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В статье проведен анализ научной, справочной литературы, норм действующего законодательства 

относительно определения гносеологической характеристики понятия «чрезвычайная ситуация». 

В настоящее время на федеральном уровне вопросы предупреждения и ликвидации негативных по-

следствий чрезвычайных ситуаций являются крайне актуальными. Это обусловлено двумя факторами, 

во-первых, значительным их количеством, а во-вторых, значительными материальными убытками. 

Кроме того, не менее важным является вопрос, связанный с обеспечением прав и свобод гражданина в 

указанных условиях. 

Целью исследования является формирование научной концепции относительно гносеологической 

характеристики чрезвычайной ситуации, а именно, определение и характеристика ее признаков, а так-

же, формирование целостной классификации чрезвычайных ситуаций.  

Проанализированы признаки чрезвычайных ситуаций, его неотъемлемые свойства, наличие кото-

рых позволяет отличить чрезвычайную ситуацию от других негативных явлений. Аргументировано, 

что к основным признакам чрезвычайной ситуации относятся: наличие реальной, возможной (потен-

циальной) или неизбежной опасности для человека, общества или государства; комплексность суще-

ствующей опасности относительно личности, общества, государства; создание новых, временных ор-

ганов управления, а также перераспределение полномочий; необходимость применения чрезвычайных, 

ограничительных мер, реорганизация системы государственного управления. 

Автором проанализированы различные научные подходы к определению видов чрезвычайных си-

туаций, а также взгляды ученых на проблему классификации чрезвычайных ситуаций в различные 

исторические периоды развития нашей страны. Гносеологический анализ позволил сформировать тео-

ретическую концепцию классификации чрезвычайных ситуаций, а именно: чрезвычайные ситуации 

природного характера; чрезвычайные ситуации техногенного характера; чрезвычайные ситуации био-

лого-социального характера; чрезвычайные ситуации социально-политического характера. 

Ключевые слова: гносеология, классификация, признаки, научные подходы, характеристика, 

чрезвычайные ситуации. 

 

Теоретические проблемы познания права, как специфического социального объ-

екта, является предметной областью правовой гносеологии. Ее основная задача за-

ключается в изучении предпосылок и условий достоверного познания права, в до-

стижении истинного знания о праве и правовых явлениях [1, c. 9]. 

Исходной позицией и ведущей идеей юридической гносеологии (гносеологии 

юридического правопонимания) является научное познание о природе, свойствах, 

характеристике закона, познавательное отношение к действующему праву, попытка 

теоретического (философско-правового, научного) осмысления его объективной 

природы, выяснения его роли и назначения, постижения его истины. Этот путь по-

знания приводит к исходной гносеологической схеме в сфере теоретического пони-

мания и изучения права [2, c. 93]. 

«Гносеологический аспект – отражает способ познания, приемы, практические 

пути, а также, теоретические построения, позволяющие сделать соответствующие 

выводы. Для этого исследователь должен иметь знания о свойствах предметов и яв-
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лений, о законах природы. Таким образом, онтологическая сторона составляет объ-

ективный смысл его гносеологической стороны, и уже в силу этого последняя не 

может существовать без первой и наоборот. Онтологическое и гносеологическое 

выступают как, две стороны одного и того же процесса, процесса осознания челове-

ком своего отношения к действительности. 

Следует заметить, что содержание любого понятия определяется совокупностью 

существенных признаков, которые содержатся в данном понятии. Существенными 

признаками являются наличие или отсутствие каких-либо свойств, которые выде-

ляют конкретный предмет (явление) от других предметов (явлений) [3, c. 67]. 

Одним из основных признаков чрезвычайной ситуации, отличающих ее от дру-

гих явлений – опасность этой ситуации. Этимологический анализ понятия «опас-

ность» показывает, что она может быть не только реальной, но и потенциальной 

(возможной), а также неизбежной (т.е. наступления которой неизбежно произой-

дет). При этом, опасность возникает для жизненно важных интересов личности и 

общества. 

Как объект опасности, жизненно важные интересы представляют систему по-

требностей, удовлетворение которых обеспечивает существование и возможность 

прогрессивного развития личности, общества и государства в целом [4, c. 36]. К 

жизненно важным интересам человека можно отнести те блага, которые предостав-

ляются ему от рождения, а именно: права и свободы, закрепленные в действующем 

законодательстве. К жизненно важным интересам общества и государства можно 

отнести: конституционный строй, государственный суверенитет, территориальную 

целостность, материальные, культурные и духовные ценности. 

