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В 1922 г. замечательный российский ученый А.Е. Ферсман ввел термин 

«техногенез», характеризующий геохимическую деятельность человечества. 

После известных исследований В.И. Вернадского, показавших, что особенно-

стью биосферы является неразрывная связь и взаимопроникновение живых ор-

ганизмов и неживой («косной») материи, в качестве важнейшего вывода он де-

кларировал, что «человек становится крупнейшей геологической силой». 

Насущной задачей являлась необходимость количественных оценок «геологи-

ческой силы человека».  

В современном понятии техногенез – это процессы перемещения (пере-

распределения), происходящие в результате технической деятельности людей 

(В. А. Алексеенко, 2000 г.). Так с конца XIX века начали происходить значи-

тельные изменения в окружающей человека среде обитания. Биосфера посте-

пенно утрачивала свое господствующее значение и в населенных людьми реги-

онах стала складываться новая сфера, главным составляющим которой стано-

вится иной, ранее природе неизвестный вид деятельности – производственная и 

непроизводственная деятельность человечества со своими законами, матери-

альными и энергетическими потоками [1-3].  

Вторгаясь в природу, законы которой еще далеко не познаны, создавая 

новые технологии, люди формируют искусственную среду обитания – техно-

сферу. 

Техносфера – это регион биосферы в прошлом, преобразованный людьми 

с помощью прямого или косвенного воздействия технических средств, в целях 

наилучшего соответствия своим материальным и социально-экономическим 

потребностям [1, 4]. Техносфера, созданная человеком с помощью технических 

средств, представляет собой территории, занятые городами, поселками, сель-

скими населенными пунктами, промышленными зонами и предприятиями. Она 

создана для обеспечения человека комфортными условиями проживания и за-

щиты от опасностей естественных процессов и явлений природы. К техносфер-

ным относятся условия пребывания людей на объектах экономики, на транс-

порте, в быту, на территориях городов и поселков.  



Техносфера не саморазвивающаяся среда, она рукотворна и после созда-

ния может только деградировать. В процессе жизнедеятельности человек 

непрерывно взаимодействует не только с естественной средой, но и с людьми, 

образующими так называемую социальную среду [4, 5]. Она формируется и ис-

пользуется человеком для продолжения рода, обмена опытами знаниями, для 

удовлетворения своих духовных потребностей и накопления интеллектуальных 

ценностей. 

Являясь частью биосферы, человечество в своей деятельности вступает в 

постоянный контакт с биосферой, а деятельность человека, развиваясь в преде-

лах физических химических, биологических и других состояниях биосферы, в 

то же время оказывает влияния на природные процессы, происходящие в био-

сфере [6]. Природные процессы все теснее переплетаются с антропогенными 

процессами, между ними усиливаются обмены веществом и энергией, возраста-

ет обмен информацией.  

Антропогенные, то есть вызванные деятельностью человека, изменения 

окружающей среды приобрели во второй половине XX века такие размеры, что 

человек прямо или косвенно сам стал их жертвой. Антропогенная деятельность, 

не сумевшая создать техносферу необходимого качества как по отношению к 

человеку, так и по отношению к природе, явилась первопричиной многих нега-

тивных процессов в природе и обществе.  

Так, созданная руками и разумом человека техносфера, призванная мак-

симально удовлетворять его потребности в комфорте и безопасности, не оправ-

дала во многом надежды людей. Появившиеся производственная и городская 

среды обитания оказались далеки по уровню безопасности от допустимых тре-

бований. Таким образом, современному человеку приходится решать проблемы 

связанные не только с обеспечением комфортной жизни к обеспечению защиты 

от естественных негативных воздействий, но и с возникающими проблемами 

техносферной безопасности [7, 8].  

Следует отметить, что именно поэтому в последнее десятилетие стало ак-

тивно развиваться учение о безопасности жизнедеятельности в техносфере, ос-



новной целью которой является защита человека в техносфере от негативных 

воздействий антропогенного и естественного происхождения, достижение 

комфортных условий жизнедеятельности. Средством достижения этой цели яв-

ляется реализация обществом знаний и умений, направленных на уменьшение 

негативных воздействий до допустимых значений. Безопасность жизнедеятель-

ности, в первую очередь, наука о безопасном взаимодействии человека с техно-

сферой и природой.  

