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Раздел 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

УДК 331.45:331.453 

Абитова Ш.Ю., Ниметулаева Г.Ш. 

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы по выдаче, применению и организа-
ции хранения средств индивидуальной защиты с целью сохранения здоровья и трудоспособ-
ности работников в процессе трудовой деятельности. Используется ряд нормативно-
правовых документов, касающихся вопросов обеспечения работников средствами индивиду-
альной защиты. 

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, специальная одежда, специальная 
обувь, технические средства защиты, средства личной гигиены, Трудовой кодекс РФ. 

Abitova S.Yu., Nimetulaeva G.Sh. 

PROBLEM OF PROVIDING WORKERS 
WITH INDIVIDUAL PROTECTION MEANS 

Annotation. The article deals with the issues of issuance, application and organization of storage 
of personal protective equipment in order to preserve the health and working capacity of workers in 
the course of employment. A number of legal documents related to the issues of providing employees 
with PPE are used. 

Keywords: personal protective equipment, special clothing, special shoes, technical protection, 
personal hygiene, Labor code of the Russian Federation. 
 

Постановка проблемы. В производственной среде для обеспечения здоровых и безопас-
ных условий труда, а именно: уменьшения воздействия на работающих вредных и опасных 
производственных факторов, сокращения уровня профессиональных заболеваний и т.д., яв-
ляются своевременная выдача, применение и организация хранения средств индивидуальной 
защиты (СИЗ). Ряд законодательных и нормативно-правовых документов регламентирует по-
рядок выдачи, хранения, использования, замены, ремонта СИЗ. 

Анализ литературы. Вопросы, связанные с обеспечением и выдачей СИЗ, регламентиру-
ются Трудовым кодексом РФ (ТК РФ) [1], Приказами Минздавсоцразвития России [2; 3], Поста-
новлениями Минтруда РФ, межотраслевыми правилами [4], государственным стандартом [5] и 
т.д. Так, в статье 210 ТК РФ [1] установление порядка обеспечения работников средствами ин-
дивидуальной и коллективной защиты за счет средств работодателей является одной из ос-
новных направлений государственной политики в области охраны труда. В статье 221 ТК РФ [1] 
регламентирован порядок обеспечения СИЗ работникам, работа которых выполняется в осо-
бых температурных условиях или связана с загрязнением. Также утвержден Приказ Минздрав-
соцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспече-
ния работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-
альной защиты» [3], Постановление Минтруда РФ от 25.12.1977 № 66 «Типовые отраслевые 
нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-
дуальной защиты». 

Необходимость выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 
для уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов на работающих 
изучали О.С. Ефремова [6], Ю.П. Попов [7], В.А. Корж [8] и др. 

Поэтому целью статьи является анализ законодательных и нормативно-правовых доку-
ментов, касающихся вопросов обеспечения работников СИЗ. 

Изложение основного материала. В соответствии со статьёй 221 ТК РФ [1] на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых тем-
пературных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются серти-
фицированные СИЗ в соответствии с утвержденными нормами. Указывается и то, что выда-
ваемые работникам средства защиты должны соответствовать их полу, росту, размеру, а так-
же характеру выполняемой работы. Работодатель в установленные стандартами сроки обес-
печивает испытание и проверку исправности СИЗ, а также своевременную замену их в связи с 
ухудшившими защитными свойствами. По окончании проверки исправности на СИЗ должна 
быть сделана отметка (штамп) о последующих сроках испытания. Кроме этого, работодатель 
обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СИЗ в установлен-
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ные сроки. Сроки использования СИЗ работниками исчисляются со дня их фактической выда-
чи. Следует отметить, что согласно ст. 221 ТК РФ [1] работодатель с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа имеет право устанавливать локальные нормы выдачи СИЗ, защищаю-
щие и улучшающие защиту работников от присутствующих вредных и опасных производствен-
ных факторов. 

Допускается приобретение СИЗ во временное пользование по договору аренды, предос-
тавление его осуществляется в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной оде-
жды, специальной обуви и других СИЗ в установленном порядке [4]. Дежурные СИЗ общего 
пользования выдаются работникам только на время выполнения тех работ, для которых они 
предназначены. Согласно нормативам, выданные средства защиты обязательно фиксируются 
записью в личной карточке учета, а по решению инвентаризационной комиссии, обследующей 
их состояние, они могут быть списаны с учета как до, так и после истечения их нормативного 
срока носки. 

СИЗ подразделяются на специальную одежду и специальную обувь, технические средства 
защиты, средства личной гигиены. Рассмотрим виды и требования. Специальная одежда и 
специальная обувь – это защита работников от механического травмирования, загрязнений, 
избыточного тепла и холода, агрессивных жидкостей (костюмы, халаты, комбинезоны, ботинки, 
сапоги, валенки, косынки, кепы и т.д.). Они должны соответствовать требованиям Приказа 
Минздравсоцразвития России от 27 01.2010 № 28н [4]. 

Ко второй группе относятся технические средства защиты, которые предназначены для 
защиты зрения (очки, маски, щитки); органов дыхания (респираторы, маски, противогазы); слу-
ха (наушники, беруши, антифоны); от вибрации (виброзащитные рукавицы); от поражения 
электрическим током (галоши, диэлектрические перчатки, коврики); от механического травми-
рования (рукавицы, страховочные пояса, каски и др.) и других опасных и вредных производст-
венных факторов. 

Третья группа индивидуальных средств – это средства личной гигиены, предназначенные 
для защиты кожи рук и лица от химических веществ и загрязнений. К ним относятся различные 
пасты, мази, моющие средства. Комплекс этих СИЗ взаимодействует между собой и направлен 
на обеспечение безопасных условий труда в целом. Нужно учесть, что подбор и выдача смы-
вающих и обезвреживающих средств осуществляются на основании результатов специальной 
оценки условий труда руководителями структурных подразделений. Защитные средства при-
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структажей о правилах их применения с последующей тренировкой. Работникам с наступлени-
ем соответствующего периода года должны выдаваться СИЗ, предназначенные для использо-
вания в особых температурных условиях, а по окончании данного периода СИЗ должны быть 
сданы работодателю для организованного хранения. 

Согласно статьи 214 ТК РФ [1], работники обязаны правильно применять средства индиви-
дуальной и коллективной защиты: бережно относиться к ним и пользоваться ими во время ра-
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боты; не должны допускаться к работе лица без положенных СИЗ: в неисправной, загрязнён-
ной одежде или обуви, с неисправным или не прошедшим очередное испытание или проверку. 

Нужно помнить, что согласно ст. 220 ТК РФ [1], если работодатель не обеспечил работника 
необходимым СИЗ для выполнения работы, то он не в праве требовать от работника выполне-
ния трудовых обязанностей и обязан оплатить простой. 

В свою очередь, работодатель, согласно ст. 212 ТК РФ [1], обязан:  
1) в соответствии с установленными сроками обеспечивать работников СИЗ; 
2) заменить пришедшие в негодность СИЗ до окончания срока пользования, не зависящим от 

работника (порча, пропажа и т.д.); 
3) своевременно проводить в установленные сроки периодические испытания и проверку исправ-

ности технических средств защиты (респираторов, противогазов, страховочных поясов и т.д.); 
4) систематически контролировать правильное и обязательное применение выданных СИЗ. 

Таким образом, своевременная выдача, применение и организация хранения СИЗ, регла-
ментированные правоустанавливающими документами, могут быть одним из основных на-
правлений профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев, возник-
новения профессиональных заболеваний, снижению уровня воздействия на работников вред-
ных и опасных производственных факторов. 
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Annotation. Under production conditions, 389 people were surveyed (professional group-
molders of concrete products –106 people, fitters –135 people, rebar workers – 87 people, handymen – 
61 people). In addition to hygienic studies of working conditions (measurement of vibration, noise and 
other related factors), the functional state of the thyroid gland in the examined individuals was studied, 
which was established on the basis of determining the basal metabolic rate, weight and height, cardi-
ovascular system status, degree of increase (according to a five-step) and absorption of radioactive 
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A decrease in the functional activity of the thyroid gland with increasing work experience has 
been established. 
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Постановка проблемы. Зачастую в гигиенических и клинических исследованиях игнори-
руется положение о том, что производственные вибрации обычно действуют в комплексе с 
другими вредностями, такими как шум, вынужденное положение тела и т.п. Также не учитыва-
ются роль и значение ряда других факторов, характерных для некоторых климатических зон, 
сопровождающих воздействие профессиональных вредностей, прежде всего, эндемичные 
факторы (недостаточность йода и пр.). 

Анализ литературы. В связи с техническим прогрессом в промышленности следует под-
черкнуть неуклонный рост контингента лиц, непосредственно подвергающихся неблагоприят-
ному воздействию таких производственных факторов, как вибрация и шум. На основании фун-
даментальных гигиенических исследований, в стране достигнуты значительные успехи в раз-
работке и внедрении комплекса профилактических мероприятий по снижению неблагоприятно-
го воздействия вибрационно-шумового фактора: созданы гигиенические стандарты допустимых 
уровней шума и вибраций, разработаны режимы труда и отдыха работников виброопасных 
профессий и т.д. 

Следует отметить, что все еще не решен ряд вопросов, касающихся выявления ранних 
специфических и неспецифических признаков неблагоприятного воздействия вибрации и его 
почти постоянного спутника шума. В литературе имеются сообщения об изменениях некоторых 
эндокринных показателей при воздействии вибрации. В основном внимание исследователей 
уделяется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе. Однако сведения о функцио-
нальном состоянии щитовидной железы, являющейся одной из ведущих желез внутренней 
секреции, а также органом тактической регуляции при воздействии различных раздражителей, 
в частности вибрации и шума, немногочисленны и противоречивы [1–3]. В связи с вышеизло-
женным, оценка влияния производственных факторов на организм и его физиологические по-
казатели является актуальной. 

Целью настоящей статьи явилось изучение механизмов вибрационно-шумового и шумо-
вого воздействия на некоторые эндокринные показатели организма (функциональное состоя-
ние щитовидной железы) в производственных и экспериментальных условиях с целью разра-
ботки комплекса оздоровительных и профилактических мероприятий. 

Изложение основного материала. В условиях производства обследованы 389 человек 
(профессиональные группы: формовщики железобетонных изделий – 106 чел., слесари-
сборщики – 135 чел., арматурщики – 87 чел., разнорабочие – 61 чел.). Группы были подобраны 
однородными по возрасту и стажу: средний возраст в группах составлял от 32,0 до 33,6 лет, а 
средний стаж – от 5,3 до 6,1 лет. Помимо гигиенических исследований условий труда (измере-
ние вибрации, шума и др. сопутствующих факторов), изучено функциональное состояние щи-
товидной железы у обследованных лиц, которое устанавливалось на основании определения 
основного обмена, состояния веса и роста, состояния сердечно-сосудистой системы, степени 
увеличения (по пятиступенчатой схеме) и поглощения радиоактивного йода щитовидной желе-
зой (через 6, 24, 48 часов после приема) и холестерина сыворотки крови. 

Проведённые гигиенические исследования показали, что вибростолы и виброплощадки яв-
ляются основными агрегатами, применяемыми в технологическом процессе для формования 
железобетонных изделий (ЖБИ) различных конструкций и форм. Анализ виброграмм показал, 
что вибростолы генерируют вибрацию виброскоростью в пределах 127–140 дБ, максимум ко-
торой находится в октавной полосе 63 Гц. 
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На рабочем месте формовщика регистрируется общая вибрация в 92–115 дБ (Lэкв. = 
110дБ), при виброформировании формовщики зачастую подвергаются интенсивной общей и 
локальной вибрациям, значительно превышающим допустимые нормы. 

Слесари-сборщики в технологическом процессе используют различные механизированные 
пневмоинструменты. Уровни вибрации, генерируемой пневмоинструментами, колеблются в 
пределах 99–129 дБ (Lэкв. = 110 дБ), превышая допустимое значение до 9–12 дБ. Вибрация 
носит широкополосный характер с максимальными величинами виброскорости в диапазоне ок-
тавных полос 31,5–63 Гц. 

Спецификой в труде слесаря-сборщика является то, что контакт с пневмоинструментами 
не всегда ограничивается верхними конечностями, рабочий зачастую при выполнении рабочих 
операций вынужден работать стоя, нередко в согнутом положении. Пневмоинструмент он 
удерживает одной или двумя руками. Иногда слесарь-сборщик упирается инструментом в об-
ласть живота, бедра. С гигиенической точки зрения наиболее неблагоприятным является вы-
полнение технологической операции по затяжке болтов при ориентации гайковерта вертикаль-
но вверх, когда сборщик прижимает корпус инструмента к верхней части живота. Поэтому мож-
но говорить, что при работе с гайковертами и в особенности пневмомолотом рабочий подвер-
гается воздействию своеобразной формы общей вибрации. 

Как показали проведенные исследования, рабочие-формовщики железобетонных изделий 
и слесари-сборщики, работающие с виброинструментами в процессе труда, подвергаются воз-
действию своеобразной комбинированной вибрации. По мнению некоторых авторов, нецеле-
сообразно делить вибрацию на общую и локальную, ибо всякая вибрация локальная с точки 
зрения места и восприятия, и любая вибрация вследствие рефлекторной реакции организма 
оказывает общее биологическое действие. К настоящему времени установлено, что именно 
количество воспринимаемой организмом энергии является основным критерием, определяю-
щим степень неблагоприятного воздействия вибрации на организм человека и животных [1–3]. 

Шум на заводах ЖБИ и машиностроительном, являясь одним из мощных физических фак-
торов (наряду с вибрацией), в течение рабочей смены постоянно действует на организм фор-
мовщиков, арматурщиков и слесарей-сборщиков. Работа вибростолов сопровождается шумом, 
уровень которого на рабочих местах формовщиков достигает 98–118 дБ (Lэкв. = 114 дБ). Ана-
лиз спектров шума вибростолов показал, что максимальные уровни звукового давления кон-
центрируются в низкочастотной полосе спектра и обусловлены работой вибраторов. В средне-
частотной, высокочастотной полосах спектра частотные характеристики шума вибростола но-
сят равномерный характер с небольшим снижением уровней, но с большим превышением до-
пустимых величин в высокочастотной полосе спектра. Параметры звукового давления в сред-
них геометрических частотах октавных полос на рабочих местах формовщиков превышают 
ЦДУ на 4–14 дБ, а при работе вибростолов – до 24 дБ. 

Результаты гигиенических исследований показали, что на рабочих местах слесарей-
сборщиков уровень звука составляет 85–94 дБ (Lэкв. = 92 дБ). Шум, генерируемый пневмоин-
струментами, носит широкополосный характер и превышает допустимые величины на 7–12 дБ. 
Разнорабочие механических цехов машиностроительного завода работают в условиях шума, 
уровни которого колеблются в пределах 62–76 дБ, не превышают допустимых величин (ПС-80). 

Хронометраж рабочего времени показал, что формовщики ЖБИ в течение 20–35%, а сле-
сари-сборщики – 14–35% рабочего времени подвергаются воздействию вибрации. Более 5 ча-
сов за смену формовщики, слесари-сборщики и арматурщики подвергаются воздействию про-
изводственного шума, превышающего ПДУ. 

Было проведено изучение функционального состояния щитовидной железы рабочих об-
следованных профессий. Осмотр формовщиков, арматурщиков, слесарей-сборщиков и разно-
рабочих выявил рост случаев гиперплазии щитовидной железы у рабочих, связанных с произ-
водственной вибрацией и шумом, при сравнении с группой рабочих, подвергающихся воздей-
ствию шума той или иной интенсивности. Так, у формовщиков число случаев со II степенью 
увеличения щитовидной железы в 2,11 раза чаще, чем у арматурщиков (16,9% против 8,0%) и в 
2,6 раза чаще, чем у разнорабочих (16,9% против 6,5%), у слесарей-сборщиков число случаев 
увеличения щитовидной железы I степени в 1,74 раза (34,1% против 19,6%) и со II степенью в 
2,61 раза (17% против 6,5%) чаще, чем у разнорабочих. 

Полученные результаты хорошо согласуются с данными основного обмена. Так, показате-
ли основного обмена у разнорабочих вибрационно-шумовых и шумовых групп были несколько 
ниже, чем в условно контрольной группе: у формовщиков – на 6,0%, слесарей-сборщиков – на 
10,1%, арматурщиков – на 2,0% 

Несмотря на то, что сдвиги в основном находятся в пределах физиологических норм, они 
достоверно отличаются от контроля и носят стабильный характер. Этот показатель в совокуп-
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ности с другими использованными критериями функционального состояния щитовидной желе-
зы (поглощение йода-131, степень увеличения холестерина в сыворотке крови и др.) могут 
свидетельствовать о признаках эндокринной дисфункции. 

В качестве основных критериев функционального состояния щитовидной железы были ис-
пользованы показатели веса и роста и их соотношения. Существенных отклонений не отмеча-
лось, однако имели место лишь некоторые тенденции к отставанию в весе слесарей-
сборщиков. 

Анализ полученных данных свидетельствовал о снижении в той или иной степени функ-
циональной активности щитовидной железы у рабочих обследованных групп. Полученные дан-
ные хорошо согласуются с имеющимися в литературе материалами о характере реакции щи-
товидной железы при самых разнообразных воздействиях на организм, в частности, о пониже-
нии его способности аккумулировать радиоактивный йод. Что же касается некоторого снижения 
активности поглощения радиойода железой у рабочих условно контрольной группы, то этот 
эффект, вероятно, связан со специфическими эндемичными условиями, которые определяют 
также и тот функциональный фон, на который наслаивается неблагоприятное действие вибра-
ционно-шумового фактора. Вместе с тем степень неблагоприятного влияния изучаемых произ-
водственных факторов определяется уровнем не только воздействия, но и продолжительно-
стью контакта с ними [4–6]. 

Исследование функциональной активности щитовидной железы у обследованных профес-
сиональных групп выявило фазовость ее изменений в зависимости от профессионального ста-
жа работы. У лиц со стажем до года наблюдались признаки раздражения щитовидной железы, 
что выражалось в повышении поглощения радиоактивного йода, повышении основного обме-
на, тенденции к снижению веса рабочих и др. С ростом профессионального стажа работы 
функциональная активность железы снижалась. 

Сравнительный анализ радиойодпоглотительной функции щитовидной железы показал ее 
прямую зависимость от профессионального стажа рабочих. Так, поглощение радиоактивного 
йода (в сроки максимального включения через 24 часа от времени введения изотопа) при ста-
же работы до года было статистически достоверно выше у рабочих, подвергавшихся комбини-
рованному воздействию вибрации и шума (формовщики и слесари-сборщики), чем у лиц, под-
верженных только интенсивному производственному шуму (арматурщики). 

С ростом стажа работы йодфиксирующая функция щитовидной железы также значительно 
снижалась в вибрационно-шумовой группе рабочих. 

Таким образом, установлено увеличены радиойодфиксирующей функции щитовидной же-
лезы у рабочих при стаже работы до 1 года и последующие прогрессирующие ее торможения с 
ростом профессионального стажа. При этом определено, что за каждый год стажа работы ак-
тивность поглощения йода-131 щитовидной железой снижается у формовщиков на 1,75%, сле-
сарей-сборщиков – на 1,93%, арматурщиков – на 1,48% и разнорабочих – на 0,76%. Выявлено, 
что темп снижения активности поглощения щитовидной железой радиоактивного йода у фор-
мовщиков в 2,3 раза, слесарей-сборщиков – 2,5 раза, арматурщиков – 1,9 раза быстрее, чем у 
разнорабочих. 

Торможение тиреоидной функции с ростом профессионального стажа у рабочих вибраци-
онно-шумовых и других групп сопровождалось снижением основного обмена и повышением 
холестерина в сыворотке крови. 

Следует отметить, что функциональная активность щитовидной железы у формовщиков и 
слесарей-сборщиков имела тенденцию к снижению уже на четвертый год. У рабочих, подвер-
гавшихся воздействию только интенсивного шума, эти изменения наступали лишь через 8 лет 
работы. Следовательно, именно при стаже работы 2–5 лет у рабочих, подвергавшихся вибра-
ционно-шумовому воздействию, и при стаже работы 6–10 лет в условиях интенсивного шума 
начинают формироваться функциональные изменения щитовидной железы. 

Установление этих сроков представляется весьма важным для проведения фармакологи-
ческой профилактики отдалённых эндокринных нарушений у рабочих обследованных профес-
сий. 

Как уже отмечалось выше, у большинства формовщиков и слесарей-сборщиков со стажем 
работы до 1 года щитовидная железа не была увеличена, а при стаже свыше 2–5 лет отмеча-
лось увеличение частоты случаев с гиперплазией щитовидной железы I и II степени. Уместно 
отметить увеличение случаев гиперплазии щитовидной железы I степени (11,3%) у формовщи-
ков с ростом профессионального стажа, особенно в группе II и более лет. Показатели погло-
щения йод-131 в этой группе рабочих через 6 часов – 10,67±0,48%, через 48 часов – 
10,67±0,48%, показатели основного обмена – 11,6±10,01%, уровень холестерина в сыворотке 
крови – 243,9±3,6 мг. 
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Необходимо подчеркнуть, что фазы повышения и снижения функциональной активности 
щитовидной железы не сопровождались клиническими признаками тиреотоксикоза и гипотире-
оза. Однако с учётом литературных данных выявленные сдвиги по изучаемым критериям 
функционального состояния щитовидной железы в совокупности с соответствующими сдвига-
ми интегральных показателей позволяют рассматривать и как признаки предпатологического 
состояния организма. 

Анализ йодфиксирующией функции щитовидной железы свидетельствует о более глубо-
ком ее торможении у слесарей-сборщиков при сравнении с формовщиками. По-видимому, это 
связано с преимущественным и локальным воздействиями вибраций у слесарей-сборщиков. 

Таким образом, выявлен однотипный характер изменений изучаемых эндокринных показа-
телей, в частности, щитовидной железы с начальным повышением и последующим прогресси-
рующим снижением ее функции. 

Возможно, при действии вибрации и шума имеет место нейрогенный путь развития наблю-
дающихся изменений щитовидной железы, так как отклонения в нервной системе даже на са-
мых ранних стадиях воздействия описаны Е.Ц. Андреевой-Галанной [1] и многими другими ав-
торами. Не менее важную роль в этих изменениях играют, по-видимому, нарушения гипотала-
мо-гипофизарно-надпочечниковой системы при воздействии данных производственных факто-
ров [2–4]. 

Можно предположить, что повышение функциональной активности щитовидной железы на 
начальных стадиях контакта с производственной вибрацией и шумом служат одним из прояв-
лений ответной реакции организма к изменившимся условиям внешней среды. Однако с уве-
личением профессионального стажа работы торможение функции щитовидной железы может 
стать причиной патологии других органов и систем организма [4–6]. 

Результаты проведенных исследований функционального состояния организма свидетель-
ствуют о том, что использованные нами критерии могут служить надежными показателями не-
благоприятного вибрационно-шумового и шумового воздействия. В свою очередь, исследова-
ния функционального состояния щитовидной железы дают возможность численно оценить сте-
пень неблагоприятного действия вибрации и шума по опосредованным, неспецифическим ре-
акциям. Установленная закономерность снижения активности щитовидной железы у рабочих 
формовщиков, слесарей-сборщиков и арматурщиков с ростом профессионального стажа рабо-
ты убедительно подтверждает вышесказанное. Следовательно, щитовидную железу можно 
рассматривать как своеобразный индикатор неблагоприятного действия физических факторов 
производственной среды. 

Выводы. Исследования показали, что в генезе изменений функционального состояния ор-
ганизма по изученным эндокринным показателям у лиц вибрационно-шумовых и шумовых 
профессий определяющую роль играют указанные производственные факторы. Поэтому широ-
кая система мероприятий общего гигиенического плана, направленная на предупреждение 
вредного воздействия вибрации и шума, способствует одновременному предотвращению от-
даленных эндокринных расстройств. 

При проведении периодических медицинских осмотров рабочих, подвергающихся в про-
цессе труда воздействию производственных факторов вибрации и шума, необходимо уделять 
особое внимание эндокринологическому статусу рабочих этих профессий. 

Для этого при проведении медицинских осмотров лиц виброопасных шумовых профессий, 
наряду с невропатологом, терапевтом и отоларингологом, рекомендуется привлекать эндокри-
нолога с целью выявления нарушения функционального состояния щитовидной железы и на-
значения при необходимости рекомендации по формату химической профилактики. В частно-
сти, при проведении периодических медицинских осмотров следует особое внимание уделять 
лицам с профессиональным стажем 2–5 лет для рабочих вибрационно-шумовых групп (фор-
мовщики, слесари-сборщики) и 6–10 лет для рабочих шумовых профессий (арматурщики), в ко-
торых начинают формироваться функциональные изменения щитовидной железы. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОТЛИЧИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-  
И ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

КАК ФАКТОР, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ ЭФФЕКТИВНОМУ ВНЕДРЕНИЮ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация. В статье анализируются причины трудностей фактического (а не фор-
мального) внедрения требований национальных стандартов и других нормативных и право-
вых актов, связанных с разработкой и развертыванием системы управления охраной труда 
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Постановка проблемы. Создание системы управления охраной труда (СУОТ) в организа-
ции является обязанностью работодателя. Так, в статье 212 Трудового Кодекса РФ «Обязан-
ности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда» говорится, что ра-
ботодатель обязан создать и обеспечить функционирование системы управления охраной тру-
да [1]. 

Руководящими документами, в которых расписаны требования к созданию и функциониро-
ванию СУОТ в организациях, являются международные и национальные стандарты системы 
управления охраной труда [2–5]. 

Несмотря на то, что прошло уже немало времени с момента появления первых редакций 
стандартов по СУОТ, разработка и внедрение систем управления охраной труда сопровожда-
ется множеством проблем. В лучшем случае организации имеют пакет необходимой докумен-
тации по СУОТ, а не полноценно функционирующую систему управления. 

Целью статьи является выявление причин, затрудняющих разработку и внедрение систем 
управления охраной труда в организациях в соответствии с международными и национальны-
ми стандартами по СУОТ. 

Изложение основного материала. Прошло практически четверть тысячелетия после на-
писания шотландским ученым-экономистом А. Смитом книги «Исследование о природе и при-
чинах богатства народов», в которой он впервые выдвинул предположение, что разделение 
труда является причиной «величайшего прогресса в развитии производительности силы труда 
и значительной доли искусства, умения и сообразительности, с какими он направляется и при-
лагается…» [6]. Ученый видел в разделении труда возможность повышения его производи-
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тельности за счет узкой специализации работников, выполняющих простые операции с выде-
лением профессий, классов и т.д. Воплощением этих идей можно считать функциональный 
подход, предложенный основоположником научной организации труда и менеджмента Ф. Тей-
лором, в его теории научного подхода к управлению [7]. Он вслед за А. Смитом утверждал, что, 
если работу разбить на элементарные трудовые операции, то она будет выполнена наиболее 
производительно. При этом люди, особенно рабочие, должны быть распределены управляю-
щими и специализированы на выполнении конкретной простой части работы. 

Функциональный подход к управлению предполагает, что любая организация или предпри-
ятие – это некий механизм, обладающий и реализующий определенный набор функций, рас-
пределенных по структурным подразделениям, где их исполняют сотрудники. Структура управ-
ления при таком подходе имеет явную вертикальную «субъект-объектную» иерархическую на-
правленность в соответствии с выполняемыми функциями в подразделениях. 

Функционально ориентированное управление имеет следующие особенности: 
1) наличие строгой иерархической вертикали управления; 
2) разделение труда по функциям (операциям), объединенным с учетом специфики действий и 

функциональных областей организации. 
Традиционные организационные структуры предприятий (учреждений) и их структуры 

управления формируются (как это исторически сложилось) именно на основах функционально-
го и операционального разделения труда. Для этого естественная «природная» структура всех 
процессов организации (предприятия) «разбирается» на функции. Разрозненные функции, в 
свою очередь, «растаскиваются» по функциональным и производственным подразделениям, в 
которых они в практической «инкапсуляции» и реализуются. Но при этом теряется самое глав-
ное: прямые связи и взаимные влияния, которые имелись между смежными функциями (опе-
рациями) в процессах как в системах из взаимосвязанных и взаимодействующих функций 
(операций), направленных на достижение полезного (целевого) результата. Именно связи ме-
жду взаимодействующими элементами создают структуры, приобретающие при этом систем-
ные свойства. 

Разделенный труд принес бы значительно большую пользу, если бы он регламентировано, 
документально избирательно был интегрирован во все процессы, реализующие промежуточ-
ные и результирующие цели организации. Но этого, к сожалению, не произошло. В результате 
роста производительных сил и развития машинного производства происходили углубление 
разделения труда и дальнейшее обособление функциональных структурных единиц организа-
ции. Это вело к ослаблению межфункциональных связей. В приоритете стала не совместная 
деятельность подразделений в процессах организации, а узкофункциональная – в границах 
отдельных подразделений. Объединение или кооперация разделенного труда для производст-
ва товаров и услуг происходило эволюционным путем: методом проб и ошибок. 

Не секрет, что цели достигаются в деятельности. Цели организации (предприятия) могут 
быть достигнуты только при реализации совокупности взаимосвязанных процессов. Следова-
тельно, процессы являются средством достижения целей организации и управлять необходи-
мо ими, а не их составляющими – функциями (операциями), так как на уровне отдельно взятых 
функций нет видимости цели процесса, а тем более целей организации. 

Процессный подход является одним из методологических подходов к управлению, соглас-
но которому вся деятельность организации представляет собой совокупность взаимосвязанных 
процессов. Национальный стандарт системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9000-2011 оп-
ределяет процесс как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельно-
сти (операций, функций), преобразующих входы в выходы [4]. 

Процессы обладают еще одним важным свойством, которое свидетельствует об их сис-
темности – это не случайные, а избирательно вовлеченные в процесс повторяющиеся, систе-
матичные действия. 

Внедрение процессного подхода в управление позволяет укрепить горизонтальные связи 
между функциональными исполнителями из различных подразделений организации. Этот под-
ход отличается от функционального тем, что управление процессами направлено в первую 
очередь на сосредоточение усилий персонала на эффективности работы процессов и органи-
зации в целом, а не на эффективности работы структурных подразделений. 

Создание межфункциональных горизонтальных связей в процессах, в сравнении с функ-
циональным подходом, дает следующие преимущества: 
1) все участники процесса сориентированы на конечный его результат; 
2) действия вовлеченных в процесс подразделений скоординированы; 
3) взаимосвязь и координация процессов организации позволяет сделать работу организации 

более эффективной; 
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4) процессы и выполняемые в них функции становятся «прозрачными», а их результаты – 
предсказуемыми; 

5) задокументированные, регламентированные и контролируемые процессы позволяют прово-
дить целенаправленное их улучшение посредством исключения невостребованных и реин-
жиниринга действующих; 

6) создаваемые «жесткие» связи между смежными процессами организации и функциями в 
процессах способствуют устранению барьеров между функциональными подразделениями; 

7) сокращаются материальные и временные затраты; 
8) сокращаются лишние вертикальные взаимодействия. 

Одной из специфических областей деятельности любой организации или предприятия яв-
ляется деятельность, направленная на безопасность и здоровье работников, участвующих в 
реализации трудовых процессов. 

Управление этим аспектом деятельности осуществляется в рамках традиционной органи-
зационной системы на принципах функционального подхода. Но система управления охраной 
труда в организациях должна быть сформирована и обязана функционировать в соответствии 
с требованиями международных и национальных стандартов [2–5]. Особенностью этих стан-
дартов является то, что в них впервые провозглашается в качестве основной концепции сис-
темный подход, предполагающий использование в организации системы взаимосвязанных 
процессов, направленных на улучшение условий и безопасности труда. Об этом в ГОСТ Р 
12.0.007-2009 говорится следующее: «управление в организации осуществляют по различным 
направлениям ее деятельности (например, качеству продукции или услуг, охраны окружающей 
среды), поэтому системы управления организации целесообразно создавать исходя из одних и 
тех же принципов и методологии построения, соответствующих МС серии 9000 и МС серии 
14000 (на процессной основе)», а также «применение в организации управляемой системы не-
прерывных взаимодействующих процессов, влияющих на охрану труда (при производстве), с 
использованием ресурсов называется "процессным подходом"» [4]. 

Из изложенного выше следует, что традиционные организационные структуры и структуры 
управления (в том числе и управления охраной труда) созданы и функционируют на основе 
функционального подхода, а в требованиях стандартов по СУОТ утверждается, что система 
управления охраной труда, равно как общеорганизационная система управления, должна быть 
сформирована на системной основе (на системе взаимосвязанных процессов). 

В то же время анализ нормативных актов по СУОТ показывает, что под системным подхо-
дом в этих документах подразумевается процессная организация только системы управления 
охраной труда без охвата систем управления остальными процессами организации. Но пере-
вод на системно-процессное управление только части структуры организации – управляющей 
подсистемы без перевода остальной – управляемой подсистемы не даст ожидаемого эффекта. 

В целях оказания помощи по разработке и внедрению СУОТ в организациях Министерст-
вом труда и социальной защиты РФ разработано «Типовое положение о системе управления 
охраной труда» за № 438н, где в разделе «Общие положения» указывается, что «СУОТ должна 
быть совместимой с другими системами управления, действующими у работодателя» [8]. Но 
СУОТ, ориентированная стандартами на системный подход (систему процессов), не может 
быть совместимой с общеорганизационной системой управления, работающей на функцио-
нальных принципах. Чтобы обеспечить совместимость СУОТ с другими системами управления, 
необходимо перевести все системы управления организации на системно-процессную основу в 
соответствии с ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества [9]. 

Выводы. Традиционные структуры управления организаций (в том числе и системы 
управления охраной труда) основаны на принципах функционального подхода к управлению, 
поэтому требования стандартов и прочих нормативных и методических документов по СУОТ не 
могут быть реализованы фактически из-за несовместимости принципов системно-процессного 
и функционального подходов в управлении. Для того чтобы работала СУОТ, необходимо пред-
ставить, регламентировать в соответствующих документах и внедрить в виде систем и процес-
сов все остальные системы управления организации и ее деятельность. 
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Постановка проблемы. В настоящее время все более актуальной становится проблема 
обеспечения безопасности жизнедеятельности (БЖД) отдельного человека и общества в це-
лом, появляется острая необходимость просвещения и активного обучения различных групп 
общества базовым знаниям в сфере безопасного поведения. Причем непрерывное обучение, 
начатое с детских лет и продолжающееся в дальнейшей жизни и деятельности, направлено на 
формирование личности, способной грамотно и эффективно действовать в сложных экологи-
ческих ситуациях. 

Первый этап образования в сфере БЖД реализуется в процессе изучения дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности», введенной в образовательные программы сред-
них учебных заведений с 1999 года. На следующем образовательном уровне изучение учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» включено в федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) всех направлений подготовки высшего образования. Это 
также подтверждает идею о том, что актуальной целью системы образования является подго-
товка специалистов как в сфере обеспечения БЖД, так и педагогов соответствующего профиля. 

Анализ литературы. Подготовка бакалавров педагогического образования профиля 
«Безопасность жизнедеятельности» ориентируется как на профессиональную деятельность 
выпускников в образовательных учреждениях, так и на прикладную деятельность в структурах 
промышленной и экологической безопасности, гражданской обороны, управления природо-
пользованием в природоохранных организациях. 
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Ввиду этого обучаемые должны получить теоретические знания и практические умения для 
создания комфортной среды обитания, выявления естественного, техногенного и антропоген-
ного воздействий, мер защиты от него, а также прогнозирования развития и оценки последст-
вий негативного воздействия различных факторов. 

Важной проблемой подготовки специалистов БЖД представляется проектирование содер-
жательной составляющей профессиональной образовательной программы, в которой должны 
быть представлены составляющие как педагогического, так и техносферного направления. На 
это указывает, в частности, автор работы [1], связывая принцип системности содержания обра-
зования педагогов-предметников в сфере БЖД с учетом отношений «человек – природа – об-
щество – техносфера» и «человек – общество – образование». 

Цель данной работы – рассмотреть некоторые аспекты к подготовке специалистов в сфе-
ре безопасности жизнедеятельности. 

Изложение основного материала. Подготовка специалиста-педагога, в том числе по 
профилю БЖД, основывается на компетентностно-ориентированных требованиях ФГОС. Мо-
дель содержания образования представляет собой систему сложной структуры теоретического 
и практического обучения в сфере общенаучной, естественно-научной, математической, обще-
профессиональной, специальной подготовки, которая реализуется через включение в образо-
вательную программу совокупности обязательных дисциплин гуманитарной, социальной, эко-
номической, математической, естественно-научной подготовки. 

Именно совокупность упомянутых базовых дисциплин обеспечивает реализацию принципа 
фундаментальности образования, что является основой формирования общекультурных и об-
щепрофессиональных компетенций и позволяет повысить адаптационные возможности выпу-
скников. 

Фундаментальная и профильно-предметная подготовка с учетом требований профессио-
нального стандарта призваны формировать навыки, связанные с информационно-коммуни-
кационными технологиями, а разноплановость учебных дисциплин в описанной совокупности 
обеспечивает реализацию требований образовательных стандартов высшего образования [2; 
3]. 

Действовавшим с 2011 г. ФГОС высшего профессионального образования по направлению 
«Педагогическое образование» регламентировалось формирование ряда общекультурных 
компетенций (ОК) в области обработки информации и математического образования, таких как 
«применение методов математической обработки информации, теоретического и эксперимен-
тального исследования (ОК-4); готовность использовать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, готовность работать с компьютером как сред-
ством управления информацией (ОК-8); способность работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-9); способность понимать сущность и значение информации в разви-
тии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12)». Во введенном в действие с 2016 года образователь-
ном стандарте по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» компетен-
ции сформулированы более емко, в частности, требования к выпускникам в информационной и 
математической сферах включены в ОК-3 – «способность использовать естественно-научные и 
математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве» 
[2; 4]. 

В этой связи важность фундаментальной информационно-математической и информаци-
онно-коммуникационной подготовки обучающихся еще более возрастает, поэтому необходимо 
обратить внимание на перечень дисциплин, в ходе изучения которых формируется способ-
ность использовать математические знания для ориентирования в современном информаци-
онном пространстве. 

Автор [4], безусловно, прав в том, что формирование указанной общекультурной компе-
тенции (или ее части) студентов педагогического образования профиля БЖД можно реализо-
вать включением в образовательную программу дисциплин математического цикла и дисцип-
лин, связанных с информационно-коммуникационными технологиями. Пара связанных между 
собой содержательно и логически последовательно дисциплин «Информационные техноло-
гии» и «Основы математической обработки информации» как раз и позволяет сформировать у 
обучающихся устойчивую способность решения профессиональных задач с применением ма-
тематического аппарата для обработки информации как в педагогической, так и в прикладной 
сферах деятельности. 

Анализ образовательных программ многих вузов, осуществляющих подготовку студентов 
направления/профиля БЖД и включающих дисциплины информационно-математического цик-
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ла, подтверждает справедливость этого подхода (например, образовательные программы Мо-
сковского педагогического государственного университета, Саратовского национального ис-
следовательского госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского, Сахалинского госуниверситета, 
Томского государственного педагогического университета и др.). 

Более того, в Московском педагогическом госуниверситете разработана и введена в обра-
зовательный процесс комплексная дисциплина информационно-математического цикла «Ос-
новы математической обработки информации», программа которой предусматривает изучение 
математических моделей и математических средств представления информации, элементов 
теории множеств и графов, законов логики и комбинаторных методов обработки информации, 
элементов теории вероятностей и статистических методов обработки данных, также написаны 
учебник и практикум [5]. 

Опыт авторов [6; 7] в обучении студентов-педагогов информационно-математическим дис-
циплинам подтверждает возможность успешного формирования информационно-матема-
тической компоненты общекультурных компетенций путем подбора учебного материала соот-
ветствующего направления и профиля подготовки. Приведенные в работе [7] приемы разра-
ботки практических заданий позволяют развивать навыки типизации, анализа статистической 
обработки информации с использованием математического аппарата и современных инфор-
мационно-компьютерных технологий максимально приближенно к будущей профессиональной 
деятельности. 

Выводы. Представляется, что образовательная программа указанного направления и 
профиля подготовки, учитывающая приведенные выше идеи и опыт, позволяет выпускникам 
осуществлять профессиональную деятельность не только педагогического профиля, но и в 
сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности осуществлять прикладную деятельность 
по сбору и обработке фактического материала по безопасности жизнедеятельности, граждан-
ской обороне и чрезвычайных ситуациях с использованием традиционных методов и совре-
менных информационных технологий. 
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ла, подтверждает справедливость этого подхода (например, образовательные программы Мо-
сковского педагогического государственного университета, Саратовского национального ис-
следовательского госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского, Сахалинского госуниверситета, 
Томского государственного педагогического университета и др.). 

Более того, в Московском педагогическом госуниверситете разработана и введена в обра-
зовательный процесс комплексная дисциплина информационно-математического цикла «Ос-
новы математической обработки информации», программа которой предусматривает изучение 
математических моделей и математических средств представления информации, элементов 
теории множеств и графов, законов логики и комбинаторных методов обработки информации, 
элементов теории вероятностей и статистических методов обработки данных, также написаны 
учебник и практикум [5]. 

Опыт авторов [6; 7] в обучении студентов-педагогов информационно-математическим дис-
циплинам подтверждает возможность успешного формирования информационно-матема-
тической компоненты общекультурных компетенций путем подбора учебного материала соот-
ветствующего направления и профиля подготовки. Приведенные в работе [7] приемы разра-
ботки практических заданий позволяют развивать навыки типизации, анализа статистической 
обработки информации с использованием математического аппарата и современных инфор-
мационно-компьютерных технологий максимально приближенно к будущей профессиональной 
деятельности. 

