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 I. Введение  
 

 

1. Настоящее Руководство было разработано для обозначения практических 

и технических ориентиров в использовании средств и методов выявления опас-

ностей и оценки рисков, связанных с разработкой минеральных ресурсов в Рай-

оне, и в целом применимо к многочисленным разделам правил разработки.  

2. С учетом неопределенности, присущей разработке минеральных ресурсов 

в Районе, на каждом этапе проекта необходимо придерживаться четкой страте-

гии управления рисками. В этой связи процесс управления рисками должен быть 

включен в различные компоненты заявки контрактора на утверждение плана ра-

боты по разработке, включая план обеспечения производственной санитарии и 

техники безопасности (ППСТБ), план прекращения операций, оценку воздей-

ствия на окружающую среду (ОВОС), план экологического обустройства и мо-

ниторинга (ПЭОМ) и план действий на случай чрезвычайных ситуаций и 

непредвиденных обстоятельств (ПДЧСНО). Он также должен быть включен в 

повседневную деятельность по разработке, включая эксплуатацию вспомога-

тельных судов при добыче полезных ископаемых. 

 

 

 A. Цель настоящего Руководства 
 

 

3. Цель настоящего Руководства заключается в предоставлении информации 

о подходах и средствах для выявления опасностей и оценки рисков. Руководство 

предназначено для уменьшения риска инцидентов, насколько это разумно осу-

ществимо, пока стоимость дальнейшего снижения риска не станет явно несо-

размерной преимуществам такого снижения.  

4. Приведенные ниже руководящие принципы не являются предписываю-

щими; цель заключается в предоставлении достаточного количества ориенти-

ров, позволяющих контракторам сформулировать подход к реализации страте-

гий управления рисками посредством использования средств выявления опас-

ностей и оценки рисков. Приведенные ниже руководящие принципы служат до-

статочно полной изначальной базой, на основе которой могут быть разработаны 

практические и соответствующие методы выявления опасностей и оценки рис-

ков в рамках процесса, включающего тесное взаимодействие с заинтересован-

ными сторонами. Настоящее Руководство также предназначено для пользовате-

лей и рецензентов (включая широкий круг заинтересованных сторон) следую-

щих компонентов плана работ: ППСТБ, плана прекращения операций, ОВОС, 

ПЭОМ и ПДЧСНО. 

5. На деятельность по выявлению опасностей и оценке рисков стоит опи-

раться при использовании методов снижения риска инцидентов и степени воз-

действия разработки на морскую среду настолько, насколько это реально воз-

можно, и такая деятельность должна: 

 a) служить для создания необходимых систем оценки рисков и управле-

ния рисками в целях эффективного осуществления предлагаемого плана работы 

в соответствии с передовой отраслевой практикой, наилучшими имеющимися 

методами и передовой природоохранной практикой, а также правилами, вклю-

чая технологии и процедуры для соблюдения требований в области охраны здо-

ровья, техники безопасности и охраны экологии применительно к деятельности, 

предлагаемой в плане работы; 

 b) заложить основу для ОВОС и заявления об экологическом воздей-

ствии (ЗОВ); 

 c) обеспечить охрану жизни и безопасность людей. 
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 B. Формат настоящего Руководства 
 

 

6. Настоящее Руководство состоит из следующих разделов:  

 • Раздел I содержит подробную информацию о цели и сфере применения 

данного Руководства и предоставляет Контрактору информацию о струк-

туре Руководства и о том, как оно связано с правилами и другими руковод-

ствами. 

 • Раздел II содержит подробную информацию о ключевых принципах выяв-

ления опасностей и оценки рисков, критериях для инициирования и сроках 

процесса управления рисками, а также точки зрения соответствующих за-

интересованных сторон. 

 • Раздел III содержит подробную информацию о процессе оценки рисков, в 

частности об определении контекста, выявлении опасности, анализе риска, 

оценке риска и урегулировании, мониторинге, обзоре риска и передачи ин-

формации о риске. Кроме того, приводится краткое описание потенциаль-

ных средств и методов оценки рисков.  

 • Раздел IV содержит резюме передовой практики, связанной с процессом 

оценки рисков и управления рисками.  

 • Раздел V содержит список сокращений и определений терминов, исполь-

зуемых в настоящем Руководстве. 

 • Раздел VI содержит справочные материалы и ссылки на дополнительные 

источники информации, полезные при выявлении опасностей и оценке 

рисков.  

 

 

 C. Использование настоящего Руководства 
 

 

7. Настоящее Руководство следует рассматривать в совокупности с прави-

лами разработки, соответствующими правилами разведки и другими стандар-

тами и руководствами Органа. 

8. Контрактору также следует рассмотреть соответствующий региональный 

план экологического обустройства (РПЭО), поскольку деятельность может 

больше затронуть региональные элементы опасностей и рисков.  

9. Дополнительные ресурсы можно найти в разделе VI настоящего Руковод-

ства. Общие руководящие документы для всех отраслей включают стандарт 

ИСО 31000:2018 (Управление рисками: руководство), стандарт МЭК 31010:2019 

(Управление рисками: методы оценки рисков) и стандарт ИСО 9000:2015 (Си-

стемы менеджмента качества: основные положения и словарь). Существует мно-

жество руководств, выпущенных в рамках национальных юрисдикций и смеж-

ных отраслей, в которых может быть предоставлена ценная информация об ак-

туальных подходах к выявлению опасностей и оценке рисков.  
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 II. Общие принципы выявления опасностей и оценки 
рисков 
 

 

 A. Ключевые принципы 
 

 

10. Две основополагающие стратегии и принципы правил разработки заклю-

чаются в обеспечении «эффективной защиты морской среды от вредных послед-

ствий, которые могут возникнуть в результате добычи», и в обеспечении «за-

щиты жизни и безопасности людей». 

11. Любая деятельность, связанная с разработкой минеральных ресурсов в 

Районе, по своей природе связана с определенным уровнем потенциального 

риска для окружающей среды и/или здоровья и безопасности персонала, при-

влеченного для осуществления такой деятельности. Выявление опасностей и 

оценка рисков являются важнейшими элементами, используемыми при подго-

товке основных документов по управлению рисками (например, ОВОС, как это 

зафиксировано в ЗОВ, ПЭОМ, ПДЧСНО, ППСТБ и др.) В них устанавливаются 

соответствующие механизмы контроля, используемые Контрактором для умень-

шения потенциального вреда как для окружающей среды, так и для человека. 

Принципы управления рисками хорошо известны в широком спектре отраслей, 

и существует множество полезных рекомендаций по методологии и инструмен-

там, связанным с прозрачными, систематическими процессами анализа и кон-

троля рисков, включая стандарт ИСО по управлению рисками (ИСО 

31000:2018), который, в дополнение ко многим другим стандартам, может быть 

применен к разработке. 

 

 

 B. Подходы к оценке риска 
 

 

12. Оценка риска является частью управления рисками; речь идет о структу-

рированном процессе выявления причин того, как могут пострадать цели, и ана-

лиза риска с точки зрения последствий и вероятности их возникновения до при-

нятия решения о необходимости дальнейшего урегулирования. Оценка риска 

представляет собой попытку ответить на следующие ключевые вопросы:  

 a) Что может пойти не так? 

 b) Насколько вероятно, что что-то пойдет не так? 

 c) Каковы последствия? 

 d) Приемлем ли уровень риска или требуется его смягчение?  