Следующим признаком является комплексность существующей опасности для 

личности, общества, государства. Чрезвычайная ситуация может характеризоваться 

большим количеством погибших и раненых, значительными экономическими убыт-

ками, разрушением жилых и социальных помещений, инженерных сооружений, 

промышленных объектов, незаконным переходом государственной границы значи-

тельным количеством лиц. Следует заметить, что незаконная миграция характерна 

для чрезвычайных ситуаций любого характера. Массовая незаконная миграция про-

слеживалась во время вооруженных конфликтов в Грузии, Азербайджане, Абхазии 

и других постсоветских странах, странах Ближнего Востока (Иран, Ирак, Кувейт, 

Египет, Ливия, Сирия). 

Продолжая характеристику признаков отметим, что в случаи возникновения 

чрезвычайной ситуации происходит изменение системы государственного управле-

ния, то есть создаются новые, временные органы управления, а также, происходит 

перераспределение полномочий между органами государственной власти, местного 

самоуправления и органами, отвечающими за ликвидацию негативных последствий 

чрезвычайной ситуации. 

Итак, основными признаками чрезвычайной ситуации являются: 

– наличие реальной, возможной (потенциальной) или неизбежной опасности для 

человека, общества или государства; 

– комплексность существующей опасности относительно личности, общества, 

государства; 

– создание новых, временных органов управления, а также перераспределение 

полномочий; 
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– необходимость применения чрезвычайных, ограничительных мер, реорганиза-

ция системы государственного управления. 

По нашему мнению, указанные признаки отражают все особенности понятия 

«чрезвычайная ситуация» в онтологической связи со всеми элементами правовой 

системы (нормами права, правоотношениями, особенностями статуса субъектов и 

т.д.). 

В рамках гносеологической характеристики чрезвычайной ситуации, важным яв-

ляется вопрос их классификации. Отметим, что в научных трудах, законодательных 

актах существует значительное количество критериев классификации чрезвычай-

ных ситуаций, а именно: по масштабам распространения, по вызванными убытками, 

по количеству погибших, по количеству необходимых сил и средств для ликвида-

ции негативных последствий чрезвычайной ситуации, по источнику происхождения 

негативного фактора и т.д. 

Б. Порфирьев в монографии «Управление в чрезвычайных ситуациях» впервые 

предложил критерии классификации чрезвычайной ситуации. К ним ученый отно-

сит следующие: 

– временный (внешняя неожиданность, внезапность возникновения, быстрое раз-

витие событий); 

– социально-экологический (человеческие потери, массовая гибель животных, 

уничтожение урожая, заражение сельскохозяйственных земель); 

– экономический (значительный экономический ущерб, разрушение коммуника-

ций, необходимость значительных материальных затрат для осуществления восста-

новительных работ, нарушение функционирования или разрушения значительной 

части производственных мощностей); 

– организационно-управленческий (возникшая ситуация, характеризуется, преж-

де всего, сложностью прогнозирования развития событий, принятием управленче-

ских решений, проведением масштабных эвакуационных мероприятий, проведени-

ем спасательных работ, привлечением большого количества специальной техники); 

– социально-политический (усиление внутриполитической и международной 

напряженности, огромный социальный резонанс) [5, c. 34]. 

Наиболее распространенной в научных исследованиях является классификация 

чрезвычайных ситуаций по источнику возникновения, согласно которой, выделяют 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. В то же время, кро-

ме указанных видов явлений (событий), в обществе возникают и другие обстоятель-

ства, которые обладают всеми признаками чрезвычайной ситуации. 

Однако, ни один из действующих нормативных правовых актов не содержит в 

своем содержании целостную классификацию данных явлений, что, в свою очередь, 

свидетельствует о необходимости и актуальности исследования данного вопроса. 

Так, например, в Федеральном конституционном Законе от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О 

военном положении» только в определении военное положение отмечает, что он 

вводится в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной 

угрозы агрессии. 

