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ВВЕДЕНИЕ 

Техносферную безопасность характеризуют как учение о при-
родно-защитной деятельности человека, основной научно-практи-
ческой целью которого является создание комфортного жизненного 
пространства для человека, не оказывающего негативного влияния 
на окружающую среду. В этих условиях актуальность вопросов, свя-
занных с управлением техносферной безопасностью, является необ-
ходимой и очевидной.  

Управленческие решения являются сложной композицией, 
объединяющей в себе компоненты информационного, правового, 
технического и экономического содержания, которые являются спо-
собом постоянного воздействия управляющей подсистемы на объек-
ты управления (управляемую подсистему). В процессе управления 
техносферной безопасностью предусматривается выработка и реали-
зация конкретных решений, направленных на достижение высокой 
эффективности мероприятий по обеспечению производственной, 
промышленной безопасности. 

В общем случае управление техносферной безопасностью 
необходимо рассматривать с двух позиций. С одной стороны, необ-
ходимо определять дополнительные возможности повышения эф-
фективности деятельности по этапам процесса управления 
посредственно на предприятии, влияющем в ходе своей хозяйствен-
ной деятельности на состояние эколого-экономической системы. 
С другой стороны — необходимо учитывать все внешние эффекты, 
в том числе и государственное регулирование безопасности техно-
логических процессов и рационального природопользования.  

Таким образом, все мероприятия по обеспечению техносфер-
ной безопасности должны базироваться на строго научном подходе 
и быть направлены на разработку новых безопасных технологий и 
радикальное устранение многочисленных источников аварий и ката-
строф на существующих опасных производственных объектах. 

В результате изучения дисциплины «Управление техносфер-
ной безопасностью» обучающиеся должны: 

Знать: — научные и организационные основы безопасности 
производственных процессов и устойчивости производства в ЧС; 

– действующую систему нормативно-правовых актов в обла-
сти техносферной безопасности; 

– систему управления безопасностью в техносфере. 



 
Уметь: 
– идентифицировать основные опасности среды обитания; 
– выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспе-

чения комфортных условий жизнедеятельности; 
– применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности объектов защиты; 
– прогнозировать аварии и катастрофы. 
Владеть методами оценки состояния техносферной безопасно-

сти на промышленных объектах и воздействия их на окружающую 
среду, способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях. 
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1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

1.1. Основные понятия и определения  
В результате своей активной деятельности человечество 

непрерывно воздействует на среду обитания, в результате чего она 
медленно изменяет свой облик. Жизнедеятельность человека нераз-
рывно связана с окружающей средой обитания, в результате этого 
постоянного взаимодействия была образована система «человек — 
среда обитания». Этому способствовали высокие темпы роста чис-
ленности населения во многих районах Земли и его урбанизация, 
рост потребления энергетических ресурсов, интенсивное развитие 
промышленного и сельскохозяйственного производства, всех видов 
транспорта, технический прогресс и научно-техническая революция. 

Среда обитания — окружающая человека среда, обусловлен-
ная совокупностью факторов (физических, химических, биологиче-
ских, информационных, социальных), способных оказывать прямое 
или косвенное, немедленное или отдалённое воздействие на дея-
тельность человека, его здоровье и потомство. Среда обитания чело-
века включает в себя биосферу, техносферу, производственную 
среду. 

Биосфера — природная область распространения жизни на 
земле, включающая нижний слой атмосферы, гидросферу и верхний 
слой литосферы, не испытавшие техногенного воздействия. Актив-
ная деятельность человека в среде обитания привела к преобразова-
нию части биосферы и появлению искусственной среды, называемой 
техногенной средой или техносферы. 

Техносфера — часть биосферы, преобразованная людьми с 
помощью прямого или косвенного воздействия технических средств 
в целях наилучшего соответствия социально-экономическим потреб-
ностям человечества (города, поселения, промышленная зона и др.).  