13. Как показано на рисунке 1 ниже, следующие элементы составляют основу 

оценки рисков (т. е. выявление, анализ, оценка и передача информации о рис-

ках): 

 a) определение контекста; 

 b) выявление опасности; 

 c) анализ риска (оценка частоты возникновения и последствий); 

 d) оценка риска (представление риска); 

 e) урегулирование риска; 

 f) мониторинг и обзоры; 

 g) передача информации о риске и проведение консультаций.  
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  Рисунок 1 

  Обзор процесса оценки рисков в контексте процесса управления рисками  
 

 

 

Источник: адаптированный стандарт ИСО/МЭК 31010:2019. 
 

 

 C. Важность проведения консультаций с заинтересованными 

сторонами 
 

 

14. Успех оценки рисков зависит от степени эффективности коммуникации и 

консультаций с заинтересованными сторонами. Четкий и прозрачный процесс 

проведения мероприятий по выявлению опасностей и оценке рисков будет иметь 

решающее значение для рассмотрения и принятия управленческих документов, 

подготовленных в результате такого процесса. К заинтересованным сторонам 

относятся, в частности: 

 a) государства-члены; 

 b) поручившееся государство (государства); 

 c) другие соответствующие контракторы Органа; 

 d) наблюдатели от Органа; 

 e) научное сообщество; 

 f) природоохранное сообщество (неправительственная организация);  

 g) отраслевые заинтересованные стороны (например, поставщики, суб-

подрядчики, потенциальные клиенты);  

 h) другие организации, по мере необходимости. 
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 III. Процесс оценки риска 
 

 

15. Выявление опасностей и оценка рисков вписываются в более масштабный 

процесс, который обеспечивает соответствие плана работ целям, изложенным 

выше в разделе II.A, на протяжении всего жизненного цикла проекта. Другие 

стандарты и руководства, перечисленные в разделе I.C, неразрывно связаны с 

процессом оценки рисков и управления рисками, и контрактор должен изучить 

применимые руководства, касающиеся этих планов, при выявлении опасностей 

и оценке рисков. 

16. Таблица 1 содержит резюме компонентов оценки рисков, сопровождающих 

каждый этап жизненного цикла проекта, а также соответствующие требования 

к отчетности перед Органом. 

 

Таблица 1 

Компоненты оценки риска 
 

 

Этап проекта Характеристики оценки риска на конкретном этапе Представление в Орган 

   Предварительное 

технико-экономи-

ческое обоснова-

ние и/или технико-

экономическое 

обоснование 

Комплексное исследование потенциальных 

опасностей и рисков, связанных с месторожде-

нием полезных ископаемых и предлагаемой 

разведкой, в ходе которого изучаются все геоло-

гические, технологические, правовые, операци-

онные, экономические, социальные, экологиче-

ские и другие применимые факторы 

Результаты, включенные в план до-

бычных работ, который входит в за-

явку на утверждение плана работ, 

представляемую в Орган в соответ-

ствии с правилом 7 правил разра-

ботки 

Составление по-

дробного плана 

работ 

 – инициирование процесса выявления опас-

ностей и оценки рисков; 

Результаты, включенные в следую-

щие компоненты заявки на утвержде-

ние плана работ, представляемой в 

Орган в соответствии с правилом 7 

правил разработки, включая ППСТБ, 

план прекращения операций, ОВОС, 

ПЭОМ и ПДЧСНО 

 – выявление опасностей и оценка рисков, 

конкретно связанных с воздействием на 

окружающую среду, здоровье и безопас-

ность, а также рисков в области безопас-

ности, эксплуатации вспомогательных су-

дов и установок при добыче полезных ис-

копаемых и рисков, связанных с прекра-

щением деятельности в рамках предлагае-

мой разработки 

Операции  – постоянная оценка рисков и выявление но-

вых опасностей на основе результатов мо-

ниторинга окружающей среды и безопас-

ности и процесса адаптивного управления 

Ежегодная отчетность перед Органом 

в соответствии с правилом 38 1) пра-

вил разработки в течение всего срока 

действия контракта 

  – внесение необходимых изменений в 

ППСТБ, ПЭОМ и ПДЧСНО для получения 

приемлемых результатов в области смяг-

чения последствий и обеспечения безопас-

ности 

 

Прекращение 

деятельности 

 – риски, связанные с воздействием на окру-

жающую среду, подлежат количественной 

оценке, анализу и урегулированию, что 

должно включать сбор информации, каса-

ющейся прекращения или приостановки 

разработки 

План прекращения операций, пред-

ставляемый в Орган в соответствии с 

правилами 59 и 60 правил разработки 

не менее чем за 12 месяцев до плани-

руемого прекращения деятельности 
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Этап проекта Характеристики оценки риска на конкретном этапе Представление в Орган 

    – оценка опасностей и рисков после прекра-

щения деятельности и связанных с этим 

предлагаемых мер по мониторингу и смяг-

чению последствий в период после пре-

кращения деятельности 

Мониторинг после 

прекращения дея-

тельности 

 – постоянная оценка рисков и выявление но-

вых опасностей на основе результатов мо-

ниторинга окружающей среды в период 

после прекращения деятельности и про-

цесса адаптивного управления 

Заключительный отчет об аттестации 

исполнения, представляемый в Орган 

после прекращения деятельности по 

мониторингу после завершения опе-

раций в соответствии с правилом 61 

правил разработки 

 

 

 

 A. Определение контекста 
 

 

17. Определение контекста является подспорьем в проведении остальной ча-

сти процесса оценки риска, включая определение целей оценки риска и крите-

риев риска, а также определение соответствующих средств и методов оценки 

риска. Для конкретной оценки риска (например, оценка экологических рисков 

(ОЭР) в случае ЗОВ/ПЭОМ/ПДЧСНО или оценка риска для здоровья и безопас-

ности в случае ППСТБ/ПДЧСНО) определение контекста должно включать сле-

дующее: 

 a) определение внешнего контекста в отношении среды, в которой рабо-

тает система (т. е. разработка), включая: 

 i) физико-химические, биологические, социальные, культурные, поли-

тические, правовые, нормативные и экономические факторы, будь то меж-

дународные, национальные, региональные или местные;  

 ii) точки зрения и ценности внешних заинтересованных сторон;  

 b) определение внутреннего контекста в отношении:  

 i) возможностей организации контрактора с точки зрения ресурсов и 

знаний; 

 ii) внутренних заинтересованных сторон и стратегий;  

 iii) внутренних структур (например, управление, роли и подотчетность);  

 c) определение контекста процесса управления рисками;  

 d) определение критериев риска предполагает принятие решения по сле-

дующим вопросам: 

 i) характер и виды последствий, которые будут включены, и как они бу-

дут измеряться; 

 ii) способ выражения вероятностей; 

 iii) способ определения уровня риска; 

 iv) критерии, по которым будет приниматься решение о том, когда опре-

деленный риск нужно будет урегулировать; 

 v) критерии, по которым будет приниматься решение о том, когда риск 

является приемлемым и/или допустимым; 
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 vi) будут ли учитываться комбинации рисков и, если будут, каким обра-

зом. 

