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В данной работе представлены методологические подходы к оценке воздей-

ствия на окружающую среду. Нами была предпринята попытка объединить 

подходы, имеющиеся как в нашей стране, так и в мировой практике. Представ-

ленные методологические аспекты оценки воздействия базируются на опреде-

лении трех параметров: 

− пространственного масштаба воздействия; 

− временного масштаба воздействия; 

− интенсивности воздействия. 

Каждый из параметров оценивается по определенной шкале, с применением 

соответствующих критериев, разработанных и представленных для каждой града-

ции шкалы. Процедура оценки воздействия планируемой деятельности на при-

родную среду учитывает оценку воздействия планируемой деятельности на при-

родную среду во время штатной ситуации и нештатной (аварийной) ситуации. 

Оценка воздействия поочередно включает: выявление воздействий, сниже-

ние и предотвращение воздействий, оценку значимости остаточных воздей-

ствий. Оценка воздействий осуществляется по отдельным компонентам при-

родной среды [1]. Обычно в качестве важнейших экосистем и компонентов 

природной среды предопределяют: 

− почву и недра; 

− поверхностные воды; 

− поземные воды; 

− качество воздуха; 

− биологические ресурсы; 

− ландшафты и зрительное воздействие; 

− физические факторы воздействия (шум и электромагнитное воздействие, 

вибрация и др.). 



25 
 

В процессе оценки воздействия при аварийной ситуации (анализ риска) в соот-

ветствии с международными стандартами включают следующие основные этапы: 

− определение (скрининг) опасных производственных процессов; 

− оценка риска; 

− предложения по устранению или уменьшению степени риска. 

Основные задачи этапа идентификации опасностей состоят в выявлении и 

четком описании всех производственных объектов (процессов) как потенци-

альных источников опасностей, прогнозе сценариев возникновения аварийных 

ситуаций и ликвидации их последствий. 

По типу деятельности потенциально опасные объекты и производства делятся: 

− на стационарные объекты и производства с ограниченной площадью (за-

воды, установки, хранилища и т. д.); 

− передвижные объекты и производства (автодорожный, железнодорожный 

и водный транспорт). 

Для определения списка опасных производственных объектов предлагается 

использовать несколько методов: 

− опыт/заключение специалистов (экспертный метод); 

− таблицы контрольных проверок, которые составляются на основе стандар-

тов и опыта работы; 

− структурный анализ. 

Идентификация опасностей завершается выборочными действиями. В каче-

стве вариантов может быть: 

− решение прекратить дальнейший анализ ввиду незначительности опасно-

стей или достаточности полученных предварительных оценок по отдельным 

источникам воздействия; 

− решение о проведении более детального анализа опасностей и оценки риска; 

− выработка предварительных рекомендаций по уменьшению опасностей [2‒5]. 

Оценка риска включает в себя два элемента: оценку риска и управление 

риском. Оценка риска строится на анализе источника риска, факторов риска, 

особенностей конкретной экологической обстановки и механизма взаимодей-

ствия между ними. При оценке экологического риска в качестве основных вы-

деляют техногенные и антропогенные факторы. Первый является результатом 

внезапных отклонений от нормального функционирования технических или 

инженерных систем с выделением вещества и энергии, приводящих к деграда-

ции экосистемы или серьезным, даже необратимым изменениям природных 

процессов. Второй вид риска связан с аналогичными последствиями, приводя-

щими к локальным, региональным и даже глобальным эффектам, но являющи-

мися результатом накопления ряда процессов в природной среде в штатном ре-

жиме эксплуатации [6‒10]. 
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Особенность анализа экологического риска технологий заключается в том, 

что в ходе его рассматриваются негативные потенциальные последствия, кото-

рые могут возникнуть в результате отказа или неисправности в технических си-

стемах, сбоев в технологических процессах по различным причинам. 

Оценка риска включает анализ вероятности, анализ последствий и их соче-

тания. Основные задачи этапа оценки риска связаны: 

− с определением частот возникновения инициирующих и всех нежелатель-

ных событий; 

− оценкой последствий возникновения нежелательных событий; 

− обобщением оценок риска. 

После составления списка опасностей, которые будут детально анализиро-

ваться в дальнейшем, необходимо определить частоту и вероятность возникно-

вения этих событий. Для этого можно использовать вероятностные оценки от-

расли и компании, взятые из соответствующих баз данных, но при этом особое 

внимание следует обращать на достоверность этой информации. Однако в не-

которых ситуациях если исторические данные могут отсутствовать или счи-

таться ненадежными, то в этом случае можно применять методы анализа рис-

ков на основе аналогов технологического процесса. 

Уровень загрязнения (полученный на основе математического моделирова-

ния), возникающего от конкретного события, можно сравнивать с известными 

экологическими данными, чтобы определить последствия для природной среды. 

Так как экологический риск представляет собой комбинацию вероятности 

или частоты возникновения определенной опасности и величины последствий 

такого события, следовательно, рекомендации по уменьшению рисков от ава-

рии должны сводиться к: 

− снижению вероятности аварий; 

− минимизации последствий. 

Предлагаемые мероприятия должны носить как технологический, так и ор-

ганизационный характер. Технологические мероприятия: 

− ограничение по применению опасных технологий; 

− уменьшение количества используемых взрывоопасных и токсичных веществ; 

− создание систем автоматического контроля и обеспечения проектных па-

раметров (давление, температура, объем); 

− создание зон безопасности (защита от взрыва, разделяющие расстояния); 

− размещение технологического оборудования с учетом организации марш-

рутов аварийной 

эвакуации персонала из производственных помещений и следования ава-

рийно-спасательной команды. 

Организационные мероприятия: 

− разработка правил техники безопасности и их соблюдение; 
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− противопожарная защита и аварийная сигнализация; 

− руководство по обучению персонала; 

− распределение ответственности за безопасность предприятия; 

− организация контроля мест хранения токсичных и взрывоопасных ве-

ществ, а также мест хранения отходов и т. д. 

Предлагаемые методологические подходы планируется использовать в про-

цессе оценки воздействия на окружающую среду промышленного предприятия. 
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В настоящее время мировое содружество крайне обеспокоено возрастаю-

щим антропогенным воздействием на природные экосистемы, в том числе и на 

почву. Изучение информации за последние 20 лет о ежегодных нагрузках поз-

воляют считать, что на поверхностный слой почв, сельскохозяйственных и дру-

гих угодий ежегодно поступали 0.4–3.2 кг/га химических средств защиты рас-

тений, минеральных удобрений, тонны органических удобрений. Этот много-

летний прессинг усиливается за счет выбросов отходов промышленных пред-

приятий, а также селитебного загрязнения. Существует определенная зависи-

мость между нагрузкой и содержанием токсикантов в почвах, однако, она не 

является прямой, а скорее имеет экспоненциальный характер, что обусловлено 

множественным влиянием биотических и абиотических факторов. В различных 

почвенно-климатических условиях обследованных нами территорий Украины, 

России, стран Закавказья и Средней Азии установлено, что суммарный эффект 

воздействия токсикантов приводит к возникновению искусственных биохими-

ческих зон риска, в которых необратимо изменен ход процессов биологическо-

го круговорота. В агроэкосистемах нами выявлены изменения по всей цепи ми-

грации веществ: перегруппировка основных физиологических групп микроор-

ганизмов, уменьшение количества активно метаболизирующих бактерий, воз-

растание пула высокотоксичных, генотоксичных форм микроорганизмов. В ря-


