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Природно-техногенная безопасность че-

ловека как проблема глобальной обеспечен-
ности жизнедеятельности населения всегда 
волновала людей. Важнейшими целями раз-

вития цивилизации на различных этапах ее 
существования было достижение все более 
высокого уровня жизни, обеспечения благо-
получия и безопасности. Эти приоритеты со-
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храняются и сейчас. В начале XXI в., однако, 
значение безопасности, ее вес в общей харак-
теристике качества жизни в наше время зна-
чительно возросли. Обеспечение всесторон-
ней безопасности личности, государства и 
мирового сообщества стало важнейшим при-
оритетом ближайших десятилетий, превра-
тилось в одну из главных целей стратегии 
существования цивилизации в современных 
и прогнозируемых условиях.  

В современных геополитических, эко-
номических и военно-стратегических усло-
виях проблемы защиты населения и террито-
рий страны от чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и экологического ха-
рактера, а также от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных и технических 
действий или вследствие этих действий, про-
должают оставаться весьма актуальными.  

В Российской Федерации ежегодно воз-
никает более тысячи чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в ре-
зультате которых количество пострадавших 
исчисляется десятками тысяч человек, а ма-
териальный ущерб составляет миллиарды 
рублей. Обстановка, сложившаяся сейчас во 
многих регионах России в связи с опасными 
природными явлениями и техногенными 
авариями, на наш взгляд, характеризуется 
как сложная. Сохраняющаяся устойчивая 
тенденция возрастания масштабов природ-
ных и особенно техногенных катастроф, тя-
жести их последствий обоснованно заставля-
ет рассматривать их как серьезную угрозу 
безопасности личности, общества и окру-
жающей среды, а также стабильности разви-
тия экономики страны.  

Предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, 
ликвидация их последствий, максимальное 
снижение масштабов и потерь от ущерба, 
наносимого стихийными бедствиями и тех-
ногенными катастрофами, превратились в 
общегосударственную проблему и являются 
важными задачами органов власти и управ-
ления всех уровней, не исключая человече-
ский фактор. 

До недавнего времени первостепенное 
внимание в деятельности единой государст-

венной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС) уделя-
лось ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Одна-
ко необратимый рост величины ущерба от 
стихийных бедствий и катастроф делает эти 
усилия все менее эффективными, ибо эконо-
мика России оказывается не в состоянии уве-
личивать финансирование работ по ликвида-
ции последствий этих ЧС.  

В мировом сообществе, особенно в 
странах с развитой экономикой, начиная с 
1980-х гг. произошла смена акцентов госу-
дарственной политики в сторону решения 
задач по снижению природных и техноген-
ных рисков, смягчению последствий чрезвы-
чайных ситуаций. В большинстве случаев 
подобные меры оказываются более эффек-
тивными и в экономическом отношении. 

В условиях России (огромная террито-
рия, федеративное устройство) особое значе-
ние приобретает вопрос территориального 
развития. Большие различия регионов России 
в экономической, природно-географической, 
климатической, социально-демографической 
и других областях исключают унифициро-
ванный подход к решению проблем снижения 
рисков и смягчения последствий ЧС в регио-
нах и субъектах Российской Федерации. 

В основе региональной безопасности 
должен быть учет специфики регионов в об-
щероссийской структуре. При этом основные 
задачи защиты населения и выявления харак-
тера ЧС и возможностей снижения рисков и 
смягчения последствий аварий (катастроф) и 
опасных природных явлений должны ре-
шаться непосредственно на территориях ре-
гионов (субъектов). 

Поскольку многие катастрофы и сти-
хийные бедствия предотвратить нельзя, то 
борьба за уменьшение ущерба и потерь от 
них должна быть важным элементом госу-
дарственной политики страны, в основу ко-
торой должны быть положены прогнозиро-
вание и своевременное предупреждение на-
селения о грозящем бедствии. По расчетам 
международных экспертов, затраты на про-
гнозирование и обеспечение готовности к 
стихийным бедствиям примерно в 15 раз 
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меньше по сравнению с величиной предот-
вращенного ущерба [1, с. 147–149]. 

В «Основных положениях региональной 
политики в Российской Федерации» указано, 
что «при разработке общероссийских про-
гнозов и программ особое место должно 
быть отведено региональному аспекту. Это 
дает регионам необходимые ориентиры, по-
зволяющие им определить господствующие 
тенденции, примерные количественные па-
раметры социально-экономического разви-
тия». «В сфере безопасности населения и ох-
раны окружающей среды одним из важней-
ших направлений региональной политики 
является предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций» [3]. 

Региональный аспект снижения рисков и 
смягчения последствий ЧС охватывает тео-
рию и практику защиты населения и окру-
жающей среды региона от ЧС природного и 
техногенного характера.  