18. Одним из конкретных аспектов разработки глубоководных районов мор-

ского дна, осложняющих оценку воздействия на окружающую среду, является 

отсутствие научной уверенности относительно глубоководных видов и экоси-

стем. В связи с этим необходимо придерживаться осторожного подхода, как это 

предусмотрено правилом 2 e) ii) правил разработки. В отношении оценки рисков 

для здоровья и безопасности, связанных с надводными судами и установками в 

открытом океане и с эксплуатационным оборудованием, неопределенности 

меньше, поскольку уже существует ряд развитых отраслей (например, морское 

бурение нефтяных и газовых скважин, добыча полезных ископаемых на суше, 

драгирование, глубоководный лов рыбы), которые можно учитывать в процессах 

выявления опасностей и оценки рисков, необходимых для защиты здоровья и 

безопасности человека, чтобы снизить риски до уровня, который считается со-

ответствующим принципу «наиболее низкого и достижимого уровня» (ALARP). 

 

 

 B. Выявление опасностей 
 

 

19. Опасности являются источниками потенциального вреда; их выявление 

должно стать первым шагом в процессе анализа рисков. Прежде чем переходить 

ко второму шагу — определению рисков для анализа, необходимо определить и 

понять опасности, связанные со всеми аспектами проекта. Процесс выявления 

опасностей должен быть динамичным и непрерывным, чтобы обеспечить выяв-

ление любых новых опасностей после внесения изменений в план работ и на 

различных этапах проекта. Этот этап крайне важен в контексте управления рис-

ками, поскольку незамеченную опасность (следовательно, риск) невозможно в 

дальнейшем оценить и проконтролировать. 

20. Процесс выявления опасностей должен включать в себя обзор всех потен-

циальных опасностей, которые могут привести к последствиям для персонала, 

надводных судов и окружающей среды на всех этапах проекта. Существует ряд 

общих категорий потенциальных опасностей, связанных с деятельностью, пред-

ложенной в плане работ, и добычным районом, которые следует рассмотреть. 

Категории опасности и примеры аспектов, подлежащих оценке, включают, в 

частности: 

 a) проблемы, связанные с естественной средой и экосистемой (напри-

мер, когда разработка приводит к изменениям в составе или прозрачности воды 

или когда шум влияет на пищевую цепь и доступность добычи; потенциальное 

кислородное обеднение; воздействие осадочного шлейфа на морское дно и вод-

ную толщу; биоаккумуляция токсичных металлов и других загрязняющих ве-

ществ, среди прочего); 

 b) проблемы, связанные с загрязнением и опасными веществами (напри-

мер, потенциальное загрязнение морской среды с судов или оборудования, риск 

возникновения пожаров, взрывов и биологических опасностей, среди прочего);  

 c) проблемы, связанные с производственно-трудовой деятельностью 

(например, опасности, присутствующие в рабочей среде, риск возникновения 

кадровых проблем и эргономических проблем, среди прочего);  

 d) климатические и природные явления (например, воздействие урага-

нов, молний и ветра, среди прочих);  



ISBA/27/C/8 
 

 

10/30 21-17333 

 

 e) социально-экономические проблемы (например, потенциальное обна-

ружение человеческих останков археологического или исторического характера, 

воздействие на морской транспорт, рыболовство и традиционных и других поль-

зователей Района). 

21. Обычно методы, используемые для помощи в выявлении опасностей, 

включают, в частности: 

 a) метод HAZID; 

 b) обзор опасности; 

 c) анализ по принципу «что-если»; 

 d) анализ на основе контрольных списков; 

 e) анализ по принципу HAZOP (опасности и работоспособности); 

 f) анализ режимов и последствий неисправностей.  

22. Более подробно эти методы описаны в стандарте ИСО/МЭК 31010:2019. 

Ссылки на ресурсы, помогающие определить опасность, приведены в раз-

деле VI.B.  

23. Применительно к существующим и зарекомендовавшим себя технологиям 

и отраслям промышленности выявление опасностей может в значительной сте-

пени проводиться с опорой на предыдущий опыт и исследования и может потре-

бовать какую-нибудь простую технику выявления для перечисления опасностей. 

Например, как отмечалось в разделе III.A, чтобы оценить опасности для здоро-

вья и безопасности, связанные с надводными судами и установками в открытом 

океане и эксплуатационным оборудованием, в качестве ориентира можно ис-

пользовать уже хорошо известные риски в аналогичных отраслях (морское бу-

рение нефтяных и газовых скважин, добыча полезных ископаемых на суше, дра-

гирование и глубоководный лов рыбы). Вместе с тем применительно к исполь-

зованию новых технологий или работе в экосистемах, где не существует полной 

научной уверенности (например, при разработке глубоководных районов мор-

ского дна, при взаимодействии с глубоководными видами и экосистемами), 

чтобы получить достаточную уверенность в том, что все опасности выявлены, 

следует применять более тщательный анализ (например, анализ по принципу 

HAZOP). 

 

 

 C. Анализ риска 
 

 

24. Анализ риска — это процесс определения последствий и вероятности их 

возникновения для каждого выявленного события, связанного с опасностью или 

риском. Затем последствия и вероятность возникновения каждой опасности объ-

единяются, в результате чего определяется уровень риска (см. раздел III.D). Этот 

процесс включает оценку a) частоты и вероятности возникновения опасности и 

b) серьезности последствий, связанных с конкретной опасностью. В связи с 

этим можно использовать как количественные, так и качественные методы.  

25. Чтобы обеспечить ранжирование рисков для последующего рассмотрения 

возможности снижения риска, применяемая методология оценки риска должна 

быть низкозатратной (экономически выгодной) и достаточно подробной. Точ-

ность оценки должна быть пропорциональна сложности проблемы и масштабу 

рисков. Предполагается, что в оценке будут задействованы следующие этапы 

(см. рисунок 2):  
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 a) качественная оценка, при которой частота и серьезность риска опре-

деляются исключительно с точки зрения качества;  

 b) полуколичественная оценка, при которой частота и серьезность риска 

определяются приблизительно, в пределах численных диапазонов;  

 c) количественная оценка, при которой ведутся полноценные количе-

ственные подсчеты.  

26. Эти подходы к оценке риска отражают диапазон детализации оценки, начи-

ная с качественной (самого низкого уровня) и заканчивая полноценной количе-

ственной оценкой (самого высокого уровня). Подход следует выбирать с учетом 

таких факторов, как:  

 a) уровень предполагаемого риска (и его близость к пределам допусти-

мости); 

 b) сложность проблемы и/или трудности, возникающие при ответе на 

вопрос, нужно ли сделать больше для снижения риска.  

 

  Рисунок 2  

  Пропорциональная оценка риска  
 

 

 

Сокращения: Q — качественная оценка риска; SQ — полуколичественная оценка риска; 

QRA — количественная оценка риска. 
 