В состав техносферы входят технические системы (ТС), сово-
купности ТС, не являющиеся ТС — технические конгломераты, или 
природно-технические системы (крупные производственные систе-
мы, сооружения энергетики, города, бытовая среда и т. п.), а также 
отходы технической деятельности человека. К техносферным усло-
виям относятся условия обитания человека в городах и промышлен-
ных центрах, производственные, транспортные и бытовые условия 
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деятельности. Важной составляющей техносферы является произ-
водственная среда. 

Производственная среда — пространство, в котором совер-
шается трудовая деятельность человека. Основным элементом про-
изводственной среды является труд, который, в свою очередь, 
состоит из взаимосвязанных элементов, составляющих структуру 
труда: субъектов труда (машин, средств и предметов труда); про-
цессов труда (состоящих из действий как человека, так и машин); 
продуктов труда как целевых, так и побочных в виде образующихся 
вредных и опасных примесей в воздушной среде; производственных 
отношений (организационных, экономических, социально-психо-
логических, правовых). Взаимодействие человека со средой обита-
ния приводит к воздействию на него опасных и вредных производ-
ственных факторов.  

Из определения «Техносфера» следует, что прямое и косвенное 
воздействие людей на природу приводит к преобразованию послед-
ней. Следовательно, существует ряд опасностей, которые снижают 
защищенность биосферы, а именно техносферные опасности. 

Опасность — свойство человека и компонент окружающей 
среды, способные причинять ущерб живой и неживой материи, в 
т. ч. наносить ущерб здоровью человека или угрожать его жизни. 
Многообразие и высокие уровни опасностей, воздействующих на 
человека, характерны прежде всего для техносферы.  

Техносферные опасности — совокупность производственных, 
природных и социальных опасностей, разрушающих техносферу. 
Опасности техносферы возникают при достижении ее внешними по-
токами вещества, энергии и/или информации значений, превышаю-
щих способность к их восприятию любым объектом защиты без 
причинения ущерба (негативное воздействие). 

Идентификация опасности — процесс распознавания образа 
опасности, установления возможных причин, вероятности проявле-
ния, величины и последствий опасности. 

Источник опасности — компоненты биосферы и техносферы, 
социальные и иные системы, воспроизводящие опасность. Характе-
ризуется наличием уровня, зоны и продолжительности действия. 
При негативном воздействии источника опасности на человека и/или 
окружающую среду учитывают величину материальных отходов 
(выбросов, сбросов), интенсивность энергетических потоков и веро-
ятность его (источника опасности) воздействия (риск). Способность 
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человека противостоять негативным факторам определяет его без-
опасность в окружающей среде. 

Безопасность — состояние деятельности, при котором с 
определённой вероятностью исключено проявление опасностей (от-
сутствие чрезмерной опасности) или свойство объекта, выраженное 
в его способности противостоять опасности. 

Безопасность человека — это система знаний, изучающая 
опасности, угрожающие человеку, их влияние на его здоровье, и раз-
рабатывающая методы и средства безопасности. 

Создание и развитие качественной техносферы невозможно 
без знания и учета механизма возникновения опасностей, развития 
риска их реализации и воздействия поражающих факторов (потоков 
опасности) на человека и природу, а выработка действий для устра-
нения причин и последствий этих опасностей невозможна без разра-
ботки и совершенствования безопасности объектов, его элементов 
защиты. Модернизация технологии процессов и управленческих си-
стем направлена и на создание качественной и безопасной техно-
сферы, риски пребывания и жизнедеятельности в которой не 
наносили бы ущерб природе и здоровью людей. 

Предметами исследования являются опасности и их совокуп-
ности, создающие потоки и зоны опасности, действующие в систе-
мах «человек — источник опасности», а также методы и средства 
защиты от опасностей, при этом все методы и средства направлены 
на защиту человека от опасностей в техносфере, т. е. техносферную 
безопасность. 

Техносферная безопасность — свойство объекта, выраженное 
в его способности противостоять техносферным опасностям.  

