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Аннотация. В научном и практическом дискурсе относительно редко встре-
чаются подходы к классификации отраслей по степени техногенной опасности, 
большая часть связана с классификацией предприятий. В географических исследо-
ваниях часто возникают задачи, требующие быстрых и унифицированных оценок 
уровня риска на конкретной территории в зависимости от ее отраслевой струк-
туры. Для решения подобного рода задач в работе предложен методический под-
ход к классификации отраслей по степени техногенной опасности, апробация ко-
торого проводится на примере Москвы. 

Ключевые слова: техногенные риски, уязвимость территориальных социаль-
но-экономических систем, техногенно опасные отрасли, техногенно опасные пред-
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Понятие техногенной опасности отдельного объекта или отрасли в 
настоящее время трактуется очень широко. В разных исследованиях техно-
генная опасность характеризуется с различных позиций, по-разному опре-
деляются объекты, на которые направлено опасное воздействие: от персо-
нала предприятий до окружающей среды в целом. Большинство 
исследований, главным образом зарубежных, рассматривают техногенную 
опасность как часть понятия техногенного риска. 

История развития вопроса, законодательная база и существующие 
исследования по теме. Первые нормативно-правовые акты (НПА), в кото-
рых формулируется определение опасных производственных объектов, 
возникают в СССР во время развития 3-го и 4-го технологических циклов 
Кондратьева, причем постепенно их количество и охват новых отраслей 
расширяется — возникает множество отраслевых НПА. 

В современном российском законодательстве основным является Фе-
деральный закон "О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ [1], который регламентирует основ-
ные подходы к определению опасных производственных объектов и 
разделению их по 4-м классам опасности. Опасные производственные объ-
екты вносятся в соответствующий реестр Ростехнадзором, тем не менее, он 
не представлен в открытом доступе, что методически усложняет исследо-
вания техногенной опасности. 
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Закон дополняется действующим СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов" [2], в приложении к которому дается классификация 
различных типов объектов по степени опасности и соответствие каждого из 
5-ти классов опасности определенному радиусу санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ). Также существует классификация видов экономической деятельно-
сти по классам профессионального риска [3]. 

В научных исследованиях, помимо того, что преобладают работы, по-
священные классификации опасных объектов, а не отраслей, наблюдается 
четкое их разделение на две группы. 

Первая группа исследований, написанная в основном специалистами 
технического или иного профиля, опирается на понимание опасности, 
большее соответствующее существующему законодательству, и уделяет 
основное внимание безопасности персонала. Основным объектом исследо-
вания в них является промышленное предприятие, соответственно, какие-
либо полные классификации объектов и тем более отраслей не встречают-
ся, хотя есть интересные методики расчета техногенной опасности [4, 5]. 

Вторая группа работ, написанная, как правило, экологами и физико-
географами, использует более широкий подход — рассматривает опасность 
для окружающей среды, из которой человек не исключается. Здесь уже 
встречаются определенные классификации отраслей и предприятий [6, 7]. 
В географических исследованиях всю территориальную социально-
экономическую систему невозможно представить совокупностью предпри-
ятий как микроэкономических объектов, поэтому необходимо выходить на 
более высокий уровень обобщения — отраслевую структуру экономики, к 
которому оправдано применять классификации. 

Высокую полезность для данного исследования имеют эмпирические 
исследования, главным образом, различного рода отчеты о чрезвычайных 
ситуациях, где дается их отраслевая разбивка, а также структура производ-
ственных объектов по классам опасности, соответственно, представляется 
возможность сравнивать отрасли друг с другом по степени техногенной 
опасности. К таковым можно отнести ежегодный Государственный доклад 
МЧС России [8]. Подобные отчеты существуют и за рубежом [9, 10]. 

Классификация отраслей по степени потенциальной техногенной 
опасности 

Классификация видов деятельности по степени потенциальной техно-
генной опасности была произведена исходя их существующих законода-
тельных, теоретических, эмпирических классификаций отраслей, предпри-
ятий, опасных веществ. 
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Классификация промышленных видов деятельности приведена в Таб-
лице 1. Большая часть отраслей сельского хозяйства и сферы услуг, за не-
которыми исключениями: отдельные виды транспорта (49, 51) и научные 
исследования и разработки (72.1), отнесена к классу низкой опасности. 

Таблица 1 
Сокращенная классификация промышленных видов экономической деятель-

ности по степени потенциальной техногенной опасности 
Классы техногенной опасности 

Высокий Средний Низкий 
05. Добыча угля 
19. Производство 
кокса и нефте-
продуктов 
20. Производство 
химических ве-
ществ… 
22. Производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий 
24. Производство 
металлургическое
35. Обеспечение 
электрической 
энергией… 

06. Добыча нефти и природного 
газа 
07. Добыча металлических руд 
10. Производство пищевых про-
дуктов 
12. Производство табачных изде-
лий 
17. Производство бумаги… 
21. Производство лекарственных 
средств… 
23. Производство прочей неметал-
лической минеральной продукции 
25. Производство готовых метал-
лических изделий… 
27. Производство электрического 
оборудования 
28. Производство машин и обору-
дования… 
30. Производство прочих транс-
портных средств… 
36. Забор, очистка и распределение 
воды 
37. Сбор и обработка сточных вод 
38. Сбор, обработка и утилизация 
отходов… 