 

27. Весь процесс, начинающийся с выявления опасности и заканчивающийся 

определением риска графически представлен на рисунке 3.  
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  Рисунок 3 

  Обзор процесса анализа рисков 
 

 

 

Источник: адаптировано из Vamanu и др. 
 

 

28. Ключевым шагом в поддержке процесса управления рисками является вы-

бор соответствующего подхода к оценке рисков или комбинации подходов. Ка-

чественные оценки риска обычно основываются на опыте или знаниях, и резуль-

татом такого процесса становятся категориальные оценки риска. Количествен-

ные оценки риска предполагают присвоение численных значений, подкреплен-

ных данными, при оценке вероятности и последствий. Обычно такие оценки 

проводят вслед за первоначальной качественной оценкой, сосредоточенной на 

выявленных рисках с наивысшим приоритетом. Количественные оценки риска 

чаще используются для учета кумулятивного эффекта, возникшего в результате 

развития ряда сценариев или событий. 

29. Важно отметить, что оценка рисков должна использоваться для обеспече-

ния вклада в процесс принятия решений; лица, ответственные за принятие таких 

решений, должны иметь соответствующую квалификацию, опыт и достаточный 

стаж работы, чтобы быть компетентными и отвечать за свои действия.  

30. Более низкие уровни оценки (качественные и полуколичественные) счита-

ются наиболее подходящими для проверки опасностей и событий на предмет 

более детального анализа, например, чтобы помочь в определении событий, ко-

торые должны быть включены в репрезентативную выборку для более тщатель-

ной оценки. Один из подходов к определению соответствующего уровня дета-

лизации может заключаться в том, чтобы начать с качественной оценки и сде-

лать выбор в пользу более тщательной оценки, когда становится очевидным, что 

используемый уровень детализации не может предложить следующее:  

 a) необходимое понимание рисков;  

 b) проведение разницы между рисками различных событий;  

 c) помощь в принятии решения о том, нужно ли делать больше (вынесе-

ние суждений о соответствии).  

31. На рисунке 4 ниже показан процесс проверки для определения соответ-

ствующего уровня оценки риска. 

 



 
ISBA/27/C/8 

 

21-17333 13/30 

 

 

  Рисунок 4  

  Проверка для определения соответствующего уровня оценки риска  
 

 

 

Сокращения: Q — качественная оценка риска; SQ — полуколичественная оценка риска; 

QRA — количественная оценка риска. 

 

 

32. Как качественная, так и количественная оценка риска позволяет контрак-

торам получить знания, необходимые для надлежащего контроля и передачи ин-

формации о риске. Проведения качественных оценок, которые включают выне-

сение экспертного суждения, может быть достаточно в контексте целого ряда 

операций, таких как простые операции, в которых уровень риска зависит от 

меньшего количества переменных и в которых неопределенность относительно 

низка. Вместе с тем использование количественных оценок может дать допол-

нительное понимание, если операция или технология отличаются более слож-

ной природой, если решения относительно эффективности контроля рисков и 

потенциальных последствий зависят от многих переменных, если к сбою может 

привести целый ряд факторов и если риск или уровень неопределенности выше. 

В конечном счете выбор подходящего метода оценки риска также полезен для 

надлежащей передачи информации о риске между Контрактором, Органом вла-

сти и другими заинтересованными сторонами.  
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33. Расчет степени риска подразумевает оценку как серьезности (послед-

ствий), так и частоты (вероятности) возникновения опасного явления. По мере 

повышения уровня детализации оценки, начиная с качественной и полуколиче-

ственной и заканчивая количественной оценкой риска, требуется все больше де-

талей и усилий. При использовании качественных или полуколичественных 

подходов удобным методом ранжирования и представления результатов явля-

ется составление матрицы рисков. Важно, чтобы используемая матрица рисков 

позволяла проводить разницу между рисками различных опасных явлений для 

сооружений. 

34. Примеры количественных и качественных методов оценки приведены 

ниже. 

 

  Процедуры 
 

35. Ниже рассматриваются процедуры оценки частоты/вероятности и проце-

дуры оценки последствий.  

 

  Оценка частоты/вероятности 
 

36. Цель оценки частоты/вероятности заключается в том, чтобы классифици-

ровать факторы риска в соответствии со степенью вероятности их возникнове-

ния путем расчета вероятности возникновения опасного события, диапазона по-

следствий такого события и частоты возникновения таких последствий. Для рас-

чета вероятности обычно используются три следующих общих подхода; их 

можно использовать по отдельности или вместе: 

 a) использование соответствующих исторических данных;  

 b) вероятностное прогнозирование с использованием методов прогнози-

рования; 

 c) выражение экспертного мнения, используемого в систематическом и 

структурированном процессе. 

37. В ходе оценки частоты для определения диапазона последствий какого-

либо события можно использовать индуктивный или дедуктивный анализ. При 

индуктивном анализе опасностей используется метод «снизу вверх», который 

позволяет рассматривать опасное событие и его потенциальные последствия для 

операций в целом. Дедуктивный анализ опасностей представляет собой метод 

«сверху вниз» и используется для рассмотрения гипотетических ситуаций, в ко-

торых операция дает определенный сбой, и предпринимается попытка опреде-

лить возможные причины сбоя или спровоцировавшие его факторы.  

38. Уровень детализации, получаемый в результате оценки частоты, зависит от 

стадии проекта, на которой проводится оценка; чем дальше продвинулся проект, 

тем больше деталей и данных потенциально можно включить в оценку. Если 

количественный подход к оценке частоты невозможен с использованием имею-

щихся данных по рассматриваемому проекту, то для оценки частоты следует 

рассмотреть возможность использования статистических данных о частоте воз-

никновения событий в историческом контексте. 

39. Результаты оценки вероятности можно использовать для присвоения каж-

дому риску определенной категории вероятности, которую затем можно исполь-

зовать при оценке риска (см. раздел III.D). Пример шкалы вероятности воздей-

ствия на окружающую среду и воздействия на здоровье и безопасность пред-

ставлен в таблице 2. 
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  Таблица 2 

  Шкала вероятности воздействия на окружающую среду и воздействия 

на здоровье и безопасность 
 

 

Категория 

Вероятность возникновения инцидента 

в период реализации проекта 

  
Вероятно > 50% 

С достаточно высокой степенью вероятности 10%–50% 

Маловероятно 1%–10% 

С весьма низкой степенью вероятности 0,1%–1% 

Крайне маловероятно < 0,1% 

 

 

40. Ниже приведены примеры количественных и качественных методов 

оценки. Ссылки на ресурсы, помогающие определить опасность, приведены в 

разделе VI.B. 

 

  Оценка последствий 
 

41. При оценке последствий оценивается уровень потенциального воздей-

ствия, а также уровень последствий опасного события для персонала, надвод-

ных судов и окружающей среды. Например, последствия могут включать слу-

чайный выброс материала, высвобождение энергии или потерю бортовых ресур-

сов. Событие может иметь целый ряд последствий разного масштаба и сказаться 

на множестве целей и затронуть ряд заинтересованных сторон. Типы послед-

ствий, которые необходимо проанализировать, и список заинтересованных сто-

рон, которые они затронут, согласовываются ранее при определении контекста 

(см. раздел III.A). 