В результате активной преобразовательной деятельности человека им со-

здан новый тип среды обитания - техносфера. При создании техносферы чело-

век стремится к повышению комфортности обитания, обеспечению защиты от 

внешних естественных воздействий. При этом техносферные условия наряду с 

положительным оказывает и негативное воздействие на человека и окружаю-

щую природную среду. Комплекс негативных факторов, связанных с созданием 

и развитием техносферы включает: 

1. химическое загрязнение - повышение содержания вредных химических 

веществ в воздухе, воде, почве, продуктах питания; 

2. физическое (параметрическое) загрязнение - изменение физических па-

раметров среды обитания (повышение температуры, уровня шума, радиацион-

ного и электромагнитного фона); 

3. биологическое загрязнение - увеличение содержания болезнетворных 

микроорганизмов, рост заболеваемости, появление новых опасных инфекций; 

4. негативные социальные и психологические факторы, обусловленные 

социальным и информационным стрессом.  

Негативный фактор техносферы - способность какого-либо элемента тех-

носферы причинять ущерб здоровью человека, материальным и культурным 

ценностям или природной среде [1, 3, 6, 9]. 

Основными негативными факторами техносферы являются: 

- Вредный, тяжелый, напряженный труд, связанный с деятельностью че-

ловека в производственной среде, обладающей опасными и вредными фактора-

ми. 



- Загрязнение воздуха, воды, почвы и продуктов питания вредными и 

опасными химическими веществами, вызванное поступлением в окружающую 

среду токсичных выбросов и сбросов предприятий, а также промышленных и 

бытовых отходов. 

- Воздействие на человека шума, вибрации, теплового, электромагнитно-

го и ионизирующего излучений, вызванное эксплуатацией промышленных объ-

ектов и технических систем. 

- Высокий риск гибели или повреждения здоровья в результате техноген-

ных аварий и катастроф на транспорте, на объектах энергетики и в промыш-

ленности. 

- Социальная напряженность, конфликты и стрессы, причиной которых 

является высокая плотность и скученность населения. 

В России на сегодняшний день почти 4 млн. человек (17% трудоспособ-

ного населения) трудятся в неблагоприятных условиях (запыленность, загазо-

ванность, шум, вибрация и т.д.). В результате наблюдается высокий уровень 

профессиональных заболеваний и острых отравлений, сокращение продолжи-

тельности жизни. В сфере промышленного производства также высок уровень 

травматизма. Наибольшее количество несчастных случаев происходит в строи-

тельстве и при производстве строительных материалов, в жилищно-

коммунальном хозяйстве и бытовом обслуживании населения, городском 

транспорте, связи, а также в оборонной промышленности.  

По показателям смертельного травматизма на производстве Россия опе-

режает развитые страны мира. Количество смертельных случаев в промышлен-

ности на 1000 работающих для России почти на порядок выше, чем в США, 

Финляндии, Японии, Великобритании. Кроме того, производство является 

главным загрязнителем окружающей среды. 

В загрязнении окружающей среды ведущая роль принадлежит энергети-

ке. Во многих странах ее развитие достигалось преимущественным использо-

ванием тепловых электрических станций (ТЭС), сжигающих уголь, мазут или 

природный газ. Выбросы ТЭС наиболее губительны для биосферы. В выбросах 



ТЭС содержится зола, диоксид серы S02, монооксид углерода, оксиды азота, 

оксиды тяжелых металлов и еще более 100 токсичных и радиоактивных ве-

ществ. 

Транспорт также вносит большой вклад в загрязнение среды обитания уг-

леводородами CmHn, монооксидом углерода, оксидами азота. В крупных горо-

дах, не имеющих ярко выраженной отраслевой специализации, например в 

Москве, именно транспорт является основным источником загрязнения воз-

душного и водного бассейна. 

До середины XX в. человек не обладал способностью инициировать 

крупномасштабные аварии и катастрофы и тем самым вызывать необратимые 

экологические изменения окружающей среды в региональном и глобальном 

масштабе, соизмеримые со стихийными бедствиями. Появление ядерных объ-

ектов и высокая концентрация химических производств сделали человека спо-

собным оказывать разрушительное воздействие на биосферу. Примером тому 

служат трагедии в Чернобыле. 