Обеспечение техносферной безопасности — создание и под-
держание техносферного пространства в качественном состоянии, 
исключающем его негативное влияние на человека и природную 
среду. В управлении техносферной безопасностью реализуются си-
стемы обеспечения безопасности в техносфере — производственная 
безопасность, экологическая безопасность, безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях и др. Эти системы имеют общие цели и задачи и 
могут быть сведены в общую систему — обеспечение техносферной 
безопасности.  

Защита от опасностей — способы и методы снижения 
уровня и продолжительности действия опасностей на человека и 
природную среду. Защиту объекта от опасностей реализуют сниже-
нием негативного влияния источников опасности за счет сокращения 
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значения техногенного риска и размеров опасных зон; выведениемо-
бъекта из опасной зоны; применением средств коллективной и ин-
дивидуальной защиты. 

При негативном воздействии источника опасности (загрязне-
ния) техносферы на селитебную и природную зоны необходимо 
проведение мероприятий по защите окружающей среды. 

Защита окружающей среды — комплекс научных и практи-
ческих знаний, направленных на сохранение качественного состоя-
ния природной среды и биосферы как одной из этих сред. 

Предметом исследований для обеспечения защиты окружаю-
щей среды является изучение негативного воздействия хозяйствую-
щих объектов на окружающую среду посредством построения 
взаимосвязанных переходов загрязнений из одной природной среды 
в другую и установления доли их внесения в эти среды. 

Защита от чрезвычайных ситуаций — это комплекс меро-
приятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

1.2. Современное состояние техносферы 
и техносферной безопасности 

В результате активной деятельности человека по созданию ис-
кусственной среды обитания, развитию производства, технических 
систем и энергетики, т. е. техногенной деятельности, во многих рай-
онах Земли прежняя биосфера была разрушена и возникла техно-
сфера — новый тип среды обитания человека. 

Техносфера рассматривается как целостная глобальная систе-
ма в двух системных связках «человек-техносфера» и «техносфера-
биосфера». В первой связке техносфера — естественная система, 
а во второй — искусственная. Техносфера как естественный фено-
мен является продолжением структурного усложнения живой при-
роды, а как искусственный — отделяет человека от нее.  

Структурными элементами техносферы как естественного яв-
ления можно рассматривать технические изделия, являющиеся ко-
нечным звеном преобразования природного вещества. В этом случае 
правомерно говорить о технологических способах производства или 
технологических укладах как оформленном принципе целеполага-
ния. 
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Структурными элементами техносферы как искусственного 
явления обычно признаются территориально-промышленные ком-
плексы. Выделяют агропромышленные, градопромышленные, 
горнодобывающие и горноперерабатывающие, энергетические, ре-
креационные комплексы. Определяющими в описании такого типа 
являются внешняя функция загрязнения окружающей среды, а также 
общая для каждого из них функция цели и управления со стороны 
человеческого общества. 

Структуру техносферы определяют процессы, происходящие в 
ней. Общая классификация процессов содержит следующие процес-
сы: преобразования веществ; создания вещей; эксплуатации вещей; 
утилизация отслуживших вещей. Таким образом, вещи, для произ-
водства которых существует техносфера, локальны, а процессы пре-
образования вещества для производства этих вещей — глобальны. 
Для каждого из этих процессов существуют тысячи предприятий, 
которые объединены целями, задачами, материалами, технологиями 
в общественном плане, но разъединены в физическом плане — гео-
графически. Каждое такое предприятие и есть структурная единица 
техносферы, подобная организму в биосфере, каждое из которых 
является по существу природно-технической системой, т. е. искус-
ственной системой, размещенной в природном ландшафте.  

Создавая техносферу, человек стремится к повышению ком-
фортности среды обитания, к обеспечению защиты от естественных 
негативных воздействий. Однако это привело к значительному пре-
вышению уровней потоков энергии, вещества и информации, что 
сопровождается негативными воздействиями на человека и (или) 
природную среду.  