42. Анализ последствий может включать следующее: 

 a) учет существующих средств контроля для устранения последствий, а 

также всех соответствующих сопутствующих факторов, влияющих на послед-

ствия; 

 b) соотношение последствий риска с первоначальными целями; 

 c) рассмотрение как сиюминутных последствий, так и тех, которые мо-

гут возникнуть по истечении определенного времени, если это соответствует 

масштабам оценки; 

 d) рассмотрение вторичных последствий, таких как последствия, оказы-

вающие влияние на связанные с конкретным событием системы, деятельность, 

оборудование или организации. 

43. Виды деятельности, осуществляемой на этапе оценки последствий, могут 

включать следующие:  

 a) распределение по категориям материала или энергии, связанных с 

анализируемой опасностью;  

 b) расчеты (с помощью моделей и корреляций), связанные с перевозкой 

материала и/или распространением энергии в окружающей среде до интересу-

ющего объекта (люди, сооружения и другие);  

 c) определение влияния распространения энергии или материала на ин-

тересующий объект;  
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 d) проведение количественной оценки воздействия на здоровье, без-

опасность, окружающую среду или экономику (в зависимости от интересую-

щего объекта).  

44. Моделирование последствий обычно включает в себя использование слож-

ных компьютерных программ, разработанных для решения конкретных задач, 

большинство из которых предназначены для целей безопасности или охраны 

окружающей среды (например, моделирование пожара, взрывной волны, рассе-

ивания дыма и газа). Такие модели могут служить для прогнозирования диапа-

зона, интенсивности, а также уровня смертности и заболеваемости.  

45. Результаты оценки вероятности можно использовать для присвоения каж-

дому риску определенной категории вероятности, которую затем можно исполь-

зовать при оценке риска (см. раздел III.D). Пример шкалы воздействия на окру-

жающую среду, основанной на качестве воды, представлен в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Шкала воздействия на окружающую среду на основе качества воды 
 

 

Негативное воздействие Описание 

  Нет Ожидается, что опасность не окажет негативного воздействия на качество воды и 

отложений. Ожидаемых негативных последствий для экосистемы нет (нет хрониче-

ского воздействия). Это означает, что концентрация вредных веществ в воде и/или 

отложениях, как ожидается, не превысит предельных значений, используемых при 

определении хронического воздействия на биоту.  

Слабое Риск негативного воздействия на качество воды или отложений низкий. Риск нега-

тивного воздействия на экосистему низкий (хроническое воздействие). Это озна-

чает, что концентрация вредных веществ в воде и/или отложениях, как ожидается, 

не превысит предельных значений, используемых при определении хронического 

воздействия на биоту. Восстановление возможно. 

Значительное Опасность оказывает значительное негативное воздействие на качество воды и от-

ложений. Опасность оказывает значительное негативное воздействие на экоси-

стему (хроническое воздействие). Это означает, что концентрация вредных ве-

ществ в воде и/или отложениях, как ожидается, превысит предельные значения, ис-

пользуемые при определении хронического воздействия на биоту. Возможно лишь 

частичное восстановление в долгосрочной перспективе (более чем через 1000 лет). 

Сильное Опасность оказывает сильное негативное воздействие на качество воды и отложе-

ний. Опасность оказывает сильное негативное воздействие на экосистему (хрони-

ческое или сильное воздействие). Это означает, что концентрация вредных веществ 

в воде и/или отложениях, как ожидается, превысит предельные значения, использу-

емые при определении хронического воздействия на биоту. Возможно лишь ча-

стичное восстановление в долгосрочной перспективе (более чем через 1000 лет). 

Экстремальное Опасность оказывает экстремальное негативное воздействие на качество воды и 

отложений. Опасность оказывает экстремальное негативное воздействие на экоси-

стему (хроническое или сильное воздействие). Это означает, что концентрация 

вредных веществ в воде и/или отложениях, как ожидается, превысит предельные 

значения, используемые при определении хронического воздействия на биоту. Вос-

становление невозможно. 
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46. Примеры методов оценки последствий приведены в разделе III.C. Ссылки 

на ресурсы, помогающие выявить опасность, приведены в разделе VI.B.  

 

  Учет факторов неопределенности 
 

47. Процесс управления рисками предназначен для содействия принятию ре-

шений путем учета факторов неопределенности и вероятности возникновения 

будущих событий или обстоятельств (запланированных или непреднамеренных) 

и их воздействия на согласованные цели. Факторы неопределенности, связанные 

с анализом риска, зачастую бывают значительными. Понимание этих факторов 

неопределенности необходимо для эффективной интерпретации и передачи ре-

зультатов анализа риска. Риск выявляется и анализируется с помощью данных, 

методов и моделей, и анализ связанных с ним факторов неопределенности иг-

рает важную роль в использовании вышеперечисленных средств. Анализ факто-

ров неопределенности включает определение вариативности или неточности ре-

зультатов, полученных вследствие вариативности всей совокупности парамет-

ров и допущений, используемых для определения результатов. С анализом фак-

торов неопределенности тесно связан анализ чувствительности. Когда решения 

принимаются в рамках управления рисками, важно помнить, что единого алго-

ритма не существует; все упирается в управление факторами неопределенности 

для достижения целей защиты здоровья человека и морской среды.  

48. Учет факторов неопределенности в данных, анализе и интерпретации 

также в тех случаях, когда существуют серьезные пробелы в понимании воздей-

ствия предлагаемой деятельности, может помочь направить дальнейшую работу 

на углубление знаний и повышение степени уверенности.  

49. Поскольку глубоководная добыча представляет собой новую отрасль и свя-

зана с рядом неопределенностей, важно, чтобы при управлении экологическими 

рисками использовался осторожный подход. Такой подход требует устранения и 

предотвращения экологических рисков на ранних стадиях, даже если неопреде-

ленность сохраняется. 

 

 

 D. Оценка риска 
 

 

50. Оценка риска — многогранная область, в которой для облегчения принятия 

решений об урегулировании риска, по сути, уровень риска сопоставляется с за-

ранее установленными критериями приемлемости. В некоторых случаях это 

применимо, и результаты оценки являются более однозначными, что позволяет 

понимать, какие риски приемлемы, а какие нет, а также принимать четкие реше-

ния относительно степени и характера урегулирования рисков и их приоритет-

ности. В правилах разработки не указаны пороговые значения для воздействия 

на окружающую среду (ОВОС/ЗОВ).  

51. До тех пор, пока данных по Району не будет получено в таком количестве, 

которое позволило бы Органу установить пороговые значения для ОВОС и дру-

гие стандарты, контакторы могут использовать пороговые значения воздей-

ствия, установленные для конкретных проектов и районов на основе данных и 

результатов анализа, соизмеримых по качеству со степенью воздействия.  

