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ВВЕДЕНИЕ

Чрезвычайные ситуации, вызванные техногенными катастрофами и 
экстремальными природными явлениями, представляют угрозу 
устойчивому экономическому развитию любой страны, ее национальной 
безопасности, а также приводят к снижению качества жизни 
народонаселения через ухудшение качества среды обитания.

Так, по данным научного Центра по эпидемиологическим 
катастрофам (Брюссель), природные катастрофы с 1965 по 2009 годы 
нанесли ущерб мировому сообществу на сумму более 500 млрд долл. 
США. При этом по мере развития экономики, роста численности 
населения создаются предпосылки формирования более уязвимой 
окружающей среды, в которой происходит постоянное увеличение 
техногенных аварий и природных стихийных бедствий (катастроф), 
сопровождающихся все большими по своим размерам экономическими 
ущербами. Так, только пострадавших в мире от них ежегодно уве
личивается на 6 %. В мире постоянно увеличивается число крупнейших 
природных катастроф с величиной ущерба, превышающей 1 % ВВП 
пострадавшей территории. Экономический ущерб от стихийных бедствий 
(по достаточно грубым подсчетам) в эти годы составил: 63,2 млрд долл. 
США (более 1000 долл. США в год на одного жителя) и в развивающихся 
странах -  23 млрд долл. США (9 долл. США). Разница в цифрах 
объясняется более высоким уровнем материальных ценностей, 
накопленных в развитых странах. За последние 20 лет количество таких 
катастроф возросло более чем в 5 раз. Они уносят тысячи человеческих 
жизней, разрушают города, дороги и всё, что создано трудом многих 
поколений людей, при этом 62 % общего числа людей, пострадавших от 
стихийных природных бедствий в мире за период 2005-2009 гг.,
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приходится на наводнения, 36 % - н а  засухи, 2 % - н а  сели, лавины и 
другие чрезвычайные ситуации.

Человеческая деятельность является необходимым условием 
существования и процветания общества. Но в процессе своей деятельности 
человек неизбежно воздействует на окружающую среду с нежелательными 
последствиями, т. е. в сфере взаимосвязи «человек -  окружающая среда» 
всегда таятся неизбежные конфликты.

Отсюда процесс деятельности человека должен быть двухцелевым -  
достижение желаемого эффекта и исключение нежелательных последствий 
(ущерб здоровью и жизни человека, пожары, аварии, катастрофы и т. п.). 
Непонимание этого и обуславливает потенциальную опасность всякой 
деятельности человека. При этом все нежелательные последствия являются 
обычно результатом реализации опасностей, т. е. явлений, процессов и 
объектов, способных в определенных условиях наносить ущерб здоровью 
человека непосредственно или косвенно.

Опасности хранят все системы, имеющие в своем составе энергию, 
химически или биологически активные компоненты, а также 
характеристики, несоответствующие условиям жизнедеятельности 
человека. По происхождению опасности бывают природные, технические и 
смешанные. По времени проявления отрицательных последствий 
опасности делятся на импульсные и кумулятивные, по месту проявления -  
на связанные с литосферой, гидросферой, атмосферой и космосом. По 
характеру воздействия на человека опасности можно разделить на явные 
(реальные) и скрытые (потенциальные). К скрытым относятся опасности, 
активизирующиеся лишь при участии самого человека.

Условия, при которых реализуются потенциальные опасности 
определяются причинами, характеризующими совокупность обстоятельств, 
благодаря которым опасности проявляются и вызывают те или иные 
нежелательные последствия или чрезвычайную ситуацию.

«Опасность — причина -  нежелательные последствия» — это 
логический процесс развития, реализующий потенциальную опасность в 
реальный ущерб и в целом характеризующий чрезвычайную ситуацию. Как 
правило, этот процесс обусловлен несколькими причинами, т. е. является 
многопричинным. Одна и та же опасность может реализоваться в 
нежелательное событие через разные причины.

Вот неполный перечень (в алфавитном порядке) основных опасностей 
для здоровья и жизни человека: аномальные температура, влажность, 
подвижность и ионизация воздуха, аномальное барометрическое давление; 
болезнетворные микроорганизмы; вакуум, вода, вибрация, взрыв,
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вращающиеся части машин, высота, гербициды, гиподинамия, гололед, 
горячие поверхности; динамические нагрузки, дождь, дым, движущиеся 
предметы; инфразвук, инфракрасное излучение; лазерное излучение; 
метеориты, молния; нарушение газового состава воздуха, наводнение, 
недостаточная прочность конструкций, отравление; пестициды, пожар, пыль; 
радиация, резонанс; снегопад, солнечная активность, статическое 
электричество; тайфун, туман; ударная волна, ультразвук, ультрафиолетовое 
излучение, ураган, шум; электрический ток, электромагнитное поле, 
эмоциональный стресс; ядовитые вещества.