Выводы. Представляется, что образовательная программа указанного направления и 
профиля подготовки, учитывающая приведенные выше идеи и опыт, позволяет выпускникам 
осуществлять профессиональную деятельность не только педагогического профиля, но и в 
сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности осуществлять прикладную деятельность 
по сбору и обработке фактического материала по безопасности жизнедеятельности, граждан-
ской обороне и чрезвычайных ситуациях с использованием традиционных методов и совре-
менных информационных технологий. 
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ticle uses normative documents regulating the activities to ensure security in educational institutions. 
It also highlights the most important topics and areas of security using the methods of preliminary 
modeling. 
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Постановка проблемы. Одной из проблем учебного процесса является организация 

безопасности в учреждениях. Любая деятельность человека бывает как полезной, так и опас-
ной. Опасная деятельность всегда приносит вред, как самому человеку, так и окружающим. 
Опасная деятельность является источником травматизма, заболевания, может также иметь 
даже смертельный исход. Любая деятельность человека может таить в себе опасность, и 
учебная деятельность тому не является исключением. 

Анализ литературы. Исследовав различные учебные источники, можем отметить, что не-
достаточно полно изучен вопрос повышения уровня безопасности в учебном учреждении. Но 
следует отметить, что любую деятельность можно и нужно правильно защитить, правильно 
обезвредить, тогда риск возникновения опасных последствий сильно уменьшиться [1, с. 11]. 
Необходимо повысить уровень безопасности в учебном учреждении, обеспечить безопасные 
условия для проведения учебно-воспитательного процесса. 

Сегодня вопрос обучения и воспитания учащихся состоит в умении научить ребенка как 
обеспечить себе безопасность (обезопасить свою деятельность) [2, с. 90]. 

Цель статьи – рассмотреть предупреждение опасных ситуаций в образовательном учреж-
дении путём использования предварительного моделирования опасных ситуаций. 

Изложение основного материала. Анализ методической литературы показал, что исполь-
зование метода моделирования в учебном процессе сегодня является достаточно эффектив-
ным, так как в игровой наглядной ситуации формирует правила поведения человека в той или 
иной опасной для жизни ситуации, поскольку именно модели делают видимыми те связи и си-
туации, которые ранее являлись невидимыми. Таким образом, необходимо отметить, что мо-
дели дают понятие учащимся о связях – причинах и последствиях, а также являются опорой 
для запоминания этих связей с последующим воспроизведением рассмотренной и перерабо-
танной информации. Данные действия активизируют познавательную сферу детей, дают им 
возможность устанавливать связи в природе и обществе. 

Моделирование – это метод опосредованного познания, при котором изучается не интере-
сующий нас объект, а его заместитель (модель) [3, с. 198]. Таким образом, моделирование яв-
ляется процессом циклическим, то есть весь цикл состоит из четырех этапов: 
1) на первом этапе модель имитирует черты объекта-оригинала; 
2) на втором этапе происходит исследование поведения модельных экспериментов; 
3) на третьем этапе переносятся знания, полученные в ходе наблюдения, на оригинал, проис-

ходит процесс формирования опыта; 
4) на четвёртом этапе происходит практическая проверка знаний. 

Знания о предмете исследования с каждым этапом все более расширяются, становятся 
более точными и полными. Обнаруженные ошибки можно целиком исправить на следующем 
этапе. 

Таким образом, процесс моделирования отводит огромную решающую роль именно само-
стоятельной работе учащихся, а именно их участию в системе и механизме построения моде-
лей, в игровой наглядной ситуации формирует правила поведения человека в той или иной 
опасной для жизни ситуации. 

Особенностью занятий на основе предварительного моделирования опасных ситуаций яв-
ляется образование на основе жизненных навыков. 

Эффективность обусловлена подбором материала в соответствии с возрастными и инди-
видуальными особенностями учащихся; предоставлением ученикам достоверной информации 
о видах возможных фактах травматизма; формированием у детей ценностного отношения к 
здоровью; использованием разнообразных приемов обучения и воспитания: сюрприз, занима-
тельность, повторы, показы, усложнения, образец педагога, указание, сенсорное обследование; 
использованием интерактивных и активных методов (игровых, работа в группах, обсуждение, ро-
левые игры, дискуссия, анализ жизненных ситуаций, моделирования решения проблем и т.д.). 
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Целесообразно привлекать представителей медицинских учреждений, ГИБДД, учреждений 
пожарной охраны [4, с. 221]. Также превентивная работа по предупреждению травматизма 
должна направляться на повышение осведомленности родительской общественности (роди-
тельский лекторий «Безопасность ради жизни и здоровья», встречи со специалистами, выступ-
ления ученических агитбригад и т.д.). 

Выводы. Использование предварительного моделирования опасных ситуаций являются 
очень эффективным средством обеспечения безопасности жизнедеятельности ребенка, как в 
школе (на территории учебного учреждения), так и дома, на улице. 
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Постановка проблемы. Еще недавно вооруженные нападения на учащихся и персонал 

учебных заведений (т.н. «школьные расстрелы») рассматривались как «уникальный американ-
ский кризис», обусловленный широким распространением огнестрельного оружия [1]. В связи с 
этим в США данное явление давно стало серьёзной общественной проблемой [2]. 
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женных нападений на учебные заведения. Анализируются результаты исследований зару-
бежных ученых, посвященных данной проблеме. Приводится описание комплекса поведенче-
ских признаков, свидетельствующих о возможном формировании преступного умысла. Да-
ется характеристика комплексным профилактическим мероприятиям, направленным на 
недопущение таких преступлений. Обращается внимание на роль СМИ в распространении 
информации, провоцирующей цепочки подражательных расстрелов. При этом выдвигается 
гипотеза, согласно которой одной из причин такого негативного эффекта является ис-
пользование при подготовке телевизионных и иных информационных сюжетов техники 
«двойного кадрирования» – современного приема эстетического принуждения, который за-
ставляет человека невольно идентифицироваться с людьми, вещами и явлениями, кото-
рые кажутся им неприятными, невозможными или невероятными. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES AND PREVENTION 
OF ARMED ATTACKS ON EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Annotation. The article discusses the main psychological aspects of armed attacks on educa-
tional institutions. Analyzed the results of studies of foreign scientists on this issue. A description of 
the complex behavioral signs indicating a possible formation of criminal intent is given. The character-
istic is given to comprehensive preventive measures aimed at preventing such crimes. Attention is 
drawn to the role of the media in the dissemination of information, provoking a chain of imitative 
shootings. At the same time, it is hypothesized that one of the reasons for such a negative effect is 
the use of «double fraiming» in the preparation of television and other information plots - a modern 
method of aesthetic coercion that forces a person to unwittingly identify with people, things and phe-
nomena that seem unpleasant to them, impossible or unbelievable. 

Keywords: armed attacks on educational institutions, school executions, metamodernism, 
metamodernist psychology, performatism. 

 
Постановка проблемы. Еще недавно вооруженные нападения на учащихся и персонал 

учебных заведений (т.н. «школьные расстрелы») рассматривались как «уникальный американ-
ский кризис», обусловленный широким распространением огнестрельного оружия [1]. В связи с 
этим в США данное явление давно стало серьёзной общественной проблемой [2]. 
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К сожалению, в ХХI веке практика школьных расстрелов как способ разрешения внутри-
личностных и межличностных конфликтов вышла за пределы Америки. В результате чего толь-
ко в период с 2000 по 2010 год «расстрельные» трагедии прогремели в учебных заведениях 37 
стран [3]. 

В России первое подобное преступление было совершено в 2014 году в школе № 263 в 
районе Отрадное города Москвы, где десятиклассник, вооружённый карабином и винтовкой, 
застрелил учителя географии и захватил в заложники своих одноклассников, а затем открыл 
огонь по прибывшим на место происшествия полицейским, убив сотрудника вневедомственной 
охраны и тяжело ранив патрульного [4]. В январе 2018 году было зафиксировано два подобных 
случая: в пермской школе двое подростков ранили ножами 15 человек [5], а в Улан-Удэ воору-
жённый топором подросток нанёс травмы шестерым школьникам и учительнице, а также под-
жёг класс [6]. В этом же году, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошло 
массовое убийство, крупнейшее в новейшей истории Европы по количеству жертв. Согласно 
официальным данным, в результате взрыва и стрельбы, совершенных 18-летним студентом, 
погиб 21 человек из числа учащихся и персонала, включая самого нападавшего [7; 8]. 

Учитывая распространение числа вооруженных нападений на учебные заведения, акту-
альным выступает изучение психологических причин, обуславливающих данное негативное 
явление, выработка рекомендаций по предупреждению данного рода преступлений и скорей-
шего преодоления их негативных психологических последствий. 

Анализ литературы. Изучение проблемы «школьных расстрелов» включает в себя анализ 
множества различных социально-психологических факторов. В частности, в настоящее время 
достаточно глубоко изучены национальные модели насилия, связанные с огнестрельным ору-
жием и обусловленная ими специфика массовых расстрелов [9–11]. При этом отдельное вни-
мание уделено исследованию вооруженных нападений в школах и общинах [12; 13]. В связи с 
чем Центром по контролю и профилактике заболеваний совместно с Департаментом образо-
вания США и Министерством юстиции Соединенных Штатов подготовлен аналитический обзор 
смертей в учебных заведениях с 1992–1999 года, вызванных преднамеренным и непреднаме-
ренным использованием оружия [14]. 

Особое место в исследовании проблемы «школьных расстрелов» отведено изучению пси-
хологического портрета потенциального преступника, мотивов его поведения и поведенческих 
признаков, свидетельствующих о преступном умысле [15; 16], а также роли технических и иных 
мер по обеспечению физической безопасности учащихся [17]. Проведено изучение феномена 
распространения «школьных расстрелов» как результата подражания преступному поведению 
[18], а также механизмов становления этого преступного умысла [2]. 

Целью данной статьи является описание психологических особенностей лиц, совершив-
ших вооруженные нападения на учебные заведения, повлекшие за собой массовые жертвы, и 
выработка рекомендаций по предупреждению данного вида преступлений. 

Решение поставленной задачи осуществлялось два этапа: 
- на первом этапе осуществлялся теоретический анализ и обобщение научной литературы, 

посвященной проблеме «школьных расстрелов»; определялись основные, психологические 
особенности преступников, мотивы их поведения, поведенческие признаки, свидетельст-
вующие о преступном умысле; 

- на втором этапе, исходя из полученных данных, осуществлялась выработка рекомендаций 
по профилактике вооруженных нападений на учебные заведения. 
Изложение основного материала. В настоящее время под вооруженными нападениями 

на учебные учреждения («школьными расстрелами») понимается применение вооружённого 
насилия на территории образовательного учреждении (главным образом к учащимся), которые 
нередко выливаются в массовые убийства. В отличие от террористических, эти преступления 
не преследуют цели систематического устрашения населения путем убийств, уничтожения 
имущества, порчи инфраструктуры с целью повлиять на принятие решений властями и между-
народными организациями [16]. 

Согласно результатам исследований, проведенным Секретной службой США, многие из 
преступников пошли на насилие из-за преследований со стороны своих соучеников, а также из-
за своей отчуждённости от коллектива [19; 20]. В последующем данные выводы были подтвер-
ждены и другими исследователями [21]. 

Всестороннее изучение показало, что нельзя точно выделить определённый тип школьни-
ков, склонных к такого рода преступлениям [16; 21]. Однако многие из них относятся к типу 
«сборщиков несправедливостей» [22; 23]. 

ФБР США в докладе 1999 года «Школьный мститель» описало портрет потенциального 
стрелка: 16-летний здоровый умный белый мужчина, в доме которого хранится оружие, в семье 
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которого были психически нездоровые люди, и который в трети случаев сам обращался к пси-
хотерапевту из-за проблем с общением [24]. 

В мае 2002 года Секретная служба опубликовала отчет, в котором были рассмотрены 37 
школьных расстрелов в США. У них были следующие выводы: 
- инциденты, связанные с насилием в школе редко обусловлены внезапными, импульсивными 

действиями; 
- в большинстве случаев, другие люди знали от будущего преступника о его идее и плане на-

падения; 
- большинство преступников не угрожали своим будущим жертвам непосредственно перед 

атакой; 
- не существует точного или универсального профиля учащихся, которые склонны к соверше-

нию подобных преступлений; 
- большинство злоумышленников ранее испытывали психологические проблемы и нуждались 

в помощи; 
- большинство преступников с трудом справлялись с личными неудачами; более того, многие 

из них задумывались о самоубийстве или даже совершали суицидальные попытки; 
- большинство преступников ранее подвергались издевательствам, преследованию или уни-

жениям со стороны других людей; 
- большинство атакующих имели доступ и использовали оружие до атаки; 
- во многих случаях в подготовке и совершении преступления им в определенной степени по-

могали другие учащиеся; 
- несмотря на своевременную реакцию правоохранительных органов, большинство инциден-

тов, связанных с расстрелом, были прекращены без вмешательства правоохранительных ор-
ганов [16]. 

Ученые составили базу данных о перестрелках в американских школах и выяснили, что 
стрельба является «заразной». Согласно их выводам, трагические события, число жертв кото-
рых составило от четырех и более человек, «вдохновляют» других преступников на соверше-
ние подобных преступлений. Авторы работы считают, что 20–30% массовых расстрелов в шко-
лах – результат имитации прошлых перестрелок. В среднем спустя 13 дней после массового 
расстрела в одной школе инцидент повторялся в другом учебном заведении [16]. При этом 
70% молодых людей, совершивших нападения на школы, в той или иной степени вдохновля-
лись примером учеников из американской школы «Колумбайн» [21]. 

Как только через СМИ становится известно о вооруженном нападении на учебное заведе-
ние, легко находятся подражатели. В связи с чем в 2016 году Американская психологическая 
ассоциация опубликовала пресс-релиз, в котором призвала СМИ и энтузиастов, распростра-
няющих новостные сообщения в Интернете, к недопущению раскрытия имен преступников и их 
фотографий, чтобы не делать их более узнаваемыми и не побуждать к идентификации с ними [18]. 

Ученые Института по предупреждению насилия и прикладной криминологии (IGaK) в Бер-
лине установили, что порожденные этими примерами агрессивные фантазии усиливаются у 
будущих преступников в течение ряда лет, прежде чем они начинают действовать. Со време-
нем их представления о возможном преступлении становятся более подробными и часто под-
крепляются искаженным чувством справедливости или морали (например, вера в божествен-
ное право решать судьбу других). 

На раннем этапе такие молодые люди, как правило, скрывают эти фантазии, однако затем 
начинают ими делиться с друзьями в интернете и даже в форме сообщений в средствах мас-
совой информации. Писать на данную тему стихи или выполнять рисунки. При этом многие из 
них начинают все больше идентифицироваться со своими преступными «идолами» – носить 
подобную одежду, выбирать то же оружие, что и они и прочее. В последующем такие подрост-
ки начинают испытывать все более сильное желание сделать это «лучше», чем их предшест-
венники, что, как правило, обычно означает убийство еще большего количества людей. При 
этом в отличие от сходных преступлений, совершаемых в более-менее закрытых коллективах 
(напр., расстрела сослуживцев), умысел нападающих на учебные заведения часто не конкре-
тизирован, вследствие чего атака выливается в беспорядочную пальбу по человеческим ми-
шеням [2]. 

Исследования показали, что такие убийцы не спешат. Они тщательно планируют пред-
стоящее преступление (иногда годами), детально изучают место его совершения, выбирают 
наиболее удобное время для нападения [21; 16]. 

По мнению специалистов Секретной службы США, родители, педагоги и другие люди 
должны обращать внимание на то, что говорит ребёнок, накапливает ли он длительные обиды 
и недовольства, какими фантазиями и планами делится со своими друзьями, проявляет ли ин-
терес к оружию и имеет ли доступ к нему, испытывает ли депрессию [16]. 
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Подобные же рекомендации разработаны немецкими специалистами, которые реализова-
ны на практике в виде специального обучения персонала школ, социальных работников и по-
лицейских Германии, направленного на то, чтобы они обращали внимание на поведенческие 
признаки, которые могут свидетельствовать о формирующемся у ребенка преступном умысле. 
Например, высказывания типа: «Я убью этого учителя», «навсегда разберусь с учениками в 
классе», «Тут что-то обязательно должно случиться» и тому подобные. Для чего разработана 
динамическая система анализа рисков DyRiAS-опросник более чем на 100 вопросов, который 
позволяет дать оценку, насколько ситуация опасна. Например, насколько идентифицирует себя 
потенциальный нападающий с участниками прошлых массовых убийств [21]. 

В целом специалисты разных стран рекомендуют комплексную профилактику вооруженных 
нападений на учебные заведения. При этом можно выделить следующие ее общие особенности. 

1. Взрослые (родители, педагоги) должны не искать в ребёнке какие-то характерные черты 
потенциального преступника, а наблюдать за его поведением. В частности, обращать внима-
ние на сочетание таких признаков, как суицидальные мысли, переживание эмоций, отчаяния и 
гнева и доступ к оружию. В связи с чем желательным является прохождение персоналом учеб-
ных заведений спецобучения, в ходе которого они могли бы научиться распознавать сигналы 
возможного агрессивного поведения. 

2. Школьным психологам следует уделять особое внимание изучению психологического 
климата в учебных группах. Выявлению учащихся, плохо контролирующих реакции гнева, про-
являющих агрессивность и жестокость в поведении, испытывающих суицидальные мысли и со-
стояния устойчиво сниженного настроения. 

3. Во избежание провоцирования цепочки подражательных расстрелов, СМИ не следует 
указывать имена и публиковать фотографии нападавших (не следует делать их более узна-
ваемыми) и распространять чрезмерно упрощенные объяснения случившегося (могут подтолк-
нуть других молодых людей к решению таким образом своих проблем). 

4. Со всеми детьми, которые имеют неточную информацию о происшедшем, должны быть 
проведены беседы, помогающие откорректировать представление о произошедшем (во избе-
жание распространения слухов и домыслов). 

5. Поддержка жертвам насилия (ученикам, семьям и школьным работникам) должна быть 
направлена на как можно быстрейшее их возвращение к привычному образу жизни. Чрезмер-
ное проявление заботы, когда им предлагаются специальные возможности в течение после-
дующих месяцев и даже лет, способствует закреплению в сознании жертв насилия перенесен-
ного травматического опыта. 

6. Жертвы насилия, испытывающие явные затруднения нормального психического функ-
ционирования после перенесенного стресса, либо испытывающие затруднения восстановле-
ния своего психического состояния спустя месяц после полученной психотравмы, должны быть 
консультированы психиатром и получать необходимую психиатрическую и психотерапевтиче-
скую помощь. 

Следует также обратить внимание на связь распространения «школьных расстрелов» с 
вхождением общества к началу ХХI века в новую культурную эпоху своего развития, которая 
получила название «метамодернизм» [25; 26]. На смену бесконечной иронии как доминирую-
щей силе в культуре пришла эстетически навязываемая вера (т.н. «перформатизм») [27]. 

В кино, архитектуре, литературе и других формах культурного производства перформатизм 
стал реализовываться через эстетическое принуждение, заставляя реципиента идентифици-
роваться, отождествляться с людьми, вещами и явлениями, казалось бы, для них невозмож-
ными или невероятными. Испытывать под влиянием чувство веры в возможности того, что 
представлялось им «неправильным» и «некрасивым» [27]. 

Технически это достигается приемом «двойного кадрирования» («двойной рамки»), когда 
содержание некоего сообщения (внутренний кадр) защищается внешней эстетической рамкой 
(внешний кадр), выступающей своего рода анти-иронической стеной. Например, эстетическое 
обрамление в кино странного, примитивного человека, демонстрирующего поведение, которое 
обычно вызывает неприязнь и отторжение, позволяет ему придать цельность, которая обнару-
живает что-то одновременно находящееся вне нормы и при этом всеобщее. В результате по-
ведение такого человека затрагивает чувства всех зрителей и заставляет их с ним идентифи-
цироваться. 

Исходя из концепции метамодернистской психологии [28; 29], полагаем, что именно эсте-
тическое обрамление массового убийства в школе «Колумбайн» в 1999 году привело к форми-
рованию подражательного интереса к данному преступлению и идентификации с теми, кто его 
совершил. Подача СМИ яростной стрельбы в форме эпического максимализма защитило са-
мовыражение преступников от внешней критики и иронии, путем придания ему грандиозной, 
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величественной окраски (внешний кадр). Ведь телевидение, кино, книги, пресса обрамили это 
преступление эстетикой политического акта во имя угнетённых учеников, пострадавших от 
сверстников [30; 31]. 

В результате чего ужасное преступление стало отражать мощный, искренний душевный 
порыв и приобрело невиданную грандиозность. 

Также следует отметить, что метамодернизм всегда предполагает реконструкцию после 
деконструкции, в связи с чем в культурном пространстве последних двух десятилетий широкое 
распространение получило производство различного рода ремиксов. Именно этим объясняется 
то, что «школьные расстрелы» также часто повторяют версию преступления в школе «Колум-
байн» в новой, нередко более кровавой, аранжировке. 

Выводы. Наступление XXI века ознаменовалось распространением вооруженных нападе-
ний на учебные заведения в большинстве развитых стран мира. Специальные исследования 
данного феномена позволили специалистам из разных стран предложить ряд сходных, ком-
плексных профилактических мероприятий по недопущению данного рода преступлений. Среди 
них ведущее место отводится наблюдению за поведением учащихся с целью выявления ком-
плекса поведенческих признаков, с высокой степенью вероятности свидетельствующих о фор-
мировании преступного умысла. Отдельной проблемой является недопущение подачи СМИ 
информации о данных преступлениях в формате, провоцирующем цепочки подражательных 
расстрелов. В связи с чем актуальным является изучение способов безопасной подачи инфор-
мации о такого рода преступлениях с учетом перехода общества в метамодернистскую фазу 
своего культурного развития. 
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Постановка проблемы. В настоящее время осознание приоритета ценности здоровья че-
ловека является одной из ключевых идей для Российской Федерации. Необходимость укреп-
ления и охраны здоровья будущих специалистов, формирование ценностей здорового образа 
жизни в условиях каждой образовательной организации определена в различных государст-
венных документах, в том числе и государственных стандартах ФГОС ВО. 

Так, для реализации в воспитательной среде вуза стандарта ФГОС 3+ профессиональной 
специализации будущих бакалавров направления подготовки 46.03.02 «Документоведение и 
архивоведение» формирование здоровьесберегающих компетенций реализуется в контексте 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Так как качественное образование по вопросам здоровья и безопасности жизнедеятельно-
сти в дальнейшем может определить качество жизни каждого человека и общества в целом, 
необходимо показать уровень его значимости для профессиональной деятельности будущих 
специалистов. 

Для этого с учетом компетентностных технологий требуется обоснование учебно-мето-
дического сопровождения данной дисциплины, которое нуждается в теоретическом, методиче-
ском и практическом оснащениях с необходимой системой лабораторных и практических заня-
тий. 

Анализ литературы. Как показывают мониторинговые исследования, проводимые среди 
обучающихся многих университетов, здоровье среди наиболее значимых жизненных ценностей 
в ранговом ряду постоянно занимает первое-второе место [1]. Поэтому рассмотрение здоровь-
есберегающей компетенции представляет наибольший интерес среди проблемных ситуаций в 
профессиональной сфере будущих специалистов [2–4]. 

В настоящее время в современном обществе складывается ситуация, когда доля само-
стоятельной работы студентов становится определяющей частью образования, она включает в 
себя не только учебное, но и личностное и общественное значение, стимулирует активность, 
самостоятельность, познавательный интерес студентов [1; 5; 6]. Организация самостоятельной 
работы в вузе требует переосмысления, коррекции и новых педагогических решений [7]. 

Поэтому, так как самостоятельная работа представляет собой совокупность аудиторных и 
внеаудиторных занятий и работ, которые обеспечивают освоение образовательной программы 
высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС 3+ [8–10], было предложено рас-
смотрение мотивационной проблемной задачи по мониторингу производственной среды буду-
щих специалистов направления подготовки «Документоведение и архивоведение». В практи-
ческую часть учебно-методического сопровождения было введено лабораторное занятие, тре-
бующее дополнительной самостоятельной проработки проблемы, которая в дальнейшем будет 
актуальна для специалистов данной профессии в производственных условиях. 

Целью работы явилось выявление некоторых аспектов самостоятельной работы в фор-
мировании навыков оценки состояния среды при изучении дисциплины «Безопасность жизне-
деятельности» у специалистов направления подготовки «Документоведение и архивоведе-
ние». 

Изложение основного материала. Основное трудоустройство и область профессиональ-
ной деятельности выпускников этого направления подготовки будет преимущественно реали-
зовываться в государственных, муниципальных, ведомственных, корпоративных и частных ар-
хивах, специалисты непосредственно будут работать в качестве технических сотрудников, а 
также делопроизводителями в статистических агентствах, в административных отделах на 
предприятиях, в муниципальной службе. Как правило, первоначально они занимают должности 
технических сотрудников, архивариусов, статистов, делопроизводителей [10; 11]. 
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Архивариусы являются специалистами архивных служб и работают при этом с различными 
документами, которые они систематизируют и упорядочивают. Их деятельность напрямую свя-
зана с обеспечением полной сохранности, определения порядка хранения и последующего ис-
пользования различных документов и материалов [10; 11]. В своей работе архивариус посто-
янно контактирует с пылью, которая не только может вызывать аллергические реакции, но и 
обостряет течение заболеваний дыхательных путей, таких как бронхиты аллергической этиоло-
гии, аллергический бронхолегочный аспергиллез, аллергическая бронхиальная астма, различ-
ные грибковые поражения кожи и другие заболевания, которые усиливают сенсибилизацию ор-
ганизма [11]. Поэтому в контексте дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» при форми-
ровании здоровьесберегающей компетенции нами было рассмотрено лабораторное занятие 
«Исследование микробиологического состава воздуха производственной среды» для данного 
направления подготовки. 

В контексте самостоятельной работы обучающимся было предложено рассмотреть и под-
готовить по данной тематике дополнительный реферативный, информационный материал, 
провести исследовательский проект о патогенной микрофлоре книгохранилищ, архивов. Сту-
денты активно подготовили дополнительную информацию и провели исследовательскую рабо-
ту об образцах воздуха, о наличии пыли, таких металлов, как железо, медь, марганец, которые 
могут находиться в архивах и книгохранилищах [11–13]. Наибольший интерес вызвал материал 
об образцах смывов с поверхностей книг и стеллажей из помещений библиотек и архивов на 
предмет поражения плесневыми грибами и патогенной микрофлорой [7; 11; 13]. 

Дополнительная самостоятельная работа обучающихся была закреплена в лабораторном 
занятии «Исследование микробиологического состава воздуха производственной среды». 

Так как состав микрофлоры воздуха очень разнообразен и там встречаются пигментные 
сапрофитные бактерии (микрококки, сарцины), споровые палочки, плесневые грибы и дрожжи, 
для исследования и сравнительной характеристики микрофлоры воздуха в различных поме-
щениях университета производился забор воздуха в библиотеке, архивном фонде, студенче-
ской столовой, санитарной комнате, в лекционной аудитории, зимнем саду университета. 

Отбор проб во всех помещениях производили для выявления общего количества бактерий 
(общего микробного числа) на чашки Петри с мясо-пептонным агаром (МПА). Чашки Петри по-
сле посева инкубировали в термостате при температуре 20–25°С. Для выявления плесневых и 
дрожжеподобных грибов в течение 5–7 суток; при 37°С для выявления общего микробного чис-
ла в течение 24–48 часов. В образцах библиотеки, архивного фонда была выявлена высокая 
встречаемость микомицетов рода Penicillium и рода Aspergillus. Данные микомицеты относятся, 
согласно классификации СП 1.3.131803, к микроорганизмам – возбудителям инфекционных за-
болеваний человека, что несет потенциальную опасность [7]. 

Студентами были проанализированы и предложены дезинфекционные мероприятия по 
уничтожению данных родов и других грибов, которые поражают библиотечные и архивные до-
кументы. Обучающимися были даны рекомендации по обеззараживанию и сохранению биб-
лиотечных фондов, так как многие грибы могут вырабатывать токсины, вызывающие у челове-
ка симптомы отравления или оказывающие канцерогенное действие. В частности, Aspergillus и 
Penicillium относятся к токсигенным грибам. 

Таким образом, при подготовке будущих специалистов направления подготовки докумен-
товедение и архивоведение необходимо вычленять в структуре культуры безопасности про-
блемное обучение в контексте здоровьесберегающей  компетенции. Для обеспечения учебно-
методического сопровождения дисциплины БЖД необходимо включать проблемные ситуации 
и разрабатывать занятия, которые вызывают интерес у обучающихся и с которыми будущий 
специалист будет сталкиваться в производственных условиях. Так как учитываются индивиду-
альные особенности формирования компетенций в сфере безопасности, а также развитие 
ценностного отношения к вопросам безопасности, поэтому каждая лабораторная и практиче-
ская работа должна включать осмысленную самостоятельную проработку тематического мате-
риала и применение предложенного задания для формирования практических навыков в бу-
дущей сфере деятельности бакалавра. 

 
Литература 

1. Жук О.Л. Организация и методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в логике ком-
петентностного подхода / О.Л. Жук // Информационно-методическое обеспечение контролируемой 
самостоятельной работы студентов университета : материалы респ. науч.-метод. конф. / отв. ред. 
Ю.Э. Краснов. – Минск, 2007. – С. 25–32. 

2. Ефимова В.М. Дисциплины здоровьесберегающей направленности в профессиональной подготовке 
будущих специалистов // Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации: 
материалы II международной научно-практ. конф. / отв. ред. В.М. Ефимова. – Ч. 2. – Симферополь : 
ДИАЙПИ, 2013. – С. 66–72. 



 

27 

3. Исакова Т.Б. Сущность понятия «Самостоятельная работа» / Т.Б. Исакова // Вестник ВУиТ. – 2009. – 
№ 2. – С. 66–72. 

4. Лопаева Н.С. Воспитательная среда вуза в формировании здоровьесберегающих компетенций / 
Н.С. Лопаева // Вестник ЧГПУ. – 2010. – № 10. – С. 87–93. 

5. Дыбина О.В. Контроль самостоятельной работы студентов в вузе / О.В. Дыбина, В.В. Щетинина // 
Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 4. – С. 122–128. 

6. Жук О.Л. Организация самостоятельной работы студентов в логике компетентностного подхода / 
О.Л. Жук // Высшая школ. – 2005. – № 2. – С. 45–50. 

7. Микробиологический мониторинг производственной среды. Методические указания мук 4.2.734-99. 
Минздрав России. Москва 1999 (утв. гл. гос. сан. врачом РФ Г.Г.Онищенко, 1999 г.). – 10 с. 

8. Михалёва С.Н. Анализ проблем и особенностей организации самостоятельной работы в вузе / 
С.Н. Михалёва, О.В. Ушникова // Ученые записки ЗабГУ. Серия: Педагогические науки. – 2014. – № 5 
(58). – С. 112–117. 

9. Томашевская О.Б. Сущность и содержание самостоятельной работы студентов в условиях вуза / 
О.Б. Томашевская, Н.А. Малиновская // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Кан-
та. Серия: Филология, педагогика, психология. – 2011. – № 11. – С. 53–59. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
46.03.02 документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/460302.pdf. 

11. Белевич И.О. Исследование микробиоты библиотек и проблемы сохранения библиотечных фондов / 
И.О. Белевич, Г.А. Александрова // Вестник ПГУ. Биология. – 2007. – № 5. – С. 151–154. 

12. Лукашин Ю.В. Здоровьесберегающая компетенция как составляющая профессиональной подготовки 
студентов педагогического вуза / Ю.В. Лукашин // Интеграция образования. – 2009. – № 4. – С. 102–106. 

13. Щербич С.Н. Интерактивные формы обучения как средство повышения конкурентоспособности сту-
дентов направления «Документоведение и архивоведение» // СИСП. – 2014. – № 12 (44). – С. 145–154. 

 
 

УДК 502.1 

Кропотова Н.В. 

УЧАСТИЕ РОССИИ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
СТРАТЕГИИ УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Аннотация. Статья посвящена обзору международного контекста деятельности Рос-
сийской Федерации в области защиты населения и территорий от стихийных бедствий. 
Анализируется деятельность по реализации Сендайской рамочной программы действий 
ООН по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы как инструмента-преемника Хиогской 
рамочной программы действий на 2005–2015 годы: создание потенциала противодействия 
на уровне государств и общин. Подчеркивается важное значение в концепции снижения рис-
ка бедствий категории «потенциал противостояния бедствиям», а также превентивного и 
риск-ориентированного подходов. Отмечена высокая эффективность такого междисцип-
линарного и межотраслевого механизма стратегического руководства, как «платформа» 
(глобальная, национальная) в координации усилий государственных структур, частного 
сектора и гражданского общества. 

Ключевые слова: Сендайская рамочная программа действий ООН по снижению риска 
бедствий, Международная стратегия ООН уменьшения опасности бедствий, междуна-
родное сотрудничество в области снижения риска бедствий, потенциал противодейст-
вия бедствиям. 

Kropotova N.V. 

PARTICIPATION OF RUSSIA IN THE IMPLEMENTATION  
OF THE UN INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER RISK REDUCTION 

Annotation. This article is devoted to the review of international context of activity of the Russian 
Federation in the field of protection of the population and environment against natural disasters. It fo-
cuses on implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 as suc-
cessor instrument to the Hyogo Framework for Action 2005–2015: Building the Resilience of Nations 
and Communities to Disasters. The great value of a category «potential of opposition to disasters», 
and also preventive and risk-focused of approaches in the concept of disaster risk reduction is under-
lined. High efficiency of such interdisciplinary and interbranch mechanism of a strategic management 
as (global, national) «platform» in coordination of efforts of local government, the private sector and 
other stakeholders is noted. 

Keywords: Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, United Nations International Strat-
egy for Disaster Reduction (UNISDR), international cooperation in the area of Disaster Risk Re-
duction, Resilience to natural disasters. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/460302.pdf


 

27 

3. Исакова Т.Б. Сущность понятия «Самостоятельная работа» / Т.Б. Исакова // Вестник ВУиТ. – 2009. – 
№ 2. – С. 66–72. 

4. Лопаева Н.С. Воспитательная среда вуза в формировании здоровьесберегающих компетенций / 
Н.С. Лопаева // Вестник ЧГПУ. – 2010. – № 10. – С. 87–93. 

5. Дыбина О.В. Контроль самостоятельной работы студентов в вузе / О.В. Дыбина, В.В. Щетинина // 
Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 4. – С. 122–128. 

6. Жук О.Л. Организация самостоятельной работы студентов в логике компетентностного подхода / 
О.Л. Жук // Высшая школ. – 2005. – № 2. – С. 45–50. 

7. Микробиологический мониторинг производственной среды. Методические указания мук 4.2.734-99. 
Минздрав России. Москва 1999 (утв. гл. гос. сан. врачом РФ Г.Г.Онищенко, 1999 г.). – 10 с. 

8. Михалёва С.Н. Анализ проблем и особенностей организации самостоятельной работы в вузе / 
С.Н. Михалёва, О.В. Ушникова // Ученые записки ЗабГУ. Серия: Педагогические науки. – 2014. – № 5 
(58). – С. 112–117. 

9. Томашевская О.Б. Сущность и содержание самостоятельной работы студентов в условиях вуза / 
О.Б. Томашевская, Н.А. Малиновская // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Кан-
та. Серия: Филология, педагогика, психология. – 2011. – № 11. – С. 53–59. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
46.03.02 документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/460302.pdf. 

11. Белевич И.О. Исследование микробиоты библиотек и проблемы сохранения библиотечных фондов / 
И.О. Белевич, Г.А. Александрова // Вестник ПГУ. Биология. – 2007. – № 5. – С. 151–154. 

12. Лукашин Ю.В. Здоровьесберегающая компетенция как составляющая профессиональной подготовки 
студентов педагогического вуза / Ю.В. Лукашин // Интеграция образования. – 2009. – № 4. – С. 102–106. 

13. Щербич С.Н. Интерактивные формы обучения как средство повышения конкурентоспособности сту-
дентов направления «Документоведение и архивоведение» // СИСП. – 2014. – № 12 (44). – С. 145–154. 

 
 

УДК 502.1 

Кропотова Н.В. 

УЧАСТИЕ РОССИИ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
СТРАТЕГИИ УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Аннотация. Статья посвящена обзору международного контекста деятельности Рос-
сийской Федерации в области защиты населения и территорий от стихийных бедствий. 
Анализируется деятельность по реализации Сендайской рамочной программы действий 
ООН по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы как инструмента-преемника Хиогской 
рамочной программы действий на 2005–2015 годы: создание потенциала противодействия 
на уровне государств и общин. Подчеркивается важное значение в концепции снижения рис-
ка бедствий категории «потенциал противостояния бедствиям», а также превентивного и 
риск-ориентированного подходов. Отмечена высокая эффективность такого междисцип-
линарного и межотраслевого механизма стратегического руководства, как «платформа» 
(глобальная, национальная) в координации усилий государственных структур, частного 
сектора и гражданского общества. 

Ключевые слова: Сендайская рамочная программа действий ООН по снижению риска 
бедствий, Международная стратегия ООН уменьшения опасности бедствий, междуна-
родное сотрудничество в области снижения риска бедствий, потенциал противодейст-
вия бедствиям. 

Kropotova N.V. 

PARTICIPATION OF RUSSIA IN THE IMPLEMENTATION  
OF THE UN INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER RISK REDUCTION 

Annotation. This article is devoted to the review of international context of activity of the Russian 
Federation in the field of protection of the population and environment against natural disasters. It fo-
cuses on implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 as suc-
cessor instrument to the Hyogo Framework for Action 2005–2015: Building the Resilience of Nations 
and Communities to Disasters. The great value of a category «potential of opposition to disasters», 
and also preventive and risk-focused of approaches in the concept of disaster risk reduction is under-
lined. High efficiency of such interdisciplinary and interbranch mechanism of a strategic management 
as (global, national) «platform» in coordination of efforts of local government, the private sector and 
other stakeholders is noted. 

Keywords: Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, United Nations International Strat-
egy for Disaster Reduction (UNISDR), international cooperation in the area of Disaster Risk Re-
duction, Resilience to natural disasters. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/460302.pdf


 

28 

Постановка проблемы. Взаимосвязь и взаимозависимость глобальных процессов, обу-
словленных изменением климата, усилением физической активности геооболочек, ростом 
техногенной нагрузки на окружающую природную среду предопределяет необходимость по-
вышения согласованности в действиях международного сообщества в целях противостоя-
ния рискам стихийных бедствий и техногенных катастроф. Национальные стратегии в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в условиях глобальной нестабильности должны быть скоординированы и тесно 
взаимосвязаны, необходима согласованная международная взаимопомощь для снижения 
природных и техногенных рисков на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

В Стратегии национальной безопасности РФ, базовом документе стратегического планиро-
вания, определяющем национальные интересы и приоритеты страны, поставлена задача 
обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера путем совершенствования и развития единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), развития системы принятия пре-
вентивных мер по снижению риска возникновения ЧС и пожаров, в том числе путем формиро-
вания культуры безопасности жизнедеятельности населения. 

Государственная политика в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, сформулированная в Указе Президента РФ, базируется на принципах минимизации 
человеческих жертв; сведения к минимуму ущерба здоровью населения и негативного воздей-
ствия на окружающую среду; учета региональных (природных, техногенных, этнокультурных, 
политических, экономических и других) особенностей ЧС; проведения основных мероприятий 
на местном уровне. Российская Федерация активно участвует в различных международных 
программах, проектах и инициативах по предупреждению и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и катастроф. 

Цель статьи – охарактеризовать международный контекст деятельности Российской Фе-
дерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Изложение основного материала. Начиная со второй половины ХХ века устойчиво фик-
сируется тенденция роста числа и мощности стихийных бедствий в различных регионах земно-
го шара [1]. Только за период с 1998 по 2017 годы произошло 7255 крупных зарегистрирован-
ных катастроф (91% из которых – гидрометеорологические и их следствия); наиболее частыми 
были наводнения (43,4%) и штормы (28,2%); от стихийных бедствий погибло 1,3 млн. человек; 
зафиксирован резкий рост материального ущерба от природных катастроф [2]. 

Стратегические аспекты международного сотрудничества на уровне государств в сфере 
снижения опасности стихийных бедствий Организация Объединенных Наций (ООН) стала раз-
рабатывать в самом начале 1980-х годов. Уже в 1989 году на Генеральной Ассамблее ООН 
была принята программа долгосрочных действий по уменьшению ущербов от природных ката-
строф, координацию усилий по реализации которой возложили на Бюро по сокращению риска 
бедствий ООН (UNISDR) [3]. 

На рисунке 1 представлена последовательность этапов развития международной страте-
гии по снижению риска стихийных бедствий на период с 1990 по 2030 годы. 

 

Рисунок 1. Динамика развития международной стратегии  
по уменьшению опасности (риска) стихийных бедствий. 

 

Первым этапом в объединении усилий стран-членов ООН по снижению риска чрезвычай-
ных ситуаций природного характера явилось проведение Международного десятилетия по 
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уменьшению опасности стихийных бедствий (1990–1999 гг.), в ходе которого на Всемирной 
конференции ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий (Иокогама, Япония, 1994) 
впервые были приняты «Иокогамская стратегия по обеспечению более безопасного мира: ру-
ководящие принципы предотвращения стихийных бедствий, обеспечения готовности к ним и 
смягчения их последствий» и План действий («Иокогамская стратегия»). 