52. После того, как контрактор оценит уровень рисков, риски должны быть 

ранжированы и классифицированы в соответствии с их значимостью (низкий, 

умеренный или высокий риск), что позволит определить масштаб усилий по 

урегулированию риска, необходимый для достижения такого уровня, который 

считается соответствующим принципу ALARP. 
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 1. Представление риска 
 

53. Представление риска — термин, используемый для описания действия по 

объединению в удобном формате результатов, полученных в ходе выявления 

опасности и оценки рисков (частоты и последствий), для передачи заинтересо-

ванным сторонам и использования в процессе принятия решений. Хотя суще-

ствует множество методов представления рисков (например, матрица рисков, 

кривые F-N, структура риска, изоплета риска, индекс риска), матрица рисков яв-

ляется наиболее часто используемым в этих целях инструментом.  

54. При рассмотрении вопроса о представлении рисков контрактор должен вы-

брать метод, отвечающий следующим критериям:  

 a) простой в применении;  

 b) простой для понимания;  

 c) широко используемый (соответственно, полезный инструмент пере-

дачи информации о риске многопрофильным группам);  

 d) позволяет последовательно урегулировать риски, которым подверга-

ются люди, окружающая среда и активы; 

 e) позволяет определить приоритетность опасностей.  

55. Матрица рисков дает возможность графического представления риска. 

Матрица рисков имеет два измерения: последствия (также известные как серь-

езность) и частота (также известные как возможность или вероятность). В про-

странстве, определяемом этими измерениями, выделяются следующие три об-

ласти (см. также рисунок 5):  

 a) зеленая зона, соответствующая низкой вероятности и ограниченным 

последствиям;  

 b) желтая зона, соответствующая средней вероятности и умеренным по-

следствиям;  

 c) красная зона, соответствующая высокой вероятности и масштабным 

последствиям. 
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  Рисунок 5 

  Пример структуры матрицы рисков 
 

 

 

Источник: адаптировано из Vamanu и др. 
 

 

56. Матрицы рисков предоставляют возможность последовательно и лако-

нично передавать информацию об уровне риска, который представляет опас-

ность, независимо от того, относится ли он к окружающей среде или к здоровью 

и безопасности. Таким образом, матрица рисков позволяет многопрофильным 

группам ранжировать риски в порядке значимости, отсеивать несущественные 

риски и оценивать необходимость принятия дальнейших мер по снижению/пре-

дупреждению рисков (т. е. урегулированию рисков) в отношении различных 

опасностей.  

57. На рисунке 5 приведен весьма простой пример матрицы рисков; на прак-

тике существует широкий спектр форм для расположения, маркировки, опреде-

ления терминов серьезности и вероятности. Помимо матричного формата суще-

ствует множество других методов (см. Стандарт и Руководство по процессу про-

ведения оценок воздействия на окружающую среду и стандарт ИСО 

31000:2018), причем залогом успешной оценки риска является оценка схожих 

компонентов, даже если они проанализированы с помощью разных методов и 

представлены в разных форматах. В разделе III.C. приведен ряд примеров для 

справки. 

 

 2. Кумулятивный риск 
 

58. Одним из вопросов, который не рассматривается в контексте матрицы рис-

ков, является кумулятивный риск, поскольку матрица рисков используется для 

оценки только одной опасности за раз. В интересах контрактора определить, мо-

гут ли менее серьезные риски, если их не устранить, образовать единое целое 

таким образом, что в совокупности они станут неприемлемым риском.  

59. Кумулятивный риск может быть обусловлен совокупным воздействием 

ряда операций по разработке в регионе или сочетанием различных воздействий, 

возникающих в результате осуществления конкретной деятельности. 

 



ISBA/27/C/8 
 

 

20/30 21-17333 

 

Кумулятивный риск, скорее всего, будет менее очевиден, так как он часто мало-

заметен и проявляется только с течением времени. В правилах разработки со-

держится рекомендация рассматривать кумулятивные риски на предмет их воз-

действия на окружающую среду в контексте ЗОВ (и, соответственно, ПЭОМ). С 

точки зрения охраны здоровья и безопасности кумулятивное воздействие может 

быть результатом воздействия на персонал многочисленных неблагоприятных 

факторов (вдыхание, повторяющиеся движения и другие). В правила разработки 

включена обязанность сотрудничать с научным сообществом, другими контрак-

торами и Органом в выявлении пробелов в научных знаниях относительно Рай-

она и развитии передовой практики, которая позволит усовершенствовать суще-

ствующие стандарты и протоколы. Для этого потребуется использовать циклич-

ный процесс, поскольку знания о затронутых экосистемах (и, в меньшей сте-

пени, оперативного персонала) будут только расширяться.  

 

 

 E. Урегулирование рисков 
 

 

60. После того, как контрактор оценил уровень риска каждой опасности, необ-

ходимо оценить варианты урегулирования риска (также называемые вариантами 

смягчения риска или контроля). Это предполагает выбор одного или нескольких 

соответствующих вариантов изменения вероятности возникновения риска, по-

следствий рисков (т. е. их серьезности) или и того, и другого, а также использо-

вание этих вариантов на практике.  

61. Результаты, полученные в ходе процесса оценки риска, служат исходными 

данными для процесса урегулирования риска. Хотя обычно считается, что уре-

гулирования требуют умеренные риски (в желтой категории матрицы рисков) 

или высокие риски (в красной категории матрицы рисков), это совсем не озна-

чает, что риски, которые относятся к низким (зеленая категория матрицы рис-

ков), сводятся до наиболее низкого и достижимого уровня. В контексте разра-

ботки минеральных ресурсов на глубоководных участках морского дна могут 

существовать низкие риски, которые, тем не менее, требуют урегулирования/ 

управления (например, управления с помощью стандартных процедур или мо-

ниторинга). 

62. В большинстве подходов к урегулированию рисков заложена необходи-

мость надлежащей разработки и эффективного использования механизмов кон-

троля рисков. Контроль риска представляет собой систему, процесс, процедуру, 

использование оборудования или другого организационного потенциала, 

предотвращающего наступление последствий конкретной угрозы. Механизмы 

контроля могут быть: 

 a) превентивными, т. е. направленными на предотвращение наступления 

нежелательных событий; 

 b) детекторными, т. е. предназначенными для обнаружения нежелатель-

ного события в момент его возникновения;  

 c) защитными, т. е. разработанными для смягчения сиюминутных по-

следствий;  

 d) смягчающими, т. е. предназначенными для смягчения долгосрочных 

последствий незапланированного события путем последующего восстановле-

ния до приемлемого состояния. 

63. На рисунке представлена основная иерархия механизмов контроля за здо-

ровьем, безопасностью и окружающей средой. Основной целью управления рис-

ками является предотвращение воздействия (на окружающую среду или 
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человека), вызванного запланированной или незапланированной деятельно-

стью, связанной с разработкой в Районе. 

 

  Рисунок 6 

  Иерархия контроля за здоровьем, безопасностью и окружающей средой 
 

 

 

Сокращение: СИЗ — средства индивидуальной защиты. 
 

 

64. После того, как контрактор определит предпочтительный вариант урегули-

рования риска, можно провести повторную оценку измененного сценария с це-

лью определения нового уровня риска (т. е. провести повторную оценку серьез-

ности и вероятности последствий), что позволит определить необходимость 

дальнейшего урегулирования и/или вероятность возникновения побочных рис-

ков. При наличии побочных рисков их следует включить в тот же план урегули-

рования, что и первоначальный риск, и определить между этими двумя катего-

риями рисков взаимосвязь. Примером этого может быть использование техни-

ческого механизма контроля для снижения вероятности выброса в окружающую 

среду (например, резервный клапан), однако такое изменение чревато дополни-

тельными рисками для здоровья и безопасности (например, без сброса давления 

запертое между клапанами давление создает повышенную травмоопасность).   