При разработке федерального конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ 

«О чрезвычайного положении» законодатель ограничился только лишь перечисле-

ний ситуаций, которые являются основанием для введения данного режима: чрез-

вычайные ситуации техногенного, природного и экологического характера, в част-
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ности, эпидемии, эпизоотии, ситуации, возникшие в результате аварий, опасных 

природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий; попытки насильствен-

ного изменения конституционного строя Российской Федерации, захват или при-

своение власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, 

блокирование или захват особо принципиальных объектов или отдельных местно-

стей, подготовка и деятельность незаконных вооруженных формирований, межна-

циональные, межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождающие-

ся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и 

безопасности граждан, нормальной деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления». 

Вместе с тем, Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

предусматривает классификационные признаки чрезвычайных ситуаций, в частно-

сти: территория распространения, объемы нанесенных или ожидаемых экономиче-

ских убытков, количества людей, которые погибли. Согласно указанному Поста-

новлению ситуации разделены на: а) чрезвычайную ситуацию локального характе-

ра; б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера; в) чрезвычайную ситуа-

цию межмуниципального характера; г) чрезвычайную ситуацию регионального ха-

рактера; д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера; е) чрезвычайную 

ситуацию федерального характера [6]. 

Анализ указанных нормативных правовых актов показывает, что утвержденная 

классификация выглядит, формализовано и не дает четкого представления о спек-

трах причин и условий возникновения чрезвычайных ситуаций. В некоторой степе-

ни, указанную проблему разрешают утвержденные в данной области ГОСТы, в 

частности: ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения основных понятий [7]; ГОСТ Р 22.8.01-96 Ликвидация чрезвычайных 

ситуаций общие требования [8]; ГОСТ Р 22.0.03-95 Природные чрезвычайные ситу-

ации термины и определения [9]; ГОСТ Р 22.0.09-95 Чрезвычайные ситуации на ак-

ваториях Термины и определения [10]; ГОСТ Р 22.0.08-96 Техногенные чрезвычай-

ные ситуации. взрывы Термины и определения [11]. 

В современных научных исследованиях возникли взгляды относительно допол-

нения классификационных признаков чрезвычайных ситуаций по территории рас-

пространения, а именно: дополнить действующее законодательство чрезвычайными 

ситуациями межгосударственного уровня. Примерам таких ситуаций являются: ава-

рия на Чернобыльской атомной электростанция в апреле 1986 года, землетрясение, 

которое вызвало цунами и аварию на атомной электростанции в Японии 2011 г., 

внутренние вооруженные конфликты высокой интенсивности в Египте, Ливии, Си-

рии, Украине. 

Если выделение природных и техногенных чрезвычайных ситуаций является 

традиционным для нашей правовой системы, то современное развитие общества 

обуславливает возникновение новых угроз и ситуаций, к которым можно отнести 

чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. 

Профессор М.П. Киреев считает, что к причинам возникновения чрезвычайных 

ситуаций следует отнести явления природного, техногенного, биолого-социального 

характера [12, c. 335]. Позиция ученого, основывается, прежде всего, на положениях 

ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. термины и определе-
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ния основных понятий», ГОСТ Р 22.0.04.97 «Безопасность в чрезвычайных ситуа-

циях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» в со-

ответствии с которыми, биолого-социальная чрезвычайная ситуация — это состоя-

ние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрез-

вычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия 

жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и 

произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого рас-

пространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и 

растений [13]. Придавая данным явлениям конкретную юридическую конструкцию, 

профессор И.Е. Ильичев указывает, что «ГОСТ формирует обширный пакет терми-

нов и определений, характеризующих данные чрезвычайные ситуации во всем мно-

гообразии их проявлений [14, c. 14]. Одновременно, профессор М.П. Киреев спра-

ведливо отмечает: «современная Россия столкнулась с распространением биологи-

ческого патогена COVID-19, вызвавшим чрезвычайную ситуацию биолого-

социального характера [12, c. 336]. 

Несмотря на то, что биолого-социальные чрезвычайные ситуации были опреде-

лены ГОСТ Р 22.0.02-94 еще в 1994, на законодательном уровне данный вид чрез-

вычайных ситуаций был определен только в 2020 г. в Федеральном законе от 

30.12.2020 № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации» 

[15]. Указанный закон закрепил полномочия органов государственной власти по 

вопросам обеспечения биологической безопасности, правовой статус граждан в 

сфере обеспечения биологической безопасности, а также определены перечень ме-

роприятий и порядок их реализации по вопросам защиты населения и окружающей 

среды. 