В 1999 г. Генеральной Ассамблеей ООН была учреждена Международная стратегия ООН 
по снижению риска бедствий (МСУОБ ООН – ISDR) [4], ставшая глобальной основой для меж-
дународного партнерства, направленного на устранение причин стихийных бедствий и связан-
ных с ними экологических и техногенных катастроф, а также на снижение уязвимости экономик 
и обществ, повышение информированности правительств, лидеров деловых кругов, общин и 
финансовых учреждений о конкретных социально-экономических преимуществах вложения 
средств в уменьшение опасности бедствий и в снижение уровня уязвимости. Четыре главные 
цели, поставленные перед МСУОБ ООН, включали в себя: 
1) расширение осведомленности общественности по снижению риска бедствий; 
2) обеспечение готовности государственных органов заниматься этими вопросами; 
3) содействие созданию междисциплинарных и межотраслевых партнерских отношений; 
4) совершенствование научных знаний о причинах стихийных бедствий и последствиях воз-

действия природных опасностей. 
Впоследствии полномочия Международной стратегии были расширены, и данный орган 

стал частью Секретариата ООН [5]. 
Второй этап развития международного сотрудничества в сфере прогнозирования и управ-

ления рисками ознаменовали принятие и последующую реализацию «Хиогской рамочной про-
граммы действий на 2005–2015 годы: создание потенциала противодействия бедствиям на 
уровне государств и общин» (Кобе, префектура Хиоге, Япония, 2005). Положительным итогом 
международных усилий в указанный период следует считать накопление опыта системного по-
нимания причин роста рисков, укрепление потенциала реагирования на стихийные бедствия. 
Вместе с тем в ходе реализации Хиогской рамочной программы было выявлено, что растущий 
риск большого числа повторяющихся бедствий небольшого масштаба, приносящих значитель-
ный ущерб на уровне муниципальных общин, не учитывается при моделировании глобальных 
рисков. 

Для привлечения внимания к данной проблеме, а также с целью повышения устойчивости 
систем жизнеобеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характе-
ра и обеспечения эффективного восстановления инфраструктуры и объектов экономики после 
стихийных бедствий в 2010 году стартовала глобальная кампания по повышению устойчивости 
городов к бедствиям «Мой город готовится!» («My city is getting ready!»). Данная программа бы-
ла инициирована ООН и координируется МСУОБ ООН. За время работы программы в ней при-
няли участие более 3000 городов из 119 стран мира. В 2017 году шесть российских городов 
получили сертификаты участников глобальной кампании «Мой город готовится!»; ее основные 
принципы во многом идентичны и хорошо согласуются с реализуемым в настоящее время в 
России аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» [6]. 

Следующий этап формирования эффективной международной системы ослабления опас-
ности стихийных бедствий осуществляется в настоящее время на основе «Сендайской рамоч-
ной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы» (Сендай, Япония, 2015) [7]. 
Реализация Сендайской рамочной программы (СРП) призвана обеспечить существенное 
уменьшение риска бедствий и сокращение связанных с ними потерь за счет решения семи 
достаточно амбициозных задач по значительному снижению количества погибших и постра-
давших в результате бедствий, доли прямых экономических потерь от бедствий в глобальном 
ВВП, ущерба вследствие вызванного бедствиями нарушения работы основных служб, включая 
медицинские учреждения и учебные заведения, разрушения важнейших объектов инфраструк-
туры, а также по значительному расширению международного сотрудничества, увеличению 
числа стран, принявших национальные и местные стратегии снижения риска бедствий, и росту 
обеспеченности населения информацией относительно риска бедствий и системами раннего 
оповещения, охватывающими разные виды угроз. 

Первое из четырех приоритетных направлений СРП «Понимание риска бедствий» предо-
пределяет широкое использование риск-ориентированного подхода, основанного на концепции 
допустимого (приемлемого) риска, механизмах всестороннего анализа риска бедствий во всех 
его измерениях и системах управления риском. Риск-ориентированный подход закреплен в 
комплексе национальных стандартов РФ «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». 

Второй важный общий методологический принцип, заложенный в основу рамочных про-
грамм ООН по снижению риска бедствий, – превентивный подход, в соответствии с которым 
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прогнозирование, выявление, оценка и мониторинг факторов риска бедствий, а также улучше-
ние раннего оповещения населения должны постоянно находиться в фокусе внимания всех 
уровней государственной власти и органов самоуправления. Это означает, что в международ-
ной практике акцент в деятельности по снижению опасности бедствий переносится с меро-
приятий по ликвидации последствий на меры по предупреждению риска и повышению готовно-
сти к бедствиям в целях эффективного реагирования на всех уровнях. Кроме того, в СРП зна-
чительно расширен спектр отслеживаемых чрезвычайных ситуаций за счет учета техногенных 
и природно-техногенных угроз, а также связанных с ними экологических опасностей. 

Одна из центральных категорий понятийного аппарата Стратегии ООН по снижению бедст-
вий – потенциал противодействия бедствиям. Это понятие вынесено в название ХРП («Хиог-
ская рамочная программа действий на 2005–2015 годы: создание потенциала противодействия 
бедствиям на уровне государств и общин») и широко используется в СРП. 

В Преамбуле СРП под потенциалом противодействия понимается способность системы, 
сообщества или общества, подверженного угрозам, противостоять последствиям угрозы, пере-
носить их, приспосабливаться к ним и восстанавливаться своевременно и эффективно, в том 
числе посредством сохранения и восстановления своих основополагающих структур и функций 
[7]. Развитие потенциала противодействия бедствиям «на уровне государств и общин» являет-
ся важнейшей задачей государственных структур и органов местного самоуправления. 

Здесь следует отметить, что понятие «потенциал противодействия», с нашей точки зрения, 
обладает большим ресурсом для дидактической адаптации, однако в настоящее время практи-
чески не используется в учебной литературе по безопасности жизнедеятельности. 

Главным инструментарием укрепления систем управления рисками бедствий признаны 
глобальные и национальные платформы как эффективный междисциплинарный и межотрас-
левой механизм стратегического руководства и координации усилий государственных структур, 
частного сектора и гражданского общества. 

Глобальная платформа по снижению риска бедствий создана в 2008 году с целью содейст-
вия диалогу на высоком уровне и обмену информацией между заинтересованными сторонами, 
представляющими как правительственные, так и общественные организации [8]. Именно на 
сессиях Глобальной платформы осуществляется всесторонняя оценка хода выполнения ра-
мочных программ ООН. Сессии проходят с интервалом в два года, начиная с 2007 года. Ис-
ключение составил 2015 год, когда состоялась Всемирная конференция ООН по снижению 
риска бедствий. Шестая сессия Глобальной платформы соберется в мае 2019 года. 

Национальная платформа Российской Федерации образована и функционирует в рамках 
Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Координатором реализации СРП является Всероссийский научно-исследовательский институт 
по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (федеральный 
центр науки и высоких технологий). 

Таким образом, реализация стратегических приоритетов СРП в Российской Федерации 
осуществляется в формате совершенствования функционирования РСЧС [9]. 

В заключение следует отметить, что в России накоплен значительный опыт защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Активное 
участие РФ в Глобальной кампании МСУОБ ООН «Мой город готовится!» способствует укреп-
лению международного сотрудничества и повышает уровень безопасности жизнедеятельности 
населения. Анализ международного контекста российской государственной политики в области 
защиты населения и территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций помога-
ет глубже понять стратегические цели и приоритеты этой деятельности. 
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Постановка проблемы. Особенность деятельности, связанной с выполнением трудовых 
обязанностей в условиях охлаждающего микроклимата, обусловлена затратами работниками 
большого количества энергии (значительная степень выносливости и физической подготов-
ленности работников). Категория труда в данном виде профессии в основном относится к тя-
желой и средней тяжести (мясоперерабатывающие производства, холодильные камеры и т.п.). 
Из-за специфики профессии сотрудники данных предприятий вынуждены продолжительное 
время (до 8 часов в день) находиться в данных условиях. В этой связи изучение данной про-
блемы имеет важную практическую значимость. 

Анализ литературы. Результаты научных работ исследователей [1–5] показали, что рабо-
тоспособность человека в условиях низкой температуры воздуха ниже энергозатраты значи-
тельно выше, нежели при нормальных, приближенных к комфортным условиям. Связано это с 
тем, что возникает так называемое преодоление дополнительного сопротивления организма, 
т.е. работник пытается адаптироваться к выполнению трудовых обязанностей при ограничен-
ности телодвижений из-за достаточной громоздкой утепленной спецодежды и других причин 
технического характера (эксплуатация оборудования мясоперерабатывающих производств, 
холодильных камер и рефрижераторов), что также приводит к увеличению обмена веществ в 
организме. 

Взаимосвязь энергозатрат работников, необходимых при выполнении трудовой деятельно-
сти при разных температурах окружающей среды, с уровнем производственного травматизма 
представлена в работах [3; 6; 7]. Исследователями было выявлено, что при подобных условиях 
значения показателей травматизма имеют характер сезонности. 

Цель представленной работы заключается в обосновании практических подходов к 
уменьшению показателей производственного травматизма работников предприятий, в специ-
фике которых имеются технологические процессы, связанные с выполнением трудовых обя-
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занностей в условиях охлаждающего микроклимата, на основании анализа влияния энергоза-
трат от температуры окружающей среды. 

Изложение основного материала. В работе проведен анализ производственного травма-
тизма (таблица 1) и статистических материалов по несчастным случаям [7]. Обработка стати-
стических данных выполнялась при помощи корреляционно-регрессионного метода анализа в 
программе «StatSoftStatistica 12.5.192.7» для ОС Windows 10. 

Таблица 1. 
Анализ травматизма по статистическим данным. 

 

Травмированные 
работники (кол-во чел) 

4 6 6 7 8 7 6 

Средняя температура  

воздуха в рабочей зоне, ºС 
19 17 7 –5,5 –10 0,5 13 

Энергозатраты, кДж/с 0,231 0,236 0,254 0,277 0,285 0,266 0,243 
 

Из данных представленных в таблице 1 видно, что с понижением температуры случаи 
травматизма становятся более частыми и энергетическая стоимость работ увеличивается. 
Возможно, что высокий уровень травматизма среди работников данной сферы деятельности 
(низкой температурой воздуха в рабочей зоне) обуславливается повышенным расходом энер-
гии для выполнения своих профессиональных обязанностей. Наше предположение согласует-
ся с полученными данными корреляционно-регрессионного метода, который позволил устано-
вить, что между уровнем травматизма на производстве и энергозатратами в условиях различ-
ных температурных режимов окружающей среды прослеживается зависимость линейного ха-
рактера, имеющая следующий вид: 

N
с

н  = 26,1 × Э – 5 × 10
–2

 × t – 0,4,  (1) 

где N
с

н  – случаи травмирования, кол-во чел.; 

Э – энергетические затраты, необходимые для выполнения работ при рассматриваемой тем-
пературе воздушной среды, кДж/с; 
t – температура воздуха, ºС. 

Стабильность и максимальность связи представленных выше величин указывают на дос-
таточно высокий показатель коэффициента детерминации (R

с

н 2
 равен 0,87 при достоверности 

р>0,95). Таким образом, при определении критерия Фишера оценка взаимосвязи (регрессии) 
моделей подтверждает точность и высокую значимость полученных уравнений (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Динамика травматизма относительно энергозатрат 

работников в зависимости от температуры окружающей среды. 
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Представленный график (рисунок 1) наглядно отображает зависимость уровня травматиз-
ма производственного характера между энергозатратами работников и величиной температу-
ры окружающей (рабочей) среды. 

Анализ графического материала показал, что для наглядности в осевой плоскости темпе-
ратуры воздуха на графике показатели проекции травматизма изображены в виде штрихпунк-
тирной линии. Таким образом, на предприятиях, где присутствуют производственные процессы 
с температурой воздуха –5ºС, энергозатраты повышаются до 0,277 кДж/с, при этом вероят-
ность возникновения несчастных случаев может достигнуть 6 случаев, при –10ºС энергозатра-
ты уже составляют 0,285 кДж/с, согласно графику, а при этом число травмированных увеличи-
вается до 8 случаев. 

Выводы. Установлено, что при условиях низких температур окружающей среды в зависи-
мости от выполняемой работы (требующей высоких энергозатрат от работников) риск получе-
ния травм в значительной степени увеличивается. Данные обстоятельства доказывают зако-
номерность влияния энергозатрат человека в условиях охлаждающего микроклимата на вели-
чину показателей травматизма на производстве. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
МОЛОДЕЖИ О ПУТЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ЦЕЛЯХ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

Аннотация. В статье представлены данные анонимного социологического опроса сту-
денческой молодежи о путях распространения ВИЧ-инфекции и мерах ее профилактики. Ис-
следование проводилось в два этапа. Первый этап – стартовый, проводился до лекции; 
второй – констатирующий, после прослушивания материала о ВИЧ-инфекции, путях рас-
пространения и мерах ее профилактики. 

Установлено, что позиция и взгляды молодых людей кардинально менялись, что свиде-
тельствует о необходимости проведения профилактических бесед среди студентов, яв-
ляющихся одной из наиболее уязвимых социальных групп. 

Ключевые слова: СПИД, ВИЧ-инфекция, молодежь, профилактика. 

Lepko A.K., Romanova M.E. 

THE IMPORTANCE OF YOUNG INFORMATION 
ON THE WAYS OF THE DISTRIBUTION OF HIV 

INFECTION FOR ITS PREVENTION 

Annotation. The article presents the data of an anonymous sociological survey of students on 
the ways of spreading HIV infection and preventive measures. The study was conducted in two stag-
es. The first stage – starting, was held before the lecture; the second is an ascertaining, after listening 
to material on HIV infection, ways of spreading and preventive measures. 

It has been established that the position and views of young people have changed dramatically, 
which indicates the need for preventive discussions among students who are one of the most vulner-
able social groups. 

Keywords: AIDS, HIV infection, youth, prevention. 
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Постановка проблемы. На сегодняшний день ВИЧ-инфекция стала одной из самых гло-
бальных проблем человечества, что обусловлено ежегодным увеличением количества инфи-
цированных и больных людей. В настоящее время распространение болезни охватывает не 
только социально неблагополучные слои общества, но и в целом весь социум. 

Образ жизни современной молодежи подвергает их риску возникновения ВИЧ-инфекции: 
беспорядочные половые связи, незащищённый половой акт, употребление тяжелых наркоти-
ков. Все эти факторы повышают риск заражения вирусом иммунодефицита молодых людей. 

Анализ литературы. Констатация факта о том, что ВИЧ-инфекция является жизненно 
опасной для общества позволила привлечь внимание к этой проблеме не только медиков, но и 
обычных людей. Понимание, что синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), это не 
только биологическое, но и социальное явление, дало старт разработкам различных программ 
информирования населения о надвигающейся опасности заражения. Была выделена важность 
изменения сознания людей в отношении ВИЧ/СПИДа [1]. Самым распространенным путем пе-
редачи ВИЧ-инфекции считается незащищенный половой акт. Как правило, этому аспекту бо-
лее подвержены молодые люди, перешедшие порог полового созревания. Именно поэтому 
данной возрастной группе следует уделять особое внимание [2]. В настоящее время большое 
количество молодежи является студентами различных учебных заведений, в этой связи работа 
по профилактике заражения ВИЧ ложится на плечи не только родителей студентов, но и Мин-
здрава, администрации и преподавательского состава, а также других учреждений. Для её 
осуществления проводятся просветительские работы (информационные беседы и лекции о 
СПИДе, путях заражения и меры профилактики) [3]. 

Проблема заболевания населения СПИДом, распространения ВИЧ-инфекции и путях её 
профилактики – особо актуальная планетарная проблема, так как динамика роста зараженных 
людей является положительной. По данным ВОЗ, с начала эпидемии число жертв СПИДа на 
планете превысило 35 миллионов человек [4]. Ежегодно количество ВИЧ-инфицированных в 
странах мира увеличивается на 5–10 миллионов [5]. Одной из причин данного явления являет-
ся недостаточная осведомленность людей о СПИДе, путях распространения ВИЧ-инфекции, а 
также мерах профилактики. В этом контексте, отмечают в ВОЗ, крайне важно продолжать госу-
дарственные программы по диагностике населения, обеспечивать его информацией о спосо-
бах профилактики и лечения ВИЧ-инфекции [4]. 

В связи с этим целью данного исследования стало изучение значимости информативно-
сти молодежи о путях распространения ВИЧ-инфекции в целях её профилактики. 

Изложение основного материала. Знание природы такого заболевания, как СПИД – это 
одна из важнейших составляющих профилактики заражения ВИЧ, наряду с ежегодной сдачей 
анализа на выявление ретровируса в крови человека. Вместе с тем большинство людей счита-
ет необязательной сдачу данного анализа, также как и знаниям об инфекции не придают осо-
бого значения в силу того, что не относят себя к группе риска. В этой связи нами был проведен 
анонимный социологический опрос, в котором приняли участие студенты ГБОУВО РК КИПУ в 
возрасте от 19 до 21 года (n = 28). 

Исследование проводилось в два этапа. Первый этап – стартовый, который проводился до 
лекции. Второй этап – констатирующий, после прослушивания материала о ВИЧ-инфекции, пу-
тях распространения и мерах профилактики (таблица 1). 

Таблица 1. 
Сформированность представлений 

о ВИЧ-инфекции и путях её распространения. 
 

 

Первый этап Второй этап 

Количество 
ответов 

% 
Количество 

ответов 
% 

Относите ли Вы себя к группе риска? 

Да 1 3,6% 2 7% 

Нет 26 92,8% 25 89,2% 

Не задумывался 1 3,6% 1 3,6% 
Сдавали ли Вы кровь для выявления ВИЧ-инфекции? 
Будете сдавать кровь для идентификации ВИЧ-инфекции? 

Да 11 39,2% 13 46,4% 

Нет 16 57,1% 14 50% 

Не задумывался 1 3,6% 1 3,6% 
Может ли женщина, болеющая СПИДом, родить здорового ребёнка? 

Да 19 67,8% 27 96,4% 

Нет 8 28,5% 1 3,6% 

Не задумывался 1 3,6% 0 0% 
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Дайте определение аббревиатурам ВИЧ и СПИД 

Правильных ответов 2 15 53,5% 26 92,8% 

Правильный ответ 1 7 25% 1 3,6% 

Неправильно 3 10,7% 0 0% 

Нет ответа 3 10,7% 1 3,6% 
Выберите возможные пути передачи ВИЧ-инфекции из предложенных 

Правильно 1 3,6% 5 17,8% 

1 ошибка 11 39,2% 19 67,8% 

2 ошибки 12 42,8% 2 7,1% 

Нет ответа 4 14,2% 2 7,1% 

Как Вы считаете, нужно ли изолировать ВИЧ-инфицированных? 

Да 7 25% 3 10,7% 

Нет 15 53,5% 20 71,4% 

Затрудняюсь ответить 6 21,4% 5 17,8% 
Позволили бы Вы своему ребенку учиться в одном классе с ВИЧ-инфицированным? 

Да 13 46,4% 10 35,7% 

Нет 12 42,8% 13 46,4% 

Затрудняюсь ответить 3 10,7% 5 17,8% 
Если бы вы узнали, что близкий Вам человек болен СПИДом, Вы бы отвернулись от него? 

Да 2 7,1% 1 3,6% 

Нет 24 85,7% 2 7,1% 

Затрудняюсь ответить 2 7,1% 25 89,2% 
 

Результаты проведенного исследования позволили установить существенные различия 
стартового и констатирующего этапов по большинству заданных вопросов. В частности, ответы 
на вопрос: «Относите ли Вы себя к группе риска?» существенно не изменились, хотя следует 
отметить, что после прослушивания лекции количество отрицательных ответов снизилось. 
Следовательно, у молодых людей возникает сомнение и исчезает чувство уверенности в том, 
что эта проблема их не коснется. 

Из всех респондентов кровь на выявление ВИЧ сдавали 11 человек (39,2%). Наметилась 
положительная динамика по числу студентов, желающих сдавать кровь для идентификации 
ВИЧ-инфекции (46,4%). 

В процессе анализа результатов опроса было установлено, что не все опрошенные знают, 
как расшифровываются аббревиатуры «СПИД» и «ВИЧ» (таблица 1, рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Распределение верных и неверных ответов на вопрос: 
«Относите ли Вы себя к группе риска?». 

 

Следует отметить, что количество положительных ответов увеличилось после лекции. В 
частности, количество правильных ответов увеличилось с 39,2% (n = 11) до 92,8% (n = 26). Из 
чего можно сделать вывод, что качество знаний, касающихся этого вопроса, значительно 
улучшились. 

Также была поставлена цель выяснить, что знают студенты о путях передачи ВИЧ-
инфекции. Для этого им было предложено восемь вариантов ответа, из которых только три 
были верными (незащищенный половой акт, использование нестерильных инструментов для 
маникюра, внутривенные инъекции нестерильными инструментами). Изменение показателей 
выбора правильного ответа значительно не изменилось. Во втором опросе правильно ответи-
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ли только на 4 человека больше, чем в первом. Однако количество ошибок изменилось с пре-
обладания неверных ответов и двух ошибок одной ошибки (рисунок 2). Следует отметить, что 
самой частой ошибкой стал вариант «при сдаче крови». Это позволяет нам предположить, что 
доверие к системе здравоохранения находится на низком уровне. 

 

 
 

Рисунок 2.Распределение верных и неверных ответов на вопрос: 
«Пути передачи ВИЧ-инфекции». 

 

С увеличением числа болеющих СПИДом женщин возрастает и количество беременно-
стей, при которых вероятность рождения зараженного ребенка очень высока. Однако совре-
менная медицина располагает значительным арсеналом методов и подходов, позволяющих 
при обнаружении беременности у ВИЧ-инфицированной минимизировать риск рождения боль-
ного ребенка. Актуальность данной проблемы стала решающей в выборе следующего вопроса 
респондентам. Молодым людям был задан вопрос: «Может ли больная СПИДом женщина ро-
дить здорового ребенка?». 

На стартовом этапе исследования (до проведения лекции) часть опрашиваемых студентов 
(8 человек) была уверена, что рождение здорового ребенка невозможно. На констатирующем 
этапе только один респондент не изменил своего мнения по данному вопросу. Это наглядно 
отображает положительную тенденцию появления знаний на данную тему у студентов. 

Важность вопросов, связанных с распространением вируса иммунодефицита, обусловлена 
не только биологическими аспектами, но и социальными, поскольку вместе с ростом заражен-
ных возрастает и риск заражения, а вместе с тем и страх людей. Согласно ст. 13 ФЗ РФ № 323-
ФЗ [6], разглашение сведений о заболевании лицами, которым они стали известны при исполь-
зовании служебных обязанностей, не допускается. Следовательно, любой представитель со-
циума может быть ВИЧ-инфицированным, поэтому особую актуальность приобретает вопрос 
об изоляции таких членов общества. Чем больше человек знает о природе и анамнезе СПИДа, 
тем больше растет его желание огородить от себя людей, болеющих этой страшной болезнью. 
Однако, вероятнее всего, выразить свое истинное мнение может не каждый даже в анонимном 
опросе, что связано с возможным осуждением его со стороны общества. Седьмой вопрос на-
шей анкеты был посвящен изоляции зараженных ВИЧ-инфекцией людей. Анализ обследован-
ных анкет показал, что на обоих этапах исследования большинство опрашиваемых (до лекции – 
15%, после – 20%) считает, что изоляция больных не уместна. Однако у остальных респонден-
тов мнения разделились, одни считали изоляцию зараженных людей обязательной, другие – 
затруднялись в ответе. Полученные результаты свидетельствуют о том, что основная масса 
опрошенных студентов испытывает страх и не готова к общению с ВИЧ-инфицированными. 

Заданные вопросы не касались респондентов лично, поэтому следующий вопрос («Позво-
лили бы Вы своему ребенку учиться в одном классе с ВИЧ-инфицированным?») отображал бо-
лее реальное мнение опрашиваемых. Наше предположение подтвердилось полученными от-
ветами. Так, до проведения лекции хоть положительные и отрицательные ответы значительно 
не отличались, но количество положительных ответов было большим (13%), на констатирую-
щем этапе отрицательный результат стал, наоборот, преобладающим (13%), также возросло 
число тех, кто затруднялся ответить на заданный вопрос. 
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Последним в анкете был вопрос: «Если бы вы узнали, что Ваш близкий человек болен 
СПИДом, Вы бы отвернулись от него?». Результаты нас поразили. В первом случае подав-
ляющее количество студентов ответило, что не оставили бы своих близких с болезнью (85,7%). 
Во втором случае респонденты не смогли определить свое окончательное мнение и затрудня-
лись ответить (89,3%). 

Выводы. Проведение ознакомительных лекций о ВИЧ-инфекции и путях ее передачи по-
зволяет молодежи задуматься о своем образе жизни, о своем здоровье, что может способст-
вовать уменьшению риска заражения вирусом иммунодефицита человека в молодежной сре-
де. Следовательно, необходимо обеспечивать проведение подобных лекций обязательным 
мероприятием в рамках учебных учреждений. Данную миссию с успехом могут выполнять пре-
подаватели кафедр медико-биологических дисциплин, безопасности жизнедеятельности, а 
также студенты-волонтеры профильных направлений подготовки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО МЫШЛЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования общепрофессиональных 
компетенций студентов в сфере безопасности жизнедеятельности при изучении техниче-
ских дисциплин. Показана возможность повышения культуры безопасности и риск-
ориентированного мышления студентов посредством рационального выбора материала и 
методики изложения отдельных разделов (положений) изучаемых курсов. Сделан акцент на 
анализе опасностей и рисков, возникающих в техносфере, в особенности в процессе трудо-
вой деятельности человека и бытовой среде. 

Ключевые слова: опасность, техносфера, охрана труда, безопасность, уровень риска, 
гигиена труда, культура безопасности, мониторинг опасностей. 

Menumerov R.M. 

FORMING OF CULTURE OF SAFETY AT STUDY OF NATURAL DISCIPLINES 

Annotation. In the article the questions of forming of cultural jurisdictions of students are consi-
dered in the field of safety of vital functions at the study of disciplines of natural science cycle. Possi-
bility of increase of culture of safety of students is rotined by means of rational choice of material and 
method of exposition of separate sections (positions) of the studied courses. An accent is done on the 
analysis of dangers of technogenic character, which arise up in the process of labour activity of man 
and to the domestic environment. 

Keywords: danger, technosphere, labour protection, safety, hlygiene of labour, culture of safety, 
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Последним в анкете был вопрос: «Если бы вы узнали, что Ваш близкий человек болен 
СПИДом, Вы бы отвернулись от него?». Результаты нас поразили. В первом случае подав-
ляющее количество студентов ответило, что не оставили бы своих близких с болезнью (85,7%). 
Во втором случае респонденты не смогли определить свое окончательное мнение и затрудня-
лись ответить (89,3%). 

Выводы. Проведение ознакомительных лекций о ВИЧ-инфекции и путях ее передачи по-
зволяет молодежи задуматься о своем образе жизни, о своем здоровье, что может способст-
вовать уменьшению риска заражения вирусом иммунодефицита человека в молодежной сре-
де. Следовательно, необходимо обеспечивать проведение подобных лекций обязательным 
мероприятием в рамках учебных учреждений. Данную миссию с успехом могут выполнять пре-
подаватели кафедр медико-биологических дисциплин, безопасности жизнедеятельности, а 
также студенты-волонтеры профильных направлений подготовки. 
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Методологической основой указанных курсов является анализ опасностей, возникающих 
при взаимоотношениях людей между собой и окружающей их средой на уровнях, приносящих 
ущерб здоровью и жизни или нарушающих целостность окружающей среды. При этом целью 
обучения должно являться получение знаний основ формирования безопасной и здоровой ок-
ружающей среды, минимизации рисков травматизма и заболеваний, которая может быть реа-
лизована на основе глубокого понимания концепций опасностей и рисков, окружающих челове-
ка, методов их предотвращения или ограничения. Конечной целью при этом является овладе-
ние культурой безопасности и ориентированного на риск («риск-ориентированного») мышле-
ния, при котором вопросы безопасности и сохранения здоровья рассматриваются в качестве 
важнейших приоритетов в жизни и профессиональной деятельности [1]. 

Анализ литературы. Вопросы формирования безопасной среды обитания, в том числе 
безопасности трудовой деятельности, рассматривались многими авторами [2; 3], опубликовано 
множество научной и учебной литературы в этой сфере [4; 5]. При этом основное внимание ав-
торов уделяется не предупреждению случаев повреждения здоровья, а предусмотренных за-
конодательством компенсационным мероприятиям при наступлении несчастного случая и 
профзаболевания [2; 6]. Однако авторами [2; 4] показано, что воздействие большинства опас-
ных и вредных факторов, в результате которых происходят несчастные случаи и фиксируются 
заболевания работников, находятся в скрытом от человека состоянии, не проявляются до поры 
до времени и не причиняют видимого вреда. Определение наличия этих факторов и оценка 
степени их опасности являются важнейшей задачей по обеспечению безопасности человека и 
среды его обитания. 

Цель данной статьи – повышение уровня безопасности и показателей здоровья студентов 
на основе глубокого осознания опасностей и угроз современных технических систем и технологий. 

Изложение основного материала. При изучении вышеуказанных дисциплин особое место 
необходимо уделять изучению происхождения и эволюции опасностей, создаваемых избыточ-
ными потоками энергии и информации, в соответствии с которыми реализуются методологиче-
ские основы формирования знаний об угрозах и опасностях окружающей человека среды (сре-
ды обитания), степени рисков несчастных случаев и заболеваний. 

При изложении вопросов эволюции опасностей внимание студентов акцентируют на ак-
сиоме № 1 ноксологии: любая деятельность человека потенциально опасна (трудовая дея-
тельность в особенности). При этом отмечают, что по мере развития человеческого общества 
опасности растут быстрее, чем человеческое противодействие ей. В настоящее время сфор-
мировался печальный парадокс – в течение многих столетий люди совершенствовали технику 
и технологии, чтобы обезопасить себя от естественных опасностей, а в результате пришли к 
наивысшим техногенным опасностям [2]. Среди событий, которые привели к ряду негативных 
процессов и явлений в техносфере, следует отметить удвоение промышленного производства 
каждые 12–15 лет ведущих стран мира, что создавало удвоение выбросов, сбросов и других 
отходов, загрязняющих биосферу, а также увеличение средств транспорта – мировой автомо-
бильный парк с 1960 по 2007 гг. возрос с 120 до 800 млн. автомобилей (40 млн. в РФ, 440 тыс. – 
Республике Крым), что привело к повышенному загрязнению атмосферного воздуха и росту 
травматизма на автодорогах [3; 4]. В 2017 году, как передает агентство Крыминформ, на крым-
ских дорогах в результате ДТП погибли 343 человека (0,94 человека в день) и еще 2330 чело-
век получили травмы (6,4 человека в день). 

Рассматривая вопросы эволюции, отмечаем, что по мере развития человеческого общест-
ва произошло снижение физических качеств людей: понизилась острота зрения и слуха, снизи-
лись мускульная сила и выносливость, быстрота сенсомоторных реакций на раздражители и др. 

Необходимо отметить, что создаваемые человеком технические средства, техника и тех-
нологии, кроме позитивных свойств и результатов, обладают способностью генерировать 
опасности и угрозы. Любая техническая система потенциально опасна, ни один вид техники и 
технологии при ее функционировании не обеспечивает абсолютной безопасности. Например, 
открытие электрических явлений (в середине XIX в.) и развитие электроэнергетики – самой 
удобной, самой универсальной формы энергии (незаменимой во многих случаях) породило за-
дачи по защите от его опасного воздействия, в том числе и без непосредственного контакта с 
ним (излучений и электромагнитных полей). Появление персональных компьютеров, мобиль-
ных телефонов, планшетов вызвало массу проблем, связанных с психическим здоровьем де-
тей и подростков (речевые проблемы у малышей, нарушение коммуникации, неактивное фор-
мирование мелкой моторики и др.) [3; 4]. 

Невозможность достижения абсолютной безопасности – одна из важнейших аксиом ноксо-
логии и безопасности жизнедеятельности. В связи с этим отмечают, что понятия «безопасные 
условия труда», «безопасные технологии» и другие являются идеализированными, не соответ-
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ствующими их реальному значению, впрочем, как и бессодержательный термин «охрана тру-
да». На практике под безопасными условиями труда понимают (что находит отражение в нор-
мативно-правовой литературе) условия труда, при которых воздействие на человека негатив-
ных факторов производственной среды не превышает установленных нормативов [3; 5]. При 
этом необходимо понимать, нормативы «устанавливают» (и пересматривают) органы исполни-
тельной власти в лице конкретных организаций, людей и на основе существующих знаний в 
области безопасности и гигиены труда. Наивысшая степень безопасности может быть только 
целью, к которой необходимо стремиться, учитывая уровень развития современной техники. 
Здесь имеем очевидный компромисс между необходимостью создания безопасных условий 
труда и материально-техническими возможностями (уровнем развития науки) достижения этой 
цели. В связи с этим принцип просвещения и роста осведомленности при решении задач со-
хранения здоровья и безопасности должен иметь в обучении (и воспитании) первостепенное 
значение. Реализация этого принципа лежит через систему предупреждения, профилактики и 
принятия превентивных мер, то есть переход от реагирования на произошедшие несчастные 
случаи (повреждения здоровья) к их профилактике – предотвращению развития опасной ситуации. 

В настоящее время человек постоянно взаимодействует со многими видами техники и тех-
нологий (в том числе пищевых технологий), адаптируясь к ее потенциальной опасности. С рос-
том надежности технологических процессов и оборудования, а также повышением общего 
уровня безопасности нарушители начинают верить в свою неуязвимость, поскольку они неод-
нократно нарушали правила поведения, гигиенические нормы и все обходилось без последст-
вий. При этом основная причина «притупленности» инстинкта самосохранения – это банальное 
невежество, низкая осведомленность, а также недостаток информации (которая в большинстве 
случаев скрывается производителями, нравственные принципы которых далеки от альтруиз-
ма). 

Следует отметить, что экономические и технические возможности повышения уровня безо-
пасности технических систем не безграничны. Затрачивая чрезмерные средства и ресурсы на 
повышение безопасности и охраны труда, можно нанести ущерб социальной сфере (например, 
сокращение затрат на медицинское обслуживание), кроме того, возрастают риски, обусловлен-
ные самими защитными средствами [2; 3]. 

Выводы. Проведенный анализ условий жизнедеятельности современного человека сви-
детельствует о возросшей роли техногенного фактора в формировании заболеваний и травма-
тизма. Современные технические системы и технологии, кроме позитивных свойств и резуль-
татов, обладают способностью генерировать опасности. При этом наблюдается печальный па-
радокс: по мере развития человеческого общества опасности растут быстрее, чем человече-
ское противодействие ей. С этой точки зрения, формирование культуры безопасности, воспи-
тание и привитие «риск-ориентированого» мышления будущим специалистам должны стоять в 
одном ряду с развитием техники и занимать ответственную позицию, независимо от сферы их 
профессиональной деятельности. 
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случаи (повреждения здоровья) к их профилактике – предотвращению развития опасной ситуации. 

В настоящее время человек постоянно взаимодействует со многими видами техники и тех-
нологий (в том числе пищевых технологий), адаптируясь к ее потенциальной опасности. С рос-
том надежности технологических процессов и оборудования, а также повышением общего 
уровня безопасности нарушители начинают верить в свою неуязвимость, поскольку они неод-
нократно нарушали правила поведения, гигиенические нормы и все обходилось без последст-
вий. При этом основная причина «притупленности» инстинкта самосохранения – это банальное 
невежество, низкая осведомленность, а также недостаток информации (которая в большинстве 
случаев скрывается производителями, нравственные принципы которых далеки от альтруиз-
ма). 

Следует отметить, что экономические и технические возможности повышения уровня безо-
пасности технических систем не безграничны. Затрачивая чрезмерные средства и ресурсы на 
повышение безопасности и охраны труда, можно нанести ущерб социальной сфере (например, 
сокращение затрат на медицинское обслуживание), кроме того, возрастают риски, обусловлен-
ные самими защитными средствами [2; 3]. 

Выводы. Проведенный анализ условий жизнедеятельности современного человека сви-
детельствует о возросшей роли техногенного фактора в формировании заболеваний и травма-
тизма. Современные технические системы и технологии, кроме позитивных свойств и резуль-
татов, обладают способностью генерировать опасности. При этом наблюдается печальный па-
радокс: по мере развития человеческого общества опасности растут быстрее, чем человече-
ское противодействие ей. С этой точки зрения, формирование культуры безопасности, воспи-
тание и привитие «риск-ориентированого» мышления будущим специалистам должны стоять в 
одном ряду с развитием техники и занимать ответственную позицию, независимо от сферы их 
профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу психологических проблем формирования лич-
ности безопасного типа. Представлена актуальность психологической детерминанты 
развития личностных установок, обеспечивающих системную устойчивость и направлен-
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ность индивида на минимизацию производимых и воспринимаемых опасностей. Выводы мо-
гут быть полезны для планирования и реализации образовательных программ по психоло-
гии, иных специализированных форм обучения основам психологических знаний, а также для 
диагностики и прогноза социальной успешности личности. 

Ключевые слова: безопасность личности, безопасный тип личности, факторы безо-
пасности, психологическая безопасность, личностное развитие. 

Mishin Y.V. 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION 
THE SAFE TYPE PERSONALITY 

Annotation. Article is devoted to the analysis of psychological problems formation the safe type 
personality. The relevance of a psychological determinant of development of the personal installations 
providing system stability and individual orientation on minimization made and perceived dangers is 
presented. Conclusions can be useful to planning and implementation an educational psychology 
programs, other specialized forms of education to bases of psychological knowledge and also to di-
agnostics and the forecast a social success of the personality. 

Keywords: safety of the personality, safe type of the personality, safety factors, psychological 
safety, personal development. 
 

Постановка проблемы. В настоящее время отмечается активное формирование новой 
отрасли междисциплинарных знаний, изучающей безопасность как интегративное явление 
действительности. Предметами исследований являются сущность и механизмы безопасности, 
закономерности ее дифференциации, причины и условия возникновения угроз, факторы обес-
печения безопасности, психологические критерии личности безопасного типа. К числу причин 
активности в этой области исследователи относят динамично меняющуюся социальную среду, 
нестабильность и размытость ценностных ориентиров, рост стрессогенных факторов и пр. При 
этом социальная среда предъявляет качественно новые требования к пластичности и гибкости 
мышления человека, адаптационным свойствам, самостоятельности, способности рациональ-
но конкурировать и сотрудничать, находить безопасные формы социальной коммуникации и 
самореализации. Следствием этого является актуальность повышения психологической ком-
петентности современного человека как субъекта безопасности в совокупности его индивиду-
ально-психологических свойств и качеств, безопасных сценариев мышления и поведения. 

Анализ литературы. В настоящее время в результате исследований в предметной облас-
ти психологии безопасности накоплен обширный материал. Проблема формирования личности 
безопасного типа изучалась в контексте определенных сфер жизнедеятельности. В частности, 
в рамках информационно-психологической безопасности (Г.В. Грачев) [1], безопасности труда 
(М.А. Котик) [2], безопасности личности и образовательной среды (И.А. Баева, Н.А. Дмитриев-
ский, Н.А. Лызь) [3–5], социально-психологической безопасности (Т.В. Эксакусто) [6]. Вместе с 
тем вопросы психологической компетентности личности в сфере обеспечения безопасности 
остаются недостаточно раскрытыми. 

Цель работы – обосновать необходимость повышения психологической компетентности в 
интересах формирования личности безопасного типа. 

Изложение основного материала. Формирование личности безопасного типа – динамич-
ный и многоуровневый процесс, детерминированный совокупностью внешних и внутренних 
факторов. С первых дней жизни человек сталкивается с категорией опасностей, обусловлен-
ных окружающей средой, условиями существования. Другая категория опасностей формирует-
ся самим человеком, результатами его деятельности, поведением и образом жизни. 

Современные исследователи рассматривают безопасность человека в контексте состоя-
ния и качества окружающих условий его жизнедеятельности, а также с позиции его психологи-
ческих свойств и индивидуально-типологических особенностей, позволяющих поддерживать 
надлежащий уровень безопасности, устойчивость к негативным воздействиям, отсутствие либо 
минимизацию производимых опасностей для себя, социума и природы. Внутренние факторы 
безопасности соотносятся с психологическими установками, конструктами, сценариями мыш-
ления человека, обеспечивающими его системную устойчивость, что позволяет обосновать по-
нятие личности безопасного типа [7]. 

В исследовании В.Н. Мошкина [8] личность безопасного типа понимается как «интеграция 
ценностных ориентаций и опыта деятельности в экстремальных ситуациях». При этом подчер-
кивается, что воспитание культуры безопасности реализуется через формирование безопасно-
го поведенческого опыта личности, а также через актуализацию психологических ресурсов са-
мой личности, выстраивание соответствующих мотивационно-ценностных стереотипов и убеж-
дений человека. 
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Очевидно, что изучение феномена формирования личности безопасного типа должно ле-
жать в рамках междисциплинарного подхода с использованием научных знаний в области эко-
логии, физиологии, социологии, валеологии, медицины, технологии, безопасности жизнедея-
тельности и т.д. Однако, на наш взгляд, психологические детерминанты исследования пред-
ставляют собой первостепенное значение, поскольку личность безопасного типа – это резуль-
тат активности и влияния двух типов причин – внутренних и внешних, под воздействием кото-
рых формируются определенные когнитивно-поведенческие и эмоционально-волевые качества 
личности. Это во многом обусловливает процессы саморегуляции, формирует мотивационную 
сферу человека, организует и направляет его деятельность на безопасное достижение желае-
мого результата. 

Анализируя закономерности формирования мотивационной сферы, С.Л. Рубинштейн под-
черкивал, что мотив способен переходить и закрепляться (генерализироваться) в личных свой-
ствах человека, проходить «стереотипизацию» в личности по отношению к ситуации, в которой 
первоначально проявился, распространившись на все ситуации, однородные с первой в суще-
ственных по отношению к личности чертах [9; 10]. Таким образом, основу характера личности 
безопасного типа образует конгломерат генерализованных мотивов и возникших на их основе 
способов и сценариев поведения, которые интериоризированы человеком в результате лично-
стного опыта. Над побуждениями надстраиваются и входят в характер освоенные человеком 
паттерны поведения, включая собственные мотивы, а также общественно выработанные моти-
вационные сценарии деятельности. 