В условиях техносферы негативные воздействия обусловлены 
элементами техносферы (машины, механизмы, оборудование, ин-
струмент, сооружения и т. п.) и действиями человека. 

Из четырёх характерных состояний взаимодействия в системе 
«человек-среда обитания» (комфортное, допустимое, опасное, чрез-
вычайно опасное) только первые два соответствуют позитивным 
условиям жизнедеятельности, а опасное и чрезвычайно опасное — 
недопустимы для процессов жизнедеятельности человека, сохране-
ния и развития природной среды. Результат взаимодействия челове-
ка со средой обитания может изменяться от позитивного до 
катастрофического, сопровождающего гибелью людей и разрушени-
ем компонент среды обитания. 



 

14 

В производственной сфере как части техносферы формируют-
ся опасные и вредные факторы, которые существенно отличаются от 
негативных факторов природного характера. Эти негативные факто-
ры формируют элементы производственной среды: предметы, сред-
ства и продукты труда, энергию, природно-климатические факторы, 
персонал и др., которые являются носителями этих факторов. 

Техногенные опасности возникают, если повседневные потоки 
вещества, энергии и информации в техносфере превышают порого-
вые или предельно-допустимые значения. Соблюдение предельно-
допустимых значений потоков создаёт безопасные условия жизнеде-
ятельности человека и исключает негативное влияние техносферы на 
природную среду.  

Основными причинами возникновения техногенных опасно-
стей являются: 

– нерациональное размещение потенциально опасных произ-
водственных объектов, хозяйственной и социальной инфраструкту-
ры; 

– технологическая отсталость производства, низкие темпы 
внедрения ресурсоэнергосберегающих и других технически совер-
шенных и безопасных технологий; 

– износ средств производства, достигающий предаварийного 
уровня; 

– увеличение объёмов транспортирования, хранения, исполь-
зования опасных или вредных веществ и материалов; 

– снижение профессионального уровня работников, ответ-
ственности должностных лиц, уровня производственной и техноло-
гической дисциплины; 

– недостаточный уровень контроля за состоянием потенциаль-
но опасных производственных объектов, ненадёжность систем кон-
троля за опасными или вредными факторами; 

– снижение уровня техники безопасности на производстве, 
транспорте, в энергетике, промышленности и других отраслях. 

Основными факторами возникновения опасностей и чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС) техногенного характера являются: 

– неустойчивое состояние производственного объекта, при ко-
тором воздействие на него всех потоков вещества, энергии и (или) 
информации превышает максимально допустимые значения, что 
снижает способности предупреждения, ослабления, устранения и 
отражения опасностей; 
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– увеличение энергоёмкости производства, машин и оборудо-
вания, внедрение новых технологий и материалов, опасных для при-
роды и человека; 

– снижение технологической и трудовой дисциплины; 
– накопление отходов производства и энергетики; 
– недостатки контроля надзорных и контролирующих органов; 
– недостаточный уровень мероприятий по уменьшению мас-

штабов и последствий ЧС, снижение риска их возникновения. 
Перечисленные факторы повышают риск возникновения 

опасных ситуаций, аварий и катастроф техногенного характера во 
всех сферах хозяйственной деятельности. 

Таким образом, основой для принятия решений при прогнози-
ровании различных опасностей и разработки мероприятий по обес-
печению безопасности человека в техносфере, управлению 
техносферной безопасностью является оценка уровня (возникнове-
ния риска) техногенных факторов среды обитания и последствий их 
неблагоприятного воздействия.  

1.3. Управление техносферной безопасностью 

1.3.1. Система управления безопасностью 

Обеспечение безопасности в обществе как управляемой си-
стеме предполагает наличие упорядоченной целенаправленной сов-
местной деятельности людей, которая возможна при условии, что 
индивидуальные усилия людей организованы таким образом, что 
они служат достижению единой цели. 

