
Глава 4 Управление рисками чрезвычайных ситуаций 

 

План лекции: 

1. Понятие управления рисками. 

2. Система управления рисками чрезвычайных ситуаций 

3. Концепции анализа риска. 

4. Методы прогнозирования масштабов чрезвычайных ситуаций. 

5. Этапы процедуры оценки техногенного риска для региона. 

 

Не только в Казахстане, но и во всем мире нарастает озабоченность в 

связи со все возрастающим количеством ежегодно возникающих 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, увеличением 

их масштабов. Складывающаяся обстановка требует принятия мер по 

совершенствованию управления безопасностью. 

 В качестве одной из таких мер рекомендуется и уже осуществляется на 

практике переход к методам управления, основанным на анализе и оценке 

риска как количественной характеристики опасности для населения и 

окружающей среды от того или иного объекта повышенной опасности, к 

управлению рисками чрезвычайных ситуаций. При этом риск должен 

оцениваться не только при нормальных условиях, безаварийной эксплуатации, 

но и при реализации аварий и катастроф с разрушением систем защитных 

оболочек и сооружений, выходом в окружающую среду опасных веществ, 

затоплением огромных территорий и т.п. 

Заметим, что под природным риском понимается возможность 

нежелательных последствий от опасных природных процессов и явлений, а 

под техногенным - от опасных техногенных явлений (аварий и катастроф на 

объектах техносферы), а также ухудшения окружающей среды из-за 

промышленных выбросов в процессе хозяйственной деятельности (является 

сферой деятельности экологической безопасности и охраны окружающей 

среды). Под социальным же риском понимается возможность негативных 

последствий от опасных социальных процессов (ухудшение социально-

экономического положения страны, дифференциация населения по доходам, 

появление значительных групп населения, живущих ниже черты бедности) и 

явлений (преступность, наркомания, алкоголизм, терроризм и др.). 

 Независимыми переменами, по которым оценивается риск, являются 

время и ущерб, а для оценки (прогноза) риска определяется частота 

реализации опасных событий и ущерб от них. 

Подход на основе анализа риска, как некоторой количественной оценки, 

особенно важен на региональном уровне, в первую очередь для регионов, где 

сосредоточен значительный потенциал опасных производств и объектов в 

сочетании со сложной социально-политической обстановкой и недостаточным 

финансированием. 

 Следует подчеркнуть, что в рамках технократической концепции 

природный и техногенный риски измеряются вероятной величиной потерь за 

определенный промежуток времени. Заблаговременное предвидение 



(прогноз) риска, выявление влияющих факторов, принятие мер по его 

снижению путем целенаправленного изменения этих факторов с учетом 

эффективности принимаемых мер и составляет управление риском. 

 В общем случае управление риском - это разработка и обоснование 

оптимальных программ деятельности, призванных эффективно реализовать 

решения в области обеспечения безопасности. Главный элемент такой 

деятельности - процесс обеспечения безопасности. Главный элемент такой 

деятельности - процесс оптимального распределения ограниченных ресурсов 

на снижение различных видов риска с целью достижения такого уровня 

безопасности населения и окружающей среды, какой только возможен с точки 

зрения экономических и социальных факторов. Этот процесс основан на 

мониторинге окружающей среды и анализе риска. 

 Согласно другому определению  управление риском - это основанная на 

оценке риска целенаправленная деятельность по реализации наилучшего из 

возможных способов уменьшения рисков до уровня, который общество 

считает приемлемым, исходя из существующих ограничений на ресурсы и 

время. 

Для управления риском обычно используется подход, основанный на 

субъективных суждениях и игнорирующий социально-экономические 

аспекты, которые в значительной степени определяют уровень безопасности 

личности и общества. Научный подход к принятию решений в целях 

устойчивого развития общества, т.е. обеспечения безопасности человека и 

окружающей его среды в условиях повышения качества жизни каждого 

индивидуума, требует взвешенного и непредвзятого мышления, основанного 

на количественном анализе риска и последствий от принимаемых решений. 

Эти решения принимаются в рамках системы управления риском. 

 Важной составной частью этого управления является система 

управления рисками чрезвычайных ситуаций (или управления природной, 

техногенной и социальной безопасностью населения). Для управления 

рисками чрезвычайных ситуаций следует развивать: 

 - систему мониторинга, анализа риска и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций как основы деятельности по снижению рисков 

чрезвычайных ситуаций; 

 - систему предупреждения чрезвычайных ситуаций и механизмы 

государственного регулирования рисков; 

 - систему ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая оперативное 

реагирование на чрезвычайные ситуации, технические средства и технологии 

проведения аварийно-спасательных работ, первоочередного 

жизнеобеспечения и реабилитации пострадавшего населения; 

 - систему подготовки руководящего состава органов управления, 

специалистов и населения в области снижения рисков и уменьшения 

масштабов чрезвычайных ситуаций. 