65. Выявленные механизмы контроля рисков будут заложены в основу си-

стемы рационального природопользования (СРП) и ППСТБ. Обязательства по 

предоставлению отчетов об эффективности методов урегулирования рисков рас-

сматриваются в разделе III.E. 

 

 

 F. Мониторинг и обзор  
 

 

66. Контрактор должен проводить постоянный мониторинг и периодические 

обзоры процесса управления рисками и его результатов на протяжении всего 

жизненного цикла проекта. Такой обзор может проводиться одновременно с 

аудитом и обзором ПЭОМ. Целью мониторинга и обзора является обеспечение 

и повышение качества и эффективности процесса оценки рисков, его реализа-

ции и достижения результатов. В частности, механизмы контроля рисков, ис-

пользуемые Контрактором, должны с течением времени проверяться на предмет 

эффективности (т. е. подлежать повторной оценке) и адаптироваться к изменя-

ющимся условиям. 

67. Обзор управления рисками служит для того, чтобы:  
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 a) оценить эффективность предпринимаемых действий по управлению 

рисками и уровни рисков путем анализа отчетов о мониторинге окружающей 

среды и охраны здоровья и безопасности, корректирующих мер и результатов 

любых предыдущих проверок;  

 b) выявить любые новые опасности и связанные с ними риски, возник-

шие в результате изменений в плане работ или реализации новых этапов про-

екта.  

68. Обзор и ревизию плана по управлению рисками можно проводить в пере-

численных ниже случаях. Они могут совпадать со случаями, требующими про-

ведения обзора или ревизии ПЭОМ и ППСТБ. 

 a) После событий, сказавшихся на окружающей среде, здоровье и без-

опасности (например, событий, подлежащих уведомлению, как указано в при-

ложении I к правилам разработки), таких как значительная утечка опасного ве-

щества, несанкционированный добычный выброс, неблагоприятные экологиче-

ские условия с вероятными значительными экологическими последствиями, по-

вреждение и/или порча оборудования, обеспечивающего экологическую защи-

щенность, потери рабочего времени из-за болезни или травмы, медицинская эва-

куация или смертельный случай; 

 b) в случае существенной корректировки соответствующего РПЭО;  

 c) периодически, для деятельности по разработке глубоководных райо-

нов морского дна и/или мониторингу, осуществляемой в течение длительного 

периода времени (например, каждые два года для операций/периода прекраще-

ния операций, длящихся пять лет или менее, и каждые пять лет для операций/  

периода прекращения операций, длящихся более пяти лет).  

69. Группе по управлению проектом следует разработать процедуру проверки 

механизмов управления рисками, которая включает следующие ключевые ком-

поненты: 

 a) внедрение процедуры проверки; 

 b) определение частоты проведения проверок; 

 c) установление процессов планирования, отчетности и ведения доку-

ментации (например, ведение формального реестра рисков);  

 d) обеспечение компетентности проверяющих лиц на предмет их спо-

собности проводить проверки объективно и компетентно. Проверки могут про-

водиться внутренними сторонами или внешними компетентными лицами;  

 e) решение вопросов, связанных с выбором персонала, ответственного 

за проведение проверки, и определением необходимого объема ресурсов.  

70. Контрактору следует включить информацию об управлении рисками в го-

довой отчет, который должен быть представлен в соответствии с правилом 38 

правил разработки. Более подробная информация о требованиях к отчетности 

приведена в разделе III.H.  

 

 

 G. Передача информации о риске 
 

 

71. Важными соображениями на каждом этапе процесса управления рисками 

являются коммуникация и консультации, которые могут включать следующие 

ключевые компоненты: 
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 a) сотрудничество и диалог с заинтересованными сторонами с упором 

на консультации и взаимодействие; 

 b) разработку плана коммуникации для внутренних и внешних заинте-

ресованных сторон на самой ранней стадии проекта;  

 c) выявление и документирование точек зрения заинтересованных сто-

рон на риск и, при необходимости, их включение в процесс принятия решений;  

 d) разработку командного подхода для определения контекста, обеспе-

чения выявления всех рисков и учета различных точек зрения.  

72. Консультации и сотрудничество между пользователями Района и соответ-

ствующими заинтересованными сторонами будут способствовать углублению 

научного понимания природы участков, на которых будет осуществляться раз-

работка минеральных ресурсов, используемых технологий добычи, воздействия 

на окружающую среду и реакции окружающей среды, что позволит обеспечить 

получение крайне важной обратной связи, которая может быть использована при 

принятии будущих решений. Консультация предполагает диалог с людьми, ко-

торые могут быть заинтересованы в предлагаемой деятельности или затронуты 

ею. Это дает возможность сообщить людям о предлагаемом проекте и предло-

жить им внести свой вклад в разработку проекта/выявление и решение проблем. 

В частности, что касается оценки рисков, то коммуникация является основным 

компонентом выстраивания доверия, улучшения понимания в сообществе заин-

тересованных сторон вопросов разработки Района и связанных с этим рисков, а 

также помогает данной отрасли лучше понять точки зрения заинтересованных 

сторон, которые могут быть затронуты соответствующей деятельностью. Кон-

тракторам рекомендуется учитывать следующие семь принципов передачи ин-

формации о рисках на протяжении всего жизненного цикла проекта:  

 a) принимать и привлекать представителей общественности в качестве 

партнеров; 

 b) тщательно планировать и оценивать приложенные усилия;  

 c) выслушивать конкретные опасения заинтересованных сторон; 

 d) проявлять честность, откровенность и открытость;  

 e) взаимодействовать с другими пользующимися доверием источни-

ками; 

 f) удовлетворять потребности СМИ; 

 g) говорить внятно и проявлять сострадание. 

73. В этой связи в соответствии с правилом 3 правил разработки необходимо 

представить план проведения регулярных консультаций со сторонами, признан-

ными имеющими интересы на предлагаемой территории проекта, а также с со-

ответствующими заинтересованными сторонами (см. раздел II.B). Контрактор 

должен описать предлагаемые методы и сроки проведения консультаций, а 

также составить список соответствующих заинтересованных сторон и лиц, с ко-

торыми необходимо связаться. 

 

 

 H. Документирование и отчетность 
 

 

74. Процесс управления рисками и его результаты следует документировать, а 

информацию о них передавать по линии соответствующих механизмов, напри-

мер в рамках заявки на план работ (см. раздел III) и годового отчета (рассматри-

вается ниже). Цель документирования и отчетности заключается в следующем: 
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 a) сообщать обо всех рассмотренных рисках и проведенных мероприя-

тиях по управлению рисками;  

 b) предоставлять информацию для принятия решений и определять клю-

чевые «точки вмешательства»; 

 c) использовать эти материалы в качестве справочных при обзоре рисков 

по прошествии некоторого времени, чтобы учитывать изменившиеся в резуль-

тате реализации стратегии обстоятельства или условия ведения деятельности и 

экологические, нормативные или социальные условия;  

 d) оказывать содействие в ходе взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, включая тех, кто несет ответственность и отчитывается о ведении 

деятельности по управлению рисками. 