Исследуя концептуальные основы формирования личности безопасного типа, В.Г. Мара-
лов формирует группы проблем, подлежащих детальному изучению [11; 12]. В частности, к 
первой группе относится проблема личности как источника опасности для людей и общества: 
«из всех животных самым хищным и опасным является человек». Многие опасности являются 
результатом, издержками развития цивилизации. При этом психологические сценарии взаимо-
действия, поведенческие стереотипы, способы организации отношений одной личности так или 
иначе могут представлять угрозу для другой. Другая группа проблем связана с «личностью как 
источником опасности для себя». Человек – активное существо, которое строит свой путь са-
моактуализации, являясь субъектом собственной жизнедеятельности. Очевидно, что от того, 
каким образом он использует собственные ресурсы, в каком направлении выстраивает свою 
когнитивно-поведенческую активность и использует знания о вероятных угрозах, будет зави-
сеть его психическое, физическое и социальное благополучие, выбор безопасного вектора 
развития, успешность социализации. 

Еще одно направление возможных исследований связано с проблематикой «защит, кото-
рые используются личностью для обеспечения собственной безопасности». Многими авторами 
[2; 5; 11] отмечается расширение сферы психологических защит за пределы концепции З. 
Фрейда в силу развития социальных технологий бытия. В современной науке объектами ис-
следования являются не только закономерности и механизмы внутренних психологических за-
щит личности, но и структуры (образования) межличностных защит, направленных на сохране-
ние коллективной образно-символической системы «Мы – образ» [8]. 

Объединяющим результатом исследований в области психологических качеств личности 
безопасного типа является внутренняя картина мира и соответствующая ей система ценностей 
и мотивов, когнитивно-поведенческих установок, которые в значительной степени определяют 
личностные характеристики, в частности, способность человека поддерживать надлежащий 
уровень внутренней и внешней безопасности. В данном значении понятие «личность безопас-
ного типа» может рассматриваться в контексте культуры безопасности, которая определяется 
как интегративное качество личности, характеризующее целостное единство ее потребностей, 
знаний, умений, компетенций по предотвращению опасных ситуаций и угроз, а также степени 
психологической готовности к саморазвитию, основанной на осознанном приоритете безопас-
ности [13]. 

Адекватно-рациональные представления человека о себе и других людях являются важ-
ным предиктором успешного в плане безопасности развития личности как субъекта различных 
видов деятельности и жизни в целом [14]. Становление безопасной личности – ее ценностно-
смысловой сферы, а также субъективных качеств предполагает личностное самоопределение – 
содержательное конструирование человеком своего жизненного поля, включающего жизнен-
ные смыслы и пространство реальной активности. 

Вывод. Обладание знаниями общих закономерностей функционирования психики образу-
ет в настоящее время не просто обязательный элемент общей культуры, но и необходимое ус-
ловие безопасности для успешного и результативного социального взаимодействия. Способ-
ность к рациональному осознанию своих потребностей, осмыслению себя по отношению к ос-
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новам безопасности, прогнозированию эмоционально-волевых и ценностно-мотивационных 
процессов, оценке баланса возможностей и уровня притязаний актуализирует особую роль и 
важность психологического образования. Выходя за пределы общепринятого понимания безо-
пасности как отсутствия угрозы жизни и физическому здоровью, необходимо признать важ-
ность внедрения систематизированных психологических образовательных программ (курсов), 
специализированных форм психологической подготовки (тренингов, семинаров), связанных с 
освоением закономерностей и механизмов формирования качеств личности безопасного типа 
в интересах успешной самоактуализации в широком поле предметной деятельности. 
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Незнамов И.Н. 

ПРИМЕНЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ ОБЖ 
В СВЕТЕ ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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новам безопасности, прогнозированию эмоционально-волевых и ценностно-мотивационных 
процессов, оценке баланса возможностей и уровня притязаний актуализирует особую роль и 
важность психологического образования. Выходя за пределы общепринятого понимания безо-
пасности как отсутствия угрозы жизни и физическому здоровью, необходимо признать важ-
ность внедрения систематизированных психологических образовательных программ (курсов), 
специализированных форм психологической подготовки (тренингов, семинаров), связанных с 
освоением закономерностей и механизмов формирования качеств личности безопасного типа 
в интересах успешной самоактуализации в широком поле предметной деятельности. 
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Постановка проблемы. С каждым годом все актуальнее становится необходимость ре-
формирования преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
в общеобразовательных учреждениях. Содержание предмета не в полной мере соответствует 
реалиям динамически развивающегося общества, появлению новых или трансформации ста-
рых угроз безопасности жизнедеятельности. Это отмечено в Проекте Концепции преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – Концепция), рассмот-
ренном и одобренном на Коллегии министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 6 марта 
2018 года [1]. 

Анализ литературы. Концепция, подготовленная МЧС России и Минобрнауки России 
представляет собой систему взглядов на базовые принципы, цель, задачи и основные направ-
ления развития учебного предмета ОБЖ в Российской Федерации. Среди целей и задач Кон-
цепции можно выделить необходимость формирования практико-ориентированных компетен-
ций с акцентом на прикладной характер учебного предмета. 

Цель статьи – определить возможность повышения практической направленности уроков 
ОБЖ при имеющихся в образовательных учреждениях РК материально-техническом и методи-
ческом обеспечении. 

Изложение основного материала. К основным направлениям реализации Концепции, в 
частности, относится «использование практико-ориентированных интерактивных форм органи-
зации учебных занятий с акцентом на применение тренажерных систем и виртуальных моде-
лей дополненной и виртуальной реальностей, способных отображать объекты, не воспроизво-
димые в обычных условиях, а также обеспечивающих электронную поддержку выданных для 
решения ситуационных задач, отражающих повседневную действительность» [1]. 

Реализация Концепции призвана обеспечить «подготовку обучающихся к решению практи-
ческих задач безопасности жизнедеятельности, связанных с повседневной жизнью и глобаль-
ными вызовами современной цивилизации» [1]. 

То есть провозглашается движение, предусматривающее уменьшение теоретического из-
ложения материала с увеличением числа и объема практических занятий при изучении учебно-
го предмета ОБЖ. И здесь учителя (преподаватели-организаторы) ОБЖ образовательных уч-
реждений Республики Крым сталкиваются с тремя серьезными проблемами: 
1) отсутствие Плана реализации Концепции, то есть четко расписанных этапов, средств и ме-

ханизмов во временном периоде; 
2) отсутствие достаточной материально-технической базы для выполнения практических зада-

ний в образовательных учреждениях; 
3) несоответствие учебно-методического комплекса содержанию целей и задач Концепции. 

Решение первой проблемы может быть осуществлено только на государственном, феде-
ральном уровне с последующей разработкой соответствующих планов на региональном, муни-
ципальном и объектовом уровнях. 

Решение второй проблемы будет осуществляться при соответствующем финансировании 
образовательных учреждений и наличии отвечающих современным требованиям учебных по-
собий. 

На третьей проблеме стоит остановиться более подробно. 
В Республике Крым при изучении предмета ОБЖ в общеобразовательных учреждениях 

используется линия учебно-методических комплектов (УМК) под общей редакцией кандидата 
педагогических наук А.Т. Смирнова [2–9]. 

Проанализируем входящие в УМК учебники, рабочие программы и поурочные разработки 
для 8, 10 и 11 классов (в которых изучение предмета ОБЖ обязательно) в части проведения 
практических работ согласно тематическому плану. 

В 8 классе изучается 9 тем, состоящих из 35 подтем. Из них по 3 подтемам предусмотрено 
проведение практических работ, что составляет примерно 8,6% от общего объема учебного 
материала [5; 6]. 

В 10 классе изучается 21 тема, состоящая из 68 подтем. Предусмотрено проведение 1 ус-
ловно практической работы «Практическая подготовка к автономному существованию в при-
родной среде», что составляет 1,5% от общего объема учебного материала [3; 4; 7; 8]. 

В 11 классе изучается 12 тем, состоящих из 65 подтем. Проведение практических работ не 
предусмотрено [3; 4; 7; 9]. 

Отсутствие практических занятий в 10 и 11 классах частично компенсируется при проведе-
нии учебных сборов по основам военной службы с гражданами мужского пола после окончания 
10 класса в течение 5 дней в объеме 35 часов [2; 3]. Но при этом не охватываются другие раз-
делы учебного предмета ОБЖ. 
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Вполне закономерно возникают вопросы. Каким образом повысить эффективность подго-
товки обучающихся к практическому решению задач в области безопасности жизнедеятельно-
сти? Как осуществить это при имеющейся материальной и методической базе? 

В рабочих программах для 10–11 классов сами авторы указывают, что при разработке ра-
бочей программы образовательного учреждения можно вносить некоторые изменения в струк-
туру и содержание программы, изменять число часов. При этом следует учитывать личный 
опыт преподавателя и региональные условия [3; 4]. 

Что может сделать образовательное учреждение и учитель ОБЖ конкретно? 
Первое. Исходя из имеющихся средств оснащения ОБЖ, примерный перечень которых 

приведен в вышеуказанной авторской программе, включить в тематический план рабочей про-
граммы образовательного учреждения проведение практических занятий. Наиболее реально 
это при изучении тем по оказанию первой помощи, пожарной безопасности, средствам индиви-
дуальной защиты. 

Второе. Максимально решать и разбирать на уроках ситуационные задачи. Также возмож-
но их использовать как домашние задания. В вышеупомянутых учебниках к некоторым пара-
графам это предусмотрено [8; 9]. При этом следует поощрять обучающихся самим составлять 
такие задачи с учетом реальных ситуаций, исходя из уже имеющегося у них некоторого жиз-
ненного опыта и планирования своего будущего. 

Приведем пример использования ситуационных задач с использованием региональных 
особенностей на уроке при изучении подтемы «Практическая подготовка к автономному суще-
ствованию в природной среде» [8]. Используется групповой метод работы. Учащиеся разбива-
ются на группы примерно по 4 человека. В каждой группе желательно иметь хотя бы одного 
обучающегося, который увлекается туризмом, занимается спортивным ориентированием либо 
уже ходил в походы. Необходимо составить план многодневного похода. В классе представле-
на карта региона Республики Крым. Есть возможность пользоваться интернетом. Указывается 
пункт отправления и пункт прибытия. Задание дается каждой группе отдельно. Также отдельно 
путем жребия выбирается месяц года, когда осуществляется поход. Учащиеся прокладывают 
маршрут, определяют расстояние, изучают рельеф местности, с учетом этих факторов рассчи-
тывают время нахождения в пути. Учитывают возможность использования общественного 
транспорта на некоторых коротких участках. Далее определяют необходимые снаряжения, 
средства ориентирования, навигации и связи, одежду с учетом сезона, рассчитывают рацион, 
количество продуктов и воды на группу на весь поход, возможность их пополнения на маршру-
те. Определяют укладку рюкзаков для каждого участника похода исходя из физических воз-
можностей и туристического опыта. Прорабатывают режим движения и отдыха, правила пове-
дения в походе, соблюдения личной гигиены и экологических требований. Учитывая большой 
объем работы по составлению плана и ограниченное время на выполнение задания, обучаю-
щиеся распределяют между собой функции по подготовке плана. Например, один из них про-
кладывает маршрут, определяет режим движения, места стоянок и т.п., второй – рацион про-
дуктов, третий составляет перечень необходимого снаряжения, распределяет раскладку по 
рюкзакам, четвертый занимается поиском необходимой информации в интернете. Координиру-
ет действия группы наиболее опытный ученик. Групповая работа дает почувствовать обучаю-
щимся необходимость слаженных коллективных действий в походе, дисциплинированность, 
ответственность не только за себя, но и за всю группу, важность взаимопомощи и взаимовы-
ручки. Практика свидетельствует о том, что обучающиеся с большим удовольствием выполня-
ют данное задание, получают только положительные отметки. Иногда отметка снижается на 1 
балл в некоторых группах из-за нехватки времени аккуратно и полностью оформить план. 

Использование ситуационных задач на уроках ОБЖ применимо в абсолютном большинст-
ве изучаемых тем. Исключения, возможно, составляют темы, содержащие большой объем 
правовой информации, вызывающий сложности для усвоения у многих обучающихся. Это ра-
бота на перспективу дальнейшего совершенствования преподавания предмета «Основы безо-
пасности жизнедеятельности». 

Решая в начале простые ситуационные задачи (например: гуляя по парку с другом вы об-
наружили предмет, похожий на гранату Ф-1, каковы ваши действия?), нужно постепенно пере-
ходить к более сложным, олимпиадного уровня (например: в одном месте находятся трое по-
страдавших с различными видами кровотечения – капиллярным, артериальным и венозным, в 
каком порядке и как вы окажете им первую помощь?). Решение задач повышает интерес обу-
чающихся к предмету ОБЖ, что способствует росту успеваемости. 

Выводы. Уже сейчас с учетом имеющихся средств оснащения ОБЖ можно повысить прак-
тико-ориентированность уроков, а также готовность обучающихся к практическим действиям 
при решении жизненно важных ситуационных задач, что заложено в Проекте Концепции пре-
подавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 
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Постановка проблемы. Состояние системы противодействия терроризму в современной 
России становилось не в одночасье, а через серию трагических событий, которые уносили не 
одну жизнь. По мере развития понимания сути такого явления, как терроризм, совершенство-
валось и представление о том, как ему можно противостоять на основе закона, какие явления и 
критерии предшествуют появлению данного феномена? 

Анализ литературы. В России терроризм приобретал те же формы, что и в Европе, от ин-
дивидуального до революционного и государственного. Современное становление представ-
лений началось с конца XX-го – начала XXI-го столетия. Даются довольно четкие представле-
ния об истории возникновения и развития современного терроризма, его юридические и право-
вые аспекты [1]. В Федеральном законе о противодействии терроризму от 06.03.2006 г. сказа-
но, что «терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления или международными органи-
зациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных на-
сильственных действий» [2]. В данном определении говорится об идеологии и практике. Счи-
таем необходимым разобраться, какая именно идеология и какая практика. 

Целью настоящего исследования является изучение таких компонентов понятия «терро-
ризм», как идеология и практика. 

Изложение основного материала. Считается, что понятие «террор» ввел Аристотель для 
обозначения особого типа ужаса, который овладевал зрителями трагедии в греческом театре. 
Это был ужас перед небытием, представленным в форме боли, хаоса, разрушения. Осмысле-
ние террора посредством театра породило ритуал суда как разновидности театра, побеждаю-
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щего террор через закон. Но в политический лексикон Европы слово «террор» вошло в XIV в., 
когда с латыни на французский были переведены сочинения древнеримского историка Тита 
Ливия [1]. 

В Федеральном законе о противодействии терроризму от 06.03.2006 определены основные 
понятия, принципы противодействия терроризму, определены признаки терроризма, права ру-
ководителей контртеррористических операций, льготы для пострадавших от терроризма и 
льготы участников контртеррористических операций [2]. Закон указывает на то, что «правовую 
основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации, обще-
признанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской 
Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные пра-
вовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые 
акты других федеральных органов государственной власти». 

Принципы противодействия терроризму в Российской Федерации утверждают законность, 
идеологию и деятельность государства в области противодействия терроризму. Таким обра-
зом, понятие «терроризм» содержит идеологическую и деятельностную компоненты. 

Идеология основывается на идеях. Канадский исследователь радикализма М. Ньюманн 
обнаружил его первое словарное разъяснение в Кратком оксфордском словаре 1802 года [3]. 
Вначале это понятие относили к тем, кто обладает наиболее продвинутыми взглядами на по-
литическую реформу в демократическом направлении и «принадлежит к крайней секции либе-
ральной партии». 

Первое определение было таково: «радикал» – защитник «радикальных реформ; тот, кто 
обладает наиболее продвинутыми взглядами на политическую реформу в демократическом 
направлении, а также принадлежит к крайней секции либеральной партии» [3]. 

И.Н. Лопушанский указывает на то, что идеология и политическая практика (по крайней ме-
ре, принадлежность к организации) присутствуют уже в первом отраженном в словаре пред-
ставлении о радикализме [4]. Он рассматривает историю появления и развития философского, 
политического, религиозного радикализма, эволюцию его идей и методов. Таким образом, у 
терроризма появляется идеологическая основа. Методологическая основа предусматривает 
деятельность, направленную на достижение радикальных идей. 

Деятельностная компонента радикальных идей в законодательстве РФ определяется как 
экстремизм [5]. Согласно статьи 1, такой вид деятельности, как экстремизм, имеет следующее 
содержание: 
1) насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Рос-

сийской Федерации; 
2) публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
3) возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
4) пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку 

его социальной, расовой, национальной, религиозной, языковой принадлежностей или от-
ношения к религии. 
Таким образом, понятие «терроризм» неразрывно связано с совокупностью экстремистских 

видов деятельности, основывающихся на радикальных идеях. 
Проведенный комплексный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1) терроризм обладает идеологической основой; 
2) терроризм обладает деятельностной основой; 
3) понятие «терроризм» неразрывно связано с совокупностью экстремистских видов деятель-

ности, основывающихся на радикальных идеях, что определяет его триединство. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 
ФАТЕРОВА СОСОЧКА У НЕКОТОРЫХ ЗЕМНОВОДНЫХ И РЫБ 

Аннотация. Предложены сравнительно-гистологические исследования становления 
фатерова сосочка у некоторых земноводных и рыб. Представлены морфометрические по-
казатели стенок структурных компонентов ампулы фатерова сосочка двенадцатиперст-
ной кишки. Изучение сравнительно-гистологического становления фатерова сосочка у не-
которых земноводных и рыб позволяет решить некоторые вопросы теоретической и при-
кладной гистологии, в частности, проблемы моделирования некоторых биологических про-
цессов. Структурная организация ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки, 
его особенности у анамний практически не изучены и представляют интерес на сегодняш-
ний день. 
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COMPARATIVE HISTOLOGICAL INVESTIGATIONS 
OF THE FORMATION OF FATER PUMP IN SOME AMPHIBIANS AND FISH 

Annotation. A comparatively histological study of the formation of the fater papilla in some am-
phibians and fishes has been proposed. Morphometric indices of the walls of the structural compo-
nents of the ampulla of the fater papilla of the duodenum are presented. The study of the compara-
tively histological formation of the pharyngeal papilla in some amphibians and fish makes it possible 
to solve certain questions of theoretical and applied histology, in particular, the problem of modeling 
certain biological processes. Structural organization of the ampulla of the large papilla of the duode-
num, its features in the anamnia are practically not studied and is an interesting issue for today. 

Keywords: structure, fater papilla, duodenum, amphibia, fish, morphometric parameters. 
 

Постановка проблемы. Глобальными проблемами современной морфологии животных в 
настоящее время являются возникновение и эволюция морфологических адаптаций, включая 
проблемы соотношения и взаимодействия разных структурных и структурно-функциональных 
уровней организации. Научный интерес к изучению фатерова сосочка, его строения, структуры 
внутреннего рельефа у анамний в дальнейшем может способствовать решению многих про-
блем моделирования биологических процессов. Структурная организация фатерова сосочка 
двенадцатиперстной кишки, его особенности у анамний практически не изучены и являются ин-
тересным вопросом на сегодняшний день. 

На развитие гистологических исследований последних десятилетий оказывает влияние ряд 
общих для современной биологии тенденций. Одна из них определяется выдающимися теоре-
тическими и практическими достижениями так называемых точных наук. Поэтому ведущей тен-
денцией многих биологических исследований, в том числе и гистологических, стало стремле-
ние дать четкое описание многообразных проявлений жизненных процессов организма и свя-
зывание влияния окружающей среды на эти процессы. Отсюда проявление интереса к данной 
теме исследования. Другая характерная черта современной биологии – все большее комплек-
сирование различных ее разделов. Не методы исследования (морфологические, физиологиче-
ские и т.п.), а проблемно-предметный принцип становится основой для выделения, формиро-
вания того или иного направления, раздела биологии. Современная гистология также стано-
вится комплексной наукой. Стратегическая цель современных гистологических исследований – 
адаптирование методических приемов молекулярной генетики, химии, иммунологии и других 
дисциплин к изучению тканей. 

Анализ литературы. Анамнии включают в себя две достаточно обособленные группы жи-
вотных – рыб и земноводных, которые обладают рядом существенных общих признаков. 
1. В той или иной степени связаны с водой, в которой проводят либо всю жизнь, либо по край-

ней мере ранние стадии развития – яйцевые и личиночные. 
2. Являются первично-водными животными, так как их предки считаются чисто водными жи-

вотными – составляют обособленную в филогенетическом отношении группу животных, их 
пищеварительная система, как и всякая другая система организма, в процессе филогенеза 
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адаптировалась к влиянию и изменениям окружающей среды [1]. В функциональном отно-
шении она связана с кормом, его добычей и усвоением. 
Изучение методом серийных гистотопографических срезов интрамуральной части желчных 

протоков и панкреатического протока, а также ампулы большого сосочка двенадцатиперстной 
кишки у лягушек, жаб и рыб позволило установить особенности строения этих структур у анам-
ний. В доступной литературе подобного рода исследования проведены на представителях 
млекопитающих животных (травоядные, плотоядные и насекомоядные) и человека [2], на пти-
цах [3; 4]; на млекопитающих (хомячок, морская свинка, свинья) [5; 6]. Структурная организация 
фатерова сосочка двенадцатиперстной кишки, его особенности у анамний с различным харак-
тером питания практически не изучены и являются актуальным вопросом на сегодняшний день. 

Цель статьи – провести сравнительно-гистологические исследования становления фате-
рова сосочка у некоторых земноводных и рыб. 

Изложение основного материала. Проведенное исследование показало, что у рыб нет 
ясно дифференцированных пищеварительных желез на печень и поджелудочную железу. Од-
нако происходит формирование общего желчного протока и протока поджелудочной железы, 
которые и участвуют в формировании печеночно-поджелудочной ампулы. У земноводных же 
есть хорошо обособленная печень с желчным пузырем и поджелудочная железа. У них фор-
мируется печеночно-поджелудочная ампула, которая открывается одним отверстием в просвет 
двенадцатиперстной кишки. Кроме того, у рыб в тонком кишечнике ворсинок нет, у амфибий 
(бесхвостых) слизистая тонких кишок имеет ворсинкообразные листочки, а у жаб есть настоя-
щие ворсинки. 

Наши морфометрические данные показывают, что желчный проток и проток поджелудоч-
ной железы меняют диаметр и толщину мышечного слоя перед вступлением в стенку двена-
дцатиперстной кишки и перед образованием общей ампулы. Относительный объем ампулы у 
рыб намного больше по сравнению с земноводными. Внутренний рельеф фатерова сосочка 
двенадцатиперстной кишки также имеет морфологические отличия у рыб и амфибий. У рыб 
внутренний рельеф ампулы гладкий, почти не содержит складок и полостей. Полость ампулы 
имеет вид свободного пространства. Фатеров сосочек двенадцатиперстной кишки земноводных 
содержит многочисленные, многоэтажно расположенные складки слизистой оболочки, которые 
имеют анастомозы и как бы «свисают» в сторону образования устья ампулы. Свободные концы 
заслонок ампулы в какой-то мере смыкаются в области устья ампулы, размеры и форма полос-
ти которой зависят от уровня слияния протоков. 

Морфометрические показатели структурных компонентов желчных и панкреатических про-
токов, а также ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки у рыб и земноводных от-
личаются. Общий желчный проток и проток поджелудочной железы у рыб, вступив в стенку 
двенадцатиперстной кишки, значительно расширяются. До вступления в стенку дуоденума 
максимальный диаметр желчного протока у рыб составляет 9 у.е., после вступления – 14 у.е., в 
то время как максимальный диаметр поджелудочного протока лягушки увеличивается с 9 у.е. 
до 15 у.е. У жабы диаметр этих протоков в стенке двенадцатиперстной кишки почти удваивает-
ся. Диаметр общего желчного протока у рыбы вне стенки дуоденума в проксимальной, цен-
тральной и дистальной частях протока составляет 20 мкм, после вступления в стенку дуодену-
ма составляют 24 мкм. Также наблюдаются изменения в размерах протока поджелудочной же-
лезы (вне стенки – 1,5:2,7:3 мкм, в стенке – 2,4:6:4,3 мкм). У амфибий эти показатели менее 
выражены. Диаметр желчного протока у них меняется незначительно, увеличиваясь на 0,3–
0,4 мкм. Также имеются различия в размерах устья ампул. Наибольшие показатели наблюда-
лись у рыб (в среднем 1,2 мкм). 

Собственный мышечный слой стенки вышеуказанных протоков в толще стенки двенадца-
типерстной кишки у всех изученных нами объектов уменьшается. Наиболее значительно 
уменьшается мышечная стенка протоков у амфибий. Вне стенки двенадцатиперстной кишки 
мышечную стенку протока составляют проксимальная часть (1,3 мкм), центральная часть (1,5 
мкм), дистальная часть (1,2 мкм). После вступления в стенку дуоденума данные показатели 
уменьшаются, составляя 1,5:1:1 мкм. Размеры мышечной стенки общего желчного протока ме-
няются с 1:0,9:1,4 мкм на 0,8:0,5:0,6 мкм. 

Заслуживающие особого внимания данные получены при сравнении площади продольного 
сечения (относительный объем) ампулы у рыб и амфибий. Среди изученных нами животных у 
рыб наибольшая относительная площадь ампулы большого сосочка двенадцатиперстной киш-
ки. Таким образом, морфометрические показатели структурных компонентов ампулы у рыб и 
амфибий имеют значительные отличия. 

Хотя условия существования и характер питания идентичные, строение ампулы большого 
сосочка двенадцатиперстной кишки амфибий и рыб имеет отличительные особенности, а 
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именно у озерной лягушки общий желчный проток и проток поджелудочной железы открывают-
ся в полость двенадцатиперстной кишки по отдельности, не образуя общую печеночно-
поджелудочную ампулу. Следовательно, ампула большого сосочка двенадцатиперстной кишки 
у них является расширенным отделом общего желчного протока в толще большого сосочка 
двенадцатиперстной кишки. При этом внутренний рельеф ампулы образует небольшие тол-
стые складки, которые в верхнем отделе ампулы делает её полость на подобии буквы «Т». А 
вблизи устья полость её делается округлой и открывается в полость двенадцатиперстной киш-
ки точечным отверстием на верхушке его большого сосочка. Перед внедрением в стенку две-
надцатиперстной кишки стенка общего желчного протока утолщается и его мышечная оболочка 
без границы сливается с такой же оболочкой двенадцатиперстной кишки. У жаб общий желч-
ный проток прободает стенку двенадцатиперстной кишки, где в его полость открывается глав-
ный проток поджелудочной железы. Следовательно, слияние этих двух протоков у жаб проис-
ходит перед внедрением общего желчного протока жаб в стенку двенадцатиперстной кишки. 
Далее в толще большого сосочка двенадцатиперстной кишки происходит полное слияние этих 
двух протоков с образованием печеночно-поджелудочной ампулы. Полость ампулы несколько 
шире, имеет треугольную форму и незначительные мелкие складки. Она постепенно суживает-
ся в сторону верхушки сосочка и открывается точечным устьем в полость двенадцатиперстной 
кишки. Следовательно, если у озерной лягушки основные пищеварительные соки (желчь и сек-
рет поджелудочной железы) выделяются по отдельности в полость двенадцатиперстной киш-
ки, то у жаб эти соки сначала смешиваются в ампуле двенадцатиперстной кишки, а затем вы-
деляются в её полость. 

У рыб общий желчный проток и проток поджелудочной железы внедряются в стенку двена-
дцатиперстной кишки вместе, но они ещё разделены межпротоковой перегородкой, окружены 
общей соединительнотканной оболочкой, по мере внедрения мышечные оболочки этих прото-
ков сливаются без границы между собой, а также с мышечной оболочкой и стенкой двенадца-
типерстной кишки. Далее происходит постепенное истончение межпротоковой перегородки, 
вблизи устья протоки сливаются, образуя общую печеночно-поджелудочную ампулу. Харак-
терной особенностью строения общего желчного протока и протока поджелудочной железы 
является складчатость их слизистой оболочки, поэтому на поперечном срезе они выглядят 
(особенно общего желчного) как многокамерное, а складки протока поджелудочной железы ма-
лозаметны. Протоки и ампула внутри выстланы цилиндрическим эпителием, следовательно, у 
рыб сформирован примитивный клапанный аппарат, преграждающий ретроградное поступле-
ние содержимого двенадцатиперстной кишки в полость общего желчного протока (дуоденаль-
нобилиарный рефлюкс), что обусловлено характером их питания. 

Таким образом, печеночно-поджелудочная ампула у рыб имеет более сложное строение по 
сравнению с такой ампулой у жаб. 

Выводы. 
1. Структурные компоненты стенки желчного и панкреатического протоков у амфибий (лягуш-

ка, жаба) значительно отличаются от таковых у рыб. Относительный объем печеночно-
поджелудочной ампулы двенадцатиперстной кишки у амфибий значительно меньше, чем у рыб. 

2. У озерных лягушек общий желчный проток и проток поджелудочной железы открываются в 
просвет двенадцатиперстной кишки без образования общей печеночно-поджелудочной ам-
пулы. У зеленой жабы слияние общего желчного протока и протока поджелудочной железы 
происходит высоко, до прикрепления их в стенку двенадцатиперстной кишки, и в толще 
большого сосочка двенадцатиперстной кишки они образуют общую печеночно-поджелу-
дочную ампулу. 

3. У рыб печеночно-поджелудочная ампула двенадцатиперстной кишки формируется вследст-
вие слияния печеночно-пузырного протока с протоком поджелудочной железы, а у амфибий – 
расширенным участком общего желчного протока. У рыб общий желчный проток и проток 
поджелудочной железы сливаются в толще большого сосочка двенадцатиперстной кишки, 
образуя общую печеночно-поджелудочную ампулу. 

4. Хотя лягушки, жабы и рыбы относятся к группе анамнии, желчевыделительная система их 
(ампула большого сосочка, печеночно-поджелудочная ампула) имеет свои морфологиче-
ские особенности. 
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Демченко Н.П., Полякова Н.Ю. 

ДИНАМИКА АНТРОПОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Аннотация. В статье приводятся данные по основным показателям техногенной на-
грузки на окружающую природную среду полуострова в 2014–2017 гг. Анализ абсолютных и 
интегрированных показателей техногенной нагрузки свидетельствует о том, что эколо-
гическая ситуация в естественной окружающей среде остаётся сложной, а по некоторым 
показателям продолжает ухудшаться. Ситуация усугубляется в связи с выбросом химиче-
ских соединений с очистного накопителя завода двуокиси титана в районе города Армян-
ска, приведшем к заражению значительной территории на севере полуострова. Данный 
факт свидетельствует о необходимости контроля за выполнением законов РФ по охране 
окружающей среды владельцами предприятий с частной формой собственности. 

Ключевые слова: техногенное загрязнение, природная среда, охрана, экологическая 
ситуация. 

Demchenko N.P., Polyakova N.Yu. 

DYNAMICS OF ANTROPOGENIC AND ECONOMIC 
INDICATORS OF ECOLOGY OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

Annotation. The article provides data on the main indicators of the technogenic load on the envi-
ronment of the peninsula in 2014–2017. The analysis of absolute and integrated indicators of anthro-
pogenic pressure suggests that the environmental situation in the natural environment remains diffi-
cult, and for some indicators continues to deteriorate. The situation is aggravated by the release of 
chemical compounds from the sewage tank of a titanium dioxide plant in the area of Armyansk, which 
has led to the contamination of a large area in the north of the peninsula. This fact indicates the need 
to monitor compliance with the laws of the Russian Federation on environmental protection by owners 
of privately owned enterprises. 

Keywords: anthropogenic pollution, natural environment, protection, ecological situation. 
 

Постановка проблемы. По мнению крымских ученых, резкое обострение экологических 
проблем Крымского полуострова обусловлено действием целого комплекса факторов: экологи-
ческого, политического, социально-экономического, технико-технологического, организацион-
ного характеров. Детальная расшифровка этих факторов указывает на экологически экстен-
сивное развитие производительных сил и изнурительную эксплуатацию природных ресурсов в 
прошлых десятилетиях. Всеми органами власти игнорировались экологические нормы и пра-
вила, отсутствовал контроль за деятельностью товаропроизводителей. Имела место экологи-
чески нерациональная структура экономики с технико-технологической и организационной от-
сталостью производства, неразвитостью экологической инфраструктуры. В действительности 
имели место низкие темпы внедрения экономико-правового механизма рационализации при-
родопользования и реализации природоохранных мероприятий, отсутствовало нормативно-
методологическое сопровождение законодательных актов в деятельности органов власти. 

Анализ литературы. В Крыму сложилась опасная экологическая обстановка. Особенно 
тревожная она в районе городов Армянска, Красноперекопска, Симферополя и ряде сельских 
районов. Местным органам власти и руководителям предприятий необходимо уделять серьез-
ное внимание вопросам охраны окружающей среды, так как имеет место хищническая эксплуа-
тация природных ресурсов полуострова, прежде всего, в карьерах и подземных водах. Анализ 
последних исследований и публикаций [1; 2] указывает на практически полное отсутствие в 
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ДИНАМИКА АНТРОПОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Аннотация. В статье приводятся данные по основным показателям техногенной на-
грузки на окружающую природную среду полуострова в 2014–2017 гг. Анализ абсолютных и 
интегрированных показателей техногенной нагрузки свидетельствует о том, что эколо-
гическая ситуация в естественной окружающей среде остаётся сложной, а по некоторым 
показателям продолжает ухудшаться. Ситуация усугубляется в связи с выбросом химиче-
ских соединений с очистного накопителя завода двуокиси титана в районе города Армян-
ска, приведшем к заражению значительной территории на севере полуострова. Данный 
факт свидетельствует о необходимости контроля за выполнением законов РФ по охране 
окружающей среды владельцами предприятий с частной формой собственности. 

Ключевые слова: техногенное загрязнение, природная среда, охрана, экологическая 
ситуация. 

Demchenko N.P., Polyakova N.Yu. 

DYNAMICS OF ANTROPOGENIC AND ECONOMIC 
INDICATORS OF ECOLOGY OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

Annotation. The article provides data on the main indicators of the technogenic load on the envi-
ronment of the peninsula in 2014–2017. The analysis of absolute and integrated indicators of anthro-
pogenic pressure suggests that the environmental situation in the natural environment remains diffi-
cult, and for some indicators continues to deteriorate. The situation is aggravated by the release of 
chemical compounds from the sewage tank of a titanium dioxide plant in the area of Armyansk, which 
has led to the contamination of a large area in the north of the peninsula. This fact indicates the need 
to monitor compliance with the laws of the Russian Federation on environmental protection by owners 
of privately owned enterprises. 

Keywords: anthropogenic pollution, natural environment, protection, ecological situation. 
 

Постановка проблемы. По мнению крымских ученых, резкое обострение экологических 
проблем Крымского полуострова обусловлено действием целого комплекса факторов: экологи-
ческого, политического, социально-экономического, технико-технологического, организацион-
ного характеров. Детальная расшифровка этих факторов указывает на экологически экстен-
сивное развитие производительных сил и изнурительную эксплуатацию природных ресурсов в 
прошлых десятилетиях. Всеми органами власти игнорировались экологические нормы и пра-
вила, отсутствовал контроль за деятельностью товаропроизводителей. Имела место экологи-
чески нерациональная структура экономики с технико-технологической и организационной от-
сталостью производства, неразвитостью экологической инфраструктуры. В действительности 
имели место низкие темпы внедрения экономико-правового механизма рационализации при-
родопользования и реализации природоохранных мероприятий, отсутствовало нормативно-
методологическое сопровождение законодательных актов в деятельности органов власти. 

Анализ литературы. В Крыму сложилась опасная экологическая обстановка. Особенно 
тревожная она в районе городов Армянска, Красноперекопска, Симферополя и ряде сельских 
районов. Местным органам власти и руководителям предприятий необходимо уделять серьез-
ное внимание вопросам охраны окружающей среды, так как имеет место хищническая эксплуа-
тация природных ресурсов полуострова, прежде всего, в карьерах и подземных водах. Анализ 
последних исследований и публикаций [1; 2] указывает на практически полное отсутствие в 
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Крыму злободневных исследований, проводимых научными и учебными организациями по во-
просам сохранения экологического равновесия в природной среде республики. В периодиче-
ской печати (газета «АГРОКРЫМ») изредка появляются статьи, посвящённые этим вопросам, 
но они не соответствуют остроте проблем экологии в Крыму. 

Цель настоящей статьи – рассмотреть динамику экологических и антропогенных показа-
телей. 

Изложение основного материала. Несмотря на значительное сокращение промышленно-
го производства за произошедшие годы, экологическая ситуация в естественной окружающей 
среде как жизненно важной среде для существования человека остаётся в республике доста-
точно сложной. Примером тому является произошедшее в текущем году серьёзное загрязне-
ние отходами двуокиси титана территории в районе города Армянска и села Филатовка, воз-
можно, это явилось следствием перекрытия Северо-Крымского канала, заполнявшего накопи-
тели отходов этого завода. Но прошло уже более четырёх лет с тех пор, как воды Днепра пе-
рестали идти на поля, водохранилища и другие объекты полуострова. Возникает острая необ-
ходимость жесткого контроля экологической обстановки на севере полуострова руководителя-
ми и специалистами завода. За четыре года пребывания республики в Российской Федерации 
можно и нужно было найти решение проблемы пополнения отстойников водой в необходимом 
объёме. Эти упущения привели к тому, что в связи с тем, что завод, являющийся единствен-
ным градообразующим предприятием в городе, в настоящее время закрыт, практически все его 
трудоспособное население может остаться без работы и средств к существованию. Отсутствие 
в последние годы так называемых «кислотных дождей» расслабило работу и контроль за эко-
логической ситуацией Крыма. За анализируемый период времени можно отметить наличие по-
ложительных примеров усилий местных органов власти, которые определяются в первую оче-
редь текущими затратами на охрану окружающей среды, которые возросли с 416 млн. рублей в 
2014 году до 1845 млн. рублей в 2017 году (таблица 1). 

Таблица 1. 
Основные показатели техногенной нагрузки на окружающую природную среду в 2014–2017 гг. 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Выбросы загрязняющих веществ в воздух, тыс. тонн 20,5 22,8 31,4 28,5 

Поступило на очистные сооружения, тыс. тонн 150,4 56,0 59,2 62,3 

из них уловлено и обезврежено 148,4 52,8 55,7 59,5 

из них утилизировано 121,9 28,5 37,9 55,8 

Уловлено к количеству загрязняющих веществ, % 87,8 69,8 64,0 67,6 

Утилизировано загрязняющих веществ к уловленным, % 82,1 54,0 67,9 93,8 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, млн. м
3
 51,9 131,3 134,7 153,6 

Текущие затраты на охрану окружающей среды, млн. руб. 416,0 878,5 1412,4 1845,2 
 

Анализ данных таблицы 1 указывает на то, что абсолютные и интегрированные показатели 
техногенной нагрузки ещё не соответствуют требованиям [3] и экологическая обстановка в ес-
тественной окружающей среде остаётся сложной. Это подтверждают показатели выбросов в 
атмосферу в 2017 году загрязняющих веществ на одного жителя в количестве 14,9 кг, в то вре-
мя как в 2016 году этот показатель составил 16 кг, а в 2014 г. – только 11 кг [1; 2]. 

По мнению учёных-экологов [1; 2; 4], особую опасность для экологии полуострова пред-
ставляют выбросы загрязняющих веществ, особенно диоксида серы, выбросы которого про-
должают оставаться высокими (таблица 2). 

Таблица 2. 
Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников. 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего: 20,5 22,8 31,4 28,5 

в том числе твердые вещества 1,5 1,6 2,3 2,0 

газообразные и жидкие вещества 19,0 21,2 29,1 26,5 

из них диоксид серы 2,4 3,1 3,7 2,8 

оксид азота (в пересчете на N02) 3,3 4,5 6,0 5,3 

оксид углерода 7,3 7,3 10,5 9,3 

углеводороды (без ЛОС) 3,6 2,9 5,6 6,2 

летучие органические соединения 0,6 1,3 1,3 1,2 

прочие газообразные и жидкие вещества 1,8 2,1 2,0 1,7 
 

Указанный показатель выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ на одного жите-
ля в объёме 14,9 кг резко отличается по отдельным городам. В частности, в Красноперекопске 
объемы выбросов в расчёте на одного жителя превысили этот показатель в 19,9 раза, в Ар-
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мянске – в 11,9 раза. Можно предположить увеличение выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ в городе Армянске в этом году в связи с ситуацией на заводе двуокиси титана. 

Основными загрязнителями атмосферы были предприятия, занимающиеся обрабатываю-
щим производством, на долю которых в 2017 году приходится 51,6% общих выбросов; обеспе-
чением электрической энергией, газом и паром – 18,6%; сельским, лесным хозяйством – 3,9%; 
добычей полезных ископаемых – 14%. 

Значительный интерес представляют данные о выбросах загрязняющих веществ предпри-
ятий с различной формой собственности. Государственные предприятия в 2016 году выброси-
ли 7,6 тыс. тонн, муниципальные – 0,3 тыс. тонн, частные – 16,2 тыс. тонн. Необходимо уде-
лить более серьезное внимание контролирующих органов республики, местных властей горо-
дов и районов на нарушения законов Российской Федерации об охране окружающей среды 
владельцами предприятий с частной формой собственности. 

Как уже указывалось выше, в отдельных регионах республики показатели выброшенных в 
атмосферу загрязняющих веществ значительно превысили средний уровень по Крыму. Как от-
мечалось, особенно тревожной она остаётся в городах Армянске, Красноперекопске, Симфе-
рополе и в таких районах, как Бахчисарайский, Красногвардейский и Симферопольский. Отно-
сительно благополучной она остаётся в Раздольненском, Нижнегорском и Первомайском рай-
онах (таблица 3). 

