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УДК 342.98 

В.А. Курилик 

ПОНЯТИЕ «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

Чрезвычайные ситуации, возникающие вследствие опасных природ-
ных явлений, стихийных бедствий и техногенных катастроф, являются 
неотъемлемой частью жизни современного индустриального общества, 
одним из вызовов стабильному экономическому росту государства и 
безопасности населения. В условиях участившихся техногенных и при-
родных катастроф совершенствование нормативного правового регули-
рования в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций – актуальная задача и одно из приоритетных направлений государ-
ственной политики. 
На постсоветском пространстве в рамках СНГ подписан ряд важ-

нейших международных договоров в области предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра. Однако, как справедливо отмечает Т.А. Левоненкова, «на внутриго-
сударственном уровне в большей части государств законодательство, 
регулирующее вопросы предупреждения и ликвидации природных и 
техногенных катастроф, разрозненно, противоречиво и не содержит 
действенных организационно-правовых механизмов» [1, с. 144]. В этой 
связи необходимо исследовать понятие «чрезвычайная ситуация» и его 
законодательное закрепление.  
В толковых словарях и энциклопедических изданиях такое опреде-

ление отсутствует, употребление в понятии слова «чрезвычайный» не 
позволяет конкретно уяснить его точный смысл. Так, «чрезвычайный» 
имеет два значения: «чрезвычайный», то есть «превосходящий обыч-
ную меру... очень большой, очень сильный»; «экстренный, не преду-
смотренный обычным течением дел, специально назначаемый» [2,  
ст. 1292]. Первое значение относится к явлениям, событиям, отли-
чающим от обычных событий своими крупными масштабами, второе − 
к действиям и решениям, выходящим за черту обыденного, регулярно-
го, отменяющим каждодневный порядок. 
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В своем втором значении слово «чрезвычайный» относится к 
«чрезвычайному законодательству», которое вводится в действие для 
обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя. 
Нормативного определения чрезвычайного законодательства не сущест-
вует, в литературе этот термин используется по-разному, в том числе 
нередко в расширительном значении, что представляется не вполне пра-
вомерным. Российская юридическая энциклопедия определяет чрезвы-
чайные (специальные) законы как «законы, принимаемые парламентом, 
как правило, в порядке той же процедуры, что и обычные законы (ино-
гда для их принятия требуется квалифицированное большинство голо-
сов), но обладающие большей юридической силой, чем иные законы, 
включая саму Конституцию. Чрезвычайные законы содержат положе-
ния, которые могут противоречить любым законодательным нормам, в 
том числе конституционным, изменять или приостанавливать их дейст-
вие» [3, с. 320]. Здесь же отмечается, что «данный вид законов распро-
странен, главным образом, в ряде развивающихся стран (например, 
Папуа – Новая Гвинея, Малайзия, Шри-Ланка, Фиджи, Ямайка). Как 
правило, речь идет о законах, нарушающих конституционные положе-
ния о свободах граждан» [3, с. 320].  
Заметим, что эта точка зрения на природу чрезвычайного законода-

тельства является традиционной и устоявшейся в теории права. Так, от-
мечалось, что «в системе источников права молодых государств буржу-
азного типа важное место принадлежит актам чрезвычайного законода-
тельства... Здесь акты чрезвычайного законодательства не отменяют 
действующие обычные законы, а существуют в качестве постоянно дей-
ствующей резервной системы правовых норм, позволяющих приоста-
навливать действие основных буржуазно-демократических институтов и 
наделять исполнительную власть практически неограниченными полно-
мочиями» [4, с. 58]. 
Понятно, что в целом чрезвычайные ситуации природного и техно-

генного характера не могут служить основанием для введения чрезвы-
чайного законодательства. В противном случае чрезвычайные законы 
действовали бы в нашей стране практически постоянно и вытеснили 
бы собой конституционное законодательство. Тем не менее семантиче-
ская близость двух разных, по сути, понятий нередко приводит к их 
смешению: в юридической литературе последних лет они не всегда 
отчетливо разграничиваются между, с одной стороны, употреблением 
в правовом регулировании деятельности по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, когда эта деятельность носит регулярный характер, и, с другой сто-
роны, – чрезвычайном праве, действующем в условиях чрезвычайного 
положения [5, с. 43]. Нередко можно встретить расширительное опре-
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деление чрезвычайного законодательства как совокупности норматив-
ных актов, «вступающих в действие при необходимости предотвраще-
ния или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» [6].  
Определяя термин чрезвычайности, некоторые советские ученые 

