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В этом направлении происходит формирование системы экологических ценностей и приорите-

тов индивидов и общества, которые будут определять бережное отношение человека к природе, 

будут побуждать его к решению проблемы глобального экологического кризиса.  

В сознании человека должна происходить постоянная оценка возможных последствий как 

непосредственных, так и будущих из позиции не только благосостояния человека, но и гармониза-

ции отношений, в системе «общество-природа» [4]. 

Цель стратегии устойчивого развития системы «общество-природа» – обеспечить выживание 

человечества путем преодоления социально-экологической нестабильности и конфликтности, до-

стигая сбалансированного социоприродного развития. Ее реализация состоит в согласовании задач 

социально-экономического развития, сохранения окружающей среды и природных ресурсов для 

удовлетворения потребностей современных и будущих поколений. Для этого в ряде стран разра-

ботаны национальные концепции устойчивого развития. Так, в Республике Беларусь приоритет-

ным объявлен экологический императив, обеспечивающий переход от принципа «реагирования и 

исправления» к принципу «активной профилактики», что призвано способствовать положитель-

ной динамике изменения важнейших взаимосвязанных индикаторов в триаде «человек-хозяйство-

природа» [5]. 

Одной из мер преодоления экологического климата является национальная климатическая про-

грамма, принятая в республике на 2008 – 2012 гг. Ее цель – смягчение негативного воздействия на 

климат путем снижения выбросов и увеличения абсорбции парниковых газов. В рамках програм-

мы будут осуществляться наблюдения за изменениями климата, проводиться комплекс опреде-

ленных мер, совершенствоваться нормативные базы. Предполагается увеличение доли возобнов-

ляемых источников энергии – энергии ветра, энергии, полученной за счет биогаза и использования 

биомассы. Программа будет включать меры по увеличению абсорбции углекислого газа, в том 

числе лесопосадки. В рамках совершенствования законодательной базы предполагается разработ-

ка и принятие закона «Об охране климата». Ожидается, что к 2012 году программа обеспечит 

снижение объемов выброса парниковых газов не менее чем на 11 млн. тонн в эквиваленте CO2 [6]. 

Кроме того, в школах и университетах Беларуси активно осваивается система экологического 

образования, воспитания, просвещения.  

Для ослабления противоречий между обществом и природой любое вторжение в нее, даже в 

самых скромных масштабах, сегодня должно быть заранее всесторонне просчитано и обосновано. 

Кроме того, необходима постоянная забота со стороны человека о поддержании динамического 

равновесия между природой и обществом. Нужно не только брать у природы, но и отдавать ей 

(посадки лесов, рыборазведение, организация национальных парков, заповедников и т.п.). Эту ра-

боту нужно развивать. С трудом, мучительно человечество все больше начинает осознавать необ-

ходимость перехода от потребительского отношения к природе к необходимости гармонии с ней. 

 

Список использованных источников 

 
1. Киселев, Г. С. Мир человека: тупиковая ветвь эволюции? / Г. С. Киселев // Вопросы философии, №4. – 

2007. – С. 9 – 23. 

2. Яхнин, Е. Д. Эволюция и будущее человеческого социума. / Е. Д. Яхнин // Вопросы философии, №5. – 

2006. – С. 165 – 175. 

3. http://www.sunhome.ru/philosophy/1239/p4 

4. http://www.ekologos.ru 

5. http://filosofiya.biz 

6. http://www.ecoindustry.ru/news/view/17963.html 

 

УДК 628.517 

ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

О.В. Будкевич, 2 курс 

Научный руководитель – В.В. Шумак, к.б.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Звуком называют такие механические колебания внешней среды, которые воспринимаются 

слуховым аппаратом человека (от 16 до 20000 колебаний в секунду). Колебания большей частоты 
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называют ультразвуком, меньшей - инфразвуком. Шум - громкие звуки, слившиеся в нестройное 

звучание. 

Шум измеряется в единицах, выражающих уровень звукового давления, - децибелах. Это дав-

ление воспринимается не беспредельно. Уровень шума в 20-30 децибелов (дБ) практически без-

вреден для человека, это естественный шумовой фон. Что же касается громких звуков, то здесь 

допустимая граница 

составляет примерно 80 децибелов. Звук в 130 децибелов уже вызывает у человека болевое 

ощущение, а 150 становится для него непереносимым. 

В природе громкие звуки редки, шум относительно слаб и непродолжителен. Сочетание звуко-

вых раздражителей дает время животным и человеку, необходимое для оценки их характера и 

формирования ответной реакции. Звуки и шумы большой мощности поражают слуховой аппарат, 

нервные центры, могут вызвать болевые ощущения и шок. Так действует шумовое загрязнение. 

Очень высок уровень промышленных шумов. На многих работах и шумных производствах он 

достигает 90-100 децибелов и более. Не намного тише и у нас дома, где появляются все новые ис-

точники шума - так называемая бытовая техника. 

Длительный шум неблагоприятно влияет на орган слуха, понижая чувствительность к звуку. 

Он приводит к расстройству деятельности сердца, печени, к истощению и перенапряжению нерв-

ных клеток. 

Ослабленные клетки нервной системы не могут достаточно четко координировать работу раз-

личных систем организма. Отсюда возникают нарушения их деятельности. 

Долгое время влияние шума на организм человека специально не изучалось, хотя уже в древно-

сти знали о его вреде. 