В условиях техносферы негативные воздействия обусловлены элемента-

ми техносферы (машины, сооружения и т.п.) и действиями человека. Изменяя 

величину любого потока от минимально значимой до максимально возможной, 

можно пройти ряд характерных состояний взаимодействия в системе «человек 

– среда обитания»:  

– комфортное (оптимальное) взаимодействие, когда потоки соответству-

ют оптимальным условиям взаимодействия: создают оптимальные условия дея-

тельности и отдыха; предпосылки для проявления наивысшей работоспособно-

сти и как следствие продуктивности деятельности; гарантируют сохранение 

здоровья человека и целостности компонент среды обитания;  

– допустимое, когда потоки, воздействуя на человека и среду обитания, 

не оказывают негативного влияния на здоровье, но приводят к дискомфорту, 

снижая эффективность деятельности человека. Соблюдение условий допусти-

мого взаимодействия гарантирует невозможность возникновения и развития 

необратимых негативных процессов у человека и в среде обитания;  



– опасное, когда потоки превышают допустимые уровни и оказывают 

негативное воздействие на здоровье человека, вызывая при длительном воздей-

ствии заболевания, и/или приводят к деградации природной среды;  

– чрезвычайно опасное, когда потоки высоких уровней за короткий пери-

од времени могут нанести травму, привести человека к летальному исходу, вы-

звать разрушения в природной среде.  

Из четырех характерных состояний взаимодействия человека со средой 

обитания лишь первые два (комфортное и допустимое) соответствуют позитив-

ным условиям повседневной жизнедеятельности, а два других (опасное и чрез-

вычайно опасное) – недопустимы для процессов жизнедеятельности человека, 

сохранения и развития природной среды.  

Взаимодействие человека со средой обитания может быть позитивным 

или негативным, характер взаимодействия определяют потоки веществ, энер-

гий и информаций [5, 9].  

Анализ совокупности негативных факторов, действующих в настоящее 

время в техносфере, показывает, что приоритетное влияние имеют антропоген-

ные негативные воздействия, среди которых преобладают техногенные. Они 

сформировались в результате преобразующей деятельности человека и измене-

ний в биосферных процессах, обусловленных этой деятельностью. Большин-

ство факторов носит характер прямого воздействия (яды, шум, вибрации и т.п.). 

Однако в последние годы широкое распространение получают вторичные фак-

торы (фотохимический смог, кислотные дожди и др.), возникающие в среде 

обитания в результате химических или энергетических процессов взаимодей-

ствия первичных факторов между собой или с компонентами биосферы [2, 3, 

7].  

Уровни и масштабы воздействия негативных факторов постоянно нарас-

тают и в ряде регионов техносферы достигли таких значений, когда человеку и 

природной среде угрожает опасность необратимых деструктивных изменений. 

Под влиянием этих негативных воздействий изменяется окружающий нас мир и 

его восприятие человеком, происходят изменения в процессах деятельности и 



отдыха людей, в организме человека возникают патологические изменения и 

т.п.  

Практика показывает, что решить задачу полного устранения негативных 

воздействий в техносфере нельзя. Для обеспечения защиты в условиях техно-

сферы реально лишь ограничить воздействие негативных факторов их допу-

стимыми уровнями с учетом их сочетанного (одновременного) действия. Со-

блюдение предельно допустимых уровней воздействия – один из основных пу-

тей обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в условиях техно-

сферы.  

И так, к новым техносферным условиям относятся условия обитания че-

ловека в городах и промышленных центрах, производственные, транспортные и 

бытовые условия жизнедеятельности. Практически все урбанизированное насе-

ление проживает в техносфере, где условия обитания существенно отличаются 

от биосферных, прежде всего, повышенным влиянием на человека техногенных 

негативных факторов. 

Урбанизация, т.е. развитие и расширение городов, непрерывно ухудшает 

условия жизни в регионах, неизбежно уничтожает в них природную среду. Для 

крупнейших городов и промышленных центров характерен высокий уровень 

загрязнения компонент среды обитания. Так, атмосферный воздух городов со-

держит значительно большие концентрации токсичных примесей по сравнению 

с воздухом сельской местности (ориентировочно оксида углерода в 50 раз, ок-

сидов азота - в 150 раз и летучих углеводородов - в 2000 раз).  

Одним из источников экологических бедствий являются техногенные 

аварии и катастрофы, так как при них, как правило, происходят наиболее зна-

чительные выбросы и разливы загрязняющих веществ. Зонами наиболее высо-

кого риска загрязнения окружающей среды вследствие техногенных аварий и 

катастроф являются промышленные районы, а также крупные города и мегапо-

лисы.  