считали, что его необходимо отнести к явлениям непреодолимой силы 
как в природе, так и в обстоятельствах общественной жизни [7, с. 46].  
Неоднозначность в понимании сути слова «чрезвычайный» вызыва-

ет различные подходы к понятию «чрезвычайная ситуация» со стороны 
отечественных, и зарубежных ученых. Так, в США в качестве синони-
ма к термину «чрезвычайная ситуация» используются понятия «кри-
зис» или «кризисная ситуация» [8, р. 12]. Аналогичного мнения при-
держивается и О.Л. Дубовик, указывая на присущие чрезвычайным 
ситуациям характерные особенности, усматриваемые ученым в кризи-
се [9, с. 5]. Однако мы поддерживаем тех авторов, которые полагают, 
что синонимичность указанных терминов понятию «чрезвычайная си-
туация» приводит к смешению разных понятий в теории и путанице на 
практике [10, с. 32]. Кризисы могут наступать при различных ситуаци-
ях, но не все из них можно считать чрезвычайными, требующими из-
менения правовой политики, привлечения сил, средств и других дейст-
вий. В определенных обстоятельствах (особенно в ожидаемых случаях 
стихийной и иной угрозы) при возникновении чрезвычайных ситуаций 
кризиса может вообще не быть в силу быстрых, решительных и сла-
женных действий различных организаций, сил и средств. 
Согласно абз. 1 ст. 1 Федерального закона Российской Федерации 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» чрезвычайная ситуация − это обста-
новка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бед-
ствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей 
[11]. Как полагает Е.С. Калина, «именно присутствующие в определе-
нии чрезвычайной ситуации признаки социального или природно-
техногенного процесса и позволяют рассматривать ее в качестве носи-
теля правового режима. Это, в свою очередь, дает нам полное право 
говорить о режиме чрезвычайной ситуации, несмотря на отсутствие 
такого термина в действующем законодательстве» [12, с. 33]. 
Термин «обстановка», зафиксированный в ст. 1 указанного Закона, 

не отражает смысла чрезвычайной ситуации: обстановка может суще-
ствовать неограниченное время, а событие так же, как и ситуация, 
указывает на временный характер действия. Например, последствия 
аварии на Чернобыльской АЭС подтверждают наличие там определен-
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ной неблагоприятной обстановки (завышенный радиационный фон, 
неблагоприятные экологические изменения и т. п.), но сама по себе 
чрезвычайная ситуация там давно завершилась; мероприятия, связан-
ные с ней, являются плановыми, протекающими в определенном раз-
меренном режиме. 
Обратимся к другим определениям. Согласно ст. 1 Закона Респуб-

лики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 141-З «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» чрезвычайная ситуация − обстановка, сложившаяся на определен-
ной территории в результате промышленной аварии, иной опасной 
ситуации техногенного характера, катастрофы, опасного природного 
явления, стихийного или иного бедствия, которые повлекли или могут 
повлечь за собой человеческие жертвы, причинение вреда здоровью 
людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и 
нарушение условий жизнедеятельности людей [13]. Источники собы-
тий чрезвычайного характера – опасные природные явления, стихий-
ные бедствия, а также крупные техногенные аварии и катастрофы, воз-
никающие в процессе хозяйственной деятельности. Согласно подп. 5.4 
п. 5 Инструкции о классификации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, утвержденной постановлением Министерст-
ва по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 19 февраля 
2003 г. № 17 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» опасное природное явление − событие при-
родного происхождения или результат деятельности природных про-
цессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и 
продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, 
объекты материального мира и окружающую среду [14]. Стихийное 
бедствие определяется как катастрофическое природное явление или 
процесс, способный вызвать многочисленные человеческие жертвы, 
значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия, к 
которым относятся землетрясения, извержения вулканов, сели, ополз-
ни, обвалы, наводнения, засухи, циклоны, смерчи, снежные заносы и 
лавины, длительные проливные дожди, сильные устойчивые морозы, 
обширные лесные и торфяные пожары. К стихийным бедствиям также 
можно отнести эпидемии, эпизоотии, массовое распространение вре-
дителей сельского хозяйства. К техногенным катастрофам относят ава-
рии, взрывы, пожары и другие происшествия, вызванные хозяйствен-
ной деятельностью человека. 
Некоторые авторы отождествляют понятие «чрезвычайная ситуа-