Организация совместных действий людей в системе характе-
ризуется: 

1) наличием фиксированного вертикального ранжирования 
участков действия (организационной структуры, иерархии), где ни-
жестоящие подчиняются вышестоящим (статическая характеристика 
организации системы); 

2) управлением, то есть механизмом установления и обеспече-
ния нужного порядка действий в системе в целом, на отдельных 
участках и объектах системы и в совокупном взаимодействии всех 
элементов управляемой системы (динамическая характеристика ор-
ганизации и структуры системы). 

Управление — непрерывная, целенаправленная и организую-
щая деятельность.  
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Управление представляет собой функцию сложных организо-
ванных систем любого характера, обеспечивающих сохранение их 
структур, поддержание режима деятельности, направленного на реа-
лизацию их целей.  

По своему содержанию управление — непрерывный целена-
правленный циклический процесс упорядоченного воздействия 
субъекта (органа управления) на объект управления (технологиче-
скую установку, производственный процесс, включающий коллек-
тив или отдельную личность, предприятие, государство), как 
воздействие управляющей системы на управляемую. 

Сущность управления состоит в практической организации 
деятельности управляемых объектов, а сама организация является 
неотъемлемым свойством управления. Процесс управления — сово-
купность функций, объединённых управляющим воздействием. 

Управление осуществляется путём реализации нескольких 
взаимосвязанных функций: целеполагания, планирования, организа-
ции, мотивации, контроля и учёта, оценки и совершенствования, со-
вокупность которых с указанием последовательности их выполнения 
представляет собой цикл управления. 

Цикл управления реализуется в контуре управления, который 
представляет собой структуру, включающую в себя орган управле-
ния (субъект управления), управляемую систему (объект управле-
ния), а также прямые и обратные связи между ними. 

Таким образом, управление техносферной безопасностью — 
это непрерывный целенаправленный циклический процесс воздей-
ствия органа управления на объект управления с целью противосто-
ять негативным факторам техносферных опасностей. 

Управление техносферной безопасностью — это планомерный 
непрерывный процесс: 

– поступления и анализа информации о состоянии техносфер-
ной безопасности объекта управления; 

– подготовки, принятия и реализации управленческих реше-
ний по осуществлению мероприятий, направленных на обеспечение 
требуемого уровня техносферной безопасности. 

Управление техносферной безопасностью является составной 
частью общей системы управления. Выделяют следующие признаки 
системы управления: 

– множество (не менее двух) элементов, расположенных 
иерархически; 
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– элементы систем (подсистем) взаимосвязаны посредством 
прямых и обратных связей; 

– система управления является единым и неразрывным целым; 
– имеются фиксированные связи системы с внешней средой. 
Система управления представляет собой предназначенный для 

достижения целей управления строго определённый набор средств 
сбора сведений об объекте управления и средств воздействия на его 
поведение. Система управления — система, в которой осуществля-
ется процесс управления. 

В системе управления протекают процессы управления, а сама 
система подразделяется на две составляющие подсистемы: управля-
ющую и управляемую. Управляющая подсистема — система, фор-
мирующая управляющее воздействие. Управляемая подсистема — 
система, испытывающая на себе внешнее (от управляющей подси-
стемы) воздействие. Взаимодействуя между собой, эти системы об-
разуют новую систему управления, как совокупность двух 
подсистем. 

Взаимодействие между управляющей и управляемой подси-
стемами осуществляется путем обмена информацией. Воздействие 
управляющего субъекта на объект — это установление его прямых 
связей с объектом (орган управления — объект управления). Такое 
воздействие управляющей системы на управляемую может быть по-
стоянным, эпизодическим или временным. Такое воздействие также 
может быть активным (даже силовым) или, наоборот, «щадящим», 
путем незаметного воздействия управляющего субъекта на управ-
ляющий объект. 

Объектом прямых связей является не только внешний по от-
ношению к управляющей системе объект, но и различные звенья 
внутри самой управляющей системы, между которыми устанавли-
ваются либо вертикальные связи подчиненности (субординации), 
либо горизонтальные связи, которые сводятся к координации, взаи-
модействию, взаимной ответственности, взаимопомощи по осу-
ществлению единых целей управления. 