Регион – это целостная территориальная 
часть страны, обладающая общностью адми-
нистративного деления, социально-экономи-
ческих и природных условий, имеющая ком-
пактное географическое положение, систему 
управления РСЧС, а также силы и средства 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) в 
соответствии со спецификой потенциально 
опасных – возможных источников ЧС техно-
генного и природного характера [6, с. 18].  

Теория региональной безопасности как 
система научных знаний изучает состояние 
защиты населения и территорий субъектов ре-
гиона, а также потенциальные источники при-
родных и техногенных опасностей. В области 
практической деятельности разрабатываются 
региональные научно-технические программы, 
преследующие цели развития систем монито-
ринга, прогнозирования ЧС, создание дейст-
венных систем оперативного реагирования на 
ЧС, совершенствование средств и технологий 
проведения аварийно-спасательных работ, ме-
тодов, технических средств и систем первич-
ного жизнеобеспечения населения.  

Как отмечалось выше, огромные разли-
чия регионов России в экономических, при-
родно-географических, социально-демогра-
фических и других показателях исключают 

унифицированный подход к оценке состоя-
ния защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера. По-
этому необходимо сочетание различных 
подходов к решению проблем в отдельных 
регионах в зависимости от степени угрозы, 
преобладающей специфики аварий (катаст-
роф) и особенностей опасных природных 
явлений. 

Читинская область, ныне Забайкальский 
край, является субъектом Сибирского регио-
на, который включает в себя три экономико-
природных района (Западно-Сибирский, 
Восточно-Сибирский и Забайкальский). Ре-
гиональный центр Сибирского региона – го-
род Красноярск.  

Площадь региона – 5 117 тыс. км (30% 
территории России), протяженность с севера 
на юг – около 3 150 км, с запада на восток – 
1 750 км. 

Регион отличается разнообразием при-
родных условий. Низменности на севере со-
четаются с горными системами на юге. На 
всей территории развита полноводная речная 
сеть; более 20% суши покрывают болота. 
Вечномерзлотные районы занимают боль-
шую часть региона. Климат резко континен-
тальный, на севере – арктический. Расти-
тельный покров зональный: арктические пус-
тыни, тундры – на севере, в средней полосе – 
лесотундры, таежные и горно-таежные рай-
оны (Прибайкалье и Забайкалье). 

Разнообразные рельефные, климатиче-
ские гидрографические условия, сложная 
геологическая система обуславливают высо-
кую вероятность возникновения на террито-
рии региона различных ЧС природного ха-
рактера, которые по своей интенсивности, 
масштабу распространения и продолжитель-
ности воздействия на население и окружаю-
щую среду могут нанести существенный со-
циальный и экономический ущерб.  

В соответствии с Федеральным консти-
туционным Законом Российской Федерации 
от 21 июля 2007 г. № 5ФКЗ 1 марта 2008 г. в 
составе Российской Федерации в результате 
объединения Читинской области и Агинско-
го Бурятского автономного округа образует-
ся новый субъект – Забайкальский край.  
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Образование нового субъекта Россий-
ской Федерации осуществляется в целях ус-
корения социально-экономического развития 
Читинской области и Агинского Бурятского 
автономного округа, а также повышения 
уровня жизни населения указанных субъек-
тов Российской Федерации. 

Читинская область расположена в юж-
ной части Восточной Сибири. Она была об-
разована 26 сентября 1937 г. Постановлением 
Центрального исполнительного комитета 
СССР. Площадь области – 431,5 тыс. кв. км. 
На 2007 г. численность населения составила 
1122, 1 тыс. человек [5, с. 38].  

На территории области преобладают 
средневысотные горы (горные системы За-
байкалья). Около 60% территории области 
занято лесами (в основном хвойными). На 
юге области – степная и лесостепная расти-
тельность. Речная сеть развита, на юго-восто-
ке много озер. Климат резко континенталь-
ный, преобладающее направление ветра – 
северо-западное. 

Область располагает значительными 
природными ресурсами: промышленные за-
пасы черных и цветных металлов, каменного 
и бурого угля, строительных материалов. 

Основой промышленного комплекса об-
ласти является топливная индустрия. Горно-
рудная промышленность представлена добычей 
золота, олова, вольфрама, молибдена. Также 
развито машиностроение и металлообработка, 
цветная и черная металлургия, деревообработка 
и лесозаготовка, легкая промышленность.  

Опыт ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций свидетельствует, что успех 
или неудача проведения планируемых меро-
приятий во многом зависит от уровня согласо-
ванности действий органов управления всех 
уровней, дежурных смен, сил и средств, участ-
вующих в проведении работ по предупрежде-
нию, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
стабилизации оперативной обстановки. 

