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г. Харьков

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чрезвычайная ситуация - это нарушение нормальных условий жизнедеятельности людей на определенной территории, вызванное аварией, катастрофой, стихийным или экологическим бедствием, а также массовыми инфекционными заболеваниями, которые могут привести к человеческим жертвам и материальным потерям.

В интересах здравоохранения под чрезвычайной ситуацией подразумевается обстановка, сложившаяся в результате катастрофы, при которой число пораженных, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, превосходит возможности своевременного ее оказания силами и средствами местного здравоохранения, и требуется привлечение их извне, а также изменение форм и методов повседневной работы медицинских учреждений и персонала.

Авария - это непредвиденная ситуация, возникающая в современном производстве, которая приводит к сбоям или остановке производственного процесса; выходу из строя отдельных машин (агрегатов, механизмов), коммуникаций и сооружений.

При определенных обстоятельствах авария создает угрозу жизни и здоровью людей и приводит к человеческим жертвам. В таких случаях речь идет о катастрофе - явлении, имевшем трагические последствия. По определению ВОЗ. катастрофа - это явление природы или акция человека, представляющие угрозу для жизни людей конкретного региона и требующая помощи извне.

Стихийное бедствие - это внезапное воздействие мощного и крупномасштабного природного явления, которое сопровождается гибелью людей, большим числом пострадавших, нуждающихся в оказании ЭМП. нарушением обычного уклада жизни, а также наносит боль-

шой экономический ущерб.

Массовые потери среди населения - чрезвычайная ситуация, в которой число пораженных, нуждающихся в медицинской помощи, превосходит возможности з своевременном ее оказании имеющимися в зоне бедствия силами и средствами здравоохранения. Своевременно помощь оказана тогда, когда она спасает жизнь и предупреждает развитее осложнений.

Экстренная медицинская помощь - помощь, оказываемая пострадавшим в кратчайшие сроки при угрожающих жизни и здоровью населения травмах и внезапных заболеваниях.

Медико-тактическая характеристика катастрофы - характеристика потерь (вели-

чина и структура) среди населения, степень выхода из строя местных (территориальных) сил и средств здравоохранения, наличие или отсутствие заражения местности в районе бедствия, размер очага и так далее.

Эпидемия - массовое распространение инфекционных заболеваний среди людей выше уровня, обычно регистрируемого на данной территории. Все инфекционные болезни подразделяются на кишечные инфекции, инфекции дыхательных путей (аэрозольные), кровяные (трансмиссивные) инфекции и инфекции наружных покровов (контактные).

Эпизоотия - процесс возникновения и распространения инфекционных болезней среди животных при определенных природных и хозяйственных условиях. Они делятся на пять групп: алиментарные - передаются через почву, корм, воду (ящур, сап, бруцеллез); респираторные - передаются воздушно-капельным способом (парагрипп, оспа); трансмиссивные - передаются кровососущими членистоногими (энцефаломиелит, туляремия) или через наружные покровы без участия переносчиков (столбняк, бешенство); инфекции с не выявленными путями заражения.

Эпифитотия - распространение инфекционных болезней растений на значительной территории в течение определенного времени. Классифицируются по возрасту (фазе развития), месту проявления, течению (острые, хронические), причине возникновения.
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Особенно опасны пандемии и панзоотии - такие эпидемии и эпизоотии, при которых инфекционные болезни охватывают всю страну, несколько стран или целый континент. Например, в 1918-1920 гг. во время пандемии "испанки" (смертельного гриппа) только в Европе умерло 20 млн. человек.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Для возникновения и развития ЧС необходимы определенные условия, а именно - существование источника опасных и вредных факторов.

К таким источникам относятся предприятия или производства, продукция и технологические процессы которых предусматривают использование высоких давлений, взрывчатых, легковоспламеняющихся, а также химических, биологических и радиоактивных веществ и материалов, гидротехнические сооружения, транспортные средства, продуктопроводы, места захоронения отходов токсичных и радиоактивных веществ, здания и сооружения, построенные с нарушением норм и правил проектирования и строительства. Сюда же можно отнести и некоторые природные факторы: вулканическую деятельность, скопление снега и льда, длительное выпадение или отсутствие осадков.

Каждая ЧС имеет присущие только ей причины, особенности и характер развития.