ция» с понятием «катастрофа», считая их взаимозаменяемыми [15,  
с. 19]. Катастрофа – это серьезный срыв в жизнедеятельности общест-
ва, ведущий к большим человеческим и материальным потерям, нано-
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сящим большой ущерб окружающей среде. Но это понятие все же не 
отражает специфику чрезвычайной ситуации как явления обществен-
ной жизни. Например, согласно абз. 1 ст. 1 Соглашения о взаимодейст-
вии государств − участников Содружества Независимых Государств в 
случае эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении 
чрезвычайных ситуаций обострение внутриполитической обстановки в 
стране может характеризоваться как серьезный срыв в жизнедеятель-
ности общества, который, однако, не всегда приводит к человеческим 
потерям и ущербу окружающей среде. В этом плане мы солидарны с 
теми авторами, кто квалифицирует чрезвычайную ситуацию как ката-
строфу не только природного, экологического, техногенного, но и со-
циального характера [16, с. 12].  
Выступая против отождествления катастрофы с чрезвычайными си-

туациями, заметим, что катастрофа – это один из элементов чрезвы-
чайной ситуации (например, авария, стихийное бедствие). Действи-
тельно, учеными не отрицается, что катастрофу можно рассматривать 
как особый тип чрезвычайной ситуации. Мы поддерживаем тех иссле-
дователей, кто считает, что в таких определениях не учитывается со-
стояние угрозы возрастания вреда от «обычных происшествий»; кро-
ме того, термин «катастрофа» – более узкое явление по сравнению с 
чрезвычайной ситуацией [17, с. 32]: катастрофа предшествует ее воз-
никновению, являясь одним из чрезвычайных обстоятельств, проис-
шествий, из которых впоследствии может возникнуть чрезвычайная 
ситуация. Причем последняя может состоять из совокупности раз-
личных обстоятельств (произошедшей катастрофы, вследствие кото-
рой наступила авария ряда объектов или объекта), самих непосредст-
венных событий (например, взрыв, повреждение материального объ-
екта, гибель людей и т. д.). 
Мы разделяем точку зрения В.Б. Гольцова: необходимо актуализи-

ровать правовое понимание чрезвычайной ситуации; в определении 
чрезвычайной ситуации важно указать на цель, установив состояние 
угрозы возникновения опасных явлений, которые могут повлечь нега-
тивные изменения в системе; определение этого понятия должно быть 
единым в большом массиве законодательства, соответствующей от-
дельной отрасли законодательства о чрезвычайных ситуациях – основе 
единого регулирования и развития всего многообразия различных по 
своей сути отношений [18].  
Формулируя юридическое определение чрезвычайной ситуации, 

следует особо обратить внимание на такие составляющие, как оценка 
произошедшего события; следствие события или совокупности собы-
тий; воздействие на событие преднамеренных, непреднамеренных и 
смешанных юридических фактов; последствия таких юридических 
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фактов, которые всегда влекут за собой негативные изменения качест-
ва объекта воздействия. 
Таким образом, неоднозначность понимания слова «чрезвычай-

ный» вызывает различные научные подходы к понятию «чрезвычай-
ная ситуация» в отечественной и зарубежной литературе. Однако за-
конодательное определение позволяет представить чрезвычайную 
ситуацию как явление, обладающее объективно выявляемыми при-
знаками, но одновременно с этим фиксирует и процессуальный ас-
пект чрезвычайной ситуации как обстановки, которая, с одной сторо-
ны, является следствием предшествовавшего ей в реальном времени 
объективного события − аварии, опасного природного явления, ката-
строфы, стихийного или иного бедствия; с другой стороны, сама вле-
чет либо может повлечь за собой негативные последствия в виде че-
ловеческих жертв, ущерба здоровью людей или окружающей среде, 
значительных материальных потерь и нарушения условий жизнедея-
тельности людей. 
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УДК 340.1 

В.И. Павлов 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕНИЯ 
О ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРАВА 

Антропологическая концепция права, или антропология права, 
представляет собой постклассическую правовую концепцию, разрабо-
танную на основе новой модели человека в праве и ориентированную 
на познание права через человека в праве и процесс его правового су-
ществования. В отличие от традиционной антропологии права как 
юридической этнологии, изучающей разнообразие правовых культур и 
традиций, постклассическая антропология права является теоретико-
правовой концепцией, претендующей на объяснительные возможности 
правовой реальности. В отличие от классической общей теории права, 
которая изучает закономерности развития и функционирования права 
как институционального явления, антропология права познает право 
через существующего в правовой реальности человека. Этот принцип 
построения юридического дискурса и понимания правовой реальности 
получил название человекомерности права. 
Предмет антропологии права – человек и процесс его правового 

существования в правовой реальности; право, представленное в каче-
стве человекомерного образования, то есть в связи с действующим в 
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