Ущербы от природных катастроф -  проблема, объединившая в 
поисках ее решения практически все страны мира. В январе 2004 г. в г. Кобе 
состоялась Всемирная конференция по уменьшению опасности природных 
катастроф, которая проходила под эгидой ООН в соответствии с 
постановлением ее Генеральной Ассамблеи. Конференция приняла ряд 
важных постановлений, в числе которых Хиогская декларация и Хиогская 
рамочная программа действий на 2005-2015 гг., предусматривающие 
создание потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и 
сообществ. Хиогская декларация подтвердила волю стран следовать 
стратегии уменьшения рисков различных бедствий. В числе приоритетных 
направлений значатся выявление, оценка и мониторинг факторов риска 
бедствий и улучшение раннего предупреждения. Борьба за уменьшение 
ущерба от природных катастроф стала элементом государственной стратегии 
устойчивого развития любой страны.

Анализ их проявления позволяет отметить, что одним из 
определяющих факторов существующей в республике Казахстан 
устойчивой тенденции роста числа и тяжести природных и техногенных 
катастроф является «человеческий фактор», выражающийся в усугублении 
несоответствия уровня профессиональной подготовки специалистов и 
руководителей требованиям современной правовой, экономической, 
нормативной базы, основополагающим принципам республиканского и 
регионального управления по обеспечению безопасности населения, 
территорий и промышленных объектов от аварий и катастроф, чему ярким 
примером может служить рукотворная Кызылагашская трагедия в 
Алматинской области (2010 год), где из-за алчности хозяев водохранилища 
прорыв плотины привел к многочисленным жертвам среди населения села 
Кызылагаш.

Следует подчеркнуть, что трагедия в Кызылагаше стала тестом ряда 
как областных, так и республиканских водоохранных программ. Стало 
ясно, что эффективность реализации этих программ можно поставить под
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сомнение. В сущности, это характерная черта всех «стратегических» 
программ, выдаваемых в нашей стране на гора чуть ли не каждый год.

Еще в 2006 г. Правительством нашей страны была утверждена 
программа «Обеспечение устойчивого развития Балхаш-Алакольского 
Бассейна на 2007-2009 гг.», согласно которой в данном бассейне должны 
были быть реализованы ряд водоохранных мероприятий, в т. ч. касательно 
водоемов бассейна. В реестре экологических проблем МООС РК, в 
частности, есть пункт «Улучшение технического состояния
водохозяйственных объектов».

Этот пункт Программы не был выполнен из-за отсутствия базовых 
научно-исследовательских работ по данной проблеме. Поэтому создание 
научно-прикладных основ обеспечения безопасности в зонах риска природных 
и техногенных катастроф в республике требует разработки концепции 
обеспечения безопасности, создания информационной базы данных, 
разработки методов оценки и управления опасными процессами и 
районирования территорий по степени риска.

Разработка основ и методик мониторинга, прогноза и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций в республике является более чем актуальной, 
имеющей большое научное и практическое значение. Хотя бы для частичного 
решения этой проблемы и предназначена данная книга.

Авторы с уважением и пониманием воспримут все замечания и 
предложения, ибо понимают, что решить такую сложную проблему возможно 
только сообща.

Монография написана научным коллективом в составе: академика 
РАВН, д.т.н., проф. М.Ж. Бурлибаева, д.г.н., проф. А.А. Волчека, д.т.н., проф. 
М.Ю. Калинина, к.т.н. проф. П.В. Шведовского и В.А. Скольского при участии 
к.т.н. Ан.А. Волчек, к.т.н., доцента Н.В. Санюк и инженеров И.Н. Шпока и 
Д.М. Бурлибаевой.

В монографии также использованы труды наших коллег из института 
географии МОН РК и РГП «КазНИИЭК» МООС РК. Например, в основу 
пятого раздела «Проблемы водной безопасности и гидрологических угроз» 
положены труды проф. И.М. Мальковского и доцента Л.С. Толеубаевой 
Шестой раздел «Современные ЧС природного и техногенного характера» 
основан на работах проф. В.П. Благовещенского, к. ф.-м.н. О.Е. Семенова, 
научных сотрудников А.П. Шапова, О.С. Галаевой и В. Идрисовой, за что 
авторы выражают им свою огромную благодарность.

Авторы очень признательны всем коллегам и сотрудникам организаций 
и учреждений, которые помогали в сборе и анализе фактических материалов 
по чрезвычайным ситуациям и их последствиям и выражают им искреннюю 
благодарность.
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