01-03 (Раздел A). Сельское, 
лесное хозяйство, охота, 
рыболовство… 
08. Добыча прочих полез-
ных ископаемых 
09. Предоставление услуг в 
области добычи… 
11. Производство напитков 
13. Производство текстиль-
ных изделий 
14. Производство одежды 
15. Производство кожи… 
16. Обработка древесины … 
26. Производство компью-
теров, электронных… 
29. Производство авто-
транспортных средств… 
31. Производство мебели 
32. Производство прочих 
готовых изделий 
33. Ремонт и монтаж машин 
и оборудования 
39. Предоставление услуг в 
области ликвидации… 

Источник: составлено авторами 

Апробация методики на примере Москвы. В целях апробации мето-
дики была произведена классификация предприятий г. Москвы по степени 
потенциальной техногенной опасности в соответствии с их принадлежно-
стью видам экономической деятельности. С участием авторов ранее был 
подготовлен ряд работ по оценке уязвимости наличного населения Москвы 



 – 366 – 

к техногенным опасностям [11, 12, 13], в которых, с использованием дан-
ных сотовых операторов, установлено, что в ареалах воздействия потенци-
ально опасных предприятий в Москве ежедневно находятся сотни тысяч 
человек. 

Информация о предприятиях, действующих на территории Москвы, 
была получена двумя способами. Первым источником данных послужила 
выборка компаний, зарегистрированных в Москве, сформированная в 
СПАРК. Из нее были выбраны предприятия, относящиеся к видам деятель-
ности среднего и высокого классов опасности. Для них был уточнен адрес 
производства в Москве, соответственно, были исключены компании, не 
имеющие производства в городе, а лишь зарегистрированные здесь. Вто-
рым источником информации стал ГИС-слой с санитарно-защитными зо-
нами (СЗЗ) из Генплана г. Москвы, который был наложен на картографиче-
скую основу OpenStreetMap, на которой отображена значительная часть 
крупных и средних предприятий Москвы. Для выявленных таким способом 
предприятий в СПАРК были собраны данные об их отраслевой принадлеж-
ности, численности занятых, некоторые финансовые показатели. После 
этого предприятия были классифицированы по степени техногенной опас-
ности в зависимости от отраслевой принадлежности. 

Основные финансово-экономические показатели предприятий Москвы, 
отнесенных к среднему и высокому классам опасности отражены в табл. 2.  

Таблица 2  
Основные экономические показатели предприятий, имеющих вид деятельно-
сти, отнесенный к среднему или высокому классу техногенной опасности 

Класс техноген-
ной опасности 

Среднесписочная числен-
ность работников, тыс. чел. 

Стоимость основных 
фондов, млрд руб. 

Неотрицательная вало-
вая прибыль, млрд руб. 

Высокий 21,9 876,2 47,1 

Средний 209,5 700,1 298,8 

Итого 231,4 1576,3 345,9 

Источник: составлено авторами по данным СПАРК и сайтов компаний 

Результаты отображены на карте (рис. 1). Несмотря на то, что к насто-
ящему времени уже много московских промышленных предприятий закры-
то или выведено за пределы Москвы в Московскую область и другие реги-
оны, основные высоко- и средне-опасные предприятия располагаются по-
прежнему в пределах двух колец московских промзон: кольца, протянув-
шегося вдоль МКЖД, с наибольшей концентрацией в северной, восточной 
и юго-восточной части, и в отдельных промзонах, примыкающих  
к МКАДу. 
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Рис. 1. Предприятия г. Москвы, имеющие вид деятельности,  

отнесенный к среднему и высокому классам техногенной опасности  
и санитарно-защитные зоны в Генплане г. Москвы 

Источник: составлено авторами по данным СПАРК и сайтов компаний, 
Генплана г. Москвы 
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При наложении данных предприятий на санитарно-защитные зоны 
(СЗЗ), выделенные в Генплане г. Москвы видно, что по сравнению с распо-
ложением СЗЗ, опасные предприятия больше концентрируются в восточ-
ной и северной частях пояса промзон, примыкающего к МКЖД, а также в 
западной, северной и южной промзонах, примыкающих к МКАДу. В неко-
торых промзонах (главным образом, в южной и юго-восточной частях 
промзоны, примыкающей к МКЖД) видно, что значительные площади СЗЗ 
не заняты крупными опасными предприятиями, это является следствием 
процесса, когда промышленные предприятия перестают вести производ-
ственную деятельность, при этом СЗЗ этого предприятия еще не ликвиди-
рована. 

Заключение. Проведенные ранее исследования показывают, что в аре-
алах воздействия потенциально опасных предприятий в Москве ежедневно 
находятся сотни тысяч человек. Тем не менее, актуальный перечень опас-
ных предприятий не представлен в открытом доступе, что методически 
усложняет процедуру оценки техногенной опасности. В проведенной рабо-
те сделана попытка выявления опасных предприятий Москвы в зависимо-
сти от их отраслевой принадлежности, то есть использован методический 
прием «от общего к частному», который упрощает процедуру оценки. Для 
этого, с учетом существующих исследований, отчетов и нормативно-
правовой базы, была составлена классификация отраслей по степени техно-
генной опасности, далее апробированная на примере Москвы. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Москвы в рамках научного проекта № 21-35-70004. 
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