Воснове большинства ЧС лежат дисбаланс между человеческой деятельностью и окружающей средой, дестабилизация специальных контролирующих систем, нарушение общественных отношений. Бурное развитие науки и техники резко изменяет привычный ритм работы современного человека и предъявляет к нему все более серьезные требования. Повышенные нервно-эмоциональные нагрузки также могут создавать экстремальные состояния.

Научно-технический прогресс создал разрыв между развитием техники и готовностью человека к ее обеспечению. Ошибки человека по отношению к природе не раз приводили

кразвитию ЧС в различных регионах земного шара. В век научно-технической революции экологические кризисы уже не могут носить локальный характер.

Воснове причин возникновения ЧС в 70-80% случаев лежат непродуманные действия, безответственность, халатность, низкий уровень профессиональной подготовки.

Вразвитии ЧС любого вида можно выделить 4 характерные стадии:

1. Накопление факторов риска. Это накопление происходит в самом источнике риска. Стадия зарождения ЧС может длиться сутки, месяцы, а иногда годы и десятилетия.

Сюда относятся военная деятельность, противоречия в обществе при социальнополитических конфликтах, накопление ядохимикатов в почве, ядовитых и радиоактивных веществ в местах их захоронения, увеличение проектно-производственных дефектов сооружений, отклонения от норм и правил ведения того или иного технологического процесса.

2. Инициирование ЧС. Это своего рода толчок, пусковой механизм ЧС.

Вэтой стадии факторы риска достигают такого состояния, когда в силу различных причин уже невозможно сдерживать их внешние проявления.

Всоциально-политических конфликтах инициирование может быть целенаправленным и преднамеренным. Пусковыми механизмами в промышленности и на других объектах могут послужить: выход из строя контрольно-измерительной аппаратуры, системы пожарной сигнализации, замыкание электропроводки, детонация взрывчатых веществ и другие факторы.

3. Процесс самой ЧС. В этой стадии происходит высвобождение факторов риска - энергии или вещества и начинается их воздействие на людей и окружающую среду. Продолжительность этого процесса, его последствия, особенно в начальный период, трудно прогнозируемы, в силу сложности ситуации и невозможности точно оценить обстановку.

Примером может служить недооценка ситуации при аварии на Чернобыльской АЭС, прогнозируемые последствия которой в силу ряда объективных и субъективных причин были явно занижены, что привело и продолжает приводить к неоправданным потерям.







4. Стадия затухания. Эта стадия охватывает период от локализации поражающих факторов ЧС, до полной ликвидации ее прямых и косвенных (остаточные факторы поражения) последствий.

Стадия затухания может начинаться практически с момента возникновения процесса ЧС или несколько позднее и длиться от нескольких часов, дней, месяцев до нескольких лет и десятилетий.

Более продолжительная стадия затухания наблюдается при военных и национальных конфликтах, после которых нарушается равновесие в обществе, снижается рождаемость, угния в окружающей среде токсических веществ, что, кроме прямого воздействия, имеет и генетические последствия.

Вмировой практике общепринята следующая последовательность фаз ЧС: угроза, предупреждение, воздействие, оценка обстановки, проведение аварийно - спасательных работ, оказание медицинской помощи, восстановление функционирования народного хозяйства.

Последствия ЧС, как правило, бывают тяжелыми и трагическими. Они могут проявляться в поражении и гибели людей, а также дестабилизации социальной системы.

Врезультате ЧС возникают разрушения, затопления, массовые пожары, химическое, радиоактивное, бактериальное заражение и др.

Масштаб последствий, вызываемых ЧС (количество пострадавших и погибших, экономический ущерб), является следствием взаимодействия многих явлений и причин. Это магнитуда землетрясений, величина подъема уровня воды в водоемах, скорость ветра в урагане, циклоне, удельные величины смертельных для человека доз продуктов химической и ядерной промышленности. Это внутренние условия ЧС. Имеют значение и внешние по отношению к таким ситуациям условия - планировка и характер застройки объектов, характер рельефа местности, метеоусловия, плотность населения и уровень его подготовки к действиям в ЧС.

Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайные ситуации порождают разнообразные факторы, способные з момент возникновения ЧС или впоследствии оказать вредное или губительное воздействие на человека, животный и растительный мир, а также на объекты народного хозяйства. В результате этого воздействия происходят гибель или опасные для здоровья поражения людей, заметно снижающие их работоспособность, полное разрушение или снижение производительных возможностей объектов народного хозяйства.