Крупнейшие аварии и катастрофы, произошедшие в последние десятиле-

тия в России и за рубежом, наряду с гибелью людей, огромным материальным 



ущербом, как правило, причиняли невосполнимый ущерб окружающей при-

родной среде, экологическим системам ряда регионов и территорий. Экологи-

ческие последствия техногенных аварий могут проявляться годами, десятками 

и даже сотнями лет. Они могут быть разнообразными и многогранными. Осо-

бенно опасными являются аварии на радиационно-опасных объектах. 

Появление в биосфере новых компонентов, вызванных хозяйственной де-

ятельностью человека, характеризуется термином “антропогенное загрязне-

ние”, под которым понимают побочные отходы, образующиеся в результате хо-

зяйственной деятельности человека (общества), которые при попадании в 

окружающую природную среду изменяют или разрушают ее биотические и 

абиотические свойства. Окружающая среда загрязнена огромным количеством 

промышленных отходов, обладающих токсичностью, а также способностью 

накапливаться в организме человека или пищевых цепях. 

В качестве примера загрязнений, связанных с созданием и развитием тех-

носферы, возьмем атмосферный воздух, источниками загрязнения которого яв-

ляются природные и антропогенные источники. В случае с техносферной, мы 

будем использовать только антропогенные источники загрязнения атмосферы.  

Под загрязнением атмосферного воздуха подразумевают увеличение кон-

центраций физических, химических, биологических компонентов сверх уровня, 

который выводит природные системы из состояния равновесия.  

Атмосфера громадна, и предполагалось, что пыль, все дымы и газы, вы-

деляемые промышленностью, электростанциями, транспортом, быстро рассеи-

ваются, как бы растворяясь в воздухе. При этом не учитывались их концентра-

ция в городах и циркуляция воздуха сверху вниз. 

К основным антропогенным источникам загрязнения атмосферы относят 

предприятия топливно-энергетического комплекса, транспорт, разные машино-

строительные предприятия, предприятия тяжелой промышленности.  

Наиболее значительные из них: 

Тепловые электростанции загрязняют атмосферу выбросами, которые со-

держат сернистый ангидрид, двуокись серы, оксиды азота, сажу, пыль и золу, 
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которые содержат соли тяжелых металлов. 

Комбинаты черной металлургии, которые включают в себя доменное, 

сталеплавильное, прокатное производство, агломерационные фабрики, коксо-

химические заводы и др. 

Цветная металлургия, которая загрязняет атмосферу соединениями цвет-

ных и тяжелых металлов, парами ртути, сернистым ангидридом, окисями азота, 

углевода и др. 

Машиностроение и металлообработка. Выбросы этих предприятий со-

держат аэрозоли соединений цветных и тяжелых металлов, в том числе паров 

ртути.  

Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность является 

источником таких загрязнителей атмосферы как сероводород, сернистый ан-

гидрид, окись углерода, аммиак, углеводород и бензаперен. 

Предприятия органической химии. Выбросы большого количества орга-

нических веществ, которые имеют сложный химический состав, соляной кис-

лоты, соединений тяжелых металлов, содержат сажу и пыль. 

Предприятия неорганической химии. Выбросы в атмосферу от этих пред-

приятий содержат окиси серы и азота, соединения фосфора, свободный хлор, 

сероводород.  

Автотранспорт. Автотранспорт - это одно из наиболее небезопасных для 

здоровья человека источник загрязнения, поскольку выхлопные газы поступают 

в атмосферу, где затруднено их рассеивание. В составе отработанных газов ав-

томобилей находится большое количество оксида азота, неспаленые углероды, 

альдегиды и сажа, а также монооксид углерода.  

В связи с огромным количеством автотранспорта он оказывает огромное 

влияние на состояние атмосферы и здоровье людей. Считается, что из-за вы-

хлопных газов ежегодно умирают тысячи людей, а ущерб, который они наносят 

окружающей среде, оценивают в миллиарды долларов. Выбросы выхлопных 

газов влияют на развитие многих болезней.  

Промышленные выбросы оказывают негативное влияние на здоровье лю-



дей, разрушают материалы и оборудование, снижают продуктивность лесного и 

сельского хозяйства. 