 Структура системы включает следующие основные элементы: 

 - становление уровней приемлемого риска, исходя из экономических и 

социальных факторов, построение механизмов государственного 



регулирования безопасности; 

 - мониторинг окружающей среды, анализ риска для жизнедеятельности 

населения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

 - принятие решений о целесообразности проведения мероприятий 

защиты; 

 - рациональное распределение средств на превентивные меры по 

снижению риска и меры по уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций; 

 - осуществление превентивных мер по снижению риска чрезвычайных 

ситуаций и уменьшению их последствий; 

 проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ при 

чрезвычайных ситуациях. 

 Анализ риска осуществляется по схеме: идентификация опасностей, 

мониторинг окружающей среды - анализ (оценка и прогноз) угрозы - анализ 

уязвимости территорий - анализ риска чрезвычайной ситуации на территории 

- анализ индивидуального риска для населения. В дальнейшем сравнение его 

с приемлемым риском и принятие решения о целесообразности проведения 

мероприятий защиты - обоснование и реализация рациональных мер защиты, 

подготовка сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ, 

создание необходимых резервов для уменьшения масштабов чрезвычайных 

ситуаций. 

Анализ риска для населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций основан на использовании различных концепций, методов и 

методик.  

 В настоящее время используются следующие концепции анализа риска: 

 - техническая (технократическая) концепция, основанная на анализе 

относительных частот возникновения ЧС как способе задания их 

вероятностей. При ее использовании имеющиеся статистические данные 

усредняются по масштабу, группам населения и времени; 

 - экономическая концепция, в рамках которой анализ риска 

рассматривается как часть более общего затратно-прибыльного исследования. 

В последнем риски есть ожидаемые потери полезности, возникающие 

вследствие некоторых событий или действий. Конечная цель состоит в 

распределении ресурсов таким образом, чтобы максимизировать их 

полезность для общества; 

 - психологическая концепция концентрируется вокруг исследований 

межиндивидуальных предпочтений относительно вероятностей с целью 

объяснить, почему индивидуумы не вырабатывают свое мнение о риске на 

основе средних значений; почему люди реагируют согласно их восприятию 

риска, а не объективному уровню рисков или научной оценке риска; 

 - социальная (культурологическая) концепция основана на социальной 

интерпретации нежелательных последствий с учетом групповых ценностей и 

интересов. Социологический анализ риска связывает суждения в обществе 

относительно риска с личными или общественными интересами и ценностями. 

Культурологический подход предполагает, что существующие культурные 

прототипы определяют образ мыслей отдельных личностей и общественных 



организаций, заставляя их принимать одни ценности и отвергать другие. 

 В рамках технократической концепции после идентификации 

опасностей (выявления принципиально возможных рисков) оценивается их 

уровень и последствия, к которым они могут привести, т.е. вероятность 

соответствующих событий и связанный с ними потенциальный ущерб. Для 

этого используют методы оценки риска, которые в общем случае делятся на 

феноменологические, детерминистские и вероятностные. 

 Феноменологический метод базируется на определении возможности 

протекания аварийных процессов, исходя из результатов анализа 

необходимых и достаточных условий, связанных с реализацией тех или иных 

законов природы. 

 Детерминистский метод предусматривает анализ последовательности 

этапов развития аварий, начиная от исходного события через 

последовательность предполагаемых стадий отказов, деформаций и 

разрушений компонентов до установившегося конечного состояния системы. 

 Вероятностный метод анализа риска предполагает как оценку 

вероятности возникновения аварии, так и расчет относительных вероятностей 

того или иного пути развития процессов. В настоящее время этот метод 

считается одним из наиболее перспективных для применения. 

 Исследование риска для населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на основе вероятностного метода позволяет построить различные 

методики оценки риска.  В зависимости от имеющейся (используемой) 

исходной информации это могут быть методики следующих видов: 

 * статистическая, когда вероятности определяются по имеющимся 

статистическим данным (при их наличии); 

 * теоретико-вероятностная, используемая для оценки рисков от редких 

событий, когда статистика практические отсутствует; 

 * эвристическая, основанная на использовании субъективных 

вероятностей, получаемых с помощью экспертного оценивания (используется 

при оценке комплексных рисков от различных опасностей, когда отсутствуют 

не только статистические данные, но и математические модели либо модели 

слишком грубы, т.е. их точность низка). 

 Методы прогнозирования возникновения чрезвычайных ситуаций 

наиболее развиты применительно к чрезвычайным ситуациям природного 

характера, точнее, к вызывающим их опасным природным явлениям. Для 

своевременного прогнозирования и обнаружения опасного природного 

явления на стадии его зарождения необходима отлаженная 

общегосударственная система мониторинга за предвестниками стихийных 

бедствий и катастроф. 