Эти факторы принято называть поражающими. По механизму своего воздействия они могут являться первичными или вторичными, а также носить комбинированный характер.

Так, в результате воздействия взрывной волны (первичный поражающий фактор) разрушаются объекты, возникают пожары, которые будут являться вторичными поражающими факторами. В отдельных ЧС возможно одновременное воздействие нескольких поражающих факторов; в таких случаях поражение людей и повреждения объектов будут носить комбинированный характер.

Основные поражающие факторы как природных, так и техногенных катастроф:

Динамический (механический) фактор

Ударная волна является одним из основных поражающих факторов ЧС. Она оказывает динамическое (механическое) воздействие. Возникает при взрывах боеприпасов, при технологических взрывах (взрывы котлов, газопродуктопроводов, взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ), а также при воздействии сейсмических волн при землетрясениях.

Ударная волна - это область резкого сжатия среды, которая в виде сферического слоя распространяется во все стороны от места взрыва со сверхзвуковой скоростью. При этом возникает избыточное давление - разность между нормальным атмосферным давлением и максимальным давлением во фронте ударной волны. Избыточное давление измеряется в
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Паскалях (Па) или килограмм-силах на квадратный сантиметр (1 кгс/см"—100кПа). Ударная волна имеет две фазы - фазу сжатия и фазу разрежения. В зависимости от того, в какой среде она возникает и распространяется (в воздухе, воде или грунте), ее называют воздушной, гидродинамической или сейсмовзрывной.

Поражающее действие ударной волны зависит от степени давления сжатой среды (избыточного давления), ее скорости, времени воздействия и положения человека или объекта по отношению к фронту ее распространения.

Поражения людей вызываются как прямым действием ударной волны, так и летящими обломками сооружений, осколками стекол, грунтом.

Динамическое (механическое) воздействие на организм человека может также происходить вследствие обвалов, придавливания падающими деревьями, разрушенными конструкциями зданий, падения с высоты и т.д.

Термический фактор

Это воздействие высоких и низких температур, возникающих в отдельных экстремальных ситуациях. При резком повышении температуры возникают пожары, при снижении - замораживаются тепло- и водосети. Останавливается работа отдельных предприятий и транспорта.

Под воздействием высоких температур наступает перегревание (гипертермия) организма, возникают термические повреждения и. наоборот, при низких температурах происходит переохлаждение организма (гипотермия) вплоть до отморожений.

Радиационный фактор

Возникновение этого поражающего фактора возможно при авариях на АЭС и других радиационно опасных объектах (РОО), при взрывах ядерных боеприпасов, нарушении технологических процессов на производстве и техники безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения, в ряде других случаев. При этом возможно облучение людей в момент возникновения ЧС и при заражении радиоактивными веществами окружающей среды.

Человек способен подвергнуться воздействию ионизирующих излучений при нахождении непосредственно у источника излечения или зараженной радиоактивными веществами (ГО) местности. В первом случае воздействие ионизирующих излучений будет носить характер внешнего облучения. При нахождении на местности, зараженной радиоактивными веществами, кроме внешнего облучения, известную опасность представляют РВ. попадающие в организм с вдыхаемым воздухом, водой и пищей, а также через кожу.

В основе радиационных поражений лежит воздействие ионизирующего излучения на организм. Степень воздействия определяется величиной полученной человеком дозы. Радиационные поражения могут носить характер местных проявлений, острой или хронической лучевой болезни. При дозах облучения в 1 Гр и выше развивается острая лучевая болезнь различной степени тяжести.

Химический фактор

Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ), широко применяемые в настоящее время в народном хозяйстве и обладающие высокой токсичностью, способны поражать население и заражать большие территории при авариях на производстве, в сельском хозяйстве, в быту.

Из СДЯВ широкое распространение получили хлор, аммиак, сероуглерод, сероводород, ядохимикаты и ряд других. В настоящее время в промышленном производстве используется 500 наименований химических веществ, способных оказывать опасное воздействие на организм человека. Десятки тысяч тонн СДЯВ ежедневно перевозятся по железной дороге. Практически в каждом городе имеются станции для обеззараживания воды, на которых постоянно находятся запасы жидкого хлора.
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Кроме того, в быту в настоящее время в качестве инсектицидов широко используются в форме аэрозолей такие препараты, как «Карбофос», «Дихлофос» и др. В них содержатся нейротропные и другие вещества, которые в определенных условиях могут явиться поражающим фактором для человека.