Продолжая исследование классификации чрезвычайных ситуаций, в рамках 

научной дискуссии, следует проанализировать вопрос относительно сущности об-

стоятельств, указанных в Федеральном конституционном законе 30.01.2002 № 1-

ФКЗ «О военном положении», в п. «а» ст. 3 Федерального конституционного закона 

30.05.2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», в Федеральном законе от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Вынуждены констатировать, 

что действующее федеральное законодательство не дает четкого понимания сущно-

сти указанных обстоятельств. В отечественных научных исследованиях данный во-

прос также не нашел однозначного решения, что свидетельствует о его сложности и 

важности, как в теоретическом, так и практическом значении. Ведь для современ-

ной России актуальность решения указанной научной проблематики является оче-

видной, в связи с возможностью возникновения таких негативных явлений. 

Оригинальную классификацию предложил С.А. Старостин. По его мнению, 

чрезвычайные ситуации необходимо разделять по сфере проявления на: природные 

(стихийные) бедствия (землетрясение, наводнения, цунами, извержение вулкана); 

техногенные (т.е. чрезвычайные ситуации, возникновение которых вызвано авария-

ми, катастрофами на промышленных объектах, транспортных и других хозяйствен-

ных объектах); комбинированные (возникновение чрезвычайных ситуаций автор 

связывает с наличием комплекса причин, сочетанием природного, техногенного и 

социального фактора, а именно: необоснованная застройка города может привести к 

оползням, а следовательно, к разрушению жилых домов и гибели людей и т.д.) кри-

минальные (межнациональные конфликты, массовые беспорядки в населенных 
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пунктах и местах лишения свободы, захват особо важных объектов, заложников, 

совершения террористических актов) [16; 17; 18]. Ученый в монографии «Чрезвы-

чайное положение» справедливо отмечает: «большинство чрезвычайных ситуаций 

криминального характера точно соответствуют составам некоторых статей УК РФ» 

[17, c. 77].  

Б.П. Кондрашов среди чрезвычайных ситуаций природного, техногенного выде-

ляет и чрезвычайные ситуации криминального характера, которые создают угрозу 

жизненно важным интересам личности, общества и государства, которая требует 

принятия неотложных адекватных мер правового, экономического, организацион-

ного и иного характера. К таким чрезвычайным ситуациям ученый относит все об-

стоятельства, которые указаны в п. «а» ст. 3 Федерального конституционного закона 

30.05.2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» [19, c. 248]. 

О наличии чрезвычайных ситуациях социального характера отмечает В.И. Пьян-

ников [20, c. 14-15] и определяет их как: «наступление на определенной территории 

социально-значимых правовых последствий обстоятельств (событий) общественно-

политического характера, связанных с возникновением или обострением противо-

речий и конфликтов в сфере социальных отношений, которые могут повлечь (или 

повлекли) за собой человеческие жертвы, причинение вреда здоровью, значитель-

ный имущественный ущерб или нарушения условий жизнедеятельности населе-

ния». 

Авторский коллектив учебника «Административное право» указывает на суще-

ствование ряда особых правовых режимов, связанных с возникновением чрезвы-

чайных ситуаций криминогенного, природного, экологического и техногенного ха-

рактера [21, c. 441]. 

Изучение сущности обстоятельств, перечисленных в федеральном законодатель-

стве показывает, что в природе их возникновения находится две взаимосвязанных 

составляющих: социум и государство. 

Следует отметить, что социальная составляющая возникновения указанных об-

стоятельств обусловлена «аномией», т.е. состоянием индивида или общества, при 

котором ослаблено или приостановлено действие ценностно-нормативных регуля-

торов поведения. Объективной основой возникновения аномии является наличие 

тех обстоятельств, которые всегда существуют: «разрыв между желанностью целей 

и допустимостью их при помощи нормативно оправданных способов» [22].  