Во всех процессах управления имеет место обратная связь — 
ответная реакция управляемой системы на воздействие со стороны 
управляющей системы (объект управления — орган управления). 

Так как система управления является открытой, то помимо 
внутренних связей существует взаимодействие субъекта и объекта 
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управления с внешней средой, под которой понимают все условия и 
факторы, возникающие в окружающей среде, оказывающие на её 
функционирование и поэтому требующие принятия управленческих 
решений. 

Так как имеет место двойное воздействие на субъект управ-
ления со стороны внешних и внутренних факторов, то система 
управления должна быть сформирована в соответствии с их требо-
ваниями, что в конечном итоге обеспечит её обоснованность и эф-
фективность. 

Определение системы управления как совокупности организа-
ционной структуры и процессов управления даёт на практике воз-
можность более эффективной организации управления, 
своевременной адаптации к изменяющимся условиям окружающей 
среды. 

В управлении всегда присутствует команда — воздействие 
управляющей системы на управляемую. В основе управления лежат 
прием, сохранение, передача и переработка информации, которая 
при поступлении в орган управления преобразуется в ту или иную 
форму для передачи по каналам связи, а управляющая система по 
имеющимся алгоритмам перерабатывает получаемую информацию. 

Целью управления со стороны управляющей системы является 
координация деятельности в управляемой подсистеме. Так как 
управление — это воздействие с помощью информационных ко-
манд, то в управляемой системе должен быть такой механизм, кото-
рый превращает команды в реальные действия. Этот механизм 
приводится в действие только с помощью обратной связи в управле-
нии. Цель, команда и обратная связь — это главные составляющие 
любого управления. 

Цель управления — создание и сохранение определенного со-
стояния объекта управления, организационного состояния деятель-
ности. Управление служит для получения определенного конечного 
результата, достижения поставленной цели. Управление является 
механизмом для достижения цели, а поставленная цель — это неотъ-
емлемый элемент системы управления. 

Объект управления — деятельность людей, организуемая по-
средством управляющей программы. Проект, создаваемый субъек-
том управления, направлен на деятельность управляемых субъектов, 
которые способны понять программу и реализовать ее сознательно.  
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1.3.2. Принципы, функции и методы 
управления безопасностью 

Управлять безопасностью значит осознанно переводить объ-
ект воздействия из одного состояния (опасного) в другое (менее 
опасное или безопасное). При этом объективно соблюдаются усло-
вия экономической и технической целесообразности, сравнение за-
трат и получаемых выгод.  

Система управления безопасностью — это совокупность орга-
нов управления, реализующих определёнными методами, основан-
ными на принципах управления, функции управления в целях 
достижения заданного социально приемлемого уровня безопасности.  

Принципы управления относятся к числу важнейших катего-
рий управления и представляют собой основные фундаментальные 
идеи, представления об управленческой деятельности, вытекающие 
непосредственно из законов и закономерностей управления. Так как 
принципы принадлежат субъекту, то они имеют субъективный 
характер, и чем больше отражение принципа в сознании человека 
приближается к закону, тем точнее знание, тем эффективнее дея-
тельность руководителя в сфере управления. 

Основные принципы управления: 
‒ научность — построение системы управления и ее деятель-

ности на строго научных основаниях; 
‒ системность и комплексность — одновременное применение 

комплексного и системного подходов к управлению, т. е. совершение 
всех действий по управлению в определенном порядке по заранее 
определенной системе (системность) и необходимость всесторонне-
го охвата всей управляемой системы, учета всех сторон, направле-
ний и свойств (комплексность); 

‒ единоначалие и коллегиальность — любое принимаемое ре-
шение должно разрабатываться коллегиально (или коллективно) с 
учетом мнений всех специалистов, экспертов и это принятое колле-
гиальное (коллективное) решение проводится в жизнь под персо-
нальную ответственность руководителя предприятия при работе 
коллектива под его единоначалием; 