Таким образом, риск возникновения ЧС с распространением СДЯВ достаточно велик.

Биологический фактор

Заражение окружающей среды бактериальными агентами возможно при грубых нарушениях санитарно-гигиенических правил эксплуатации объектов водоснабжения и канализации, режима работы отдельных учреждений, нарушении технологии в работе предприятий пищевой промышленности и в ряде других случаев.

Действие этого поражающего фактора основано на попадании в организм-человека (животного) болезнетворных микробов и токсических продуктов их жизнедеятельности, которые способны вызвать тяжелые инфекционные заболевания. Поражающее действие их проявляется не сразу, а спустя инкубационный период, который длится от 2 до 5 суток.

Инфекционные заболевания являются контагиозными и способны передаваться здоровым людям непосредственно через воздух, укусы кровососущих насекомых и т.д.

Аэрогидродинамический фактор

Как правило, этот поражающий фактор возникает при таких стихийных бедствиях, как наводнения, тайфуны и ураганы, смерчи, сели, оползни, штормы, шквалы и т.п. В отдельных случаях (разрушение плотин, аварии на гидроэлектростанциях) этот фактор может иметь техногенное происхождение. В основе его возникновения лежат силы природы, пока еще неподдающиеся управлению человеком, хотя уже имеются технические возможности для их прогнозирования. Характерным является наличие вторичных поражающих факторов, а также комбинированное их воздействие. Так, при наводнениях возможно затопление больших территорий, сельскохозяйственных угодий, с мыз зданий, сооружений, мостов, а также аварии на предприятиях. Следствием бурь и ураганов, кроме разрушений, могут быть пожары, аварии с заражением местности СДЯВ. БС и др.

Психоэмоциональное воздействие

На людей, находящихся з экстремальной ситуации, наряду с другими действуют и психотравмируюшие факторы, что может ПРОЯВЛЯТЬСЯ снижением работоспособности, нарушением психической деятельности, а в отдельных случаях к серьезным психическим расстройствам. Оценивая воздействие различных неблагоприятных факторов, возникающих в ЧС. на психическую деятельность человека, следует различать непатологические психоэмоциональные реакции и патологические состояния - психогении.

Для первых характерны психологическая мотивация реакции, ее прямая зависимость от ситуации и, как правило, небольшая продолжительность. При этом обычно сохраняются работоспособность, адекватное восприятие окружающего и критический анализ своего поведения. Типичными для человека, оказавшегося в такой ситуации, являются чувства страха, тревоги, подавленности, беспокойства, стремления выяснить истинные размеры возникшей опасности. Такое состояние оценивается как состояние психической напряженности, стресса.

Могут возникать и психопатологические психогенные расстройства, являющиеся болезненными состояниями, выводящими человека из строя, лишающими его возможности продуктивного общения с людьми и целенаправленных действий.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ Степень внезапности. ЧС бывают: внезапные (непрогнозируемые) и ожидаемые

(прогнозируемые). Легче прогнозировать социальную, политическую, экономическую ситуации, сложнее - техногенную. Пока достоверно трудно поддаются прогнозу стихийные бедствия, хотя для них также характерны факторы накопления и предвестники.
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Своевременное прогнозирование чрезвычайной ситуации и правильные действия позволяют избежать значительных потерь и в отдельных случаях предотвратить ЧС.

Скорость распространения. ЧС может носить взрывной, стремительный, быстро распространяющийся или умеренный, плавный характер.

Кстремительным и взрывным ситуациям следует отнести большинство военных конфликтов, техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий.

Относительно умеренно и плавно развиваются ситуации с загрязнением окружающей среды, а также наводнения и паводки.

Масштаб распространения. По своему масштабу ЧС могут носить объектовый, местный, региональный и общегосударственный уровень.