Таблица 3. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных 
источников, в городских округах и муниципальных районах Республики Крым, 2016 г. 

Республика Крым 31373,7 

городские округа  

Симферополь 2430,1 

Алушта 248,6 

Армянск 4853,6 

Джанкой 97,1 

Евпатория 376,3 

Керчь 1599,0 

Красноперекопск 8725,7 

Саки 227,5 

Судак 179,6 

Феодосия 516,6 

Ялта 434,7 

муниципальные районы  

Бахчисарайский 3323,0 

Белогорский 903,1 

Джанкойский 694,8 

Кировский 396,3 

Красногвардейский 2437,6 

Красноперекопский 6,2 

Ленинский 457,1 

Нижнегорский 64,3 

Первомайский 94,2 

Раздольненский 54,7 

Сакский 755,5 

Симферопольский 1721,6 

Советский 151,1 

Черноморский 625,4 
 

В течение 2017 года в республике предпринимались определенные меры по снижению 
экологической нагрузки на атмосферу. На этот год было запланировано 9 мероприятий по 
уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на общую сумму 8,5 млн. рублей, 
которые были выполнены, что в определенной мере позволило улучшить в указанный период 
показатели выбросов загрязняющих веществ. 

В этой связи важным фактором является показатель улавливания и утилизации загряз-
няющих веществ, который различен по городам и муниципальным образованиям. Исторически 
обусловлен высокий уровень этих показателей в городах Армянске и Красноперекопске, в ко-
торых улавливается и обезвреживается до 70% выбросов, которые практически полностью 
утилизируются. В городах Ялте, Феодосии, Джанкое и Керчи улавливается менее одного про-
цента выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ. Настораживает тот факт, что в ря-
де городов (Алушта, Евпатория, Саки и Судак), а также во многих районах выбросы вообще не 
улавливаются. 
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В связи с тем, что большинство районов Крыма находится в засушливых районах, вопрос 
охраны, а в настоящее время использования водных ресурсов является важнейшей проблемой 
[5]. Обострилась эта проблема в связи с прекращением подачи воды на полуостров по Северо-
Крымскому каналу. Ученые института сельского хозяйства Крыма считают, что на первых порах 
с учетом уровня сбросов крымских рек можно направить на нужды сельского хозяйства рес-
публики до 70 млн. кубометров частично очищенных стоков. Институт исследует ситуацию с 
наличием и использованием по регионам водных ресурсов и своевременно ориентирует рай-
оны и сельскохозяйственные предприятия о необходимости изменения структуры посевных 
площадей в севообороте. 

В 2017 году из природных водных объектов забор воды составил, исходя из существующих 
средств учёта, 301,3 млн. м

3
 воды, в том числе 279,4 млн. м

3
 пресной и 21,7 млн. м

3
 морской. В 

2016 году забор воды составил 293 млн. м
3
, в том числе 265,8 млн. м

3
 пресной воды. Потреб-

ление пресной воды в 2017 году практически осталось на уровне предыдущих трёх лет, боль-
шая её часть приходилась на производственные нужды предприятий (126 млн. м

3
), 82,4 млн. м

3
 – 

на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, 15,6 млн. м
3
 – на регулярное орошение и 

15,2 млн. м
3
 – на прочие нужды. 

Сброс загрязненных стоков негативно влияет на состояние и возможность использования 
имеющихся водных ресурсов. За 2017 год сброшено сточной, транзитной и другой воды 
171,6 млн. м

3
, в том числе сточной в поверхностные воды 171,6 млн. м

3
. При этом сброс в во-

доёмы загрязненных сточных вод составил 82,6 млн. м
3
. 

Необходимо отметить, что водные объекты полуострова остаются к настоящему периоду 
загрязненными соединениями тяжёлых металлов (таблица 4). 

Таблица 4. 
Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Хлориды (тыс. т) 36,8 25,6 22,3 

Сульфаты (тыс. т) 20,0 19,2 16,6 

Алюминий (т) 1,0 1,0 0,7 

Железо (т) 16,5 14,1 20,3 

Фосфаты (т) 551,6 560,6 688,3 
 

В настоящее время учёные Института сельского хозяйства Крыма под руководством Рос-
сийской Академии Наук совместно с органами республики разворачивают работу по очистке 
сбросов сточных вод с целью их использования на полив сельскохозяйственных культур. Ана-
лиз наличия тяжелых металлов в реках и водоёмах Крыма указывает на необходимость их 
очистки уже в производственных масштабах, прежде чем они будут соответствовать необхо-
димым требованиям и могут быть использованы на орошение сельхозкультур и другие нужды. 
Основными причинами сброса загрязнённых стоков являются низкое качество очистки воды, 
неудовлетворительное состояние большинства имеющихся в республике очистных сооружений 
или их отсутствие вообще. 

Важнейшим фактором охраны окружающей среды является сельское хозяйство любого ре-
гиона, его усилия по рациональному и эффективному применению минеральных и органиче-
ских удобрений, а также средств химической защиты растений. Под урожай 2017 года, по дан-
ным Крымстата, агропромышленные предприятия внесли 13,1 тыс. тонн в пересчёте на 100% 
питательные вещества минеральных удобрений. На площади 18,4 тыс. гектаров было внесено 
271,4 тыс. тонн органических удобрений, из расчёта 0,4 тонны на гектар. На 1 гектар общей по-
севной площади сельскохозяйственных культур в среднем было внесено по 38 кг минеральных 
удобрений под сельскохозяйственные культуры на полях и в защищенном грунте, многолетние 
насаждения, естественные сенокосы и пастбища. Наибольший удельный вес занимали азот-
ные удобрения (65,9%), на фосфорные и калийные приходилось соответственно 29,0% и 5,1%. 

Республиканским организациям необходимо более жестко осуществлять контроль аграр-
ной политики в республике и использование подземных водных ресурсов [6; 7]. Существующая 
в Крыму система нормативов в области охраны земель характеризуется бессистемностью. Это 
приводит к тому, что имеет место ежегодный отрицательный баланс органики в почвах регио-
нов. За последние 50 лет уменьшения содержания гумуса в почвах снизилось с 2,7% до 1,9–
2,2%. Важнейшей проблемой для полуострова является создание оптимальных показателей 
лесистости, поскольку только при их соблюдении лесонасаждения полно выполняют свои 
функции. По данным учёных, полезащитная лесистость полуострова, в зависимости от разных 
почв, должна составлять от 4 до 6% всей площади. В настоящее время фактическая площадь 
полезащитной лесистости в сравнении с советским периодом снизилась более чем в два раза. 
По видовому составу, санитарному состоянию и строению сохранившиеся защитные лесные 
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насаждения не соответствуют никаким проектным нормативным требованиям и не выполняют 
необходимых экологических функций. Поэтому создание полезащитных систем Крыма являет-
ся для всех государственных органов и хозяйствующих субъектов важнейшей насущной зада-
чей [5]. 

Усилиями республиканской общественности, Крымской Академии наук (профессор В.С. 
Тарасенко) были приняты меры по подготовке экспертного заключения о необходимости за-
крытия некоторых карьеров в Кировском и Симферопольском районах. Учеными института 
сельского хозяйства Крыма разработана концепция защитного лесоразведения для степных 
районов полуострова, особенно подверженных ветровой эрозии. Учеными рассмотрена эф-
фективность использования стоков реки Салгир и имеющихся прудов-накопителей, установле-
но снижение в последние четыре года качества воды реки Салгир и его притока – реки Малый 
Салгир. 

Для засушливого климата полуострова лес является важнейшим фактором экологического 
благополучия, и поэтому воссоздание лесов, которое осуществляется с целью достижения оп-
тимальной лесистости, повышения водоохранных, почвозащитных, санитарно-гигиенических и 
других полезных свойств, является крайне важным и неотложным [7]. В 2017 году на землях 
лесного фонда и землях иных категорий республики были проведены лесовосстановительные 
работы на площади 39 гектаров, что в три раза больше, чем в 2016 году, однако явно недоста-
точно, чтобы состояние крымских лесов соответствовало стоящим перед ними задачам. Про-
филактические мероприятия по защите леса проводились на площади более 650 гектаров, на 
что было израсходовано 1,2 млн. рублей. Санитарно-оздоровительные мероприятия проводи-
лись на площади 24 тыс. га, на что было израсходовано более 50 млн. рублей. Необходимо 
отметить острую необходимость проведения таких мероприятий на площади более 6 тыс. га 
леса, поврежденного вредными лесогрызущими и другими вредителями. 

Из 1845,2 млн. рублей, израсходованных в 2017 году на охрану окружающей природной 
среды предприятиями и организациями Крыма, 23 млн. рублей были потрачено на капиталь-
ный ремонт основных фондов по охране окружающей среды. Основная часть затрат – 74,8% 
приходится на предприятия городов Керчи (431,4 млн. руб.), Красноперекопска (331,5 млн. 
руб.), Симферополя (238,8 млн. руб.), Ялты (140,5 млн. руб.), Армянска (129,4 млн. руб.) и 
Алушты (108,0 млн. руб.). Большая часть этих затрат, которые осуществлялись на содержание 
и эксплуатацию объектов средств природоохранного назначения в рабочем состоянии, произ-
водилась организациями, занимающимися водоснабжением, водоотведением, организацией 
сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений. 

В Республике Крым функционируют 200 категорий особо охраняемых природных террито-
рий, деятельность которых направлена на поддержание и изучение естественного развития 
основных экологических процессов, сохранение уникальных экологических систем и многооб-
разие генетических ресурсов биосферы. 

Выводы. 
1. Несмотря на принимаемые меры федерального правительства и местных органов власти, 

экологическая обстановка в Республике Крым продолжает ухудшаться и требует принятия 
кардинальных мер по сохранению уникальной природной среды полуострова. 

2. Контролирующим экологическую обстановку органам республики необходимо принять меры 
по контролю за выполнением законов РФ по охране окружающей природной среды пред-
приятий с частной формой собственностью. Особое внимание необходимо уделить охране 
подземных вод полуострова. 

3. Основными причинами сброса загрязненных стоков являются низкое качество очистки воды, 
неудовлетворительное состояние большинства функционирующих очистных сооружений 
или их отсутствие. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Аннотация. В статье исследуются термин «культура безопасности», его зарождение 
и применение в научно-технической, педагогической и психологической литературе, а так-
же в международных документах. Анализируются базовые постулаты, на которых основы-
вается понятие безопасности личности, общества и государства. Обосновывается необ-
ходимость системного подхода к формированию культуры безопасности с учетом важного 
принципа – отсутствия конфликта целей отдельных подсистем с целями всей системы. 
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THE SYSTEM APPROACH TO FORMATION 
OF THE WORK SAFETY CULTURE 

Annotation. The article studies the term «safety culture», its origin and application in scientific, 
technical, pedagogical and psychological literature, as well as in international documents. The basic 
postulates on which the concept of security of the individual, society and state is based are analyzed. 
The necessity of system approach to formation of safety culture, considering the importance of the 
principle of absence of conflict of the goals of the individual subsystems with the overall goals of the 
system. 
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Постановка проблемы. Целью государственной политики в области охраны труда явля-
ется защита здоровья работников и обеспечение безопасности труда. Реализация этой цели 
требует решения различных задач и разработки мероприятий, таких как создание методиче-
ских разработок, подготовка законодательных инициатив, внедрение системы управления 
профессиональными рисками и других. В процессе такой работы употребляется большое ко-
личество терминов, зачастую синонимических, поэтому поиск смыслов и подходов к их приме-
нению представляется актуальным. 

Анализ литературы. Безопасный труд – право каждого человека. Именно эта мысль по-
ложена в основу стандартов и документов, разработанных Международной организацией труда 
(МОТ) на основе следующих положений [1]: 
1) труд должен осуществляться в условиях здоровой и безопасной производственной среды; 
2) условия труда не должны причинять ущерб здоровью работника и унижать его человеческое 

достоинство; 
3) анализируются базовые постулаты, на которых основывается понятие безопасности лично-

сти, общества и государства и служения обществу. 
Эти постулаты лежат в основе понятия культуры безопасности. 
Вопросы формирования культуры безопасности жизнедеятельности в настоящее время в 

литературе рассматриваются достаточно активно (В. Акимов, В. Березуцкий, В. Гафнер, В. Де-
висилов, В. Дорошенко, Е. Жартаев, А. Запорожец, В. Зацарный, М. Зорина, А. Кобылянский, Н. 
Кулалаева, В. Машин, В. Мошкин, Т. Петухова, В. Сапронов, О. Третьяков, В. Чабан, Е. Шаро-
ватова). Как в научно-технической, так и в психолого-педагогической литературе в статьях час-
то используются различные термины, например, «трудоохранная культура» (А. Ширшков), 
«культура охраны труда» (Г. Гогиташвили), «культура безопасности жизнедеятельности» (М. 
Зорина, Т. Петухова). 

Автор согласен с мнением коллег, что применительно к охране труда, к безопасному веде-
нию работ на производстве целесообразно применять понятие «культура безопасности». Дан-
ная трактовка имеет достаточно широкий смысл, который охватывает и культуру охраны труда, 
и культуру производства, и культуру профилактики в охране труда, и эстетическую культуру 
труда [2]. 

В Российской Федерации десятки диссертаций посвящены проблеме формирования, вос-
питания, развития культуры безопасности жизнедеятельности в различных возрастных и соци-
альных группах. В Уральском государственном педагогическом университете, например, пуб-
ликуются научные труды (В. Гафнер, В. Сапронов), проводятся конференции по вопросам 
культуры безопасности, даже пропагандируется новое научное направление – педагогика 
безопасности [3]. 
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Очевидно, что изобилие употребляемых терминов нуждается в осознании, по возможности 
минимизации и систематизации. 

Целью статьи является анализ понятия «культура безопасности», а также обоснование 
необходимости системного подхода к формированию культуры безопасности. 

Изложение основного материала. Известно, что термин «культура безопасности» впер-
вые был употреблен в докладе Международной консультативной группой по ядерной безопас-
ности (МКГЯБ) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в 1986 году, отмеча-
лась необходимость формирования культуры безопасности как главного принципа безопасно-
сти атомных электростанций. В дальнейшем данное понятие было раскрыто в серии изданий 
по безопасности МКГЯБ «Основные принципы безопасности атомных электростанций». В 1991 
году в докладе МКГЯБ «Культура безопасности» № 75-INSAG-4 была представлена концепция 
культуры безопасности и дано четкое определение. Культура безопасности – это то, насколько 
эффективно данная система способна анализировать, выявлять, контролировать, управлять и 
учитывать в своих решениях все угрозы и производственные риски, соблюдая в полной мере 
установленные требования правил и норм на всех стадиях жизнедеятельности АЭС: проекти-
рование и научное обоснование, конструирование и изготовление оборудования, строительст-
во и монтаж, ввод, эксплуатация и вывод из эксплуатации. Кроме того, консультативная группа 
раскрыла универсальные черты культуры безопасности, а также разработала широкий спектр 
вопросов, предназначенных для оценивания уровня культуры безопасности [4]. Доклад МКГЯБ 
по вопросам культуры безопасности № 75-INSAG-15 «Ключевые вопросы практики повышения 
культуры безопасности», опубликованный в 2002 г., приводит практические вопросы для оцен-
ки деятельности организаций по установленным критериям. На основании вышеупомянутых 
документов, касающихся вопросов обеспечения культуры безопасности атомных электростан-
ций, можно наблюдать за активной работой МКГЯБ по повышению культуры безопасности и 
распространять опыт на другие отрасли. 

Международная организация труда, как упоминалось выше, также уделяет большое вни-
мание культуре безопасности. В докладе МОТ «Продвижение культуры охраны труда», посвя-
щенном Всемирному дню охраны труда и предотвращению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости (Женева, 2005 г.), предлагается в мировом масштабе со-
действовать культуре профилактических мер по охране труда. Доклад МОТ «Вместе повысим 
культуру профилактики в охране труда» (2015 г.) призывает на национальном уровне повышать 
и поддерживать культуру профилактики в охране труда и уже используется понятие «нацио-
нальная культура охраны труда». МОТ рассматривается ряд мероприятий, способствующих 
данному процессу. В последующем докладе «Формирование культуры охраны труда» МОТ ак-
центирует внимание на важности определения производственных рисков и опасностей и раз-
вития культуры охраны труда [5]. 

Безопасность – это постоянный процесс выявления угроз и управления рисками, при кото-
ром возможность причинения вреда и ущерба человеку, окружающей среде и оборудованию 
поддерживается на приемлемо низком и разумно достижимом уровне. 

Завершим анализ термина «культура безопасности» обращением к классике. Толковый 
словарь С.И. Ожегова определяет понятие «культура» как совокупность производственных, 
общественных и духовных достижений людей, а также как высокий уровень чего-нибудь, вы-
сокое развитие, умение. То есть культура безопасности – это высокий уровень безопасности 
[6]. 

А обеспечить его можно, только рассматривая вопрос целостно, подходя к решению во-
просов безопасности с системных позиций. 

Организационно-правовые основы обеспечения безопасности Российской Федерации оп-
ределяются Законом РФ «О безопасности» от 05 марта 1992 года [7], в котором понятие 
«безопасность» определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов лич-
ности (права и свободы), общества (материальные и духовные ценности) и государства (кон-
ституционный строй, суверенитет и территориальная целостность) от внутренних и внешних 
угроз. 

Культура безопасности достигается проведением единой государственной политики в об-
ласти обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического и иного харак-
тера. 

Если конечной целью системного анализа в данной статье считать формирование культу-
ры безопасности, то необходимо рассматривать всю проблему как целое, как единую програм-
му и выявлять все последствия и взаимосвязи каждого частного решения. Необходимо вспом-
нить важнейший принцип – цели отдельных подсистем не должны вступать в конфликт с целя-
ми всей системы. 
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Рассмотрим примеры проблемных культурных факторов. На уровне государства: сувере-
нитет достигается при реализации полной функции управления, но экономический приоритет 
не реализован в полной мере и требует преобразования. На уровне общества: подсистема об-
разования вызывает в перспективе большие опасения как с точки зрения сохранения духовных 
ценностей, так и с точки зрения обеспечения промышленности профессиональными кадрами 
для обслуживания сложного оборудования и его дальнейшей модернизации. На уровне пред-
приятий и организаций: регулярно меняющиеся решения не всегда компетентного руководства 
негативно влияют на обеспечение безопасности производства. На уровне личности: при реали-
зации права на сохранение здоровья вызывает опасение не только кадровый вопрос, но и 
фармацевтика как отрасль, в которой не предусмотрено в нашей стране уголовное наказание 
за подделку продукции. 

Выводы. Формирование культуры безопасности – это комплексная проблема, которая 
включает законотворческую, финансово-экономическую, технологическую, социальную, орга-
низационную, обучающую, профилактическую, стимулирующую, контрольно-надзорную и дру-
гие составляющие. Необходимость системного подхода к созданию высокого уровня безопас-
ности очевидна, так как именно этот метод наглядно позволяет выявить недостатки в подсис-
темах, не соответствующих реализации основной цели, а также с помощью нравственного 
анализа наметить возможные альтернативные направления для достижения целеполагания. 
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Рассмотрим примеры проблемных культурных факторов. На уровне государства: сувере-
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фармацевтика как отрасль, в которой не предусмотрено в нашей стране уголовное наказание 
за подделку продукции. 

Выводы. Формирование культуры безопасности – это комплексная проблема, которая 
включает законотворческую, финансово-экономическую, технологическую, социальную, орга-
низационную, обучающую, профилактическую, стимулирующую, контрольно-надзорную и дру-
гие составляющие. Необходимость системного подхода к созданию высокого уровня безопас-
ности очевидна, так как именно этот метод наглядно позволяет выявить недостатки в подсис-
темах, не соответствующих реализации основной цели, а также с помощью нравственного 
анализа наметить возможные альтернативные направления для достижения целеполагания. 
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Ibragimova E.E. 

ENVIRONMENTAL MONITORING METHODS 
PHITOINDICATION TECHNOGENIC CHEMICAL POLLUTION 

Annotation. The article deals with various methods of phytoindication of technogenic pollution of 
the environment. Two main directions of ecological researches are allocated. The first direction is re-
lated to the assessment of the impact of technogenic pressure on the indicator groups of organisms. 
The second direction provides identification of organisms tolerant to technogenic loading.  

A method for determining the tolerance and sensitivity of higher plants using combined methods 
of mathematical and cytological analysis is proposed. It is noted that this method can be used in envi-
ronmental monitoring of environmental objects experiencing anthropogenic load, as it is cost-effective, 
rather fast in implementation, giving clear results. 

Keywords: monitoring, technogenic pollution, phytoindication, indicators, tolerance, plants. 
 
Постановка проблемы. Обеспечение устойчивого развития биосферы и достижения гар-

монии человека с окружающей средой возможно при организации разумного природопользо-
вания, узловой задачей которого является проведение мероприятий по оценке загрязнения и 
осуществления постоянного контроля за состоянием среды [1]. Поставленную задачу можно 
решить путем организации мониторинга – наблюдения, анализа, оценки и изменения состоя-
ния под влиянием хозяйственной деятельности человека, а также прогнозирование этих изме-
нений и экономическая оценка их воздействий на природную среду [2]. 

Анализ литературы. В связи с увеличивающимся из года в год техногенным прессингом 
на биосферу исследователи для оценки состояния окружающей среды применяют различные 
методы и подходы. В данном контексте следует отметить высокую эффективность мероприя-
тий по осуществлению генетического мониторинга популяций [3], так как частота возникающих 
изменений в хромосомном аппарате клетки указывает на нарушение цитогенетической ста-
бильности и степень воздействия различного рода факторов как физической, так и химической 
природы [4]. В этом отношении наиболее перспективным является цитогенетический монито-
ринг [5; 6], позволяющий не только зарегистрировать изменения в структуре генофонда, но и 
учесть темпы его перестройки. Решающую роль в мониторинге играет техника отбора проб и 
их анализ, что обусловливает разработку и использование недорогостоящих методов анализа 
поллютантов и их метаболитов при повышении чувствительности контроля [7]. В связи с этим 
исследователями предложены различные модификации биологической индикации интеграль-
ного загрязнения биосферы токсическими соединениями (биометод). 

В этой связи цель данной статьи заключается в обосновании использования методов фи-
тоиндикации техногенного химического загрязнения для мониторинга состояния окружающей 
природной среды. 

Изложение основного материала. Биоиндикация – метод определения степени загряз-
ненности геофизических сред при помощи живых организмов, получивших название биоинди-
каторов. В сравнении биоиндикации с инструментальными методами следует отметить ее от-
носительно высокую скорость, низкую стоимость и высокую информативность (возможность 
характеризовать состояние среды за длительный промежуток времени) [8]. Анализ возможно-
сти использования биометода позволяет выделить два направления, имеющих значение для 
мониторинга и фитоиндикации техногенного загрязнения. 

Первое направление характеризуется поиском среди представителей биоты, населяющей 
экосистемы, организмов-индикаторов, проявляющих чувствительность к антропогенному за-
грязнению и способных отражать уровень техногенной нагрузки путем изменения функциони-
рования физиологических систем или организма в целом. Для подобного рода исследований 
могут с успехом использоваться растительные организмы в качестве тест-систем (фитоинди-
кация) и их генеративные органы, выступающие в качестве биомониторов неблагоприятной 
экологической обстановки [9; 10]. Т.И. Евсеева с соавторами [11] отмечают важность таких ис-
следований в отношении растительных организмов, на долю которых приходится 99% всей 
биомассы Земли и являющихся первым звеном ведущих к человеку трофических цепочек. В 
связи с этим В.Ф. Ладонин и А.М. Алиев [12] рекомендуют использовать различные модифика-
ции метода биоиндикации интегрального загрязнения почвы поллютантами с использованием 
тест-растений, обладающих максимально выраженной чувствительностью к ним. Авторы отме-
чают, что по чувствительности биометод сопоставим с инструментальными методами и даже 
может превосходить их. В частности, остаточные количества пестицидов порядка 0,05 мг/кг 
обычно с трудом обнаруживаются химическими методами, поэтому необходимо использовать 
тест-растения, поиск которых идет постоянно. В данном контексте высокое практическое при-
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менение получили методы, основанные на изменении морфометрических показателей тест-
растений в результате негативного влияния различных соединений. В частности, при примене-
нии гербицидов в качестве тест-культуры рекомендуют использовать Helianthusannuus, в силу 
его высокой чувствительности, о которой свидетельствует изменение длины корешков, проро-
стков и сырой массы надземных органов [13]. 

В свою очередь, Л.В. Цаценко с соавторами [14] рекомендует для определения влияния 
ксенобиотиков и других поллютантов использовать метод учета абортивных пыльцевых зерен. 
Авторы отмечают, что использование данного метода позволило им определить виды-
индикаторы, проявляющие высокую чувствительность к гаметоцидному действию тестируемых 
ксенобиотиков и других загрязнителей (Melilotusofficinalus L., Ders, Lotuscorniculatus L., 
CrepismarschaliiSchultz). На информативность данного метода указывает Ф.М. Халимов [15], ус-
тановивший высокую чувствительность Convolvulusarvensis L. к фоновому загрязнению пести-
цидами. Автор рекомендует это растение использовать в качестве индикаторной тест-системы 
при изучении мутагенов. 

Е.В. Бажина [16] установила, что у древесных растений лесных биогеоценозов, произра-
стающих в зоне постоянного воздействия на них аэропллютантов (SO2 и NO2), угнетается про-
цесс плодо- и семяобразования, а также качество семян и жизнеспособность. В связи с этим 
В.П. Бессонова и Т.И. Юсыпива [17] рекомендуют использовать показатели плодоношения и 
доброкачественности семян для фитоиндикации степени негативного влияния различных за-
грязнителей окружающей среды на биогеоценозы. 

Н.А. Кузнецова [18] проводила исследования влияния ионов тяжелых металлов на рост 
растений бобов и прорастание спор, пыльцы и семян амариллиса. Автором было установлено, 
что изменение на биохимическом уровне проявлялось раньше, чем на ростовых показателях и 
наиболее чувствительным из физиологических процессов явилось прорастание пыльцы. 

Автором настоящей работы проведены исследования палинотоксичного влияния выбросов 
автотранспорта на многолетние древесные растения, произрастающие вдоль дорог с различ-
ной интенсивностью движения. В результате исследования выявлена высокая чувствитель-
ность Acerplatanoides к выбросам автотранспорта [19]. 

При изучении гаметоцидного действия выбросов свалки ТБО на дикорастущие растения 
выявлена повышенная чувствительность к загрязнению дикорастущего растения Cosmosbipin-
natus Cav., в результате чего рекомендуется использовать его для фитоиндикации качества 
окружающей среды [20]. 

MaTe-Hsiu [21] предлагает использовать Tradescantiapaludosa как биомонитор мутагенного 
действия различных загрязнителей окружающей среды, позволяющий проводить достоверные 
сравнения уровней их генотоксичности. 

Второе направление, актуальное в последнее время, связано и поиском толерантных к 
техногенному загрязнению растений. 

Исследования фенологической изменчивости позволяют разделить деревья на феногруп-
пы – рано начинающие и рано заканчивающие, поздно начинающие и поздно заканчивающие 
вегетационный цикл. Как правило, во всех городских насаждениях Betulapendula деревья, 
поздно начинающие и поздно заканчивающие вегетационный цикл, являются формами, устой-
чивыми к техногенезу. Для них характерны более высокое число устьиц на единицу площади и 
меньшие размеры замыкающих клеток. Л.Е. Жарко [22] рекомендует использовать формы бе-
резы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к техногенному загрязнению, в озелене-
нии. 

Е.М. Рунова и С.А. Чжан [23] установили высокую газоустойчивость P. deltoides и Caraga-
naarborescens. А.Ю. Кулагин с соавторами [24] отмечают, что 1 га 30-летних культур P. 
deltoides в течение вегетационного периода поглощает >300 кг металлов, на 1 га 50-летних на-
саждений Betulaverrucosa накапливается за вегетационный сезон >100 кг металлов, основная 
доля которых локализуется в ветвях. В связи с этим исследователи рекомендуют использовать 
указанные культуры в санитарно-защитных зонах техногенных центров. 

В полевых и лабораторных экспериментах была установлена высокая толерантность сеян-
цев Betulapendula и Robiniapseudacacia к тяжелым металлам [25; 26]. 

Таким образом, биометод как наиболее быстрый и недорогостоящий приобретает особую 
ценность в исследованиях, направленных на поиск растений-индикаторов, чувствительных к 
действию загрязнителей. 

Для определения величины толерантности (чувствительности) исследуемых растений к 
техногенному химическому загрязнению с использованием их генеративной системы в качест-
ве биотеста могут быть использованы следующие показатели: спонтанная фертильность и 
стерильность, индуцированная фертильность и стерильность, спонтанный и индуцированный 
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коэффициенты чувствительности (Ф/С). Для определения степени толерантности исследуемых 
растений необходимо провести следующую математическую обработку данных. На первом 
этапе проводится нормирование указанных показателей по следующей формуле: 

ii

iij

ij
BA

Ba
a






, 

где ija  – показатель i-го растения; 

ija  – нормированная величина, подставленная в таблицу вместо ija ; 

iB  – минимальная величина в i-том столбце  
iji aB min ; 

iA  – максимальная величина в i-том столбце  
iji aA max . 

При этом нормировании все показатели приводятся к единой шкале измерений в интерва-
ле [0; 1] с сохранением пропорциональности распределения величин на исходных шкалах. 
Максимальные величины в столбцах принимают значения, равные единице, минимальные – 
равные нулю. 

На втором этапе все показатели делят на две группы. В первую группу относят показатели, 
характеризующиеся выражением «чем больше, тем хуже», к ним относятся спонтанная и ин-
дуцированная стерильность. Ко второй группе относят показатели противоположные показате-
лям первой группы – «чем меньше, тем хуже» – спонтанная и индуцированная фертильность, 
спонтанный и индуцированный коэффициенты чувствительности репродуктивной системы. 

Все показатели в столбцах второй группы необходимо преобразовать по следующей фор-
муле: 

ijij aa  1
, 

и вместо всех значений ija  в таблицу внести преобразованные величины ija  . 

На третьем этапе производится вычисление для каждого j-го вида растения обобщённого 
показателя толерантности (Тj) по формуле: 
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, 
где Тj – показатель величины толерантности растения; 
bij – значение показателей в преобразованной таблице; 
n – число показателей. 

Проведенные математические операции позволяют определить величину толерантности 
(Тj) для каждого из тестируемых видов растений. 

В результате проведенного ранжирования к высокотолерантным к техногенному химиче-
скому загрязнению окружающей среды относят растения с Тj > 0,6. Данные культуры с успехом 
могут использоваться для озеленения урбоэкосистем с высоким уровнем техногенного загряз-
нения. 

Растения с показателями толерантности, укладывающиеся в пределы Тj от 0,3 до 0,6, мож-
но отнести к группе толерантных растительных организмов. Их можно использовать в город-
ских насаждениях со средним уровнем загрязнения. 

В свою очередь, виды, попадающие в пределы ниже Тj = 0,3, являются чувствительными к 
техногенной нагрузке и могут использоваться для фитоиндикации качества окружающей среды 
при фитомониторинговых исследованиях. 

Следовательно, можно прийти к выводу о том, что предложенный способ оценки устойчи-
вости растений, может быть использован для расчёта величины толерантности к загрязнению 
окружающей среды в техногенных районах. Данный показатель позволяет проводить ранжиро-
вание изучаемых растений по степени их толерантности по предложенной шкале с целью вы-
явления наиболее устойчивых видов, а также выявления индикаторных групп растительных ор-
ганизмов. В связи с этим предложенный способ интегральной оценки толерантности высших 
растений к техногенному химическому загрязнению среды является эффективным для опреде-
ления степени толерантности и чувствительности тестируемых видов растений может быть с 
успехом применен в растениеводстве, сельскохозяйственном производстве, агроэкологических 
и гигиено-токсикологических исследованиях. 
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УДК 581.5 

Коротченко И.С. 

ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
В УРБОСИСТЕМЕ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Аннотация. В статье приводятся данные о накоплении тяжелых металлов в таких 
объектах окружающей среды, как почва, хвоя (листья) сосны обыкновенной, листья тополя 
бальзамического, вяза приземистого на участках города Красноярска. Установлено через 
коэффициенты биологического поглощения тяжелых металлов и биогеохимическую актив-
ность видов, что максимально накапливаются тяжелые металлы в почве, хвое селитебной 
зоны с высокой транспортной нагрузкой. 

Ключевые слова: суммарный показатель, тяжелые металлы, биогеохимическая актив-
ность, флуктуирующая асимметрия, сосна, тополь, вяз. 

Korotchenko I.S. 

ESTIMATION OF ACCUMULATION OF HEAVY METALS 
IN URBOSYSTEMS ON THE BASIS OF INTEGRAL INDICATORS 

Annotation. The article presents data on the accumulation of heavy metals in such environmen-
tal objects as soil, pine needles, balsamic poplar leaves, elm squat in the areas of the city of Kras-
noyarsk. It is established through the index of biological absorption of heavy metals and biogeochem-
ical activity of species that the maximum accumulate heavy metals in the soil, coniferous (leaves) res-
idential zone with high transport load. 

Keywords: total index, heavy metals, biogeochemical activity, fluctuating asymmetry, pine, poplar, elm. 
 

Постановка проблемы. Город Красноярск как крупный промышленный центр характери-
зуется значительным химическим загрязнением атмосферного воздуха. Хозяйственная дея-
тельность в широких масштабах в значительной степени отражается на состоянии всех живых 
организмов, что определяет изменение морфо-физиологического состояния живых объектов, 
включая зеленые насаждения [1; 2]. 

Анализ источников. Загрязнители, в том числе и тяжелые металлы, накапливаются в раз-
ных средах обитания, составляющих биоценозы, уровень и степень которых могут быть оцене-
ны по интегральным показателям, таким как суммарный показатель загрязнения почв [3]. Со-
стояние растений также может указывать на загрязнение среды обитания [4; 5]. В проведенных 
ранее исследованиях [3] получены сведения о флуктуирующей асимметрии лиственных пород, 
оказавшихся под воздействием загрязнения городской среды тяжелыми металлами. 

Цель настоящего исследования заключалась в оценке накопления тяжелых металлов в 
урбанизированной экосистеме на основе расчета интегральных показателей. 

Изложение основного материала. Для исследования выбраны два участка города: сели-
тебная зона с высокой транспортной нагрузкой (Центральный парк) и селитебная зона – мкр. 
Ветлужанка. Отбор растительных и почвенных образцов проводили по стандартным методикам 
в 2017 году, выборка репрезентативная. Объектами изучения были сосна обыкновенная, то-
поль бальзамический и вяз приземистый. Данные объекты широко распространены в условиях 
Сибири [6; 7]. Определение содержания валовых и подвижных форм тяжелых металлов в об-
разцах проведено атомно-абсорбционным методом на анализаторе PinAAcle 900T. Расчет ин-
декса флуктуирующей асимметрии (ИФА), биогеохимическую активность вида (БХА) осуществ-
ляли по общепринятым методикам. 

Исследуемые тяжелые металлы (свинец, кадмий, кобальт, никель, цинк, хром, медь, мар-
ганец) обнаружены во всех образцах почв. 

Выявлено, что суммарный показатель загрязнения почвенного покрова Центрального пар-
ка в 2 раза выше, чем в мкр. Ветлужанка. Уровень накопления тяжелых металлов в наиболь-
шей степени происходит в Центральной части города, где наблюдается интенсивное движение 
автотранспорта, и вследствие инверсии аккумулируются загрязняющие вещества, выбрасы-
ваемые установкой ТЭЦ и промышленными предприятиями. 

Результаты исследования по аккумуляции тяжелых металлов в хвое сосны обыкновенной, 
листьях тополя и вяза представлены через расчет биогеохимической активности. Наибольшая 
биогеохимическая активность свойственна для сосны обыкновенной (0,98), наименьшая харак-
терна для вяза приземистого (0,66). 

В зависимости от увеличения содержания тяжелых металлов в почвенном покрове ярче 
проявляются отклонения в стабильности развития растений, интегральный показатель флук-
туирующей асимметрии ассимиляционных органов лиственных и хвойных пород увеличивается. 
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Судя по значениям интегрального показателя флуктуирующей асимметрии, на уровень со-
держания тяжелых металлов в почвенном покрове города в большей степени откликается вяз 
приземистый, в меньшей степени – сосна обыкновенная и тополь бальзамический (таблица 1). 

Таблица 1. 
Интегральные показатели: суммарный показатель загрязнения  

почвенного покрова (Zc), биогеохимическая активность растений (БХА) 
и индекс флуктуирующей асимметрии (ИФА). 

 

Показатели 
Участки 

Центральный парк мкр. Ветлужанка 

Zc 8,67 4,52 

Сосна обыкновенная 

БХА 0,98 0,84 

ИФА 0,045 0,011 

Тополь бальзамический 

БХА 0,74 0,24 

ИФА 0,071 0,042 

Вяз приземистый 

БХА 0,66 0,37 

ИФА 0,084 0,047 
 

Таким образом, полученные данные позволили установить, что вследствие накопления 
тяжелых металлов в почвенном покрове и их аккумуляции в тканях растений происходит изме-
нение морфометрических признаков лиственных и хвойных пород. 
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Судя по значениям интегрального показателя флуктуирующей асимметрии, на уровень со-
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Интегральные показатели: суммарный показатель загрязнения  

почвенного покрова (Zc), биогеохимическая активность растений (БХА) 
и индекс флуктуирующей асимметрии (ИФА). 
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Zc 8,67 4,52 

Сосна обыкновенная 
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their number, while a slight decrease in the diameter of shoots is observed. In this case, for the 
processing of grapes, it is necessary to use the optimum concentrations of gibberellin solutions. 

Keywords: grapes, gibberellin, shoot, internodes. 
 

Постановка проблемы. Интенсификация различных отраслей растениеводства требует 
изыскания новых эффективных мер воздействия на растения. Первостепенное значение при-
обретает управление ростом и развитием растений. Установлено, что на рост, развитие и про-
дуктивность растений оказывают большое влияние некоторые органические соединения, полу-
чившие название биологически активных веществ или регуляторов роста. Среди регуляторов 
роста особое место занимают фитогормоны – соединения, образующиеся в малом количестве 
в одной части растения, поступающие в другую его часть и вызывающие там специфический 
ростовой или формообразовательный эффект. 

Гиббереллины среди фитогормонов занимают особое место благодаря своей высокой и 
многосторонней физиологической активности. Среди культурных растений, положительно от-
зывающихся на обработку экзогенным гиббереллином, одно из первых мест занимает вино-
град, о чем свидетельствует накопленный материал. Исследования показали, что действие 
гиббереллина весьма специфично. 

Анализ литературы. Человек тысячи лет применяет различные приемы для управления 
ростом и генеративным развитием растений. Академик М.Х. Чайлахян указывал, что рост и ге-
неративное развитие растений являются наиболее сложными и интегральными процессами 
жизнедеятельности растений и составляют основу онтогенеза. Будучи по своей природе про-
цессами не одинаковыми, вегетативный рост и генеративное развитие находятся в тесном 
взаимодействии, которое имеет противоречивый характер. Особенно четко это взаимодейст-
вие проявляется в опытах с использованием регуляторов роста [1]. 

Влияние гиббереллина на вегетативный рост растений является наиболее характерным 
эффектом этого препарата. Экспериментально доказано, что стимуляция роста под влиянием 
гиббереллина является следствием как усиления деления клеток, так и увеличения их разме-
ров, причем усиление митотической активности рассматривается как более важный эффект. 

В литературе приводятся довольно противоречивые данные о влиянии обработок экзоген-
ным гиббереллином виноградных растений, относящихся к различным биологическим группам. 

Цель статьи – показать роль гиббереллина в росте и развитии виноградного растения. 
Изложение основного материала. Исследования, проведенные М.Х. Чайлахяном, 

М.М. Саркисовой, В.Г. Кочанковым и М.К. Мананковым [2; 3] на сортах, относящихся к различ-
ным биологическим группам, показали, что под влиянием гиббереллина у всех сортов усилива-
ется рост побегов, но чувствительность семенных сортов к одной и той же концентрации рас-
твора значительно выше, чем бессемянных. 

Многолетние опыты по применению гиббереллина в Узбекистане показали, что препарат 
оказывает положительное влияние на рост и вызревание побегов бессемянных сортов вино-
града [4]. Аналогичные результаты были получены М.М. Саркисовой [5] в Армении. 

С целью выявления реакции виноградного растения на обработку регулятором роста в 
опыт были включены сорта, принадлежащие к различным биологическим группам: семенной с 
обоеполым типом цветка – Кокур белый, семенной с функционально женским типом цветка – 
Чауш и бессемянный Кишмиш черный. Измерения длины побегов проводили в динамике с ин-
тервалом в месяц. Результаты наблюдений приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Влияние гиббереллина на длину и диаметр побегов, 

количество и длину междоузлий различных сортов винограда. 
 

Вариант 
гиббереллин 

(ГК), мг/л 

Средняя длина 
побега, см 

Средний диа-
метр побега, см 

Среднее количе-
ство междоузлий 

на побеге, шт. 