‒ демократический централизм — необходимость разумного 
рационального сочетания централизованного и децентрализованного 
начал в управлении (на уровне государства это соотношение между 
центром и регионами, на уровне предприятия — соотношение прав и 
ответственности между руководителем и коллективом); 
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‒ сочетание отраслевого и территориального подходов в 
управлении — отраслевое управление реализует необходимость 
углубления специализаций, повышения концентрации производства, 
а территориальное управление — комплексное развитие производ-
ственных конгломератов и территорий. 

Достижение целей и решение задач системы управления без-
опасностью обеспечивается в результате выполнения субъектом 
управления комплекса необходимых повторяющихся действий, кото-
рые называются функции управления. Для практической реализации 
основных функций управления необходимо знание особенностей 
объекта управления, методов и приёмов эффективного воздействия 
на него с целью обеспечения комфортных или допустимых условий 
обеспечения безопасности. Основная цель, содержание любой 
управленческой функции состоит из двух компонент: 

1) анализа состояния системы, контроля её основных парамет-
ров, количественного определения тех факторов, которые выводят 
систему из равновесия и причин их (факторов) появления;  

2) определения состава мероприятий, направленных на опти-
мизацию процесса управления. 

Управление техносферной безопасностью состоит из следую-
щих необходимых функций: 

1. Учёт, анализ и оценка состояния безопасности в системе че-
ловек — среда обитания. 

2. Организация, координация выполнения работ и оперативное 
управление. Организация как функция управления обеспечивает упо-
рядочение технической, экономической, социально-психологической 
и правовой сторон деятельности системы на всех её иерархических 
уровнях.  

3. Планирование мероприятий для достижения целей и реше-
ния задач управления. Планирование является важнейшим этапом 
процесса управления, определяющим цели, наиболее эффективные 
методы и средства, необходимые для достижения этих целей, и си-
стему показателей, определяющих ход работ по достижению по-
ставленных задач.  

4. Прогнозирование условий обеспечения безопасности. Про-
гнозирование должно обеспечить решение поставленной стратеги-
ческой задачи, добиться определённой цели с помощью научного 
предвидения на основе анализа внутренних и внешних связей си-
стемы. 
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5. Мотивация и стимулирование обеспечения высокого уровня 
безопасности.  

6. Определение эффективности мероприятий. 
7. Контроль состояния безопасности и функционирования си-

стемы управления техносферной безопасностью. Контроль осу-
ществляется в системе управления с помощью обратных связей и 
обеспечивает количественную и качественную оценку результатов 
деятельности и учёта средств для достижения поставленной цели. 

Каждая управленческая функция наполнена характерным для 
нее объемом и содержанием работ и имеет специфическую структу-
ру, в рамках которой реализуется. Функция управления подчиняется 
логическому алгоритму, четкой последовательности регламентиро-
ванных действий. Функции управления определяют деятельность, 
направленную на организацию выполнения мероприятий по управ-
лению объектом. Логическая последовательность выполнения работ, 
определяемая функциональной структурой управленческого процес-
са, составляет сущность технологии управления. 

Функции управления реализуются посредством методов 
управления, т. е. способов целенаправленного воздействия на управ-
ляемый объект, с помощью которых осуществляется управленческая 
деятельность и достигается необходимый результат.  

Методы управления техносферной безопасности подразделя-
ются на следующие группы: 

1. Организационно-правовые методы определяют направление 
деятельности и структуру организации, ее организационно-правовую 
форму, условия функционирования, а также регламентируют права и 
ответственность персонала и др. 

2. Административные методы управления предполагают, что 
деятельность организации основывается на жестком подчинении ра-
ботников и на их беспрекословном выполнении определенных пред-
писаний, часто основанном на принуждении.  