Методы прогнозирования масштабов чрезвычайных ситуаций по 

времени проведения делятся на две группы: 

 - методы, основанные на априорных (предполагаемых) оценках, 

полученных с помощью теоретических моделей и аналогий; 

 - методы, основанные на апостериорных оценках (оценка масштабов 

уже возникшей чрезвычайной ситуации). 



 Успешно функционирует, в частности, система оперативного прогноза 

последствий сильных землетрясений с использованием ГИС-технологий, 

которая содержит информацию о населении и характеристиках застройки всех 

населенных пунктов на территории России. Система по получаемой через 

Интернет в реальном масштабе времени информации о координатах, глубине 

очага и магнитуде землетрясения выдает прогноз его последствий, масштабов 

возникшей чрезвычайной ситуации, а также необходимых сил и средств для 

проведения аварийно-спасательных работ. 

 Следует отметить, что учитывая влияние на индивидуальный риск 

различных факторов: видов негативных событий, их частоты, силы, взаимного 

расположения источников опасности и объектов воздействия, защищенность 

и уязвимость объектов по отношению к поражающим факторам источников 

опасности, а также затраты на реализацию мер по уменьшению негативного 

влияния отдельных факторов, обосновываются рациональные меры, 

позволяющие снизить природный и техногенный риски до минимально 

возможного уровня. Отдельные опасные явления, потенциально опасные 

объекты сравниваются между собой по величине индивидуального риска, 

выявляются критические риски. Рациональный объем мер защиты 

осуществляется в пределах ресурсных ограничений, следующих из социально-

экономического положения страны. 

Процедуру оценки техногенного риска для региона можно представить 

следующими этапами: 

1.  Создание базы данных для изучаемого региона, в которую входит 

информация о географии региона, метеорологии, топологии, инфраструктуре, 

распределении населения и демографии, расположении промышленных и 

иных потенциально опасных производств и объектов, основных транспортных 

потоках, хранилищах, промышленных и бытовых отходов и т.д. 

2.  Идентификация и инвентаризация опасных видов хозяйственной 

деятельности, выделение приоритетных объектов для дальнейшего анализа. 

На этом этапе выявляются и ранжируются по степени опасности виды 

хозяйственной деятельности в регионе. 

3.  Количественная оценка риска для окружающей среды и здоровья 

населения, включающая: количественный анализ воздействия опасностей в 

течение всего срока эксплуатации предприятия с учетом риска возникновения 

аварийных выбросов опасных веществ; анализ воздействия опасных отходов; 

анализ риска при транспортировке опасных веществ. 

4.  Анализ инфраструктуры и организации систем обеспечения 

безопасности. 

 Включает: анализ и планирование действий в случае чрезвычайных 

ситуаций с учетом взаимодействия различных служб с органами 

государственного управления и контроля, а также с представителями 

общественности и населением; анализ систем и служб противопожарной 

безопасности с учетом пожароопасности предприятий, объектов повышенной 

опасности, систем транспортировки энергии и энергоносителей; анализ 

структуры контроля качества окружающей среды в регионе; экспертизу и 



анализ нормативных и законодательных документов. 

5.  Разработка и обоснование стратегий и оперативных планов действий, 

призванных эффективно реализовывать решения в сфере безопасности и 

гарантировать достижение поставленных целей. 

6.  Формулировка интегральных стратегий управления и разработка 

оперативных планов действий, включающая: оптимизацию затрат на 

обеспечение промышленной безопасности; определение очередности 

осуществления организационных мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования и снижения экологического риска при нормальной 

эксплуатации объектов региона, а также в чрезвычайных ситуациях. 

 Система управления риском должна содержать технические, 

оперативные, организационные и топографические элементы. 

 На основе результатов прогноза масштабов возможной или возникшей 

чрезвычайной ситуации принимаются меры защиты населения и территорий в 

рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по двум основным направлениям: 

 - превентивные меры по снижению рисков и уменьшению масштабов 

чрезвычайных ситуаций, осуществляемые заблаговременно; 

 - меры по локализации (ликвидации) уже возникших чрезвычайных 

ситуаций (экстренное реагирование, т.е. аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, восстановительные работы, реабилитационные 

мероприятия и возмещение ущерба). 

 Для экстренного реагирования, направленного на спасение людей, 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций, в рамках РСЧС создаются, оснащаются, 

обучаются и поддерживаются в готовности к немедленным действиям 

аварийно-спасательные формирования, разрабатываются планы мероприятий 

по эвакуации населения и первоочередному жизнеобеспечению населения 

пострадавших территорий. Для решения данной задачи создаются запасы 

материальных средств и финансовых ресурсов, страховые фонды и т.п. 

 

 

 

 