Средняя длина 
междоузлий, см 

Кокур белый 

Контроль 127,0±4,0 0,83±0,04 15,0±0,51 8,47±0,40 

ГК 5 мг/л 140,9±5,2 0,82±0,03 15,2±0,23 9,27±0,36 

ГК 200 мг/л 165,7±6,1 0,75±0,03 16,0±0,50 10,35±0,41 

Р = 1,51 – 4,82 

Чауш 

Контроль 151,8±4,6 0,90±0,03 15,1±0,51 10,00±0,39 

ГК 5 мг/л 157,9±5,1 0,85±0,04 15,6±0,63 10,10±0,46 

ГК 200 мг/л 182,3±4,0 0,83±0,03 16,5±0,35 11,05±0,21 

Р = 1,90 – 4,71 
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Кишмиш черный 

Контроль 138,6±4,6 0,85±0,03 17,2±0,41 8,06±0,42 

ГК 5 мг/л 133,5±3,8 0,80±0,02 17,0±0,53 7,66±0,39 

ГК 200 мг/л 129,9±6,1 0,81±0,02 17,3±0,67 7,50±0,34 

Р = 2,38 – 5,21 
 

Данные эксперимента показывают, что гиббереллин усиливает рост побегов семенных 
сортов и существенно не влияет на ростовые процессы у бессемянных. Последнее связано с 
тем, что у группы бессемянных сортов при обработке гиббереллином урожайность увеличива-
ется в 1,5–2 раза, на что затрачивается большое количество продуктов ассимиляции. Увеличе-
ние длины побегов под влиянием гиббереллина происходит в результате увеличения длины 
междоузлий и их количества, при этом несколько уменьшается их диаметр. 

Эффект применения гиббереллина во многом зависит от сроков обработки. Например, у 
сорта Кокур белый средняя длина побегов в контроле была равна 127,0 см, а при обработке 
кустов гиббереллином 200 мг/л в период их интенсивного роста (15 мая) она увеличилась до 
165,7 см, при обработке в период цветения – до 175,0 см, при обработке через 10 дней после 
цветения – 180,3 см. 

Реакция бессемянного сорта Кишмиш черный менее заметна и, как правило, математиче-
ски доказуема только в вариантах, где гиббереллин применялся после цветения. Полученные 
данные дают нам основание сделать вывод о большей отзывчивости виноградного растения 
при обработке его гиббереллином в более поздние сроки. Анализ физиологии роста виноград-
ного растения показывает, что обработка его препаратом после цветения продлевает период 
роста и приводит к увеличению длины побегов. 

Увеличение концентрации препарата в растворе до 500 мг/л независимо от сроков приме-
нения приводит к скручиванию побегов, нарушению их дорзивентральности [6]. 

Анализ ростовых процессов, происходящих под влиянием гиббереллина, был бы не пол-
ным без анатомо-морфологических исследований. Усиление ростовых процессов сопровожда-
ется изменениями строения стебля. Меняется и соотношение отдельных тканей. Например, у 
сорта Рислинг в контрольных побегах кора составляла 37,2%, древесина – 37,9%, сердцевина – 
31,9%, а в побегах, обработанных гиббереллином, эти показатели были соответственно равны 
25,6%; 43,0%; 31,4%. Как видно их приведенных данных, под влиянием препарата увеличился 
объём древесины за счет уменьшения доли коры; объём сердцевины не изменился. У кон-
трольных побегов дифференциация тканей закончилась раньше. 

Бурный рост под влиянием гиббереллина иногда сопровождается образованием на побе-
гах расколов (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Побеги сорта Рислинг. При обработке гиббереллином  
в высоких концентрациях наблюдается образование расколов (а, б); 

аналогичное явление наблюдается в естественных условиях на сильнорослых побегах (в). 
 

На порослевых контрольных побегах, отличающихся интенсивным ростом, наблюдалось 
образование «расколов», которые имели ту же природу, что и в случае обработки виноградных 
побегов гиббереллином. 
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Таким образом, с определенной степенью достоверности можно утверждать, что образую-
щиеся раны типа «расколов» имеют физиологическую основу, так как образуются в результате 
нарушения коррелятивных связей между ростом и развитием побегов. Это необходимо учиты-
вать при использовании регуляторов роста и применении таких агроприёмов, которые могут 
вызвать бурный рост побегов. 

Выводы. На основании экспериментальных данных установлено, что применение гиббе-
реллина на растениях винограда различных биологических групп способствует увеличению 
длины междоузлий и их количества, вместе с тем наблюдается незначительное уменьшение 
диаметра побегов. При этом для обработки необходимо использовать оптимальные концен-
трации растворов гиббереллина. 
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Таким образом, с определенной степенью достоверности можно утверждать, что образую-
щиеся раны типа «расколов» имеют физиологическую основу, так как образуются в результате 
нарушения коррелятивных связей между ростом и развитием побегов. Это необходимо учиты-
вать при использовании регуляторов роста и применении таких агроприёмов, которые могут 
вызвать бурный рост побегов. 

Выводы. На основании экспериментальных данных установлено, что применение гиббе-
реллина на растениях винограда различных биологических групп способствует увеличению 
длины междоузлий и их количества, вместе с тем наблюдается незначительное уменьшение 
диаметра побегов. При этом для обработки необходимо использовать оптимальные концен-
трации растворов гиббереллина. 
 

Литература 
1. Чайлахян М.Х. Факторы генеративного развития растений / М.Х. Чайлахян // Тимирязевские чтения. – 

М. : Наука. – 1964. – Т. 25. – С. 57. 
2. Чайлахян М.Х. Влияние гиббереллина на плодоношение виноградной лозы в условиях Армении / М.Х. 

Чайлахян, М.М. Саркисова, В.Г. Кочанков // Известия АН Арм. ССР. – Т. 4. – № 12. – С. 39–54. 
3. Мананков М.К. Физиология действия гиббереллина на рост и генеративное развитие винограда : авто-

реф. дис. … д-ра биол. наук : спец. 03.00.12 / Мананков Михаил Константинович. – К., 1981. – 32 с. 
4. Смирнов К.В. Применение регуляторов роста в виноградарстве / К.В. Смирнов // Магарач. Виногра-

дарство и виноделие. – 1997. – № 1. – С. 9–10. 
5. Саркисова М.М. Значение регуляторов роста в процессах вегетативного размножения, роста и плодо-

ношения виноградной лозы и плодовых пород : автореф. дис. … д-ра биол. наук / М.М. Саркисова. – 
Ереван, 1973. – 45 с. 

6. Мананкова О.П. Действие гибеллина на морфофизиологические признаки и плодообразование вино-
града : автореф. дис. … канд. биол. наук : спец. 03.00.12 / Мананкова Ольга Петровна. – К., 2001. – 19 с. 

 
 
УДК 504.054 

Miemietova R.Sh. 

ENVIRONMENTAL ISSUES IN NORWAY 

Annotation. In the present paper has given an overview of environmental issues characterized in 
Norway and has discussed potential solutions. Air pollution, water pollution, declining of wilderness 
rich area, decreasing of the wild Atlantic salmon’s population and the problem of waste has been con-
sidered. 

Proposed that range of socio-economic factors (economics growth and increased prosperity, the 
rise in the production of oil and gas, urbanization, hydropower regulation, the salmon farming indus-
try) were the main contributors to the occurrence of several environmental issues.  

Keywords: Norway, environment, environmental problems, pollution. 

Меметова Р.Ш. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В НОРВЕГИИ 

Аннотация. В статье рассмотрены экологические проблемы, характерные для Норве-
гии, и обсуждены возможные пути решения. Были рассмотрены такие экологические про-
блемы, как загрязнение атмосферы, гидросферы, уменьшение площади дикой природы, сни-
жение популяции дикого Атлантического лосося и проблема отходов. 

Высказано предположение, что ряд социально-экономических факторов способствовал 
возникновению экологических проблем (экономический рост, повышение благосостояния, 
рост нефтяной и газовой промышленности, урбанизация, гидроэнергетика, рыбное хозяй-
ство). 

Ключевые слова: Норвегия, экология, экологические проблемы, загрязнение. 
 

Introduction. During the last decade’s widespread usage of natural resources, fast development 
of human settlements, infrastructure growth led to new and challenging environmental issues. Some 
of them are local and change a few ecosystems but others affect drastically the landscapes that we 
already know. Our planet faced with climate changes, pollution in air, water and soil; deforestation, 
loss of biodiversity, household and industrial waste, soil erosion and degradation, toxic contamination, 
melting glaciers, acidification, eutrophication, protection of the ozone layer. 

All these problems are common for almost every country regardless of their geographical position 
and the standards of living. The present paper gives an overview some of these environmental prob-
lems typical for Norway and discusses potential solutions. 



 

67 

With the relatively big territory (total area of mainland is 324000 km
2
) [1], Norway is one of the 

least densely populated countries in Europe, with 17 inhabitants per km
2
 [1]. Today Norway is an oil-

rich country, a world leader in farmed salmon with relatively high standards of living [2]. Also, there 
isan extensive hydropower generation in Norway, and therefore it creates numerous environmental 
issues. 

Purpose of this paper – to give the overview of environmental issues typical for Norway. 
Description of the main content. Norway is well known for its fjords, or long, narrow and moun-

tainous inlets, along its coast. Two of these fjords, Geirangerfjord and Nærøfjord, featured on the 
UNESCO World Heritage list [2]. Norway – is a narrow country situated in northern part of Western 
Europe, covering the western part of the Scandinavian Peninsula. The country shares its land borders 
with three countries: Sweden – in the east, Finland and Russia – in the northeast. Norway’s west 
coastline is washed by the Norwegian Sea and southwest – by the North Sea, the Barents Sea – 
north coastline and to the south – by Skagerrak (Skager Strait) (picture1). 

 

 
 

Picture 1. Geographical location of Norway [3]. 
 

Built-up (including roads) amounts to only about 2%. A total of 3% is agricultural land and 24% is 
productive forest. A further 13% is unproductive forest, while fresh-water resources and glaciers make 
up 7%. The approximately 50% that remains consist mountains, plateaus and moors [1] (picture 2). 

According to the Statistics Norway [1], around 1940, one-third of the total land area was still wil-
derness or unspoilt nature. By 2013, this percentage had fallen to less than 12%, mainly due to the 
construction of forest roads etc. On the figure 3 (Fig. 3) the wilderness-prone nature is indicated by 
dark green colour, and it lies five miles or more in the airline from heavier technical intervention. It can 
be seen from the figure 3, in 1900s about half of Norway’s mainland area was wilderness-rich. There 
is a fear that having this tendency, in the coming decades, important national heritage will be lost. En-
vironmental Directorate suggests making changes in operating modes such as land and forestry be-
cause they do not affect the intervention status of the areas, as are smaller cabins, single minor with-
out infrastructure [4]. But due to the increase in the square and quantity of conservation areaslast 
years the area under protection pursuant to the Nature Diversity Act has increased and now stands at 
17% of the total area. Over half of the protected areas are national parks, and Norway now has 39 na-
tional parks on mainland and 7 on Svalbard [1]. 

Nowadays climate change is one of the most dramatic challenges facing the world today and as a 
consequence, many countries are already feeling the effects of climate change and Norway is not an 
exception, it is particularly dramatic in the Arctic region, therefore the country actively calls the inter-
national community for cooperation on this matter international environmental cooperation. 

Referring to the data of Statistics Norway [1], the emissions of climate gases picked in 2007, 
when they were 10% higher than in 1990 (the base year for the Kyoto Agreement). Since 2007, emis-
sions have fallen by 7% (picture 4). Although the total emission level has seen little change since 
1990, the emission sources have changed significantly. Increased production of oil and gas and 
higher levels of transport activity have had a major impact on emissions from these sources since 1990. 
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Fig. 2. The territory of Norway:covered by mountains, 
forest, agricultural and residential landscapes [1]. 

 

 
 

Picture 3. Wilderness rich area of Norway 1900–2013 [4]. 
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Conversely, emissions from manufacturing and from heating in households have fallen consid-
erably. The reduction in manufacturing emissions is due to technology improvements, company clo-
sures and lower oil consumption. In 2007, the oil and gas industry overtook manufacturing as the 
largest source of emissions. How we can see from the Figure 4 (picture 4), the emissions from oil and 
gas have not increased since 2007. In 2017 change in emission of greenhouse gases compared to 
the year before is decreased by 1,7% [5]. It can also be seen that road traffic contributes to air pollu-
tion. It is the dominant source of air pollution in Norway. Therefore in recent year’s Norwegian gov-
ernment abolished taxes on electric cars, allowed pay free parking and charges. According to the Na-
tional Transport Plan 2018-2029, «after 2025, all new light vehicles, new city buses and new light 
commercial vans should be zero emission of CO2» [6]. 

 

 
 

Picture 4. Emissions of greenhouse gases 
(does not include ocean transport and international air transport) [1]. 

 

The results from the annual report of monitoring of environmental contaminants in air and precipi-
tation from 2017 [7] shows that «the concentrations of the most legacy POPs (persistent organic pol-
lutant) in air and precipitation are declining or have stabilized during the last years. For HCB (hexa-
chlorobenzene), an increase in concentrations has been observed at Zeppelin, Svalbard, during the 
last ten years, and at Birkenes during the last five years. The increasing trend for HCB has flattened 
out in 2016 and 2017 at Zeppelin and also at Birkenes in 2017.On a longer perspective, long-term 
trend analysis using a DF technique shows significantly decreasing concentrations in air organ chlo-
rine pesticides and PCBs (polychlorinated biphenyls), but not for HCB, and B(a)P». 

Table 1 illustrates the concentrations of the most heavy metals in air at Birkenes in 2017 which 
are two-three times higher than those observed at Andøya and Zeppelin, the reason – Birkenes is 
closer to the emission sources at the European continent. «At Svanvik and Karpdalen, the concentra-
tions in air are about ten times higher than those observed at Birkenes. This suggests local sources in 
the area of these two sites. For mercury, similar air concentrations are observed at all three sites in 
Norway. A more homogeneous picture for gaseous mercury may be due to a longer residence time in 
the atmosphere for gaseous mercury than the particulate bound heavy metals, which results in a lar-
ger potential for long-range transport from emissions sources. As a consequence, mercury may be 
distributed over greater geographical distances and is a global pollutant to a greater extent than the 
other heavy metals» [7]. 

Picture 1. 
Annual mean concentrations of heavy metals in air and aerosols in 2017, Unit: ng/m

3
 [7]. 

 

 Al As Cd Cr Co Cu Pb Mn Ni V Zn Hg(g) 

Birkenes  0,14 0,021 2,91 0,013 0,31 0,54  0,15 0,20 3,2 1,45 

Andøya  0,04 0,008 0,14 0,012 0,51 0,22 0,54 0,18 0,13 0,97 1,40 

Zeppelin  0,06 0,011 0,29 0,015 0,28 0,28 0,86 0,36 0,09 1,6 1,43 

Trollhaugen            0,98 

Karpdalen 36,9 2,78 0,278 0,26 0,333 8,22 8,22  4,24 0,72 8,47  

Svanvik 39,4 1,93 0,180 0,29 0,383 8,13 8,13  2,39 0,83 9,85  
 

Based on data’s report of Norwegian Environment Agency [8], we can note that «environmental 
conditions in Norwegian rivers and lakes are good compared with those in many other countries in 
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Europe. For Norway as a whole, more than 60% of all rivers and lakes have good or high ecological 
status. But challenges still remain as many rivers and lakes are affected by pollution, urbanization, in-
vasive alien species and hydropower regulation». The report «Riverine inputs and direct discharges to 
Norwegian coastal waters, 2016» [9] suggests that «there were no significant changes in the distribu-
tion of sources for neither nutrients nor metals as compared to recent years. But fish farming contin-
ues to be a major direct source of nutrients and copper to the sea». 

The total nutrient inputs to Norwegian coastal waters in 2016 were estimated to 13271 tons of 
phosphorus, 162647 tons of nitrogen, 436698 tons of silicate. Inputs of metals to the Norwegian 
coastal areas were estimated to 128 kg of mercury, 2 tons of cadmium, 23 tons of arsenic, 39 tons of 
lead, 35 tons of chromium, 238 tons of nickel, 576 tons of zinc and 1251 tons of copper [9]. 

According to the paper [10], since 1992, Norwegian salmon production has increased to ten times 
its 1992 level. «By 2015, the Norwegian production constituted 53% of the world’s production of Atlan-
tic salmon. Therefore, it could be said that salmon farming is the most important industry in rural Nor-
way today, with a yearly landing value of about 6,1 billion EUR. As the production has grown, along 
with the income, numerous environmental issues have arisen. What challenges appeared with salmon 
production? First of all, it is escapement – this process can lead to the spread of diseases and the 
mixing of genes through interbreeding (introgession), which affects the reproduction rate [10]. In the 
Status of wild Atlantic salmon in Norway, which gives data about quality of wild salmon populations 
and is evaluated annually by the Norwegian Scientific Advisory Committee for Atlantic Salmon [11], 
states that in 2017 only 29 populations (20%) attained classification as having a good or very good 
quality, which is the requirement of the norm. This means 119 populations (80%) did not meet re-
quirements of the quality norm. Of these, 42 populations (28%) had moderate quality and 77 popula-
tions (52%) had poor or very poor quality. Most of the populations reached their spawning targets. 
The reason that many populations did not attain the quality norm was that they were genetically im-
pacted by escaped farmed salmon and/or did not have a normal surplus, indicating that they were im-
pacted by human impacts». 

Secondly, salmon aquaculture increases the sea lice (external parasites specific that live on the 
skin of marine and anatropous species) density in the fjords and along the coast. And thirdly, its pollu-
tion – aquaculture industry constitutes a major part of the release of nutrition to Norwegian fjords: the 
release of phosphorus is about 45 times higher than the total from the rest of the Norwegian industry, 
and about 9 times as high as the natural drainage. In addition, the release of nitrogen – is about 24 
times the release from the remaining industry and as high as natural drainage (0,7) [10] (picture 5). 

 

 
 

Picture 5. Source apportionment of nitrogen and phosphorus in 2016 [9]. 
 

Researcher Jon Olaf Olausen [10] considers that «one of the most promising solutions would be 
the development of closed containment production systems for salmon aquaculture, that is, a trans-
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mission from the open net cages to more closed containment facilities. Small-scale aquaculture pro-
duction is already available, and projects of commercial scale have also been conducted in Canada 
and Denmark. Investing in such technologies will be costly in the short run for the aquaculture sector, 
but may turn out beneficial in the long run; in any case, this technology has the potential to solve 
many of the challenges between the wild and farmed salmon. Since closed containment systems 
separate farmed fish from wild fish and the environment, it will alleviate or eliminate most of the prob-
lems caused by open cage farming, such as escapes, spread of diseases, and sea lice. As a result, 
the impact of farming on the wild salmon would be considerably reduced». 

Another serious problem in Norway – is waste. As Statistics Norway reports [1], in 2016, Norway 
produced a total of 11,4 million ton of waste, which is more than 2 ton per capita. Since 2000, there 
has been an increase of more than 3 million tons. The increase in the volume of waste in recent years 
has been greater than the growth in GDP (Gross Domestic Product). 

Since 2014, the construction industry has been the industry that produces the most waste. In 
2016, 25% of generated waste stemmed from this industry, followed by private households and ser-
vice industries, with 21 and 20% respectively. Waste volumes from manufacturing have fallen sharply 
in recent years and amounted to 13% in 2016. Household waste growth has leveled off and fallen 
slightly, and in 2017, an average of 426 kg of household waste was produced per capita; for compari-
son, in 2016, each person produced an average of 433 kg of household waste [1] (picture 6). Of this, 
39% was sorted for recycling or biological treatment. 

 

 
 

Picture 6. Household waste in Norway [1]. 
 

According to information about hazardous waste [12] in 2016, 1,48 million tons of hazardous 
waste is annually sent for approved treatment; for comparison, in 2015, it was 1,40 million tons, and in 
2012 – 1,20 million tons. 

Organization for Economic Co-operation and Development [13] recommends considering the fol-
lowing proposals about waste treatment: 
- «first and foremost, a decision needs to be made to implement the national hazardous waste pro-

gramme, notably with respect to the choice of methods and sites for treating organic hazardous 
waste. Implementation should then proceed as quickly as possible; 

- knowledge of hazardous waste generation and disposal needs to be improved; 
- the assessment of active and inactive hazardous waste sites needs to be accelerated; 
- the results of the house-by-house collection and recycling pilot projects should be put into wider 

practice assoon as possible. National programmes to establish markets for recycled material, such 
as those for glass containers and white paper, could be extended to other materials, such as other 
paper products, automotive batteries and tyres; 

- promoting waste recycling should continue». 
Conclusion. The present paper has highlighted environmental issues in Norway and has dis-

cussed possible solutions and recommendations. Overall, and to sum up, despite the high level of de-
velopment and sparsely populated area, Norway faces several issues: 
1) airpollution due to: road traffic, manufacturing, industries and mining, oil and gas extraction, close 

location to the emission sources at the European continent, but government contributes to creating 
the greatest possible values for the Norwegian society through the high standards for safety, 
emergency preparedness and the environment and highlights and communicates the link between 
environmental issues and resource issues; 
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2) water pollution due to pollution, urbanisation, invasive alien species, hydropower regulation, and 
fish farming which continues to be a major direct source of nutrients and copper to the sea but en-
vironmental conditions in Norwegian rivers and lakes are good compared with those in many other 
countries in Europe; 

3) declining of wilderness rich areabecause of urbanization but there is positive tendency in rise of 
area under protection pursuant to the Nature Conservation Act; 

4) decreasing of the wild Atlantic salmon’s population by reason of growth of the salmon farming in-
dustry in Norway; 

5) waste – economic growth and increased prosperity generate huge amounts of waste. 
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Аннотация. В статье отражены новые данные о сезонной зависимости перифериче-
ской картины крови у зимоспящих и незимоспящих грызунов. У незимоспящих (белая крыса) 
незначительные изменения картины крови в различные сезоны года в основном имеют фе-
нотипический характер. Способность зимоспящих млекопитающих периодически обнов-
лять клеточный состав крови в периоды эстивации и гибернации – это сложный скоордини-
рованный физиологический процесс в условиях высоких и низких температур окружающей 
среды. 
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SQUIRREL AND ALBINO RAT AT VARIOUS SEASONS 

Annotation. New data are presented concerning seasonal changes in the peripheral 
blood of hibernating and non-hibernating rodents. In non-hibernating rats, seasonal changes 
in the blood are mainly phenotypical. Hibernating mammals are capable periodically to renew 
cellular composition of the blood during winter and summer hibernation. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ КРОВИ ЗИМОСПЯЩИХ 
И НЕЗИМОСПЯЩИХ ЖИВОТНЫХ В РАЗЛИЧНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА 

Аннотация. В статье отражены новые данные о сезонной зависимости перифериче-
ской картины крови у зимоспящих и незимоспящих грызунов. У незимоспящих (белая крыса) 
незначительные изменения картины крови в различные сезоны года в основном имеют фе-
нотипический характер. Способность зимоспящих млекопитающих периодически обнов-
лять клеточный состав крови в периоды эстивации и гибернации – это сложный скоордини-
рованный физиологический процесс в условиях высоких и низких температур окружающей 
среды. 

Ключевые слова: кровь, зимоспящие, незимоспящие, эстивация, гибернация. 
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ANALYSIS OF THE PERIPHERAL BLOOD IN THE GROUND 
SQUIRREL AND ALBINO RAT AT VARIOUS SEASONS 

Annotation. New data are presented concerning seasonal changes in the peripheral 
blood of hibernating and non-hibernating rodents. In non-hibernating rats, seasonal changes 
in the blood are mainly phenotypical. Hibernating mammals are capable periodically to renew 
cellular composition of the blood during winter and summer hibernation. 

Keywords: blud, nonhubernation, estivation, hibernation. 



 

73 

Постановка проблемы. Сезонные особенности клеточного состава периферической крови 
у зимоспящих изучены в литературе довольно подробно. У зимоспящих в период зимней спяч-
ки количество эритроцитов и содержание гемоглобина увеличиваются по сравнению с этими 
же показателями в активный период [1; 2]. Так, у млекопитающих в период зимней спячки на-
считывалось 9,28 млн. эритроцитов в 1 мм

3
, перед пробуждением – 7,43, а в активный период, 

летом – 8,96 млн. [3]. Содержание гемоглобина у ежей зимой составляло 58, весной – 35 и ле-
том – 45% [4], тогда как по другим данным [5] картина изменения эритроцитов иная. Показано, 
что максимальное количество эритроцитов наблюдается в марте, в конце спячки. В течение 
лета количество эритроцитов постепенно снижалось и перед впадением в спячку достигало 
минимума. По данным Л.В. Красниковой [2], у серых сурков в период бодрствования в 1 мм

3
 

крови содержится 3,5–4,5 млн. эритроцитов, а во время спячки – 4,0–4,5 млн. 
Анализ литературы. Процесс спячки состоит из регулярного чередования продол-

жительности периода спячки с короткими периодами активности. Частота спонтанных пробуж-
дений специфична для каждого вида зимоспящих, а их наличие свидетельствует о том, что 
пробуждение является жизненно важным для организма животных и представляет собой необ-
ходимое звено процесса спячки. В некоторых исследованиях [6–8] установлено, что у сусликов 
при пробуждении резко увеличивается число циркулирующих в периферической крови лейко-
цитов, без существенных изменений количества эритроцитов и лейкоцитарной формулы. В то 
же время Л.И. Лешкович [9; 10] считает, что у тарбаганов за промежуток времени, в течение ко-
торого спящие животные пробуждаются от спячки и разогреваются до 36–37ºС, происходит 
полное восстановление общего количества лейкоцитов. Это дало основание автору считать, 
что причиной лейкопении в период спячки является не истинное снижение числа лейкоцитов в 
организме, а их перераспределение. В некоторых работах приводятся данные об увеличении 
числа лейкоцитов у тарбаганов, сурков и сусликов перед их залеганием в спячку. 

Соотношение различных форм лейкоцитов в периферической крови у зимоспящих живот-
ных связано с различными сезонами года. Так, у малых сусликов состояние зимней спячки ха-
рактеризуется увеличением количества лимфоцитов на 50–60% за счет снижения числа ней-
трофильных гранулоцитов до 30–34%. В других работах [11; 12] отмечается, что кровь сурков и 
малых сусликов уже во время подготовки к спячке и в период глубокой спячки имеет выражен-
ный лимфоцитарный профиль в отличие от крови бодрствующих летом животных, у которых в 
периферической крови преобладают зрелые нейтрофилы. У краснощеких сусликов в период 
зимней спячки повышается не только относительное, но и абсолютное содержание лимфоци-
тов [13]. Так, если у тарбаганов после пробуждения от зимней спячки увеличивается количест-
во моноцитов [2], то в периферической крови летучих мышей в этот период наблюдаются мо-
ноцитопения и эозинопения. 

Степень дифференцированности различных форм лейкоцитов у зимоспящих неодинакова 
в различные периоды года. В период активности в крови зимоспящих молодые формы белой 
крови встречаются чаще, чем в период спячки. Состояние глубокой зимней спячки у сусликов 
по сравнению с ее начальным этапом характеризуется увеличением молодых палочкоядерных 
форм нейтрофилов в крови [14; 5; 15]. 

Таким образом, анализируя противоречивые литературные данные, можно заключить, что 
у зимоспящих существует определенная сезонная зависимость в динамике периферической 
картины крови. Можно предполагать, что высокая изменчивость форменных элементов крови у 
зимоспящих млекопитающих отражает не только уровень их филогенетического развития, но и 
их экологическую специализацию. 

Цель настоящей работы заключается в исследовании сравнительных характеристик из-
менения периферической картины крови у представителей зимоспящих (желтый суслик) и не-
зимоспящих (белая крыса) в различные сезоны года и в различных физиологических состояни-
ях. 

Изложение основного материала. Исследования периферической картины крови у пред-
ставителя незимоспящих (белой крысы) во всех четырех сезонах года ранее специально не 
проводились. Однако имеются данные о том, что у крысы в 1 мкл крови содержится 9,3 млн. 
эритроцитов и 15,2 тыс. лейкоцитов. Содержание гемоглобина составляет 94,3% (по Сали), то-
гда как количество лимфоцитов и моноцитов составляет 76,5% и 3,2% соответственно. Качест-
венно-количественная характеристика различных элементов крови у зимоспящих и незимос-
пящих в филогенетическом ряду позвоночных свидетельствует о наличии глубокой биологиче-
ской связи образа жизни и условий существования животных. Вероятно, такая биологически 
целесообразная связь функционирования системы организма в зависимости от сезона года и 
от различных физиологических состояний более характерна для зимоспящих позвоночных, чем 
для незимоспящих. 
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Работа выполнена на 20 представителях млекопитающих: грызунах – 10 зимоспящих (жел-
тый суслик) и 10 незимоспящих (белая крыса). У всех животных в течение различных сезонов 
года, соответствующих их циклам жизнедеятельности, т.е. весной (май) и летом (август) – пери-
од активности, осенью (ноябрь) и зимой (январь) – период спячки, исследовали перифериче-
скую кровь. 

Определено количество гемоглобина (г, %), подсчитано количество эритроцитов и лейко-
цитов в 1 мм

3
, выведена лейкоцитарная формула. Определение содержания гемоглобина про-

ведено по методу Сали. Количество эритроцитов и лейкоцитов определяли стандартными ме-
тодами в камере Горяева. Лейкоцитарную формулу определяли в мазках, окрашиваемых по 
Романовскому. 

Сезонная характеристика периферической картины крови у незимоспящих (белая крыса). 
Опыты проводились на 10 взрослых белых лабораторных крысах в условиях их содержа-

ния в помещении и поэтапно изучались сезонные изменения морфологической картины крови. 
Полученные результаты показали, что весной и зимой содержание гемоглобина крови со-

ставляло 14,0±0,5 и 14,0+0,2 г/100 мл соответственно, тогда как летом и осенью эти показатели 
составляли 12,0±0,3 и 13,0±0,4 г/100 мл. Максимальное содержание гемоглобина наблюдалось 
весной, минимальное – летом. 

Результаты определения количества эритроцитов в крови крыс показали значительное их 
снижение зимой (6,0±0,1 млн/мкл) и постепенное их увеличение к весеннему периоду – 
8,0±0,3 млн/мкл. Обнаружена тенденция постепенного снижения количества эритроцитов в ве-
сенне-летне-зимний период – от 8,0±0,3 до 6,0±0,1 млн/мкл (таблица 1). 

Таблица 1. 
Сезонная характеристика периферической картины крови 

у незимоспящих (белая крыса) грызунов (n = 10, x±Sx). 
 

 Количество Нейтрофилы (%) 
Лимфоциты 

(%) 
Моноциты 

(%) сезон года, 
месяц 

гемоглобина 
(г/100 мл) 

эритроцитов 
(млн/мкл) 

лейкоцитов 
(тыс/мкл) 

палочко-
ядерные 

сегменто-
ядерные 

Весна, май 
Лето, август 
Зима, январь 
Осень, ноябрь 

14,0 + 0,5 
12,0 + 0,3 
14,0 + 0,2 
13,0±0,4 

8,0 + 0,3 
7,0 + 0,4 
6,0 + 0,1 
7,0±0,1 

12,0±0,1 
9,0±0,4 

11,0 + 0,7 
10,0 + 0,4 

1,0 + 0,2 
4,0 + 0,5 
3,0 + 0,5 
1,0±0,4 

83,0 + 0,4 
24,0 + 0,5 
36,0±0,8 

47,0 + 0,6 

3,0±0,2 
1,0 + 0,1 
5,0±0,7 

4,0 + 0,2 

13,0 + 0,5 
71,0±0,5 

57,0 + 0,5 
40,0 + 0,1 

 

Определение количества лейкоцитов дало противоположные результаты. Так, если весной 
и зимой в крови крыс наблюдался примерно одинаковый уровень количества лейкоцитов – 
12,0±0,1 и 11,0±0,7 тыс/мкл, то летом и осенью оно составляло соответственно 9,0±0,4 и 
10,0±0,4 тыс/мкл (см. таблицу 1). 

Таким образом, у незимоспящих грызунов максимальное количество гемоглобина, эритро-
цитов и лейкоцитов наблюдалось весной, а минимальное – летом (гемоглобин, лейкоциты) и 
зимой (эритроциты). Достоверность изменения количества гемоглобина и эритроцитов наблю-
дается в летне-зимний сезон (р < 0,05), а достоверное снижение количества лейкоцитов на-
блюдается в весенне-летний период (р > 0,01). 

Результаты опытов по изучению лейкоцитарной формулы показали резкие и противопо-
ложные изменения количества нейтрофилов. Так, если в весенне-летний период количество 
палочкоядерных нейтрофилов увеличивается от 1,0±0,2 до 4,0±0,5%, то сегментоядерных рез-
ко уменьшается – от 83,0±0,4 до 24,0±0,5% (см. таблицу 1). Далее, в летне-осенне-зимний пе-
риод характер картины нейтрофилов меняется: происходит снижение количества палочкоя-
дерных, но заметно увеличивается содержание сегментоядерных нейтрофилов. 

Такая же закономерность наблюдается и в отношении количества лимфоцитов и моноци-
тов. Если весной содержание лимфоцитов и моноцитов составляло 3,0±0,2 и 13,0±0,5% соот-
ветственно, то к началу лета при общем снижении количества лимфоцитов (1,0±0,1) резко уве-
личивается содержание моноцитов (71,0 + 0,5). В осенне-зимний период изменения содержа-
ния лимфоцитов и моноцитов (как в случае с нейтрофилами) становились обратными: при по-
степенном увеличении количества лимфоцитов от лета к зиме параллельно уменьшалось со-
держание моноцитов до 57,0 + 0,5% (см. таблицу 1), и эта тенденция сохранялась в осенне-
зимний период. 

Обобщая полученные экспериментальные данные, можно заключить, что в крови нези-
моспящего грызуна (крысы) гемоглобин, эритроциты, лейкоциты и сегментоядерные нейтро-
филы доминируют в весенний период года. Увеличение количества палочкоядерных нейтро-
филов и моноцитов соответствует летнему периоду, а зимой преобладают только лимфоци-
ты. 
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Анализ периферической картины крови у желтого суслика в различные сезоны года и в 
различных физиологических состояниях. В этой серии у 10 желтых сусликов изучалась по-
этапно картина периферической крови: в активный период жизнедеятельности (весна), в пери-
од летней спячки, в период зимней спячки и после естественного пробуждения от зимней спяч-
ки (весна следующего года). 

Полученные результаты этой серии экспериментов показали, что у желтого суслика в пе-
риод активной жизнедеятельности содержание гемоглобина составляло 15,0±0,3 г/100 мл, за-
тем резко уменьшалось в периоды летней и особенно зимней спячек (9,0±0,1 и 6,0±0,2). Одна-
ко после пробуждения сусликов от зимней спячки, т.е. у эутермных животных, когда температу-
ра тела достигает нормального уровня (37°С), снова наблюдается увеличение содержания ге-
моглобина крови – 14,0±0,1 г/100 мл (таблица 2). 

Такая же закономерность наблюдается и в отношении количества эритроцитов. Их число 
постепенно снижается по мере впадения сусликов в летнюю и зимнюю спячки, но вновь повы-
шается после пробуждения животных от зимней спячки. Так, если в активный период количество 
эритроцитов составляло 7,0 + 0,3 млн/мкл, в период эстивации оно равнялось 3,0±0,6 млн/мкл, 
то в период зимней спячки эти показатели достигали минимального значения – 1,0±0,1 млн/мкл, 
которое характерно для млекопитающих животных. После пробуждения сусликов от зимней 
спячки происходит относительное восстановление количества эритроцитов, которое составля-
ет 6,0±0,1 млн/мкл. 

Количество лейкоцитов также уменьшается от 10,0±0,4 до 6,0±0,3 тыс/мкл по направлению 
от весеннего периода к зимнему. В периоды летней и зимней спячек число лейкоцитов снижа-
ется достоверно (р > 0,01) и составляет 8,0±0,3 и 6,0±0,3 тыс/мкл соответственно. Такое коли-
чество лейкоцитов свойственно пойкилотермным животным. Количество лейкоцитов восста-
навливается до исходного (нормотермного) уровня после естественного пробуждения сусликов 
от зимней спячки – 9,0±0,3 тыс/мкл (таблица 2). 

Таблица 2. 
Периферическая картина крови у зимоспящих (желтый суслик) грызунов  

в различные сезоны года и в различных физиологических состояниях (n = 10, x±Sx). 

Физиологическое 
состояние 

Сезон го-
да, месяц 

Количество Нейтрофилы (%) 

Лимфо-
циты (%) 

Моно-
циты (%) 

гемогло-
бина 

(г/100 мл) 

эритро-
цитов 

(мл/мкл) 

лейко-
цитов 

(тыс/мкл) 

палоч-
коядер-

ные 

сегметоя-
дерные 

Активный период 
жизнедеятельности 

Весна, май 15,0±0,3 7,0±0,3 10,0+0,4 6,0±0,1 50,0±0,3 60,0+0,2 9,0±0,4 

Летняя спячка 
(эстивация) 

Лето,  
август 

9,0±0,1 3,0±0,6 8,0 + 0,3 2,0±0,5 28,4 + 0,9 45,0+0,3 5,0+0,2 

Зимняя спячка 
(гибернация) 

Зима,  
январь  

6,0+0,2 1,0+0,1 6,0+0,3 1,0±0,1 20,0±0,4 37,0+0,1 3,0+0,6 

После естественно-
го пробуждения от 

зимней спячки 

Весна, 
март 

14,0+0,1 6+0,1 9,0+0,3 4,0+0,4 49,0±0,5 41,0+0,4 8,0+0,7 

 

Содержание палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, начиная с периода актив-
ной жизнедеятельности до пробуждения сусликов от зимней спячки, также убывает. Так, если 
количество палочкоядерных нейтрофилов в период активной жизнедеятельности животных со-
ставляло 6,0±0,1%, в период летней спячки 2,0±0,5%, во время зимней спячки 1,0±0,1%, то по-
сле пробуждения от последней оно равнялось 4,0±0,4% (таблица 2). Снижается также и про-
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динамическое равновесие внутренней среды организма, что весьма характерно для всех без 
исключения эндотермных животных. Все это дает основание считать, что незначительные из-
менения в периферической картине крови у незимоспящих носят фенотипический характер, о 
чем свидетельствует известная морфофизиологическая организация систем функционирова-
ния незимоспящих млекопитающих. 
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способных впадать в летнюю и зимнюю спячки. В этом плане желтый суслик является ориги-
нальной природной моделью, так как в периоды спячки существенно угнетается деятельность 
функциональных систем организма. Большинство исследователей, изучающих физиологию и 
биохимию зимней спячки, склонны утверждать, что главной причиной этих функциональных уг-
нетений является снижение температуры тела и метаболизма зимоспящего в периоды спячки 
[2; 3; 7; 10; 14]. 

Выводы. Результатами наших экспериментов показано, что максимальное количество 
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Аннотация. В 2017–2018 гг. проведен комплексный анализ территории общей площа-
дью 2,21 га, включающий изучение почвенно-климатических условий, архитектурно-
планировочный и ландшафтный анализ, таксономическую инвентаризацию насаждений, их 
фитосанитарное обследование. На исследованной территории преобладают открытые 
(76%) пространства, отсутствуют зоны учебно-опытная и тихого отдыха. 

Установлено, что зеленые насаждения занимают 31,2% территории. В насаждениях 
изучено 342 дерева, 367 кустарников, которые относятся к 15 семействам, 29 родам, 39 
видам, 3 межвидовым гибридам и 1 сорту. Анализ ассортимента пород по их происхождению 
показал, что в насаждениях аборигенов 17,2% (122 шт.), а экзотов 82,8% (587 шт.). Наибо-
лее многочисленны представители семейств Cupressaceae, Fabaceae, Oleaceae, Rosaceae, 
Elaeagnaceae. Доля хвойных пород 5,4%. Преобладающий возраст деревьев 20–25 лет, кус-
тарников 5–10 лет. Большая часть растений находится в хорошем состоянии (95,9%). 
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Annotation. In 2017–2018, a сomplex analysis of the territory with a total area of 2,21 hectares 
was carried out, including the study of soil and climatic conditions, architectural planning and land-
scape analysis, taxonomic inventory of plantations, their phytosanitary examination. On the investi-
gated territory is dominated by the open (76%) space, no zone training-experienced and quiet. 

It is established that green spaces occupy 31,2% of the territory. In the plantations studied 342 
wood, 367 shrubs, which belong to 15 families, 29 genera, 39 species, 3 hybrids and 1 decorative 
form. In plantations aboriginal species are 17,2% (numbers 122), exotic species are 82,8% (numbers 
587). For the most share were plants of families Cupressaceae, Fabaceae, Oleaceae, Rosaceae, 
Elaeagnaceae. There are 5,4% coniferous plants in sum quantity. The age of trees is 20–25, of 
shrubs 5–10 years. Most parts of vegetation (95,9%) are in good condition. 

Keywords: greenery in settelements, inventory of green plantation, grammar-schools. 
 

Постановка проблемы. Территории образовательных учреждений относят к садово-
парковым объектам ограниченного пользования, так как доступ на них регламентирован, а 
транзитное передвижение посетителей недопустимо. Озеленение территорий бюджетных об-
разовательных учреждений является важным фактором оздоровления детей и подростков, в 
связи с этим актуальным является постоянный мониторинг данных объектов ландшафтной ар-
хитектуры. Новизна представленных исследований состоит в том, что впервые проведен ком-
плексный урборэкологический и ландшафтный анализ территории муниципального образова-
тельного учреждения Черноморской средней школы № 3 Республики Крым. 

Анализ литературы. В Российской Федерации по нормативным требованиям на каждого 
обучающегося школы необходимо обеспечивать 7,5 м

2
 зеленой зоны, включая дорожки и пло-

щадки [1]. Зеленые насаждения должны занимать не менее 40–50% территории [1]. Учрежде-
ние на 1000–1200 учебных мест должно располагать спортивной (около 0,5 га), учебно-опытной 
(около 0,15 га), хозяйственной зонами и зоной отдыха. Учебно-опытная зона, помимо образо-
вательной и воспитательной функций, должна служить аудиовизуальным изолятором. Зону 
защитных насаждений следует создавать из рядовых посадок деревьев и кустарников на поло-
се шириной 4–6 м, а снаружи землеотвода – на полосе шириной 5–10 м. Для эффективной 
изоляции рекомендуются посадки из районированных видов липы, клёна, сирени, спиреи со 
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значительным участием хвойных и лиственных фитонцидных пород [2]. В целом в составе на-
саждений необходимо использовать виды, которые могут служить живыми пособиями для об-
разовательного процесса (сосна, плосковеточник, туя, береза, груша, дуб, лещина, робиния, 
форзиция, яблоня, ясень), а также декоративных травянистых растений из семейств Астровые, 
Бобовые, Розовые, Лилейные [2; 3]. Не рекомендуется применение токсичных (аконит, береск-
лет, бобовник, волчеягодник, кизильник, можжевельник, наперстянка, пузыреплодник, софора) 
и колючих (боярышник, гледичия, маклюра, пузырник) растений. Для проведения инвентариза-
ционных работ с интервалом в 10–15 лет применяются Правила проведения инвентаризации 
зеленых насаждений и паспортизации озелененных территорий с оценкой их фитосанитарного 
состояния по стандартной шкале [4] с определением таксонов по международным рекоменда-
циям [5]. 

