динамику 
изменения состояния природно-техногенной системы, которая подверглась техногенного 
воздействия. Сконструирована установка является частью процедуры прогнозирования 
параметров миграции загрязнителей углеводородного состава. 
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В связи с началом глобальной химизации сельского хозяйства в 60-е и начале 80-х 

годов интенсивно разрабатывались различные сельскохозяйственные химические препараты 
по обработке сельскохозяйственных культур, уничтожению насекомых, дефолиации листьев 
и т. д. В свою очередь разработанные токсичные сельскохозяйственные ядохимикаты после 
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