В наше время ученые активно работают над созданием технологий по 

утилизации выбросов, экологически чистого производства, топлива. Созданы 

технологии по утилизации выбросов. Для очищения выбросов необходимо со-

оружать очистительные сооружения. Если бы все химические предприятия со-

бирали выбросы производства, они бы получили десятки тысяч тонн таких 

ценных веществ, как азотная и серная кислота, сернистый ангидрид, фтор и др. 

К сожалению, созданные эффективные технологии производства не при-

меняются на большинстве предприятий из-за их дороговизны, а иногда, из-за 

пренебрежения экологической проблемой.  

В крупных городах для снижения вредного влияния загрязнения воздуха 

на человека применяют специальные градостроительные мероприятия: зональ-

ную застройку жилых массивов, когда близко к дороге располагают низкие 

здания, затем – высокие и под их защитой – детские и лечебные учреждения; 

транспортные развязки без пересечений; озеленение. 

Рост антропогенного негативного влияния на среду обитания не всегда 

ограничивается нарастанием только опасностей прямого действия, например, 

ростом концентраций токсичных примесей в атмосфере. При определенных 

условиях возможно появление вторичных негативных воздействий, возникаю-

щих на региональном или глобальном уровнях и оказывающих негативное вли-

яние на регионы биосферы и значительные группы людей. К ним относятся 

процессы образования кислотных дождей, смога, «парниковый эффект», раз-

рушение озонового слоя Земли, накопление токсичных и канцерогенных ве-

ществ в организме животных и рыб, в пищевых продуктах и т.п.  

По мнению акад. Н.Н. Моисеева, “человечество ступило в новую эру сво-

его существования, когда потенциальная мощь создаваемых им средств воздей-

ствий на среду обитания становится соизмеримой с могучими силами природы 

планеты. Это внушает не только гордость, но и опасение, ибо чревато послед-

ствиями, которые могут привести к уничтожению цивилизации и даже всего 



живого на Земле”. Не вызывает сомнения утверждение, что техносфера оказы-

вает губительное влияние на природу, а значит и на окружающую человека 

среду. Следовательно, человек должен решить задачу по охране природы, со-

вершенствуя техносферу, снижая ее негативное влияние до допустимых уров-

ней и обеспечивая себе безопасность в этой среде.  

В основе возникновения опасностей техносферы лежит человеческая дея-

тельность, направленная на формирование и трансформацию потоков вещества, 

энергии и информации в жизненном пространстве. Изучая и изменяя эти пото-

ки, можно ограничить их величину допустимыми значениями. Если сделать это 

не удается, то жизнедеятельность становится опасной. 

Расточительный стиль жизни огромным грузом ложится на окружающую 

среду. Одной из основных причин постоянной деградации окружающей при-

родной среды во всем мире является структура потребления и производства, не 

обеспечивающая устойчивости, особенно в промышленно развитых странах. В 

данном случае устойчивое развитие означает управляемое, согласованное с 

эволюционными законами природы и общества, то есть такое развитие, при ко-

тором жизненные потребности людей нынешнего поколения удовлетворяются 

без лишения такой возможности будущих поколений. 

Изменения, вносимые человеческой деятельностью в биосферу, могут 

привести к существенным изменениям климата Земли 

В тоже время становится необходимость предвидеть возможные послед-

ствия воздействия человека на биосферу, поскольку их важно знать при плани-

ровании всей человеческой деятельности. Многие системы безопасности взаи-

мосвязаны между собой как по негативным воздействиям, так и средствам до-

стижения безопасности. Обеспечение безопасности жизнедеятельности челове-

ка в техносфере почти всегда неразрывно связано с решением задач по охране 

природной среды (снижение выбросов и сбросов и др.). Это хорошо иллюстри-

руют результаты работ по сокращению токсичных выбросов в атмосферу про-

мышленных зон и как следствие по уменьшению негативного влияния этих зон 

на природную среду. 



Техносфера есть феномен, значение которого с точки зрения влияния на 

человеческое общество, на человека неоднозначно. Она представляется венцом 

развития техники, победой технического начала над началом органическим. В 

ближайшем будущем человечество должно научиться прогнозировать негатив-

ные воздействия и обеспечивать безопасность принимаемых решений на стадии 

их разработки, а для защиты от действующих негативных факторов создавать и 

использовать защитные средства и мероприятия, всемерно ограничивая зоны 

действия и уровни негативных факторов. 
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