Цель статьи – мониторинг всех элементов ландшафта территории средней школы № 3 пгт 
Черноморское. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 1) изучение почвенно-
климатических условий местности; 2) градостроительный и архитектурно-планировочный ана-
лиз территории; 3) ландшафтный анализ объекта; 4) таксация зеленых насаждений. 

Изложение основного материала. Поселение Черноморское расположено в степном 
Крыму, где климат умеренно континентальный, зима мягкая и влажная, а лето жаркое и засуш-
ливое; среднегодовое количество осадков – 308 мм; максимальная известная температура 
+38ºС, минимальная – 30ºС, среднегодовая относительная влажность воздуха – 68% [6]. Почвы 
тёмно-каштановые с содержанием гумуса 4–5% и мощностью гумусового слоя 35–45 см [7]. 

Территория муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Черномор-
ская средняя школа № 3» расположена по адресу ул. Димитрова 1, пгт. Черноморское, Черно-
морский район, Республики Крым. С восточной и северо-восточной стороны к территории при-
легают домовладения сектора одноэтажной частной застройки, с запада и юга – жилые улицы 
малой интенсивности движения автотранспорта. Здание школы сдали в эксплуатацию в 1995 
году. Проектная мощность школы составляет 750 мест. На момент проведения предпроектной 
оценки площадь территории школы составляла 2,2 га (таблица 1). Зеленые насаждения зани-
мают 31,2%, что не отвечает нормативным требованиям. Причиной можно считать сокращение 
проектного землеотвода школы, на этапе строительства и дальнейшего обустройства часть 
территории была передана сельским советом под застройку частными домовладениями 
(1,8 га). 

Таблица 1. 
Баланс территории МБОУ «Черноморская средняя школа № 3». 

 

№ Элементы озеленения и благоустройства 
Показатели 

га % 

1 Здания и сооружения 0,47 21,3 

2 
Дорожно-тропиночная сеть, в т.ч. 
1) дороги, аллеи, площадки; 
2) спортивные площадки. 

1,05 
 

0,50 
0,55 

47,5 
 

22,6 
24,9 

3 

Зеленые насаждения, в т.ч. 
1) деревья и кустарники; 
2) дерновые покрытия; 
3) цветники: 

- летники, двулетники; 
- многолетники. 

0,692 
0,48 
0,20 

 
– 

0,012 

31,2 
21,7 
9,0 

 
– 

0,5 

 Всего: 2,212 100 
 

Территория спроектирована в основном в регулярном стиле с полным обеспечением инже-
нерными сетями, входами и техническими въездами. Дорожное покрытие бетонное, плиточное 
и земляное щебенчато-набивное. Перспективы в основном направлены на зрительное увели-
чение пространства. 

На объекте сформированы четыре функциональные зоны. Учебная (парадная зона) занята 
главным учебным корпусом и небольшой площадью с твердым покрытием. Спортивная зона 
представлена спортивной площадкой для школьников младших классов (1–4 классы), стадио-
на, площадок с различным спортивным оборудованием, площадок для волейбола и баскетбо-
ла, беговой дорожки. Это исключительно открытые пространства, отделенные от остальных 
зон живыми изгородями из сирени обыкновенной, рядовыми посадками из лоха узколистного, 
тополя черного итальянского, миндаля обыкновенного, группами абрикоса и вишни обыкновен-
ной, яблони домашней, вяза гладкого (таблица 2). 
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Таблица 2. 
Соотношение типов пространственной структуры 

в объемно-пространственных решениях территории. 
 

№  
Наименование 

функциональной зоны 
Общая 

площадь, га 

Открытые 
пространства 

Полуоткрытые 
пространства 

га % га % 

1 Учебная 0,09 0,09 4,1 – – 

2 Спортивная 0,77 0,66 29,8 0,11 5,0 

3 Зона защитных насаждений 0,26 – – 0,26 11,9 

4 Хозяйственная и тихого отдыха 1,09 0,93 42,0 0,16 7,2 

 Всего: 2,21 1,68 75,9 0,53 24,1 
 

Зона защитных насаждений по периметру землеотвода со стороны парадного входа вы-
полнена из рядовой посадки софоры японской 25-летнего возраста, в которую самосевом за-
селились айлант высочайший и боярышник однопестичный. Со стороны селитьбы, примыкаю-
щей к школьной территории, защитную функцию выполняют насаждения жилых придомовых 
участков. Следовательно, зона защитных насаждений недостаточно сформирована и нуждает-
ся в дополнении долговечными породами. Хозяйственная зона представлена огражденной 
площадкой с электрической подстанцией, площадкой с мусоросборниками, нормативно отда-
лённая от школьных зданий на расстояние около 40 м. Отсутствует четкая визуальная диффе-
ренциация функциональных зон, в частности, для тихого отдыха обучающихся и ведения хо-
зяйственной деятельности. Поскольку территория мало озеленена, то в жаркое время отдых на 
ней некомфортный. Кроме того, нет разделения территории на участки для отдыха учащихся 
разного возраста. Для создания учебно-опытной зоны участок не выделен. Основные типы зе-
леных насаждений – рядовые посадки, дендрогруппы и солитеры. В результате инвентариза-
ции выявлено и обследовано 709 древесно-кустарниковых пород, относящихся к 15 семейст-
вам, 29 родам, 39 видам, 3 межвидовым гибридам (Forsythiaxintermedia Zabel., Rosaxhybridahort., 
Spiraea×vanhouttei (Briot) Zabel.) и 1 сорту (PopulusnigraL. ‘Italica’). Наиболее многочисленны 
представители семейств Кипарисовые, Бобовые, Маслиновые, Розовые и Лоховые (таблица 3). 

Таблица 3. 
Таксономический состав дендрофлоры на территории 

МБОУ «Черноморская средняя школа № 3». 
 

Семейство Вид Кол-во, шт. 

Cupressaceae S.F. Gray Platycladus orientalis (L.) Franco 38 

Berberidaceae Juss. Berberis vulgaris L. 45 

Bignoniaceae Juss. Catalpa speciosa Walter 2 

Elaeagnaceae Lindl. Elaeagnus angustifolia L. 38 

Fabaceae Lindl. 

Cercis siliquastrum L. 17 

Robinia pseudoacacia L. 17 

Spartium junceum L. 5 

Styphnolobium japonicum (L.) Schott 30 

Hydrangeaceae Juss. Philadelphus coronarius L. 9 

Juglandaceae DC ex Perleb. Juglans regia L. 20 

Malvaceae Juss. Hibiscus syriacus L. 1 

Moraceae Link. Morus alba L. 12 

OleaceaeHoffmans. et Link. 

Forsythia × intermedia Zabel. 104 

Frаxinus excеlsior L. 3 

Fraxinus pennsylvanica Marsh. 6 

Ligustrum vulgare L. 4 

Syringa vulgaris L. 139 

Rosaceae Juss. 

Cotoneaster horizontalis L. 8 

Cotoneaster integerrimus Medik. 2 

Crataegus monogyna Jacq. 13 

Malus domestica Borkh. 13 

Prunus armeniaca L. 20 

P. cerasifera Ehrh. 1 

P. cerasus L. 35 

P. dulcis (Mill.) D.A. Webb. 4 

P. persica L. 6 

Pyrus communis L. 1 

Rosa canina L. 2 

Rosa hybrida hort. 9 

Spiraea×vanhouttei (Briot) Zabel. 39 
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Salicaceae Mirbel 

Populus alba L. 1 

Populus nigra L. ‘Italica’ 18 

Salix alba L. 2 

Sapindаceae Juss. 

Acer negиndo L. 3 

A. platanoides L. 8 

A. pseudoplatanus L. 1 

Aеsculus hippocаstanum L. 5 

Koelreuteria paniculata Laxm. 1 

Simaroubaceae DC Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 11 

Ulmaceae Mirbel 

Ulmus glabra Huds. 3 

U. laevis Pall. 1 

Ulmus minor Mill. 12 
 

Деревьев на объекте насчитывается 342 шт. (48,2% от общего количества растений), отно-
сящихся к 29 таксонам (74,3% от списка биоразнобразия). Кустарников обнаружено 367 экзем-
пляров (51,8%), относящихся к 10 видам и гибридам (25,7%). Лианы не обнаружены. Листвен-
ных пород выявлено 671 шт. (94,6%), относящихся к 38 таксонам (97,4%), хвойных растений 38 
экз. (5,4%), они принадлежат к 1 таксону (2,6% от списка видового разнообразия). Экзотиче-
скими на объекте описаны 26 таксонов (66,7% из списка биоразнообразия) – всего 587 экз. 
(82,8%), а аборигенными – 13 таксонов (33,3%), всего 122 шт. (17,2%). Состав насаждений со-
ответствует нормативному порайонному ассортименту [8]. Виды засухоустойчивы и в разной 
степени устойчивы к почвенному засолению. Преобладающий возраст деревьев 20–25 лет, 
кустарников – 5–10 лет. 

В хорошем состоянии находится 221 дерево и 317 кустарников (75,8% экземпляров) дре-
весно-кустарниковых пород, таких как айлант высочайший, абрикос обыкновенный, вяз берест, 
гибискус сирийский, лох узколистный, плосковеточник восточный, софора японская, шелковица 
белая. Всего в удовлетворительном состоянии находятся 99 деревьев и 44 кустарника (20,1%). 
Основная причина – усыхание кроны на 25–75% под влиянием очень засушливых климатиче-
ских условий пяти лет подряд и невозможности проводить полив растений далее 10 м от зда-
ний школы (клены остролистный и ясенелистный, конский каштан обыкновенный, орех грецкий, 
робиния ложноакация). В неудовлетворительном состоянии находятся 22 дерева и 6 кустарни-
ков (4,1%) сухостоя текущего года и прошлых лет. Это представители видов боярышник одно-
пестичный, кизильник горизонтальный и цельнокрайний, клен явор, форзиция средняя. 

Выводы. 
1. Почвенно-климатические условия посёлка благоприятны для использования в озеленении 

ксерофитов и мезофитов, мезотрофов и мегатрофов, морозостойких и относительно моро-
зостойких древесно-кустарниковых пород, переносящих зимние резкие перепады и пониже-
ния (до –30ºС) температуры воздуха, поздние весенние заморозки в мае. 

2. Градостроительная ситуация благоприятная. Площадь, занимаемая зелеными насаждения-
ми, составляет 31,2%, что не соответствует требованиям к организации территории учреж-
дений образования. На территории школы обеспеченность насаждениями на одного обу-
чающегося составляет 6,9 м

2
, отсутствуют правильно спланированные зоны – учебно-

опытная и тихого отдыха, а открытые пространства занимают 76% территории, что не соот-
ветствует нормативам ландшафтного планирования объектов такого типа в зоне сухих сте-
пей страны. 

3. Густота насаждений составляет 154 шт/га, что близко к нормативным показателям для озе-
ленения землеотводов школ (180 шт/га), при этом имеется потенциал для повышения этого 
показателя в процессе частичной реконструкции нескольких участков всех функциональных зон. 

4. В результате инвентаризации выявлено и обследовано 709 древесно-кутарниковых пород, 
относящихся к 15 семействам, 29 родам, 39 видам, 3 межвидовым гибридам и 1 сорту. Наи-
более многочисленны представители семейств Кипарисовые, Бобовые, Маслиновые, Розо-
вые и Лоховые, хорошо адаптированные к местным условиям. Растения в основном нахо-
дятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Преобладающий возраст деревьев 20–
25 лет. Хвойные растения составляют 5,4% от общего количества экземпляров, что являет-
ся стимулом для повышения доли их участия при формировании зоны тихого отдыха с уси-
лением санирующей функции насаждений. 
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Потемкина Н.В., Хулапа О.В. 

ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПАРАОЛИМПИЙСКОЙ 
И ДЕФЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

Аннотация. Представлен ландшафтный анализ территории, проведенный в 2017–
2018 гг. и включающий изучение почвенно-климатических условий, типов пространственной 
структуры, таксономическую инвентаризацию насаждений, их фитосанитарное обследо-
вание. 

Общая площадь обследованной территории 2,486 га, зеленые насаждения занимают 
35,1% территории. Преобладают полуоткрытые (61,3%) пространства. В насаждениях 
изучено 608 деревьев, 33 кустарника, которые относятся к 15 семействам, 19 родам, 22 ви-
дам, 2 межвидовым гибридам и 6 сортам. Анализ ассортимента пород по их происхождению 
показал, что в насаждениях аборигенов 19% (122 шт.), а экзотов 81% (519 шт.). Наиболее 
многочисленны представители семейств Cupressaceae, Pinaceae, Fabaceae, Sapindaaceae. 
Доля хвойных пород 62,4%. Преобладающий возраст деревьев 40–45 лет, кустарников 40 
лет. Большая часть растений находится в хорошем состоянии (99,7%). 

Ключевые слова: озеленение населенных мест, инвентаризация зеленых насаждений, 
спортивные комплексы. 

Potemkina N.V., Khulapa O.V. 

LANDSCAPE TERRITORY ANALYSIS  
OF THE SPORT COMPLEX IN NATIONAL CENTRE  

OF PARAOLIMPIC AND DEFLIMPIC TRAINING  
AND REABILITATION OF DISABLED PERSONS 

Annotation. A landscape analysis of the area, conducted in 2017–2018 and including the study 
of soil and climatic conditions, types of spatial structure, taxonomic inventory of plantings, their phyto-
sanitary survey. 

The total area of the surveyed territory is 2,486 hectares, green areas occupy 35,1% of the ter-
ritory.In landscape semiopen spaces most part open spaces take 61,3%. In green plantations 608 
trees, 33 shrubs have been inspected, which belong to 15 families, 19 genera, 22 species, 2 hybrids 
and 6 decorative forms. In plantations aboriginal species are 19% (numbers 122), exotic species are 
81% (numbers 519). For the most share were plants of families Cupressaceae, Pinaceae, Fabaceae, 
Sapindaaceae. There are 62,4% coniferous plants in sum quantity. The age of trees is 40–45, of 
shrubs 40 years. Most parts of vegetation (99,7%) are in good condition. 

Keywords: greenery in settelements, inventory of green plantation, sport complex. 
 

Постановка проблемы. Территории санаторно-курортных учреждений относят к садово-
парковым объектам ограниченного пользования, так как доступ на них регламентирован. Озе-
ленение этих территорий является важным фактором оздоровления инвалидов разных возрас-
тов, в связи с этим актуальным является постоянный мониторинг данных объектов ландшафт-
ной архитектуры. Новизна представленных исследований состоит в том, что впервые проведен 
ландшафтный анализ территории физкультурно-оздоровительного комплекса центра пара-
олимпийской подготовки людей с ограниченными возможностями. 
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НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПАРАОЛИМПИЙСКОЙ 
И ДЕФЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

Аннотация. Представлен ландшафтный анализ территории, проведенный в 2017–
2018 гг. и включающий изучение почвенно-климатических условий, типов пространственной 
структуры, таксономическую инвентаризацию насаждений, их фитосанитарное обследо-
вание. 

Общая площадь обследованной территории 2,486 га, зеленые насаждения занимают 
35,1% территории. Преобладают полуоткрытые (61,3%) пространства. В насаждениях 
изучено 608 деревьев, 33 кустарника, которые относятся к 15 семействам, 19 родам, 22 ви-
дам, 2 межвидовым гибридам и 6 сортам. Анализ ассортимента пород по их происхождению 
показал, что в насаждениях аборигенов 19% (122 шт.), а экзотов 81% (519 шт.). Наиболее 
многочисленны представители семейств Cupressaceae, Pinaceae, Fabaceae, Sapindaaceae. 
Доля хвойных пород 62,4%. Преобладающий возраст деревьев 40–45 лет, кустарников 40 
лет. Большая часть растений находится в хорошем состоянии (99,7%). 

Ключевые слова: озеленение населенных мест, инвентаризация зеленых насаждений, 
спортивные комплексы. 

Potemkina N.V., Khulapa O.V. 

LANDSCAPE TERRITORY ANALYSIS  
OF THE SPORT COMPLEX IN NATIONAL CENTRE  

OF PARAOLIMPIC AND DEFLIMPIC TRAINING  
AND REABILITATION OF DISABLED PERSONS 

Annotation. A landscape analysis of the area, conducted in 2017–2018 and including the study 
of soil and climatic conditions, types of spatial structure, taxonomic inventory of plantings, their phyto-
sanitary survey. 

The total area of the surveyed territory is 2,486 hectares, green areas occupy 35,1% of the ter-
ritory.In landscape semiopen spaces most part open spaces take 61,3%. In green plantations 608 
trees, 33 shrubs have been inspected, which belong to 15 families, 19 genera, 22 species, 2 hybrids 
and 6 decorative forms. In plantations aboriginal species are 19% (numbers 122), exotic species are 
81% (numbers 519). For the most share were plants of families Cupressaceae, Pinaceae, Fabaceae, 
Sapindaaceae. There are 62,4% coniferous plants in sum quantity. The age of trees is 40–45, of 
shrubs 40 years. Most parts of vegetation (99,7%) are in good condition. 

Keywords: greenery in settelements, inventory of green plantation, sport complex. 
 

Постановка проблемы. Территории санаторно-курортных учреждений относят к садово-
парковым объектам ограниченного пользования, так как доступ на них регламентирован. Озе-
ленение этих территорий является важным фактором оздоровления инвалидов разных возрас-
тов, в связи с этим актуальным является постоянный мониторинг данных объектов ландшафт-
ной архитектуры. Новизна представленных исследований состоит в том, что впервые проведен 
ландшафтный анализ территории физкультурно-оздоровительного комплекса центра пара-
олимпийской подготовки людей с ограниченными возможностями. 
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Анализ литературы. В Российской Федерации сформулированы рекомендации по опти-
мальному соотношению типов пространственной структуры: суммарная доля закрытых и полу-
открытых пространств должна составлять 75–85%, а открытых – 15–25% [1]. Спортивные со-
оружения создаются из расчета 2–3,5 м

2
/чел. для оздоровительных мероприятий. В целом по 

СНиП от 17.09.2015 г. размеры территорий общего пользования в курортных зонах определя-
ются для общекурортных озеленённых территорий 100 м

2
 на 1 человека, зеленые насаждения 

должны занимать 75–80% площади объекта [1]. Одними из распространенных приемов озеле-
нения являются чередование типов пространств, создание сезонных композиций с учетом си-
луэтов деревьев и кустарников, ассортимент которых утвержден для зоны южных сухих степей 
страны [2]. Для инвентаризации насаждений применяются Правила проведения инвентариза-
ции зеленых насаждений и паспортизации озелененных территорий с оценкой их фитосани-
тарного состояния по стандартной шкале [3] с определением таксонов по международным ре-
комендациям [4]. 

Цель статьи – мониторинг всех элементов ландшафта территории физкультурно-
оздоровительного центра. Для достижения цели поставили следующие задачи: 
1) изучение почвенно-климатических условий местности; 
2) ландшафтный анализ объекта; 
3) таксация зеленых насаждений. 

Изложение основного материала. Территория Национального центра параолимпийской и 
дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов, в который входит в качестве подраз-
деления физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), находится в западном степном при-
черноморском агроклиматическом районе Крыма. Самая низкая температура воздуха опуска-
лась до –35ºС, самая высокая поднималась до +39ºС [5]. Среднегодовая сумма осадков со-
ставляет 373–417 мм. Безморозный период продолжается в среднем 206 дней, а период ак-
тивной вегетации растений – 276 дней. Среднее число дней со скоростью ветра 15–25 м/сек 
наблюдается 25–30 дней. На территории ФОК преобладает в основном чернозем карбонатный 
намытый с пятнами нормально-развитых почв до 3,0% легкоглинистый и тяжелосуглинистый на 
делювиальных отложениях [6]. При организации объемно-пространственных решений был ор-
ганизован завоз плодородной посадочной смеси на основе южного мицеллярно-карбонатного 
чернозема с содержанием гумуса 4,5%. Объект расположен в 3 км от г. Евпатории и в 6 км от 
посёлка городского типа Заозёрное. Национальный центр площадью 68 га создан в 2000 г. на 
основе пионерского лагеря «Юный Ленинец», построенного в 1971–1979 гг. на берегу озера 
Жемчужного. Основным контингентом посетителей являются школьники и молодые семьи с 
детьми-инвалидами. Посещаемость озелененных участков составляет 50 чел./га-сутки при до-
пустимом показателе 500 чел./га-сутки. Национальный центр площадью 68 га создан в 2000 г. 
на основе пионерского лагеря «Юный Ленинец», построенного в 1971–1979 гг. на берегу озера 
Жемчужного. 

ФОК – это объект ограниченного пользования, занимающий площадь 2,4860 га. Зеленые 
насаждения занимают 35,1% площади, что намного ниже норматива для санаторно-курортных 
парков. Однако имеются возможности создания насаждений на пустырях с дерновым покрыти-
ем, занимающих 38,7% территории ФОК. Здание спортивного комплекса одноэтажное, оно по-
строено в 2011 году из железобетонных конструкций, занимает 12,5% общей площади. Гидро-
технических сооружений и водоёмов нет. Заболоченные участки отсутствуют. 

Культурный ландшафт сложен двумя типами пространственной структуры: 1) полуоткры-
тыми пространствами (61,3%); 2) открытыми пространствами (38,7%). Соотношение искусст-
венных и естественных элементов составляет 1:3, что позволяет надеяться на относительную 
экологическую стабильность территории. На обследованной территории описаны следующие 
типы насаждений: рядовые посадки (боскеты, аллеи и живые изгороди), куртины, дендрогруппы 
и солитеры. Живые изгороди сформированы из бирючины обыкновенной, плосковеточника 
восточного, рядовые посадки – из платана клёнолистного, робинии лжеакации, сосны крым-
ской, дендрогруппы – из вяза береста, ивы белой, кельрейтерии метельчатой, можжевельника 
виргинского, робинии лжеакации, сосны крымской. В виде солитеров обнаружены шелковица 
белая, сосна крымская и слива Писсарда. В куртинах преобладают плосковеточник восточный 
и робиния лжеакация. 

Всего на территории произрастает 641 экз. древесно-кустарниковых пород, которые отно-
сятся к 15 семействам, 19 родам, 22 видам, 2 межвидовым гибридам (спирея Вангутта и платан 
клёнолистный) и 6 сортам (слива Писсарда, плосковеточник восточный ‘Elegantissima’ и 
‘Globosa’, робиния ложноакация ‘Fastigiata’ и ‘Globosa’, тополь черный ‘Italica’). В насаждениях 
преобладают по численности растения из семейств кипарисовые, сосновые, бобовые и сапин-
довые (таблица 1). 
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Таблица 1. 
Состав дендрофлоры на территории физкультурно-оздоровительного 

комплекса НЦ параолимпийской и дефолимпийской подготовки  
инвалидов в г. Евпатории (по состоянию на 01.05.2018). 

 

Семейство Вид Кол-во, шт 

Cupressaceae 
S.F. Gray 

Juniperus excelsa M. Bieb. 
Juniperus sabina L. 
Juniperus virginiana L. 
Platycladus orientalis (L.) Franco 
Platycladus orientalis (L.) Franco ‘Elegantissima’ 

1 
8 

16 
291 

1 

Pinaceae 
Spreng. ex F. 
Rudolphi 

Pinus nigra J. F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe 
Picea abies (L.) Karst., 1 

81 

Bignoniaceae 
Juss. 

Catalpa bignonioides Walter 1 

Elaeagnaceae 
Juss. 

Elaeagnus angustifolia L. 2 

Fabaceae Lindl. 
Robinia pseudoacacia L. 
Robinia pseudoacacia L. ‘Fastigiata’ 
Robinia pseudoacacia L. ‘Globosa’ 

97 
6 
2 

Hydrangeaceae 
Juss. 

Philadelphus coronarius L. 6 

Malvaceae Juss. Hibiscus syriacus L. 3 

Moraceae Link. Morus alba L. 2 

Oleaceae  
Hoffmans. et 
Link. 

Ligustrum vulgare L. 10 

Platanaceae 
Lindl. 

Platanus × acerifolia Willd. 
Platanus orientalis L. 

25 
1 

Rosaceae Juss. 
Prunus cerasifera Ehrh. ‘Pissardii’ Carr. 
Spiraea × vanhouttei (Briot.) Zabel. 

3 
6 

Salicaceae Mirbel 
Populus nigra L. ‘Italica’ 
Salix alba L. 

9 
5 

Sapindаceae 
Juss. 

Koelreuteria paniculata Lax. 54 

Simaroubaceae 
DC 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 1 

Ulmaceae Mirbel Ulmus minor Mill. 8 
 

Деревьев на объекте насчитывается 608 шт. (94,9% от общего количества растений), отно-
сящихся к 17 таксонам (77,3% от списка биоразнобразия). Кустарников обнаружено 33 экземп-
ляра (5,1%), относящихся к 4 видам и 1 межвидовому гибриду (22,7%). Лиан нет. Лиственных 
деревьев и кустарников обнаружено 241 шт. (37,6%), относящихся к 16 таксонам (72,8%). 
Хвойных растений описано 400 экз. (62,4%), они принадлежат к 6 таксонам (27,2% от списка 
видового разнообразия). Экзотическими на объекте описаны 15 видов и гибридов (68,2%), а 
аборигенными – 7 таксонов (31,8%). По количеству экземпляров экзотами являются 519 расте-
ний (81%), а аборигенами – 122 растения (19%). На данном ландшафтном объекте обнаружены 
таксоны, занесённые в «Красную книгу»: сосна чёрная крымская (81 экз.), можжевельник высо-
кий (1 экз.) и казацкий (8 экз.). Можжевельники находятся в хорошем состоянии, нормально 
развиваются и плодоносят. У 10 экз. сосен отсутствуют верхушки, а у 25 экз. усыхают кроны на 
15–25%. Причину на данный момент установить не удается. Можно прогнозировать их усыха-
ние в течение 4–5 лет. 

В насаждениях в хорошем состоянии находятся 590 растений (92,1%), слагающих основ-
ные композиции. В удовлетворительном состоянии находятся 35 сосен чёрных крымских, 12 
робиний (усыхание крон на 15–75%), 1 ель обыкновенная (вероятной причиной являются сухо-
веи и летние высокие температуры воздуха) и 1 ива белая (по причине старения), всего – 7,6% 
экземпляров древесно-кустарниковых пород. По причине неудовлетворительного состояния на 
снос назначены 0,3% растений. Большая часть деревьев находится в возрасте от 40–45 лет, а 
кустарники в возрасте 40–43 лет. На территории произрастают виды, отличающиеся сильной 
фитонцидностью, которые убивают простейших за 2–3 мин (ель колючая, сосна крымская, 
можжевельник виргинский; можжевельник казацкий) и средней фитонцидностью, которые уби-
вают простейших за 3–5 мин (платан кленолистный, спирея Вангутта, робиния ложноакация, 
тополь чёрный). 
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Полноценных газонов на объекте нет, но есть дерновое покрытие, которое находится в хо-
рошем состоянии. Покрытие без сорной и колючей растительности не требует замены, но 
часть его можно занять дендрогруппами из хвойных пород. Цветники отсутствуют, только при 
центральном входе есть маленькие клумбы (6 м

2
). При реконструкции участков требуется об-

ратить внимание на скамьи и беседки для организации комфортного досуга отдыхающих из 
расчета на единовременное пребывания от 1–10 человек и построить водоем площадью 
1250 м

2
 и глубиной от 10–120 см. 

Выводы. 
1. В целом состав древесно-кустарниковых пород оптимальный для объекта ограниченного 

пользования в зоне сухих степей. 
2. Физкультурно-оздоровительный комплекс создан на площади 2,4860 га. Зеленые насажде-

ния занимают 35,1% площади объекта, что намного ниже норматива для санаторно-
курортных парков. Однако имеются возможности создания насаждений на пустырях с дер-
новым покрытием, занимающих 38,7% территории ФОК. Рекреационная нагрузка на терри-
торию ниже допустимой. Большинство деревьев и кустарников находятся в хорошем и 
удовлетворительном состоянии (99,7%). 

3. Существующие эстетичные объемно-пространственные решения в целом правильные, тер-
ритория отвечает нормативным требованиям ландшафтной архитектуры. Однако имеется 
возможность создать на пустующей части территории при реконструкции новые зелёные на-
саждения для смягчения температурного режима с помощью посадок долговечных пород и 
повышения санирующих свойств ландшафта с помощью фитонцидных пород деревьев и 
кустарников. Необходимо также восстановить посадку защитных насаждений. 

4. Проведение частичной реконструкции озеленения и благоустройства позволит увеличить 
площадь под зелеными насаждениями до 64,5%. Концепцией этой деятельности выдвигаем 
необходимость организации полуоткрытых пространств на местах открытых пространств – 
676,5 м

2
 новых рядовых посадок деревьев, 5000 м

2
 мавританских газонов, 290 м

2
 новых 

цветников и 1353 м
2
 живых изгородей. 
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Самбурский А.Г. 

УБРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ АКАДЕМИИ БИОРЕСУРСОВ 

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ «КФУ ИМ В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

Аннотация. В статье представлены результаты комплексного анализа территории 
площадью 3,5 га, проведенного в 2016–2018 гг. и включающего изучение почвенно-
климатических условий, архитектурно-планировочный и ландшафтный анализ, таксономи-
ческую инвентаризацию насаждений, их фитосанитарное обследование. 

Установлено, что на обследованной территории преобладают открытые простран-
ства (59,92%), зеленые насаждения занимают 44,67%. В насаждениях обследовано 354 эк-
земпляра древесно-кустарниковых пород и 6 экз. лиан. Деревьев на объекте насчитывается 
318 экз. (88,3%), кустарников – 36 экз. (10%), лиан – 6 экз. (1,7%). Всего обнаружены расте-
ния, относящиеся к 17 семействам, 29 родам, 34 видам, 1 подвиду, 3 межвидовых гибридам, 
4 сортам. На объекте хвойных пород 46,4%, лиственных – 53,6%. В хорошем и удовлетво-
рительном состоянии находится 92% обследованных растений. 

Ключевые слова: озеленение населенных мест, инвентаризация зеленых насаждений, 
высшие учебные заведения. 
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Полноценных газонов на объекте нет, но есть дерновое покрытие, которое находится в хо-
рошем состоянии. Покрытие без сорной и колючей растительности не требует замены, но 
часть его можно занять дендрогруппами из хвойных пород. Цветники отсутствуют, только при 
центральном входе есть маленькие клумбы (6 м

2
). При реконструкции участков требуется об-

ратить внимание на скамьи и беседки для организации комфортного досуга отдыхающих из 
расчета на единовременное пребывания от 1–10 человек и построить водоем площадью 
1250 м

2
 и глубиной от 10–120 см. 

Выводы. 
1. В целом состав древесно-кустарниковых пород оптимальный для объекта ограниченного 

пользования в зоне сухих степей. 
2. Физкультурно-оздоровительный комплекс создан на площади 2,4860 га. Зеленые насажде-

ния занимают 35,1% площади объекта, что намного ниже норматива для санаторно-
курортных парков. Однако имеются возможности создания насаждений на пустырях с дер-
новым покрытием, занимающих 38,7% территории ФОК. Рекреационная нагрузка на терри-
торию ниже допустимой. Большинство деревьев и кустарников находятся в хорошем и 
удовлетворительном состоянии (99,7%). 

3. Существующие эстетичные объемно-пространственные решения в целом правильные, тер-
ритория отвечает нормативным требованиям ландшафтной архитектуры. Однако имеется 
возможность создать на пустующей части территории при реконструкции новые зелёные на-
саждения для смягчения температурного режима с помощью посадок долговечных пород и 
повышения санирующих свойств ландшафта с помощью фитонцидных пород деревьев и 
кустарников. Необходимо также восстановить посадку защитных насаждений. 

4. Проведение частичной реконструкции озеленения и благоустройства позволит увеличить 
площадь под зелеными насаждениями до 64,5%. Концепцией этой деятельности выдвигаем 
необходимость организации полуоткрытых пространств на местах открытых пространств – 
676,5 м

2
 новых рядовых посадок деревьев, 5000 м

2
 мавританских газонов, 290 м

2
 новых 

цветников и 1353 м
2
 живых изгородей. 
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Самбурский А.Г. 

УБРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ АКАДЕМИИ БИОРЕСУРСОВ 

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ «КФУ ИМ В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

Аннотация. В статье представлены результаты комплексного анализа территории 
площадью 3,5 га, проведенного в 2016–2018 гг. и включающего изучение почвенно-
климатических условий, архитектурно-планировочный и ландшафтный анализ, таксономи-
ческую инвентаризацию насаждений, их фитосанитарное обследование. 

Установлено, что на обследованной территории преобладают открытые простран-
ства (59,92%), зеленые насаждения занимают 44,67%. В насаждениях обследовано 354 эк-
земпляра древесно-кустарниковых пород и 6 экз. лиан. Деревьев на объекте насчитывается 
318 экз. (88,3%), кустарников – 36 экз. (10%), лиан – 6 экз. (1,7%). Всего обнаружены расте-
ния, относящиеся к 17 семействам, 29 родам, 34 видам, 1 подвиду, 3 межвидовых гибридам, 
4 сортам. На объекте хвойных пород 46,4%, лиственных – 53,6%. В хорошем и удовлетво-
рительном состоянии находится 92% обследованных растений. 

Ключевые слова: озеленение населенных мест, инвентаризация зеленых насаждений, 
высшие учебные заведения. 
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Sambursky A.G. 

UBROECOLOGICAL AND LANDSCAPE ANALYSIS OF THE STUDENT ZONE  
OF ACADEMY OF BIORESOURCES AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT  

«V.I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY» TERRITORY 

Annotation. The article presents the results of a comprehensive analysis of the area of 3,5 hec-
tares, conducted in 2016–2018 years and including the study of soil and climatic conditions, architec-
tural planning and landscape analysis, taxonomic inventory of plantings, their phytosanitary survey. 

It was established that in the surveyed area open spaces prevail (59,92%), green areas occupy 
44,67%. Were examined 354 trees and shrubs, and 6 species of vines. In landscape open spaces 
take most part – 59,92%. In green plantations 318 trees, 36 shrubs and 6 vines have been inspected, 
which belong to 17 families, 29 genera, 34 species, 1 subspecies 3 hybrids and 4 decorative forms. In 
sum quantity coniferous plants are 46.4%, hardwood – 53,6%. Most parts of vegetation (92%) are in 
good condition. 

Keywords: greenery in settelements, inventory of green plantation, universityes. 
 

Постановка проблемы. Территория Академии биоресурсов и природопользования отно-
сится к группе объектов ограниченного пользования, что регулирует порядок посещения терри-
тории и особенность проектирования транзитных путей. Система озеленения объекта спроек-
тирована и реализована более 50 лет назад, что подымает вопрос о состоянии насаждений и 
возможном моральном устаревании принятых проектировочных решений, в виду изменения 
ряда как социально-организационных, так и биолого-экологических факторов. 

Анализ литературы. Размещение высших учебных заведений, принципы выбора земель-
ного участка, его размер и состав зон принимают в соответствии со СП 42.13330.2016 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» [1]. Территория вуза 
должна включать спортивную зону (15–25% от территории), учебно-опытную зону (30–40%), 
парковую зону (45–50%), хозяйственную (5–10%), а также непосредственно здания и сооруже-
ния. Данное соотношение зон может меняться в зависимости от профиля вуза, также могут 
создаваться полигоны, опытные поля, ботанические сады и другие дополнительные участки. 
Озелененные территории должны составлять не менее 40% от общей площади объекта, в слу-
чае размещения участка вблизи лесных или садовых массивов площадь озеленения приемле-
мо снижать до 30% [1]. В озеленении территории рекомендуются древесные растения, обла-
дающие длительным или круглогодичным декоративным эффектом: сосны, ели, пихты, можже-
вельники, туи или плакучие формы хвойных и лиственных пород [2]. При ландшафтном проек-
тировании территории следует использовать стриженые шпалеры, живые изгороди, красиво-
цветущие деревья и кустарники, а также декоративные травянистые растения из семейств Аст-
ровые, Бобовые, Розовые, Лилейные и прочие [2; 3]. Для проведения инвентаризационных ра-
бот с интервалом в 10–15 лет применяются правила проведения инвентаризации зеленых на-
саждений и паспортизации озелененных территорий с оценкой их фитосанитарного состояния 
по стандартной шкале с определением таксонов по международным рекомендациям [4]. 

Цель статьи – проведение комплексного мониторинга ландшафта студенческой зоны Ака-
демии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Для дости-
жения цели поставлены следующие задачи: 1) изучить почвенно-климатические условия мест-
ности; 2) градостроительный и архитектурно планировочный анализ территории; 3) ландшафт-
ный анализ объекта; 4) таксация зеленых насаждений. 

Изложение основного материала. Академия биоресурсов и природопользования «КФУ 
им. В.И. Вернадского» расположена в поселке городского типа Аграрное (общая площадь – 
0,6 км

2
), на девятом километре по автомобильной дороге регионального значения 35А-002 Ял-

та – (Чонгарский мост) от города Симферополя. Местность характеризуется теплым и засуш-
ливым климатом с мягкой зимой. Средний максимум температур 31ºC–33ºC. Средний минимум 
температур около 18–21ºС. Среднегодовое количество осадков 509–570 мм. Среднесуточная 
температура воздуха по данным за последние 3 года – +12ºС. Продолжительность безморозно-
го периода в среднем 160 дней. Рельеф равнинный. Почвы – черноземы южные мицеллярно-
карбонатные [5]. Для территории поселка городского типа Аграрное характерна альтитуда 
258 м. 

Территория выделенной в границах пгт. Аграрное студенческой зоны включает зоны 4-х 
студенческих общежитий, стадиона, а также фрагменты партера и защитных насаждений об-
щей площадью 3,5 га (таблица 1). С севера территория студенческой зоны граничит с партер-
ными посадками перед зданием университета, с востока с жилой зоной и территорией общеоб-
разовательной школы, с южной стороны с территорией детского сада «Василек», с запада – с 
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жилой зоной и главной транзитной улицей Парковой. Насаждения сформированы в период 
1960–1961 годов параллельно с созданием пгт. Аграрное [6; 7]. 

Таблица 1. 
Баланс территории студенческого городка Академии биоресурсов и природопользования. 
 

Наименование элемента 
Площадь 

м
2
 % 

Здания и сооружения 4 241,18 12 

Жилые 3 273,20 9,34 

Хозяйственные 967,98 2,76 

Зеленые насаждения 15 662 44,67 

Хвойные деревья 4 009 11,43 

Хвойные кустарники 49 0,14 

Лиственные деревья 5 018 14,30 

Лиственные кустарники 217 0,61 

Зеленые изгороди 52 0,15 

Клумбы и цветники 612 1,75 

Дерновое покрытие 5 705 16,27 

Дорожки и площадки 15 402 43,93 

Дороги, аллеи, площадки 12 952 36,95 

Спортивные площадки 2 450 6,99 

МАФ 104,47 0,30 

Всего: 35 060 100,00 
 

Стиль планировки объекта объединяет в себе фрагменты регулярного в планировке до-
рожно-тартиночной сети и размещении построек на объекте, а также элементы пейзажного 
стиля в планировке одно- и многопородных массивов. Регулярные посадки представлены од-
нопородными аллеями и рядовыми посадками, остальные участки спланированы в пейзажном 
стиле. Это подтверждается свободной планировкой пространства, асимметричностью и есте-
ственностью посадок. 

Выбранная для проектирования территория включает зоны активного и тихого отдыха, па-
радную и зону защитных насаждений. Зона активного отдыха занимает 1,17 га (33,4%), тихого 
отдыха – 1,02 га (29%), партера – 0,65 га (18,3%) и защитных насаждений – 0,67 га (19,2%). Зо-
на активного отдыха представлена территорией стадиона с площадками для игры в футбол, 
волейбол, баскетбол – это открытая огороженная забором и рядовой посадкой из конского 
каштана обыкновенного, вязов гладкого и шершавого и ясеня обыкновенного (таблица 2). 

Таблица 2. 
Соотношение типов пространств на территории студенческого 

городка Академии биоресурсов и природопользования. 
 

Функциональная зона 

Пло-
щадь 
зоны, 

га 

Закрытые про-
странства 

Полуоткры-
тые про-

странства 

Открытые 
пространст-

ва 
Постройки 

га % га % га % га % 

Зона тихого отдыха 1,02 0,22 21,65 0,13 12,92 0,34 33,28 0,33 32,15 

Зона активного отдыха 1,17 – – 0,10 8,82 1,05 90,04 0,01 1,14 

Зона защитных насажде-
ний 

0,67 0,13 19,33 0,23 34,82 0,30 45,06 0,01 0,79 

Зона партера 0,65 0,02 3 0,15 23 0,40 61,50 0,08 12,30 

Всего: 3,50 0,37 10,44 0,61 17,52 2,10 59,92 0,42 12,10 
 

Зона тихого отдыха сформирована посадками между общежитиями и представлена сме-
шанными дендрогруппами и рядовыми посадками. Зона защитных насаждений сформирована 
смешанными групповыми посадками и однопородными массивами. 