В частности, в 2007 г. на территории Чи-
тинской области всего было зарегистрировано 
90 чрезвычайных ситуаций, в том числе техно-
генного характера – 34 (38% от общего коли-
чества), природного характера – 55 (61% от 
общего количества), биолого-социального ха-

рактера – 1 (1% от общего количества). В ре-
зультате пострадало 13885 человек, погибло 
103 человека, что в 2,3 раза больше, чем в 2005 г. 

В течение четырех последних лет в Рос-
сии происходят структурные изменения в 
системе государственного управления, вы-
званные изменением федерального законода-
тельства. С 1 января 2005 г. территориальная 
подсистема Читинской области работает в 
новых условиях.  

В целях обеспечения соответствующих 
полномочий, возлагаемых федеральным зако-
нодательством на субъекты РФ, сформированы 
Управление по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Читинской области – 
исполнительный орган государственной власти, 
уполномоченный на решение задач в области 
гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения пожар-
ной безопасности – и пять учреждений, имею-
щих уставные задачи в области защиты и насе-
ления от чрезвычайных ситуаций.  

Главная цель проводимой реорганизации 
территориальной подсистемы РСЧС Читин-
ской области направлена на четкое планирова-
ние и грамотную организацию работ по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций для обеспечения устойчивого социаль-
но-экономического развития области и без-
опасности жизнедеятельности населения.  

В целях выполнения приоритетных ме-
роприятий по снижению рисков и смягчению 
последствий ЧС парламентариями Читин-
ской области был разработан закон Читин-
ской области «Об утверждении областной 
целевой программы “Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 
на территории Читинской области (2007–
2010 гг.)”». По мнению депутатов, решаемая 
программой проблема имеет большое значе-
ние на данном этапе экономического разви-
тия Читинской области.  

В настоящее время на федеральном 
уровне также действует федеральная целевая 
программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Россий-
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ской Федерации до 2010 года», не преду-
сматривающая, однако, в своем составе ре-
гиональных мероприятий и планирующая 
привлечение средств бюджетов субъектов 
РФ только для финансирования мероприятий 
федерального значения. Вследствие этого 
финансирование региональных мероприятий 
было предложено осуществлять за счет 
средств бюджета Читинской области. 

Однако на сегодняшний день существует 
немало пробелов в осуществлении региональ-
ной политики в области природно-техноген-
ной безопасности. На наш взгляд, в целях со-
вершенствования подготовки территориаль-
ной подсистемы РСЧС теперь уже Забайкаль-
ского края в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации последствий 
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в 
дальнейшем необходимо продолжать работу 
по снижению рисков и смягчению последст-
вий ЧС природного и техногенного характера 
в интересах социально-экономического раз-
вития Забайкальского края, повышению 
уровня защищенности опасных объектов ин-
фраструктуры и населения от угроз природно-
го и техногенного характера. 

Для этого необходимо: 
1. Продолжать работу по совершенство-

ванию нормативно-правовой базы в области 

гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от ЧС, пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах.  

2. Развивать высокоэффективные сис-
темы управления, совершенствовать взаимо-
действие органов исполнительной власти 
всех уровней и развивать обеспечивающие 
их работу информационно-управляющие 
системы. 

3. Продолжать разработку и реализацию 
на территории края целевых программ, на-
правленных на снижение рисков и смягчение 
последствий ЧС. 

4. Продолжать работу по созданию за-
пасов материальных и финансовых ресурсов 
в целях гражданской обороны и ликвидации 
возможных ЧС. В каждом муниципальном 
районе и поселении должны быть созданы 
нормативные запасы финансовых и матери-
альных ресурсов.  

5. Усилить надзорную деятельность 
ГУ МЧС в сфере противопожарной без-
опасности. 

6. Углубить разъяснительную работу 
среди населения, и особенно среди подрост-
ков и молодежи, по предупреждению и ми-
нимизации рисков и последствий природно-
техногенной безопасности, расширив стан-
дарты преподавания безопасности жизнедея-
тельности в школах, сузах и вузах.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Акимов В. А., Кузьмин И. И., Фалеев М. И. Снижение риска и смягчение последствий ЧС: поли-

тика, практика, наука // Анализ и оценка природных рисков в строительстве: материалы Международ-
ной конференции. М.: ПНИИИС, 1997. 289 с. 

2. Материалы региональных центров МЧС России для ежегодного государственного доклада 
«О состоянии населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера». 2000–2007 гг.  

3. Основные положения региональной политики в Российской Федерации. Утверждены Указом 
Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 г. № 803.  

4. Федеральный закон № 5-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъ-
екта Российской Федерации в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского 
автономного округа» от 21 июля 2007 г. 

5. Читинской области – 70 лет: стат. сб., юбил. Выпуск. 2-е изд., дораб. Чита: Читастат. 2007. 
146 с.  

6. Шахраманьян М. А., Акимов В. А., Козлов К. А. Оценка природной и техногенной безопасности 
России: теория и практика. М.: ФИД «Деловой экспресс», 1998. 218 с.  

 
 