75. Объем отчета будет зависеть от целей и масштаба оценки, и документация 

может включать: 

 a) цели и сферу охвата; 

 b) описание соответствующих частей системы и их функций;  

 c) резюме внешнего и внутреннего контекста организации и того, как он 

связан с оцениваемой ситуацией, системой или обстоятельствами;  

 d) применяемые критерии риска и их обоснование;  

 e) ограничения, предположения и обоснование гипотез; 

 f) методологию проведения оценки; 

 g) результаты выявления рисков; 

 h) данные, предположения, их источники и подтверждение их верности;  

 i) пробелы в факторах неопределенности в отношении данных, анализа 

или интерпретации; 

 j) результаты анализа рисков и их оценка; 

 k) анализ чувствительности и факторов неопределенности;  

 l) основные предположения и другие факторы, которые необходимо от-

слеживать; 

 m) обсуждение результатов; 

 n) выводы и рекомендации;  

 o) справочные материалы. 

76. Реестры рисков обычно используются для представления информации о 

рисках, документирования результатов, полученных по итогам процесса выяв-

ления рисков, а также для представления результатов анализа рисков и разра-

ботки стратегии. Типичные реестры рисков включают в себя: 

 a) таблицу рассмотренных связанных с риском событий;  

 b) исключенные события, причины их исключения, вероятность их воз-

никновения и последствия; 

 c) результаты анализа и оценки рисков;  

 d) существующие меры контроля, планируемые действия по управле-

нию, распределение ответственности и сроки внедрения соответствующих мер.  
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77. Ссылки на ресурсы, помогающие составить реестр рисков, приведены в 

разделе VI.B. 

78. Результаты анализа рисков будут включены в следующие компоненты за-

явки на утверждение плана работ, подаваемой в Орган в соответствии с прави-

лом 7 правил разработки, включая ППСТБ, план прекращения операций, ОВОС, 

документированный в рамках ЗОВ, ПОЭМ и ПДЧСНО. 

 

 

 I. Средства и методы оценки рисков 
 

 

79. Целый ряд средств и методов оценки рисков для выявления опасностей и 

анализа рисков рассматриваются в стандарте ИСО/МЭК 31010:2019. Ссылки на 

ресурсы, которые могут быть полезны при выявлении опасностей и анализе рис-

ков, приведены в разделе VI.B. 

 

 

 IV. Передовая практика в области управления рисками 
 

 

80. Ниже приводится краткое изложение ряда передовых практик, которые 

следует учитывать при проведении оценки рисков и мероприятий по управле-

нию рисками в целях соблюдения правил разработки:  

 a) создание систем управления рисками, основанных на передовой от-

раслевой практике, наилучших имеющихся методах и наилучших видах приро-

доохранной деятельности, включая технологии и процедуры для выполнения 

требований по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей 

среды, применительно к деятельности, предложенной в плане работ (пра-

вило 13 3) c)). В связи с этим контрактор может рассмотреть возможность про-

ведения оценки своих систем управления рисками аккредитованным сертифи-

цированным органом; 

 b) разработка программы управления рисками в целях снижения риска 

инцидентов, насколько это разумно осуществимо, пока стоимость дальнейшего 

снижения риска не станет явно несоразмерной преимуществам такого сниже-

ния, с учетом соответствующих руководств. Разумную осуществимость мер по 

снижению риска надлежит постоянно оценивать с учетом новых знаний и тех-

нологических достижений, а также передовой отраслевой практики, наилучших 

имеющихся методов и наилучших видов природоохранной деятельности. При 

оценке того, являются ли затраты времени, средств и усилий явно несоразмер-

ными преимуществам дальнейшего снижения риска, должны учитываться 

уровни риска в контексте передовой практики, совместимые с проводимыми 

операциями (правило 32). 

 c) использование осторожного подхода, нашедшего отражение в прин-

ципе 15 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, к 

оценке и регулированию риска причинения ущерба морской среде в результате 

разработки в Районе (правило 44 a));  

 d) проведение открытых консультаций и поддержание сотрудничества с 

пользователями Района и соответствующими заинтересованными сторонами по 

вопросам рисков и воздействия деятельности по разработке на морскую среду 

(правило 3). 
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 V. Сокращения, акронимы и определения 
 

 

ALARP Принцип «наиболее низкого и достижимого уровня» 

ОВОС  Оценка воздействия на окружающую среду  

ЗОВ  Заявление об экологическом воздействии  

ПЭОМ  План экологического обустройства и мониторинга  

СРП  Система рационального природопользования 

ОЭР  Оценка экологических рисков  

ПДЧСНО План действий на случай чрезвычайных ситуаций и 

непредвиденных обстоятельств 

Метод HAZID Метод выявления опасностей HAZID 

Анализ по принципу 

HAZOP 

Анализ опасностей и работоспособности 

ППСТБ План обеспечения производственной санитарии и 

техники безопасности 

МЭК Международная электротехническая комиссия 

ИСО  Международная организация по стандартизации  

РПЭО Региональный план экологического обустройства 

 

 

 «Опасность» означает любой объект, ситуацию или поведение, которые по-

тенциально могут привести к травме, ухудшению здоровья или нанесению 

ущерба имуществу или окружающей среде. 

 «Риск» означает высокую или низкую вероятность того, что какая-либо 

опасность действительно нанесет вред. 

 «Управление рисками» означает осуществление скоординированной дея-

тельности по руководству и контролю организации в отношении рисков.  

 «Осторожный подход» означает подход к управлению экологическими рис-

ками, при котором экологические риски рассматриваются и предотвращаются на 

ранних стадиях, даже если сохраняется неопределенность, что признается в 

принципе 15 Рио-де-Жанейрской декларации, который гласит: «В целях защиты 

окружающей среды государства в соответствии со своими возможностями ши-

роко применяют принцип принятия мер предосторожности. В тех случаях, когда 

существует угроза серьезного или необратимого ущерба, отсутствие полной 

научной уверенности не используется в качестве причины для отсрочки приня-

тия экономически эффективных мер по предупреждению ухудшения состояния 

окружающей среды». Осторожный подход не обязательно означает, что предла-

гаемые проекты с неизвестными последствиями или воздействиями не должны 

осуществляться; однако такие проекты должны реализовываться только при 

условии проведения надлежащих проверок и принятия мер по снижению рис-

ков.  

 Принцип «наиболее низкого и достижимого уровня» (ALARP) означает 

принцип в управлении рисками, заключающийся в снижении «риска инцидентов 

настолько, насколько это разумно осуществимо, пока стоимость дальнейшего 

снижения риска не станет явно несоразмерной преимуществам такого сниже-

ния». Как изложено в правилах разработки, «разумную осуществимость мер по 

снижению риска надлежит постоянно оценивать с учетом новых знаний, 
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технологических достижений, а также передовой отраслевой практики, наилуч-

ших имеющихся методов и наилучших видов природоохранной деятельности».  
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