Социальная составляющая подобных обстоятельств, представляет собой слож-

ное, многомерное явление жизни общества и характеризуется: 

– возникновением у индивида и общества внутреннего состояния неприятия гос-

подствующих в обществе политических отношений, что обуславливает возникнове-

ния состояния в обществе, когда осознаваемые права и свободы оказываются под 

угрозой; 

– наличием неэффективных стратегий и технологий осуществления высшим по-

литическим руководством страны государственной политики, негативными послед-

ствиями которых имеют, прежде всего, экономический характер (снижение уровня 

жизни, высокий уровень безработицы, распространение бедности, приостановление 

(отмена) социальных обязательств государства (льгот, субсидий, пособий, пенсий и 

т.д.). 
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– наличием серьезной социальной (политической) нестабильности и неопреде-

ленности; 

– снижением доверия к институтам власти, что обусловлено: недовольством 

(уровнем и условиями жизни, качеством управления, обслуживания и т. д.), несо-

гласием (с общим курсом развития, внешней, внутренней и экономической полити-

кой), другие негативные эмоции – разобщённость, незащищённость, несправедли-

вость, беспокойство, раздражение, ксенофобия, ненависть и др. [22; 23; 24, с. 25]. 

Относительно второй составляющей данных обстоятельств, отметим, что они, 

как правило, имеют политическое содержание и направлены на неконституционную 

смену политического режима, отстранения высшего политического руководства от 

управления государством, изменения (разрушения) действующей политической си-

стемы страны, организация и проведения массовых акций протеста с выдвижением 

политических требований и зачастую приобретающих характер «кровопролитной 

гражданской войны». 

Анализ научной и справочной литературы, практики деятельности уполномочен-

ных органов государственной власти, дает возможность к чрезвычайным ситуациям 

социально-политического характера отнести следующие события: совершение или 

реальная угроза совершения террористического акта, нападение или покушение на 

экипаж воздушного морского судна), похищение (попытка похищения) или уни-

чтожение воздушного или морского судна, захват заложников, провоцирование или 

организация межнациональных и межконфессиональных конфликтов, массовых 

беспорядков, попытки захвата государственной власти или изменения конституци-

онного строя государства путем, непредусмотренные действующим законодатель-

ством или путем насилия, блокирование или захват особо важных, стратегических 

объектов или местностей, массовый переход государственной границы населением 

с территории сопредельных государств, вследствие, возникновения на территории 

государствах явлений, препятствующих проживанию населения, вооруженная 

агрессия или угроза нападения на Российскую Федерацию. 

Подводя итог, следует отметить, что гносеологический анализ позволил сформи-

ровать теоретическую концепцию классификации чрезвычайных ситуаций, а имен-

но: чрезвычайные ситуации природного характера; чрезвычайные ситуации техно-

генного характера; чрезвычайные ситуации биолого-социального характера; чрез-

вычайные ситуации социально-политического характера. 
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Basovа J. J. Gnoseological characteristics the concept of «emergency» // Scientific notes of V. I. 

Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2022. – Т. 8 (74). № 3. – Р. 7-16. 
The article analyzes the scientific, reference literature, the norms of the current legislation regarding the 

definition of the epistemological characteristics of the concept of "emergency". 
Currently, at the federal level, the issues of preventing and eliminating the negative consequences of 

emergency situations are extremely relevant. This is due to two factors, firstly, their significant number, and 
secondly, significant material losses. In addition, no less important is the issue related to ensuring the rights 
and freedoms of a citizen in these conditions. 

The aim of the study is to form a scientific concept regarding the epistemological characteristics of an 
emergency, namely, the definition and characterization of its features, as well as the formation of a holistic 
classification of emergency situations. 

https://ecsocman.hse.ru/data/914/825/1219/007-Kelasev.pdf
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The signs of emergency situations, its inherent properties, the presence of which makes it possible to 
distinguish an emergency situation from other negative phenomena, are analyzed. It is argued that the main 
signs of an emergency include: the presence of a real, possible (potential) or imminent danger to a person, 
society or state; the complexity of the existing danger in relation to the individual, society, state; the creation 
of new, temporary governing bodies, as well as the redistribution of powers; the need to apply emergency, 
restrictive measures, reorganization of the public administration system. 

The author analyzes various scientific approaches to determining the types of emergency situations, as 
well as the views of scientists on the problem of classifying emergency situations in various historical periods 
of the development of our country. The epistemological analysis made it possible to form a theoretical concept 
of the classification of emergency situations, namely: emergency situations of a natural nature; man-made 
emergencies; emergency situations of a biological and social nature; emergency situations of a socio-political 
nature. 

Key words: epistemology, classification, features, scientific approaches, characteristics, emergency 
situations. 
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