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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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Для решения проблем водообеспеченности человек использует несколько путей: например, со-

оружает водохранилища; экономит воду за счет внедрения технологий, уменьшающих ее потери; 

проводит опреснение морской воды, перераспределение речного стока во влагоизбыточных райо-

нах и др. [2]. 

Биомасса Земли создается растительными и животными организмами. Растительные ресурсы 

представлены как культурными, так и дикорастущими растениями. Среди дикорастущей преобла-

дает лесная растительность, которая формирует лесные ресурсы. 

Лес выполняет множество экологических и экономических функций. К экологическим функци-

ям леса относятся: климатическая, гидрологическая, почвоохранная, биологическая, оздорови-

тельная, санитарно-гигиеническая, энергетическая.  

Гидрологическая роль лесов в настоящее время все более и более возрастает в связи с антропо-

генным вмешательством в природные процессы.  

Леса оказывают большое влияние на уровень грунтовых вод. Если лесистость бассейна реки 

менее 20 %, то всякая вырубка запрещена. Если лесистость бассейна от 20 до 40 %, то вырубка 

разрешена в научно обоснованных пределах. Если лесистость более 40 %, то вырубка проводится 

в соответствии  с хозяйственной необходимостью [3]. 

Лесогидрологические исследования направлены на выяснение механизма влияния лесов на 

формирование водных ресурсов, в особенности на речной сток как важнейшую, постоянно возоб-

новляемую часть водных ресурсов.  

Бассейн реки Неман располагается на территории четырех государств: Беларуси, Литвы, Поль-

ши, России (Калининградская область). Однако основная часть бассейна находится в пределах Бе-

ларуси и Литвы. По мнению большинства международных экспертов, которые в течение послед-

них двух лет работали в рамках проекта по исследованию управления водными ресурсами, река 

Неман и его притоки в целом оставляют впечатление достаточно чистой водной системы. Во вся-

ком случае, в целом значительно менее загрязненной, чем многие реки Западной Европы, которые 

в прошлом серьѐзно пострадали в результате интенсивного развития промышленности и сельского 

хозяйства. Неману в этом смысле повезло больше. Но, во-первых, по мнению тех же экспертов, 

качество воды здесь все же нуждается в улучшении, во-вторых, человеческая деятельность в его 

бассейне не прекращается.  

Ведомственный подход не способен решить современные задачи сохранения и улучшения ка-

чества водных ресурсов. Многолетний опыт европейских стран показывает, что успешно решать 

вопросы как экономики, так и экологии можно, управляя водными ресурсами комплексно по бас-

сейновому принципу. Все страны, присоединяющиеся к Евросоюзу переходят к этому современ-

ному водному менеджменту. Инструментом для перехода служит Рамочная директива Европей-

ского Союза по воде. 

Бассейн Немана – транснационален. И в каждой стране на проблемы его экологического состо-

яния смотрят по-разному, руководствуясь различными приоритетами, что может стать источником 

конфликтов интересов. Страны, на территории которых расположен наш речной бассейн, исполь-

зуют разные подходы к принципам управления и имеют национальное законодательство.  

Лесное хозяйство – отрасль экономики, задачами которой являются обеспечение потребностей 

республики в древесине и других продуктах леса, сохранение и рациональное использование всего 

многообразия ресурсов лесного фонда, сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, 

защитных и санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций леса [4]. Общая площадь 

земель лесного фонда Республики Беларусь на 1 января 2008 г. составляет 9,3 млн. гектаров, в том 

числе площадь покрытых лесом земель – 7,8 млн. гектаров. Лесистость территории республики 

составляет 37,7%. 

Лесопользование составляет экономическую основу ведения лесного хозяйства и определяет 

уровень его интенсивности. Оно представлено различными видами пользования с преобладанием 

заготовки древесины. 

Целью воспроизводства лесов является рациональное  использование лесных земель, оптими-

зация формационной и возрастной структуры лесов, повышение их продуктивности, устойчивости 

и качества, сохранение и восстановление растительного биоразнообразия, улучшение экологиче-

ской обстановки [5]. 

В этом и заключается суть бассейнового управления. В странах, которые расположены в районе 

бассейна реки Неман, могут перейти к этому принципу управления. 

Учитывая исключительную почвозащитную, климаторегулирующую, водоохранную роль лесов 

бассейна в сочетании с их недостаточно большой площадью, необходимо разработать и реализовать 
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межгосударственную бассейновую программу оптимизации лесистости, а также научные прин-

ципы и методические рекомендации по лесопользованию, охране и восстановлению лесов. 

Принципиальной особенностью лесного хозяйства и лесопользования в бассейне реки Нѐман 

состоит в том, что они в первую очередь выступают в качестве инструмента улучшения окружа-

ющей среды. Целью ведения лесного хозяйства в этих лесах является сохранение и усиление их 

социально-экономических и экологических функций. Основным видом пользования здесь высту-

пает получение максимально возможного водоохранно-защитного эффекта, что определяет эколо-

гическое, санитарно-гигиеническое и социальное значение лесов. Использование сырьевых ре-

сурсов лесов бассейна также имеет достаточно весомое значение. 

Леса относятся к возобновляемым природным ресурсам, поэтому важными задачами являются 

проведение лесовосстановительных работ, воспроизводство лесов и лесоразведение. Но для этого 

требуется вложение значительных денежных средств. 

С вложением некоторой суммы на проведение лесовосстановительных работ, можно ожидать 

следующее: 

- увеличение доли лесных культур твердолиственных пород в общем объеме искусственного 

лесовосстановления до 10 %; 

- увеличение объема проведения рубок ухода за лесом до 2,9 млн. куб. метров; 

- повышение запаса древесины на один гектар в спелых и перестойных насаждениях до 250 куб. 

метров; 

- обеспечение объема проведения рубок ухода в молодняках на площади 55,2 тыс. гектаров. 

Республика Беларусь граничит с несколькими государствами, по территории которых протека-

ет река Неман. На примере Украины, где разрабатываются программы для перехода к бассейново-

му управлению с использованием реки Днепр, в Беларуси также можно разработать такую про-

грамму, где рационально можно было бы использовать лесные ресурсы с сохранением водных. 

Важно отметить, что при тесном сотрудничестве этих государств можно получить хороший эф-

фект. 
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Автомобильный парк, является одним из основных источников загрязнения окружающей среды 

[1]. Специалисты установили, что один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в 

среднем более 4 тонн кислорода, выбрасывая с отработавшими газами примерно 800 кг окиси уг-

лерода, около 40 кг окислов азота и почти 200 кг различных углеводородов. Если умножить эти 

цифры на 400 млн. единиц мирового парка автомобилей, можно представить себе степень угрозы, 

таящейся в чрезмерной автомобилизации [2, с.26-27]. 

В отработавших газах двигателя внутреннего сгорания (ДВС) содержится свыше 170 вредных 

компонентов, из них около 160 – производные углеводородов, прямо обязанные своим появлением 

неполному сгоранию топлива в двигателе [3, с.  29]. 
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