• общегосударственный уровень: ЧС развивается на территории двух и более областей, или угрожает распространением на соседние государства;

•----региональный уровень: ЧС развивается на территории двух и более административных районов или городов областного значения, или угрожает распространением на территорию смежной области;

• местный уровень: ЧС выходит за границы потенциально-опасного объекта, угрожает расширением на соседние населенные пункты, а также ЧС, которые возникают на объектах жилищно-коммунальной сферы.

• объектовый уровень: в се остальные ЧС.

Оценивая масштаб ЧС. следует учитывать не только географический и территориальный аспекты, но и наносимый экономический ущерб.

Землетрясения, носящие характер катастроф, произошли в 1948 г. в Ашхабаде, в 1966 г. в Ташкенте, в 1988 г. в Армении. Несмотря на то, что эти землетрясения затронули сравнительно небольшие территории, по числу пострадавших людей и экономическому ущербу их следует относить к крупномасштабным.

Продолжительность действия. По продолжительности действия ЧС могут носить кратковременный характер (первый тип) или же иметь затяжное течение (второй тип).

КЧС первого типа можно отнести большинство стихийных бедствий, ряд техногенных катастроф. Все ЧС. в результате которых происходит заражение окружающей среды, относятся ко второму типу. Так, например, чрезвычайно тяжелое положение сложилось с состоянием здоровья десятков тысяч людей (особенно детей) в районах, подвергшихся радиоактивному заражению при аварии на Чернобыльской АЭС. Снижается продолжительность жизни, увеличивается число людей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Характер чрезвычайных ситуаций. ЧС могут носить преднамеренный

(умышленный) или непреднамеренный (неумышленный) характер.

Кпреднамеренным ЧС следует отнести большинство национальных, социальных и военных конфликтов, террористические акты и др.

Стихийные бедствия по характеру своего происхождения являются непреднамеренными ситуациями. К этой группе ситуаций относится также большинство техногенных аварий и катастроф.

Всемирная организация здравоохранения предлагает классификацию катастроф по происхождению:

• метеорологические - бури (тайфуны, ураганы, смерчи, циклоны, бураны), морозы,

необычайная жара, засуха;

•топологические - наводнения, снежные обвалы, оползни, сели;

•тектонические и теллурические - землетрясения, извержения вулканов;

•антропогенные - выход из строя технических сооружений (плотин, тоннелей, зданий, шахт), пожары, кораблекрушения, крушения поездов, отравления воды в системах водоснабжения и др.
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На Украине принята следующая классификация чрезвычайных ситуаций по

происхождению:

1. Стихийные (природные) катастрофы:

•метеорологические опасные явления: бури, штормы (9-11 баллов), ураганы (12-15

баллов), смерчи (торнадо), шквалы, циклоны, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный туман, заморозки, сильный мороз, сильная жара, засуха;

•природные пожары: чрезвычайная пожарная опасность, лесные пожары, торфяные пожары, пожары хлебных массивов, подземные пожары горючих ископаемых;

•тектонические и теллурические опасные явления: землетрясения (моретрясения),

извержения вулканов;

•топологические опасные явления: гидрологические (половодье, дождевые паводки,

заторы, ветровые нагоны, подтопление, цунами); оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, просадка (провал) земной поверхности;-

•космические опасные явления: падение метеоритов, остатков комет; прочие космические катастрофы.

2. Технологические (рукотворные) катастрофы:

•с высвобождением механической энергии: взрывы, повреждение или разрушение механизмов, агрегатов, коммуникаций, обвалы на шахтах, рудниках, обвалы зданий; гидродинамическое воздействие (прорывы плотин с образованием волн прорыва и катастрофического затопления; прорывы плотин с образованием прорывного паводка: прорывы плотин, повлекшие смыв плодородных почв или отложение наносов на обширных территориях);

•с высвобождением термической энергии: пожары в зданиях на технологическом оборудовании; пожары на объектах добычи, переработки, хранения легковоспламеняющихся, горючих, взрывчатых веществ: пожары в шахтах, подземных выработках: пожары на транспорте; пожары в зданиях жилого, социально-бытового и культурного назначения:

•с высвобождением радиационной энергии: аварии на АЭС. АЭУ производственного и исследовательского назначения с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (РВ): аварии с выбросом (угрозой выброса) РВ на предприятиях ядерно-топливного цикла (ЯТЦ): аварии на транспортных и космических средствах с ядерными установками или с грузом РВ: аварии с ядерными боеприпасами в местах их эксплуатации, хранения или установки: утрата радиоактивных источников:

•утечка сильнодействующих ядовитых веществ: аварии с выбросом (угрозой выбро-

са) СДЯВ при их производственной переработке или хранении (захоронении;; аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) СДЯВ: образование и распространение СДЯВ в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии: аварии с химическими боеприпасами; утрата источников СДЯВ;

•утечка бактериальных агентов: нарушение правил эксплуатации объектов водоснабжения и канализации; нарушение технологии в работе предприятий пищевой промышленности; нарушение режима работы учреждений санитарно-эпидемиологического (микробиологического) профиля;

•транспортные крупные аварии на железной дороге, на воде, на автомобильных дорогах, на авиационном транспорте, в туннелях.

3. Специфические катастрофы.

•инфекционная заболеваемость: заболеваемость людей (эпидемия, пандемия);

•заболеваемость животных: эпизоотия, панзоотия;

•болезни растений: прогрессирующая эпифитотия; панфитотия (массовое распространение вредителей растений).

4. Социальные катастрофы:

•военные конфликты, терроризм, социальные волнения, общественные беспорядки,

голод.
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Классификация ЧС по числу пострадавших:

•малые: пострадавших 25-100 человек, нуждающихся в госпитализации 10-50 человек;

•средние: пострадавших 101-1000 человек, нуждающихся в госпитализации 51-250 человек;

•большие: пострадавших более 1000 человек, нуждающихся в госпитализации более 250 человек.

Классификация очагов поражения по видам медицинских последствий:

•травматический (преимущественно механические и термические травмы);

•химический;

•радиационный;

•инфекционный (эпидемический);

•комбинированный.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Стихийные бедствия возникают в результате сложных явлений и действий сил природы, происходящих в земной коре, газовой и водной оболочке Земли. Эти явления еще мало изучены, а некоторые из них почти не поддаются прогнозу.

Они ежегодно уносят многие тысячи человеческих жизней, приводят к появлению сотен тысяч пострадавших, разрушают населенные пункты, промышленные объекты, вызывают аварии, наносят огромный ущерб народному хозяйству.

По данным Всемирной метеорологической организации ежегодный ущерб от стихийные бедствий составляет 30 млрд. долларов, число жертв достигает 250 тыс. чел., а по данным ООН, за последние 20 лет в результате стихийных бедствий погибло около 5 млн. человек, общее число пострадавших составило около 800 млн. человек.

Подсчитано, что 40% всех стихийных бедствий в мире приходится на наводнения. 20% - на тропические циклоны. 15% - на землетрясения. 15% - на засухи. Более 50% разрушений при стихийных бедствиях приходятся на наводнения.

За последнее время наблюдается рост числа стихийных бедствий, например: частота засух увеличилась в 8 раз. пожаров и извержений вулканов - в 3 раза, циклонов, наводнений и эпидемий - в 2 раза.

Среди наиболее значимых стихийных бедствий выделяются: ураганы, бури, смерчи, землетрясения, наводнения, пожары.

Основной причиной возникновения урагана, бури и смерча является циклоническая деятельность атмосферы.

Для определения силы ветра принята шкала Бофорта.

Ураган (тайфун) - ветер огромной разрушительной силы, имеющей скорость не менее 29 м/сек, или 12 баллов по шкале Бофорта. В зависимости от места возникновения циклонов ураганы подразделяются на тропические и внетропические.

Важнейшей характеристикой урагана является скорость ветра. Многолетние наблюдения показывают, что скорость ветра при ураганах достигала в большинстве районов европейской части СНГ 30 - 50 м/сек.
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Возникают ураганы в любое время года, но подавляющее большинство их проходит по территории Украины в августе и сентябре. Сроки их возникновения имеют определенную цикличность, что способствует более точному их прогнозированию.

Ураганы сопровождаются и такими явлениями, как ливни, снегопады, град. Ураганные ветры часто приводят к возникновению пыльных и снежных бурь.

Буря (шторм) - очень сильный, со скоростью свыше 20 м/сек и продолжительный ветер, вызывающий большие разрушения на суше и волнения на море (шторм). Для бурь характерна меньшая, по сравнению с ураганами, скорость ветра. Длительность их действия составляет от нескольких часов до суток.
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