В настоящее время ученые во многих странах мира ведут различные исследования с целью вы-

яснения влияния шума на здоровье человека. Их исследования показали, что шум наносит ощути-

мый вред здоровью человека, но и абсолютная тишина пугает и угнетает его. Также ученые уста-

новили, что 

звуки определенной силы стимулируют процесс мышления, в особенности процесс счета. 

Постоянное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на слух, но и 

вызывать другие вредные последствия - звон в ушах, головокружение, головную боль, повышение 

усталости. 

Шум обладает аккумулятивным эффектом, то есть акустические раздражения, накапливаясь в 

организме, все сильнее угнетают нервную систему. Поэтому перед потерей слуха от воздействия 

шумов возникает функциональное расстройство центральной нервной системы. Особенно вредное 

влияние оказывает шум на нервно-психологическую деятельность организма. 

Процесс нервно-психологических заболеваний выше среди лиц, работающих в шумных усло-

виях, нежели у лиц, работающих в нормальных звуковых условиях. 

Шумы вызывают функциональные расстройства сердечнососудистой системы; оказывают 

вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, снижают рефлекторную деятель-

ность, что часто становится причиной несчастных случаев и травм. 

Как показали исследования, неслышимые звуки также могут оказать вредное воздействие на 

здоровье человека. Так, инфразвуки особое влияние оказывают на психическую сферу человека: 

поражаются все виды интеллектуальной деятельности, ухудшается настроение, иногда появляется 

ощущение растерянности, тревоги, испуга, страха, и при высокой интенсивности - чувство слабо-

сти, как после сильного нервного потрясения. 

Ультразвуки, занимающие заметное место в гамме производственных шумов, также опасны. 

Механизмы их действия на живые организмы крайне многообразны. Особенно сильно их отрица-

тельному воздействию подвержены клетки нервной системы. 

Шум коварен, его вредное воздействие на организм совершается незримо, незаметно. Наруше-

ния в организме обнаруживаются не сразу. К тому же организм человека против шума практиче-

ски беззащитен. 

В настоящее время врачи говорят о шумовой болезни, развивающейся в результате воздействия 

шума с преимущественным поражением слуха и нервной системы. 

В повседневной жизни и на производстве человек «привыкает» к шуму. Ему кажется, что шум 

не мешает, однако это впечатление обманчиво. Вредное воздействие на организм оказывается 

независимо от того, обращает на это человек внимание или нет. Причем это зависит порой не от 

уровня и длительности воздействия шума, а в большей степени от состояния человека в данный 

промежуток времени.  
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Средства защиты работающих подразделяются на средства коллективной и индивидуальной 

защиты. Конечно, более «правильно» бороться с шумом, воздействуя на источник его образования 

или предотвращения его распространения. Наиболее перспективным направлением снижения шу-

ма является создание малошумных машин, оборудования и средств транспорта. Поэтому техниче-

ски обоснованное ограничение шумовых характеристик машин непосредственно как источников 

шума имеет первостепенное значение, поскольку позволяет прогнозировать уровни шума на рабо-

чих местах. 

Снижение шума на пути его распространения: организационные методы, звукоизоляция, зву-

копоглощение, виброизоляция, дистанционное управление из звукоизолирующих кабин. 

Эти способы достаточно сложные, и не всегда приносят ожидаемый результат. Причем очень 

часто технические и архитектурно-строительные методы снижения шума требуют значительных 

материальных затрат. Поэтому в большинстве случаев надежно защитить человека в условиях 

производства возможно только с помощью средств индивидуальной защиты органа слуха, или 

противошумов. 

СИЗ должны обеспечивать не только надежную защиту, но и достаточно комфортные и без-

опасные условия их применения. 

В настоящее время имеется достаточно большой ассортимент противошумов: наушники, вкла-

дыши, наушники с креплением на защитных касках, шлемах. 

Разработаны государственные стандарты Республики Беларусь: СТБ ГОСТ Р 12.4.208-2006 

«Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Науш-

ники. Общие технические требования. Методы испытаний» и СТБ ГОСТ Р 12.4.209-2006 «Систе-

ма стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Вкладыши. 

Общие технические требования. Методы испытаний». 

В этих документах заложены четкие требования к маркировке и руководству по эксплуатации. 

В соответствии с ними производитель СИЗ органа слуха должен обеспечить потребителя доста-

точно полной и разносторонней информацией об изделии, воспользовавшись которой, можно по-

добрать СИЗ, наиболее отвечающие специфике конкретного производства. 

Противошумы следует применять исходя из частоты спектра шума на рабочем месте, требова-

ний норм по ограничению шума, удобства их использования при данной рабочей операции, кли-

матических условий, а также индивидуальной переносимости каждым работающим. 

Лицам, длительное время работающим в условиях шума, необходимо привыкать к противошу-

мам постепенно, в течение одного – двух месяцев, что позволит организму перестроиться без воз-

можных неприятных ощущений. 

Если применение СИЗ в течение всей рабочей смены невозможно, то рекомендуется использо-

вать их периодически. Это позволяет частично восстанавливать чувствительность органа слуха и 

значительно снизить его утомление. Каждый противошум должен иметь сертификат качества. 
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Водные ресурсы являются основным источником удовлетворения потребностей человека в во-

де. До недавнего времени вода считалась одним из бесплатных даров природы, только в районах 

искусственного орошения она всегда имела высокую цену. Общий объем воды на Земле составля-

ет 1 млрд. 386 млн. км
3
. Причем реально можно использовать только половину запасов воды [1]. 
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