3. Экономические методы управления основаны на матери-
альной заинтересованности работников и позволяют повысить 
эффективность их деятельности. Данная группа методов в сово-
купности с административными методами может привести к высо-
ким результатам 

4. Социально-экономические методы являются наиболее эф-
фективными в сравнении с административными и экономическими. 
Это связано с тем, что материальное вознаграждение удовлетворяет 



 

22 

основные потребности работника и у него возникают потребности 
более высокого порядка. 

5. Социально-психологические методы подразделяются на два 
вида воздействия: 

– создание благоприятного морально-психологического кли-
мата в коллективе и уважительных отношений между руководите-
лем и подчиненными; 

– предоставление возможности развития и реализации способ-
ностей работников, что в результате приводит к эффективности ра-
боты сотрудников и предприятия в целом. 

Все методы системы управления тесно связаны с другими 
элементами системы, такими как функции управления, технологии 
управления, технические средства управления, информация, сово-
купность специализированных органов и подразделений. 

1.3.3. Уровни управления 
техносферной безопасностью 

Управление существует на нескольких уровнях. В зависимо-
сти от субъекта управления можно выделить государственное 
управление, муниципальное управление, управление организован-
ными структурами (хозяйствующими субъектами, производством). 
На каждом из этих уровней обеспечивается регулирование тем или 
иным субъектом управления хозяйственной деятельности управляе-
мых субъектов (объектов управления). Наиболее сформировавшимся 
направлением считается только управление производством. От того, 
на каком уровне организовано и отлажено управление на производ-
стве (опасном производственном объекте), во многом зависит сте-
пень опасности данного производства и реализации рисков этих 
опасностей. 

В государственном управлении в отношении обеспечения тех-
нической безопасности субъектом управления выступает государство 
в лице контрольных надзорных органов в области производственной и 
промышленной безопасности, экологической безопасности и безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях, а управляемым субъектом — хозяй-
ствующий субъект, представляющий ту или иную степень опасности 
для человека и окружающей среды. При муниципальном управлении 
субъектами управления выступают муниципальные органы власти 
городских и сельских поселений. В хозяйствующей организации 
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субъектом управления являются собственники и нанятые последни-
ми персонал управления. 

Субъекты управления на уровне регионов, городских и муни-
ципальных образований, предприятий и организаций располагают со-
ответствующей информацией и технологиями, разрабатывают 
проекты стратегии развития, управленческие проекты, создают специ-
альные учреждения для реализации этих проектов. Им делегированы 
широкие полномочия в принятии решений по удовлетворению по-
требностей населения, в связи с чем, они и несут ответственность за 
принятые решения. На уровне муниципального образования необхо-
димо достичь оптимального соотношения разных видов деятельности, 
их качества и количества, создать возможности для удовлетворения 
разнообразных потребностей на соответствующей территории, а так-
же согласованности действий самих управляющих субъектов. 

Управление характеризуется как систематическое воздействие 
субъекта управленческой деятельности на объект воздействия. 
К субъекту технического управления относятся специально создан-
ные органы, контролирующие, координирующие и осуществляющие 
надзор за деятельностью объектов, представляющих техническую 
опасность. А в качестве объекта управления необходимо рассматри-
вать техносферу в целом, ее отдельные сферы, конкретные органи-
зации и объекты, осуществляющие деятельность, представляющую 
опасность для человека и окружающей среды. 

При осуществлении хозяйственной деятельности, связанной с 
опасными технологиями, процессами, веществами, эксплуатирую-
щие организации особый акцент в организации управления делают 
на обеспечение безопасности технологического процесса, а на муни-
ципальном уровне обеспечивается управление процессом защиты 
проживающего вблизи населения и прилегающей территории от 
негативного и (или) опасного воздействия в результате деятельности 
эксплуатирующей опасные источники (оборудование, вещества 
и др.) организации. 

1.3.4. Структура системы управления 
техносферной безопасностью 

Система управления техносферной безопасностью является 
комплексной и включает в свою структуру самостоятельные функ-
циональные системы управления (табл. 1.1). 
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