
 294 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ:  

ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

И.О. Полевич, В.В. Грушко 
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 

г. Харьков, Украина 
 

Трансформация украинского общества на рыночных принципах 

связана с рядом мировоззренческих вопросов принципиального ха-

рактера, которые еще не в полной мере нашли свое осмысление как на 

теоретическом, так и на практическом уровне. Среди таких вопросов – 

проблема обеспечения безопасности человека в стремительно меняю-

щемся мире. В конце XX – начале XXI веков эта проблема приобрета-

ет все большую остроту. Это объясняется особенностями нашего вре-

мени: глобальным загрязнением биосферы, большим количеством 

промышленных и транспортных аварий, высоким уровнем производ-

ственного и бытового травматизма, смертности, распространением 

инфекционных заболеваний, угрожающими масштабами социально-

политических проблем– терроризма, захват заложников и др. стали 

массовыми явлениями. Общество постоянно испытывает большие по-

тери в виде человеческих жертв, материального ущерба, разрушений 

окружающей среды. Усугубляются противоречия между обществом, 

природой и техносферой [1]. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения являет-

ся одной из важнейших функций государства. Вопрос защищенности 

условий жизни и деятельности человека от негативного воздействия 

опасных факторов окружающей среды, а также создание комфортных 

и безопасных условий ее существования были актуальными на протя-

жении всей истории развития общества. Весь жизненный цикл чело-

века проходит под постоянным воздействием отдельных физических, 

химических, биологических, социальных факторов окружающей сре-

ды или их совокупности. Согласно наиболее распространенной иерар-

хической классификации потребностей А. Маслоу, безопасность явля-

ется одной из базовых потребностей человека и общества в целом [3]. 

Анализ научных исследований, связанных с проблемой безопас-

ности жизнедеятельности населения в разные исторические эпохи, да-

ет возможность сделать вывод, что она тесно связана с: 

- Структурой общества и особенностями социально-экономических 

отношений как источником материальных и духовных благ человека; 

- Состоянием природной и производственной среды как мест обита-

ния и деятельности человека; 

- Уровнем техногенного воздействия на окружающую среду как весо-

мый источник опасностей и угроз; 
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- Отношением государства к жизни и здоровью отдельного граждани-

на и всего населения как одного из важных факторов общественного 

развития[2]. 

Актуальность проблемы безопасности выросла особенно в ХХ и 

в начале XXI века, т.е. в период значительных социальных и экономи-

ческих изменений, переосмысления привычных стереотипов относи-

тельно стабильности и развития общества и места безопасности жиз-

недеятельности в новых условиях общественного развития. Данный 

этап характеризуется прогрессирующим влиянием человечества на 

окружающую среду, что вызывает ряд болезненных проблем эконо-

мического, социального, общественно-политического характера и 

значительно увеличивает риск возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и антропогенного происхождения. Именно на этом этапе 

обострилось вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека. Причиной вышеуказанных изменений является то, что на 

протяжении XIX-XX вв. происходило интенсивное развитие произво-

дительных сил, резкое увеличение численности населения мира, что 

привело к резкому негативному влиянию общества на географиче-

скую среду. В свою очередь это привело к расширению конфликтных 

ситуаций в системе «человек –техника– окружающая природная сре-

да». Усугубляется концентрация общественной и экономической жиз-

ни, что является дополнительным фактором возникновения и распро-

странения опасных процессов и явлений [2, 5]. 

Вопросы комплексного решения проблемы безопасности жизне-

деятельности населения в условиях глобализации и устойчивого раз-

вития неоднократно были предметом обсуждения на международных 

саммитах, конференциях, семинарах. Конференции в Рио-де-Жанейро 

(1992 г.), Женеве (2000 г.) , Йоханнесбурге (2002 г.) четко продемон-

стрировали невозможность отделения проблемы устойчивого разви-

тия человечества, благополучия глобального социума от проблем 

опасностей проживания и деятельности как всего сообщества, так и 

отдельного человека [2]. 

Перед обществом встала насущная проблема переосмысления сущ-

ности понятия «безопасность жизнедеятельности» в условиях перехода к 

устойчивому развитию в глобальном масштабе. Реалии современности 

заставляет человечество уже сегодня разрабатывать планы и программы, 

в которых будут предусмотрены реальные пути дальнейшего развития 

общества и возможностей обеспечения социальной безопасной населе-

ния. Здесь уместно отметить, что реакция на такие шаги как отдельных 

государств, так и всего международного сообщества становится все менее 

адекватной [4]. На наш взгляд, именно исследования вопросов безопасно-

сти жизнедеятельности населения как объекта экономической и социаль-

ной географии с использованием соответствующих методологических 
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подходов позволит комплексно и системно подойти к решению данной 

проблемы.Результаты таких исследований могут быть основой для выяв-

ления проблем, особенно регионального масштаба, и разработки концеп-

ций устойчивого развития регионов на близкую и далекую перспективу. 
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Болота Березинского биосферного заповедника являются преоб-

ладающим элементом его ландшафта. В заповеднике сформировалось 

около 20 болотных экосистем, тесно взаимосвязанных между собой 

разветвленной гидрологической сетью. Для болотной системы запо-

ведника характерно наличие всех известных для данной области бо-

лотных типов, категорий и растительных ассоциаций, имеющих раз-

личное сопряжение с суходолами и водотоками. 

Верховые болота весной покрываются водой, высокий уровень 

которой сохраняется все лето. Значительная обводненность и застой-

ный характер увлажнения обуславливают специфику растительного 

покрова. Преобладают сосново-пушицево-кустарничково-сфагновые 

растительные сообщества. Верховые болота в процессе своего разви-

тия в наименьшей мере испытывали влияние антропогенных факто-

ров, не подвергались осушительной мелиорации и вырубке деревьев. 

Расположенные в буферной зоне лесные болота в урожайные годы по-

сещаются местным населением для сбора клюквы. 

Переходные болота характеризуются средней обводненностью, про-

точность может изменяться от очень слабой до значительной. Поэтому 

состав растительного покрова сильно варьирует, преобладают сосновые и 

пушистоберезовые осоково-сфагновые сообщества. Переходные болота в 

несколько большей степени были подвержены в прошлом и испытывают 
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