В результате инвентаризации выявлено и обследовано 354 экземпляра древесно-
кустарниковых пород и 6 экз. лиан. Деревьев на объекте насчитывается 318 экз. (88,3%), кус-
тарников – 36 экз. (10%), лиан – 6 экз. (1,7%). Всего обнаружены растения из 17 семейств 
(Betulaceae, Bignoniaceae, Buxaceae, Cannabaceae, Cupressaceae, Fabaceae, Hydrangeaceae, 
Juglandaceae, Oleaceae, Pinaceae, Platanaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Salicaceae, Sapinda-
ceae, Ulmaceae, Vitaceae), относящиеся к 29 родам, 34 видам, 1 подвиду Pinus nigra subsp. 
pallasiana (Lamb.) Holmboe, 3 межвидовым гибридам (Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., 
Populus × canescens (Aiton) Sm, Spiraea × vanhouttei (Briot.) Zabel), 4 сортам (Platycladus orienta-
lis (L.) 'Elegantissima', Thuja occidentalis L. 'Smaragd', Forsythia × intermedia Zabel, Ulmus minor 
'Suberosa') (таблица 3) [8]. 



 

87 

Таблица 3. 
Состав дендрофлоры студенческой зоны пгт. Аграрное 

(по состоянию на 18.07.2018 г.). 
 

Семейство Вид, сорт Кол-во 

Cupressaceae 
S.F. Gray 

Platycladus orientalis (L.) 'Elegantissima' 1 

Platycladus orientalis (L.) Franco 62 

Thujaoccidentalis L. Smaragd 2 

Juniperus sabina L. 3 

Juniperus virginiana L. 2 

Pinaceae Spreng. ex F. Rudolphi Picea pungens Engelm. 2 

Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe 95 

Betulaceae Gray Betula pendula Roth 5 

Bignoniaceae Juss. Catalpa bignonioides Walter 1 

Buxaceae Dumort. Buxus empervirens L. 43 м.п. 

Cannabaceae Martynov Celtis australis L. 5 

Fabaceae Lindl. Cercissiliquastrum L. 6 

Robiniapseudoacacia L. 3 

Wisteria sinensis (Sims)DC. 2 

Hydrangeaceae Dumort. Philadelphuscoronarius L. 7 

Juglandaceae 
DC. ex Perleb 

Juglansregia L. 6 

Oleaceae 
Hoffmanns. et Link 

Fraxinus excelsior L. 6 

Forsythia × intermedia Zabel 1 

Forsythia europaea Degen et Bald. 4 

Syringa vulgaris L. 12 

Platanaceae T.Lestib. Platanus × hispanica Mill. ex Münchh. 4 

Platanusorientalis L. 1 

Ranunculaceae Juss. Clematis vitalba L. 3 

Rosaceae Juss Prunusarmeniaca L. 4 

Prunuscerasifera Ehrh. 3 

Prunusserrulata Lindl. 2 

Rosa canina L. 3 

Spiraea × vanhouttei (Briot) Zabel 3 

Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.  1 

Malusdomestica Borkh. 1 

Salicaceae Mirb. Populus × canescens (Aiton) Sm. 3 

Sapindaceae Juss. Acer pseudoplatanus L. 18 

Acer saccharinum L. 10 

Aesculushippocastanum L. 55 

Ulmaceae Mirbel Ulmusglabra Huds. 11 

Ulmuslaevis Pall. 8 

Ulmus minor Mill. 3 

Ulmus minor 'Suberosa' 1 

Vitaceae Juss. Parthenocissus quinquefolia Planch. 1 
 

На обследованном объекте в хорошем состоянии находится 25% (89 экз.) всей растительно-
сти, в удовлетворительном – 67% (237 экз.), в неудовлетворительном – 8% (28 экз.). В насаж-
дениях преобладают виды Pinus nigra subsp. pallasiana (95 экз.), Platycladus orientalis (62 экз.) 
Aesculus hippocastanum L. (55 экз.), Acer pseudoplatanus L. (18 экз.) и Syringa vulgaris L. (12 экз.). 

Выводы. 
1. Градостроительная ситуация ввиду генерального плана развития города благоприятна для 

целевого использования данной территории. Агроклиматические показатели позволяют ис-
пользовать на данной территории ксерофитные и ксеро-мезофитные растения, а также ме-
зофитные при условии организации полива. 

2. Архитектурно-планировочный анализ показал, что баланс территории соответствует норма-
тивным требованиям для данного вида объектов инфраструктуры. Зеленые насаждения за-
нимают 44,67% территории. Густота насаждений 91 шт. на га. 

3. Основу озеленённых зон составляют закрытые (10,4%), полуоткрытые (17,62%) и открытые 
(59,92%) пространства. Сформированные на территории насаждения имеют средний пока-
затель продуктивности и средний показатель декоративности. Наблюдается постепенная 
деградация посадок. 

4. На территории выявлено 360 экземпляров древесно-кустарниковой растительности, из ко-
торых 88,3% составляют деревья, 10% – кустарники и 1,4% – лианы. На объекте из древес-
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ных форм 46,4% хвойных, 53,6% лиственных. В хорошем состоянии 25%, в удовлетвори-
тельном – 67%, в неудовлетворительном – 8%. Разнообразие древесно-кустарниковых по-
род рекомендуется расширить за счет видов и сортов родов Juniperus L. и Hydrangea L. 
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Annotation. The two types of shrikes chosen (Lesser Grey shrikes – Lanius minor Gm. and 
Long-tailed shrikes – Lanius schach L.) are interesting objects for study. These closely related spe-
cies often occupy the same nesting stations. The paper provides information on the nesting numbers 
of the shrikes of the investigated region, the timing of their reproduction, the location of the nests and 
the morphological features of the eggs, the duration of incubation and feeding of chicks, the efficiency 
of breeding birds and interspecies variability of eggs and feeding of chicks. 
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Постановка проблемы. Несмотря на достигнутые успехи, вопросы размножения еще да-
леки от окончательного решения. Это объясняется их сложностью и многогранностью, отсутст-
вием достаточного количества данных по особенностям размножения птиц в различных гео-
графических и экологических условиях. Весьма актуальны исследования сравнительно-
экологического характера, поскольку они позволяют выявить адаптивную радиацию организмов. 

Анализ литературы. Из работ, посвященных этим сорокопутам на территории нашего ре-
гиона, наиболее значительны материалы Р.Н. Мекленбурцева [1], Х.С. Салихбаева и др. [2; 3], 
А.К. Сагитов [4], А.К. Сагитов и С.Б. Бакаева [5], но в них информация носит общеэкологиче-
ский и фаунистический характер. Эти близкородственные виды часто занимают одни и те же 
гнездовые стации. Особенно актуальны в этом отношении исследования межпопуляционных 
взаимоотношений и биотопического распределения различных сорокопутов. 
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ных форм 46,4% хвойных, 53,6% лиственных. В хорошем состоянии 25%, в удовлетвори-
тельном – 67%, в неудовлетворительном – 8%. Разнообразие древесно-кустарниковых по-
род рекомендуется расширить за счет видов и сортов родов Juniperus L. и Hydrangea L. 
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Цель статьи – сравнительное изучение экологии и поведения чернолобого (Lanius minor 
Gm.) и длиннохвостого сорокопутов (Lanius schach L.). Работа проводилась начиная с 1973 г. 
по настоящее время на территориях Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской и Кашка-
дарьинской областей. Для достижения намеченной цели планировалось определить характер 
размещения и гнездовую численность сорокопутов исследуемого района, установить сроки их 
размножения, изучить характер расположения гнезд и морфологические особенности яиц, оп-
ределить продолжительность насиживания и инкубации яиц, выяснить эффективность раз-
множения, исследовать внутривидовую изменчивость яиц и питание птенцов. 

Изложение основного материала. В качестве объекта исследования в настоящей работе 
выбраны длиннохвостый (Lanius schach L.) и чернолобый (Lanius minor Gm.) сорокоруты. Оба 
вида весьма сходны по внешнему виду, но при этом несколько отличаются по своей экологии. 

Проведенные исследования, прежде всего, показали, что продолжительность нахождения 
на местах гнездования у разных видов сорокопутов была неодинаковой. Длиннохвостый соро-
копут встречался на протяжении 4, а чернолобый – 5 месяцев. 

На всей территории республики эти виды сорокопутов распространены спорадично и 
встречаются в местах, где есть древесно-кустарниковая растительность. Для гнездования при 
наличии кустарников и древесных пород деревьев они занимают речные долины, а также тер-
расы, сады, огороды. 

В районе исследований оба вида сорокопутов появляются в конце апреля – начале мая, 
сроки прилета зависят от характера весны. Самое раннее появление чернолобого сорокопута 
зарегистрировано 25 апреля на территории Аман-Кутанской лесной дачи (Зарафшанский хре-
бет), в первых же числах мая отмечается массовый прилет. Появление первых птиц длинно-
хвостого сорокопута отмечено в Шафрикане во второй декаде апреля. В Самарканде они 
встречаются с 23 апреля [5]. За ряд лет наблюдений в Мехнатабадском районе Сырдарьинской 
области было отмечено, что прилет его приходится на разные числа третей декады апреля и 
начало мая. 

Несмотря на поздний прилет, сорокопуты очень рано отлетают с территории республики. 
Осеннее движение птиц начинается во второй половине августа. Последние особи чернолобо-
го сорокопута зафиксированы 29 августа, а в окрестностях г. Бухары – 3 сентября. Осеннее 
движение длиннохвостого сорокопута начинается во второй половине августа, однако замет-
ное сокращение численности их в Голодной степи наблюдалось в первой декаде сентября. Ос-
новная масса убывает в середине сентября, но отдельные особи могут отмечаться и в октябре. 
Осенью они повсеместно совершают кочевки, и в это время их можно встретить вдали от рай-
она гнездования. Последние особи зафиксированы нами 7 октября в окрестностях г. Янгиера. 
В литературе есть указание на встречу длиннохвостого сорокопута 12 октября и даже в начале 
ноября [6]. 

Численность чернолобого сорокопута в период гнездования, видимо, зависит от экологиче-
ских условий гнездового участка. Так, на территории Аман-Кутанской лесной дачи на протяже-
нии 500 м насчитывалось до 23 гнезд, на территории Кызылтепинского массива (в Баяутском 
районе Сырдарьинской области) на площади 3 га гнездилось 12 пар, а в Бахмальском районе 
Джизакской области (северо-западные склоны Туркестанского хребта) на участке протяженно-
стью 1000 м ежегодно гнездятся 5–6 пар. 

В условиях же населенных пунктов численность его оказывается еще более высокой. 
Плотность гнездования чернолобого сорокопута в горах Ферганской долины составляет 0,1–0,5 
птицы на 10 га, а в сельских населенных пунктах на той же площади – 2,2–2,5 птицы [7]. В по-
следние годы в результате воздействия антропогенных факторов в ряде районов произошло 
сокращение численности чернолобого сорокопута. Если в 1960-х годах в Аман-Кутане он был 
фоновым видом, гнездился во всех саях лесной дачи, то в начале 1980-х было найдено всего 
три гнезда, а к концу 80-х он здесь вообще не гнездился. В настоящее время численность чер-
нолобого сорокопута остается на уровне 1980-х годов XX в. 

Численность длиннохвостого сорокопута на территории Заравшанской долины не велика, 
подтверждением этому является общее количество найденных гнезд. Следует отметить, что 
при оптимальных условиях численность этой птицы значительно увеличивается. На шелкович-
ных плантациях за 68 мин. наблюдения отмечено 6 особей. Позже здесь было найдено 3 гнез-
да [5]. В долине р. Кафирниган в саду с фруктовыми и декоративными насаждениями на пло-
щади в 7 га ежегодно гнездятся 26–27 пар длиннохвостых сорокопутов [8]. В условиях же насе-
ленных пунктов численность его подвержена значительным колебаниям. Плотность гнездова-
ния длиннохвостого сорокопута в разных поселках Сырдарьинской области неодинакова. Так, в 
1980-х годах наиболее высокой она была в поселках, существующих десятки лет, и составляла 
37,5 ос./км², тогда как в городах и молодых поселках она была значительно ниже и равнялась, 
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соответственно, 8,8 и 0,7 ос./км². В настоящее время в результате воздействия антропогенных 
факторов в ряде районов произошло сокращение численности длиннохвостого сорокопута. Ес-
ли в 90-х годах XX в г. Самарканде он был обычным видом и его можно было встретить на раз-
личных улицах города, то в последние годы он почти не встречается. 

На местах гнездования сорокопуты первоначально появляются в одиночку, реже парами, а 
к концу небольшими стаями. Первыми прилетают самцы, иногда уже обособившимися парами. 
Через 10–12 дней после прилета они занимают гнездовой участок. При этом сроки гнездования 
чернолобого сорокопута колеблются в зависимости от места: в Заравшанской долине гнездо-
вание начинается с первой половины мая, в Гиссарской долине – со второй половины мая, а в 
условиях Туркестанского хребта – с конца мая. 

Сроки размножения длиннохвостого сорокопута также сильно растянуты и зависят от уров-
ня вертикального распространения. И.А. Абдусалямов [9] отмечает, что в условиях горного За-
рафшана в низменных садах начало гнездования падает на первую половину мая, а в районе 
кишлака Палдарак (2300 м) обособившаяся и приступившая к гнездованию пара отмечена 
только в конце мая. В Мехнатабадском районе Сырдарьинской области гнездование начинает-
ся, видимо, в первой декаде мая, так как 24 мая было найдено гнездо, в котором было уже че-
тыре птенца и два яйца. Самое позднее гнездо, обнаруженное нами, приходится на 8 июня. 

Гнезда чернолобого сорокопута располагают в развилке ветвей деревьев на высоте от 2,0 
до 14 м, в среднем 5,7 м. Из 84 найденных гнезд 30 находились на высоте 2–4 м от земли, 23 – 
4–6 м, 17 – 6–8 м, 9 – 8–10 м, 3 – 10–12 м и 2 гнезда выше 12 м. Для устройства гнезд птицы 
используют разные виды деревьев. Чаще всего они располагаются на грецком орехе (29,8%), 
айланте (19,0%), акации (10,7%), боярышнике (9,5%), тополе пирамидальном (9,5%), карагаче 
(8,3%), яблоне (6,0%), тале (4,8%) и на миндале (1,6%). Гнезда длиннохвостого сорокопута 
также строятся в развилке ветвей деревьев на высоте от 1,8 до 7,0 м, в среднем – 3,6 м. При 
этом из 16 обнаруженных гнезд чаще всего они располагались на карагаче (43,7%), чинаре 
(18,7%), акации (12,5%), боярышнике (6,3%), тополе пирамидальном (6,3%), абрикосе (6,3%), 
яблоне (6,3%). 

В строительстве гнезда принимают участие обе птицы и продолжается оно у чернолобого 
сорокопута 4–5 дней, а у длиннохвостого оно занимает 6–7 дней. У обоих видов сорокопутов 
форма гнезда имеет чашеобразную или конусовидную форму и прочно прикреплено бывает к 
ветке. У чернолобого сорокопута гнезда строятся из свежих трав, используются пахучие, аро-
матные травы, относящиеся к семейству сложноцветных и характеризующиеся пушистым 
стеблем и листьями. В гнездовом материале обнаружено 20 видов растений из 11 семейств. 
Причем 40,2% осмотренных гнезд содержали жабник полевой, 18,8% – вьюнок линейнолист-
ный, 10,6% – сушеницу желто-белую, 4,0% – тургению широколистную, 3,7% – кипрей лохма-
тый, 2,8% – иву Вельгельмса, 2,4% – чину луговую, 1,9% – пастушью сумку, 1,8% – сухие пру-
тики и корни. Кроме того, были обнаружены клевер ползучий, подмаренник цепкий, вероника, 
листья тысячелистника, бурачек пустынный, вьюнок полевой, костер острозубый, нут посевной, 
гулявник Лезеля, лентоостник длинноволосый и др., на долю этих растений пришлось менее 
1%. У длиннохвостого сорокопута оно свито из стеблей различных растений. Лоток же устила-
ется шерстью домашних и диких животных, ватой, тряпками и т.п. 

Размеры промеренных гнезд показали, что у чернолобого сорокопута наиболее изменчивы 
наружный и внутренний диаметры гнезда, а у длиннохвостого – глубина гнезда и наружный 
диаметр (таблица 1). 

Таблица 1. 
Размеры гнезд сорокопутов (мм). 

 

Виды трясогузок 

Диаметр Высота Глубина 

внешний внутренний 
Lim 
n 

M 
Lim 
n 

M Lim 
n 

M 
Lim 
n 

M 

Чернолобый 
85–148 

84 
125,3 

67,0–110 
84 

85,6 
78,0–120 

84 
86,8 

43–75 
84 

51,0 

Длиннохвостый 
94,5–136 

16 
114,0 

66,2–97,7 
16 

77,3 
69,7–124 

16 
95,3 

52,1–76,3 
16 

68,6 

 

Начало откладки яиц у чернолобого сорокопута падает на вторую декаду мая. Полные 
кладки обнаруживаются примерно с 21 мая, в этот же период находили и готовые к откладке 
яиц гнезда. В кладке 4–6 яиц, чаще – 6. Из 64 обследованных гнезд в 27 (42,2%) было по 6 яиц, 
по 16 (по 25,0%) гнезд имели 3 и 5 яиц и в 5 (7,8%) гнездах – 4, в среднем 4,8 яйца на гнездо. 
Средние размеры яиц (n = 310): длина 24,1 (23,7–26,3) мм, ширина 17,6 (16,9–18,4) мм, масса 
3,9 (3,6–4,3) г. Приблизительно в эти же сроки начинает откладывать яйца и длиннохвостый 
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сорокопут. В кладке, как и у чернолобого сорокопута, 4–6 яиц, чаще – 6, реже – 4–5. Из 16 об-
следованных гнезд в 7 (43,7%) было по 6 яиц, в 5 (31,3 %) – по 4 и в 4 (25,0%) – по 5 яиц, в 
среднем 5,1 яйца на гнездо. Средние размеры яиц (n = 82): длина 23,7 (22,4–25,3) мм, ширина 
18,4 (17,3–19,6) мм, масса 4,35 (3,57–5,2) г. (таблица 2). Форма яиц во всех кладках овальная, 
окраска розоватая с коричневыми пятнами. Пятна располагаются по всему яйцу, но наиболее 
густо на тупом конце. Тогда как у чернолобого сорокопута яйца имеют светло-голубоватый 
фон, по которому беспорядочно разбросаны темно-коричневые пятна. 

Таблица 2. 
Размеры и масса яиц сорокопутов. 

 

Виды 
Сорокопутов 

 
Показатели 

Чернолобый Длиннохвостый 

min–max Mm C n min–max Mm C n 

Длина, мм 23,7–26,3 24,100,41 7,13 310 22,4–25,3 23,70,32 5,20 82 

Ширина, мм 16,9–18,5 17,800,35 8,06 310 17,3–19,6 18,40,20 4,24 82 

Масса, г 3,6–4,2 3,800,23 6,50 76 3,57–5,20 4,350,18 16,10 57 
 

У чернолобого сорокопута насиживают кладку после откладки первого яйца обе птицы, в 
основном самка, самец охраняет гнездовую территорию и кормит самку. Насиживают кладку 
плотно. В первые дни инкубации за 13 часов (с 6 до 19 часов) птица находилась в гнезде 11 
час. 30 мин (88,5% времени наблюдения). Самец насиживал кладку 54 мин. (6,9%). На 8-й день 
инкубации длительность обогрева яиц составила 12 час 10 мин (93,6%). Интенсивность высока 
в утренние (до 11 часов) и послеобеденные часы (после 15 часов). У длиннохвостого сорокопу-
та насиживает только самка, причем насиживание начинается с неполной кладки. Соответст-
венно этому и вылупление птенцов может растянуться на 2–4 дня. Самец охраняет гнездовую 
территорию и кормит самку. Плотность насиживания меняется в зависимости от сроков инку-
бации: увеличивается к середине и значительно возрастает к концу. В первые дни инкубации 
за 12 часов, с 7 до 19 часов, самка насиживала кладку 6 час. 08 мин. (51,1% времени), остава-
ясь в гнезде минимально 30 мин., максимально – 141 минуту (в среднем – 52,6 мин.). Покидала 
гнездо 8 раз, на 5 час. 52 минуты, каждый раз от 6 до 201 минуты (в среднем на 44 мин.). К 
концу инкубации кладка обогревалась 8 час. 39 минут (72,1% времени), каждый раз от 12 до 
135 минут, в среднем 57,7 минуты. Слетала с гнезда 10 раз, каждое отсутствие длилось в 
среднем 20,1 минуты, минимально – 6 минут, максимально – 36 минут. 

Регулярные взвешивания яиц показали, что за период инкубации вес их снизился в сред-
нем на 21,3% у чернолобого сорокопута и на 18,9% – у длиннохвостого. 

Длительность инкубационного периода составляет 13–15 суток. Вылупление птенцов при-
ходится на вторую половину июня и длится 2–4 дня, в зависимости от величины кладки. Вылу-
пившиеся птенцы совершено беспомощные. Глаза и слуховые проходы закрыты, кожа тонкая, 
голая, красного цвета. В первые дни после вылупления птенцов самка обогревает их, находясь 
на гнезде постоянно, самец либо кормит ее и птенцов, либо «охраняет» гнездо во время ее от-
сутствия. 

Птенцы хорошо развиваются, уже на третий день начинают открываться глаза и слуховые 
проходы. На пятый день глаза раскрыты полностью и хорошо выражены слуховые проходы, а 
также появляются пеньки маховых перьев. На седьмой день хорошо заметны пеньки рулевых 
перьев. Интенсивный прирост веса и длины тела у птенцов наблюдается в первые семь дней. 
За весь период пребывания птенцов чернолобого сорокопута в гнезде масса их тела увеличи-
вается почти в 11 раз, т.е. в момент вылупления масса птенцов составляла 3,5–4,2 г., а к мо-
менту вылета из гнезда они весили уже 36,1–40,3 г. У длиннохвостого сорокопута за весь пери-
од пребывания птенцов в гнезде масса их тела увеличивается почти в 12,4 раза, т.е. в момент 
вылупления масса птенцов составляла в среднем 2,8 г., а к моменту вылета они весили уже 
34,8 г. После вылета из гнезда птенцы еще некоторое время держатся на близстоящих деревь-
ях. Родители все это время их подкармливают и защищают. 

В кормлении птенцов у сорокопутов принимают участие обе птицы, самец приносит корм 
чаще. Частота кормления птенцов зависит от их возраста, количества и климатических усло-
вий. Так, к гнезду чернолобого сорокопута с пятью птенцами однодневного возраста в течение 
13 часов (с 6 до 19 час.) птицы прилетали 54 раза, причем 35 раз самец. К 5–8-дневным птен-
цам птицы прилетали с кормом 115 раз, причем 65 раз самец. На 13 день пара сорокопутов 
прилетала к гнезду 169 раз, на долю самца пришлось 95 кормовых прилетов. Пищу сорокопуты 
ловят на полях, на освещенных склонах на расстоянии от 400–500 м до 1 км от гнезда. Актив-
ность длиннохвостого сорокопута была несколько ниже. Так, к гнезду с пятью птенцами одно-
дневного возраста в течение 13 часов (с 6 до 19 час.) птицы прилетали 27 раз. К 5–9-дневным 
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птенцам птицы прилетали с кормом 36 раз, а на 13 день пара сорокопутов прилетала к гнезду 
43 раза. 

Рационы питания птенцов у двух видов птиц были схожими по видовому составу, но значи-
тельно расходились по количественному содержанию кормовых организмов. 

В исследованных 11 пробах, изъятых у птенцов чернолобого сорокопута, и 8 пробах длин-
нохвостого встречались исключительно беспозвоночные. 

Кормление птенцов происходит равномерно почти в течение всего времени наблюдения, 
лишь к вечеру интенсивность кормления несколько выше. В исследованных 11 пробах, изъя-
тых у птенцов чернолобого сорокопута, встречались насекомые 9 видов. Основу корма состав-
ляют кузнечики (28,6%), гусеницы (23,8), пауки (14,3%), жужелицы (14,3%), цикады (9,5%), раз-
нообразные жуки (9,5%). У длиннохвостого сорокопута по 8 пробам, изъятым у птенцов, встре-
чались насекомые 6 видов. На первом месте, как и предыдущего вида, кузнечики (30,5%) и гу-
сеницы (25,6%), далее идут пауки (13,2%), жужелицы (12,1%), муравьи (7,9%), цикады (5,4%) и 
разнообразные жуки (5,3%). 

Рацион питания взрослых сорокопутов оказался более разнообразным, чем у птенцов. Ос-
новными объектами питания взрослых чернолобых сорокопутов в первой половине лета были 
жужелицы (20% из 7 просмотренных желудков), личинки и гусеницы насекомых (16,7%), клопы 
(16,6%), саранчовые (13,3%) чернотелки и бронзовки (по 10,0%), долгоносики и муравьи (по 
6,7%). К концу лета в рационе питания преобладают долгоносики (23,5%), чернотелки, жуки-
навозники, саранчовые (по 17,6%), цикадовые и муравьи (по 11,8%), встречались также остатки 
семян злаковых. А у длиннохвостого сорокопута в рацион питания входят жужелицы (20,5% из 
6 просмотренных желудков), долгоносики и муравьи (по 15,4%), личинки и гусеницы насекомых 
(12,8%), саранчовые (10,3%), чернотелки и хрущи (по 7,7%), навозники и медведки (по 5,1%). 

В результате проведенных исследований получены некоторые сведения о таком важном 
экологическом факторе, как гибель потомства в гнездах на стадиях яиц или птенцов (таблица 
3). 

Таблица 3. 
Эффективность размножения сорокопутов. 

 

Виды 
сорокопутов 

Кол-
во 

гнезд 

Отмечено 
яиц 

Вывелось 
птенцов 

Вылетело 
птенцов 

В среднем 
на гнездо 

кол-во 
% к чис-
лу яиц 

кол-
во 

% к чис-
лу яиц 

число 
яиц 

вылетело 
птенцов 

Чернолобый 64 310 187 60,3 178 57,4 4,8 2,78 

Длиннохвостый 8 40 33 82,5 30 75,0 5,0 3,75 
 

Эффективность размножения чернолобого сорокопута следующая. В 64 гнездах из 310 яиц 
вылупилось 187 птенцов (60,3%), 19 яиц оказались «болтунами» (6,1%), 18 гнезд разорены 
хищниками и людьми (28,1%), 4 гнезда оставлены родителями (6,3%). В 42 гнездах, судьбу ко-
торых удалось проследить до конца, выжили 178 птенца, 9 погибли по неизвестной причине. 
Следовательно, гибель птенцов составила 4,8%. Эффективность размножения длиннохвостого 
сорокопута следующая: в 8 гнездах длиннохвостого сорокопута из 40 яиц вылупилось 33 птен-
цов (82,5%), 3 яйца оказались «болтунами» (7,5%), 1 гнездо разорено людьми (10,0%). В 8 
гнездах, судьбу которых удалось проследить до конца, выжили 30 птенцов. 

Выводы. Уничтожая большое количество насекомых и их личинок, и очень часто вредных, 
оба вида сорокопутов, несомненно, являются полезными птицами в сельском и лесном хозяй-
ствах. Проведенные исследования позволили установить, что в настоящее время в отдельных 
районах республики намечается тенденция снижения численности сорокопутов, из-за измене-
ния в этих местах экологической обстановки под влиянием активной хозяйственной деятельно-
сти человека. В такой ситуации сорокопутов ожидают далеко не оптимистичные перспективы. 
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УДК 581.2.07 
Эмирова Д.Э. 

ФИТОТОКСИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДА 
РАУНДАП НА ПРОРОСТКИ ZEA MAYS 

Аннотация. В статье приведены экспериментальные данные по оценке токсичного 
влияния гербицида раундап на проростки кукурузы. Установлено, что фитотоксическое 
действие препарата имеет дозозависимый эффект. Раундап в низких коннцентрациях (0,1 
мл/л) не оказывал фитотоксичного влияния на тест-культуру. Рекомендуемая к примене-
нию доза препарата (0,2 мл/л) оказалась среднетотоксичной, так как приводила к снижению 
длины корней на 26,76% (р < 0,01), всхожести семян – на 23,80% (р < 0,01). Рекомендовано 
учитывать данные о фитотоксичном влиянии рекомендуемой к применению дозы при воз-
делывании кукурузы. 

Дозы, превышающие рекомендуемую (0,4; 0,8 мл/л), обладали высокотоксичным дейст-
вием на проростки, проявлявшемся как в угнетении роста корней, так и в снижении всхоже-
сти семян. 

Ключевые слова: кукуруза, раундап, токсичность, фитотоксичность, проростки, кор-
ни, семена. 

Emirova D.E. 

PHYTOTOXIC EFFECT OF THE PESTICIDE 
ROUNDUP TO SEEDLINGS OF ZEA MAYS 

Annotation. The article presents experimental data on the assessment of the toxic effect of 
roundup herbicide on corn seedlings. It was found that the phytotoxic effect of the drug has a dose-
dependent effect. Roundap in low concentrations (0,1 ml/l) had no phytotoxic effect on the test cul-
ture. The recommended dose of the drug (0,2 ml / l) was medium – toxic, as it led to a decrease in 
root length by 26,76% (p < 0.01), seed germination-by 23,80% (p < 0.01). It is recommended to take 
into account the data on the phytotoxic effect of the recommended dose for corn cultivation. 

Doses exceeding the recommended (0,4; 0,8 ml / l), had a highly toxic effect on seedlings, mani-
fested both in inhibition of root growth and in reducing seed germination. 

Keywords: corn, roundup, toxicity, cytotoxicity, seedlings, roots, seeds. 
 
Постановка проблемы Последние десятилетия ознаменовались проблемой загрязнения 

объектов окружающей природной среды различными поллютантами. В данном контексте ост-
рую актуальность приобрела проблема использования пестицидов и возникающая вследствие 
этого угроза их негативного воздействия на природные экосистемы, а в последующем на здо-
ровье людей. Кроме того, проблема использования ксенобиотиков обостряется тем, что многие 
из них, оказывая негативное влияние на виды-мишени, могут также наносить вред культурным 
растениям, при возделывании которых они используются. Неоднозначное действие пестицидов 
вызывает необходимость расширения исследований по оценке их влияния на живые организ-
мы. 

Анализ литературных данных. В Крыму сельскохозяйственное производство является 
развитой отраслью народного хозяйства, в которой используются пестициды, относящиеся к 
различным классам по химическому составу и принципам действия [1]. Очевидно, что исполь-
зование пестицидов может привести к загрязнению почв, грунтовых вод, а также сельскохозяй-
ственной продукции остаточными количествами пестицидов и их метаболитами. В конечном 
счете загрязнение объектов окружающей среды остаточными количествами пестицидов и их 
миграция по пищевым цепям может привести к кумуляции в верхних звеньях, что создает ре-
альную угрозу для здоровья человека, являющегося конечным звеном трофических цепей. 
Указанные факты вызывают необходимость проведения исследований по определению ток-
сичности используемых в агропромышленном комплексе препаратов. Данную задачу вполне 
успешно можно решить путем применения биоиндикационных методов оценки токсичности 
ксенобиотиков. В частности, в рамках данного направления положительно зарекомендовали 
себя методы фитоиндикации. В качестве тест-растений желательно использовать сельскохо-
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ФИТОТОКСИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДА 
РАУНДАП НА ПРОРОСТКИ ZEA MAYS 

Аннотация. В статье приведены экспериментальные данные по оценке токсичного 
влияния гербицида раундап на проростки кукурузы. Установлено, что фитотоксическое 
действие препарата имеет дозозависимый эффект. Раундап в низких коннцентрациях (0,1 
мл/л) не оказывал фитотоксичного влияния на тест-культуру. Рекомендуемая к примене-
нию доза препарата (0,2 мл/л) оказалась среднетотоксичной, так как приводила к снижению 
длины корней на 26,76% (р < 0,01), всхожести семян – на 23,80% (р < 0,01). Рекомендовано 
учитывать данные о фитотоксичном влиянии рекомендуемой к применению дозы при воз-
делывании кукурузы. 

Дозы, превышающие рекомендуемую (0,4; 0,8 мл/л), обладали высокотоксичным дейст-
вием на проростки, проявлявшемся как в угнетении роста корней, так и в снижении всхоже-
сти семян. 

Ключевые слова: кукуруза, раундап, токсичность, фитотоксичность, проростки, кор-
ни, семена. 

Emirova D.E. 

PHYTOTOXIC EFFECT OF THE PESTICIDE 
ROUNDUP TO SEEDLINGS OF ZEA MAYS 

Annotation. The article presents experimental data on the assessment of the toxic effect of 
roundup herbicide on corn seedlings. It was found that the phytotoxic effect of the drug has a dose-
dependent effect. Roundap in low concentrations (0,1 ml/l) had no phytotoxic effect on the test cul-
ture. The recommended dose of the drug (0,2 ml / l) was medium – toxic, as it led to a decrease in 
root length by 26,76% (p < 0.01), seed germination-by 23,80% (p < 0.01). It is recommended to take 
into account the data on the phytotoxic effect of the recommended dose for corn cultivation. 

Doses exceeding the recommended (0,4; 0,8 ml / l), had a highly toxic effect on seedlings, mani-
fested both in inhibition of root growth and in reducing seed germination. 

Keywords: corn, roundup, toxicity, cytotoxicity, seedlings, roots, seeds. 
 
Постановка проблемы Последние десятилетия ознаменовались проблемой загрязнения 

объектов окружающей природной среды различными поллютантами. В данном контексте ост-
рую актуальность приобрела проблема использования пестицидов и возникающая вследствие 
этого угроза их негативного воздействия на природные экосистемы, а в последующем на здо-
ровье людей. Кроме того, проблема использования ксенобиотиков обостряется тем, что многие 
из них, оказывая негативное влияние на виды-мишени, могут также наносить вред культурным 
растениям, при возделывании которых они используются. Неоднозначное действие пестицидов 
вызывает необходимость расширения исследований по оценке их влияния на живые организ-
мы. 

Анализ литературных данных. В Крыму сельскохозяйственное производство является 
развитой отраслью народного хозяйства, в которой используются пестициды, относящиеся к 
различным классам по химическому составу и принципам действия [1]. Очевидно, что исполь-
зование пестицидов может привести к загрязнению почв, грунтовых вод, а также сельскохозяй-
ственной продукции остаточными количествами пестицидов и их метаболитами. В конечном 
счете загрязнение объектов окружающей среды остаточными количествами пестицидов и их 
миграция по пищевым цепям может привести к кумуляции в верхних звеньях, что создает ре-
альную угрозу для здоровья человека, являющегося конечным звеном трофических цепей. 
Указанные факты вызывают необходимость проведения исследований по определению ток-
сичности используемых в агропромышленном комплексе препаратов. Данную задачу вполне 
успешно можно решить путем применения биоиндикационных методов оценки токсичности 
ксенобиотиков. В частности, в рамках данного направления положительно зарекомендовали 
себя методы фитоиндикации. В качестве тест-растений желательно использовать сельскохо-
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зяйственные растения, при этом наиболее информативным источником фитотоксического дей-
ствия исследуемых препаратов является морфометрическая оценка, полученная на основе ин-
гибирования их роста [2]. В частности, установлено, что гербицид трофи в интервале концен-
траций 5–20 мг/л и повышенной температуре приводил к снижению морфометрических показа-
телей проростков кукурузы [3]. Аналогичные данные получены В.А. Барашкиным с соавторами 
[4], исследовавшими влияние хлорсульфурона на синтез аминокислот в проростках кукурузы и 
хлопчатника и установившими ингибирующее действие изученного препарата на длину проро-
стков растений в диапазоне исследованных концентраций (1,0–10,0 мкг/л), возрастающих по 
мере увеличения дозы гербицида. Следовательно, токсическое действие гербицидов может 
проявляться не только на сорняках, но и на культурных растениях [5–7]. Данное обстоятельст-
во становится решающим в изучении влияния гербицидов на возделываемые культуры. 

В литературе представлены экспериментальные данные о токсичности гербицида раундап 
для разных представителей живых организмов [8–11], однако сведения о токсичности для 
культурных растений малочисленны [12]. В связи с этим целью настоящей статьи явилось 
изучение фитотоксического влияния раундапа на проростки кукурузы (Zea mays L.) сорта 
Среднеспелый (гибрид кадр 267 МВ). 

Изложение основного материала. Оценку фитотоксического влияния гербицида раундап 
на тест-культуру проводили путем определения морфометрических показателей проростков 
семян, обработанных 0,1; 0,2 (рекомендуемая доза); 0,4 и 0,8 мл/л концентраций препарата. 
Контрольный вариант – дистиллированная вода. Рабочие растворы пестицида готовили на ос-
нове дистиллированной воды непосредственно перед экспозицией в них семян, продолжи-
тельность которой составляла 6 часов. 

По всем вариантам исследования учитывали следующие параметры: 1) всхожесть (%) – 
количество проросших семян (отношение общего количества семян к проросшим); 2) длину ко-
решков. 

Морфометрический анализ проростков осуществляли на третьи сутки после экспозиции 
для чего измеряли штангенциркулем длину всех проросших за время инкубации корешков с 
точностью до 1мм. Показатель фитотоксичности рассчитывали по формуле [13] с последую-
щим ранжированием полученных величин по классификации ЕС10-90 [14]. Повторность экспе-
римента четырехкратная, статистическую обработку полученных данных по t-критерию Стью-
дента с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel. 

Полученные экспериментальные данные позволили прийти к заключению о неоднозначном 
влиянии тестируемого гербицида на проростки кукурузы. В частности, было установлено, что 
концентрация препарата 0,1 мл/л не оказывала негативного влияния на всхожесть семян и ин-
тенсивность ростовых процессов, о чем свидетельствует отсутствие статистически значимых 
различий опытных растений с проростками контрольного варианта исследования. Аналогичная 
картина наблюдалась при сравнительном анализе всхожести семян, свидетельствующем о 
полном отсутствии различий между контрольным и опытным вариантами исследования (таб-
лица 1). 

Таблица 1. 
Влияние различных доз препарата раундап на Lemna minor L. (М±m, n = 4). 

 

№ Вариант Средняя длина корней, мм Фитотоксичность, % ЕС10-90 Всхожесть, % 

1. К 7,1±0,66 – – 80,25±2,87 

2. 0,1 мл/л 6,9±0,21 7,24  < ЕС10 81,01±1,78 

3. 0,2 мл/л 5,2±0,48* 36,58 ЕС10-50 61,15±3,26* 

4. 0,4 мл/л 4,5±0,18* 57,78 > ЕС50 51,04±6,02* 

5. 0,8 мл/л 2,9±0,02* 144,83 > ЕС90 45,02±3,05* 

Примечание: отличия от контроля достоверны при р < 0,01. 
 

Увеличение дозы гербицида в два раза оказывало на тест-культуру фитотоксичное влия-
ние, проявляющееся как в ингибировании ростовых процессов корней, так и в угнетении всхо-
жести семян. Длина корней при обработке семян указанной дозы снизилась на 26,76% (р < 
0,01), количество проросших семян снизилось на 23,80% (р < 0,01). Показатель фитотоксично-
сти составил 36,58%, что в соответствии с классификацией ЕС10-90 соответствует среднеток-
сичному влиянию. Следовательно, доза раундапа, рекомендуемая к применению, оказывает на 
проростки кукурузы фитотоксичное влияние, поэтому необходимо учитывать данный факт при 
использовании данного препарата. Снижение ростовых процессов является следствием инги-
бирования или нарушения митотического деления клеток апикальной меристемы корней, воз-
можно, раундап отрицательно влияет на механизмы клеточного деления. Установлено, что ра-
ундап оказывает негативное воздействие на активность ферментов, гидролизирующих углево-
ды, имеющие важное значение в энергетическом и пластическом обменах организма [9], впол-
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не вероятно, что снижение пластического и энергетического обмена в тканях приводит к сни-
жению интенсивности клеточного деления. 

Обнаружено, что фитотоксичное влияние гербицида раундап на кукурузу имеет дозозави-
симое воздействие. Так, последующее увеличение концентрации гербицида (0,4 и 0,8 мл/л) 
приводило к достоверному снижению (р < 0,01) анализируемых показателей тест-культуры. В 
частности, длина корней снизилась на 36,62% (0,4 мл/л) и 59,15% (0,8 мл/л) соответственно. 
Величина показателя фитотоксичности соответствовала значениям, превышающим ингибиро-
вание корневого прироста на 50% и более в сравнении с контрольной группой, то есть явля-
лась высоктоксичной. Показатель всхожести семян в диапазоне указанных концентраций сни-
жался от 36,40 до 43,90%. при осмотре корней были обнаружены их повреждения и деформа-
ция, что свидетельствует о тератоморфном влиянии высокотоксичных концентраций раундапа. 
Следовательно, раундап в высоких концентрациях обладает выраженным фитотоксичным дей-
ствием на проростки кукурузы. Сравнение величин морфометрических показателей корней и 
всхожести семян позволило прийти к заключению, что процессы клеточного деления апикаль-
ной меристемы кукурузы более чувстивительны к фитотоксичному влиянию раундапа, чем 
всхожесть семян. 

Таким образом, высокие концентрации гербицида раундап оказывали выраженное фито-
токсичное влияние на проростки, проявлявшееся в снижении всхожести семян и морфометри-
ческих показателей Zea mays. 

Выводы. 
1. Гербицид раундап оказывает фитотоксическое действие на семена Zea mays, прояв-

ляющееся в угнетении корневого прироста и всхожести семян. 
2. Рекомендуемая к применению доза препарата (0,2 мл/л) оказывала среднетоксическое 

влияние на тест-культуру, что необходимо учитывать при использовании гербицида в посевах 
кукурузы. 

3. Доза, ниже рекомендуемой (0,1 мл/л), не оказывала фитотоксичного влияния на рост 
корней и всхожесть семян Zea mays. Дозы, превышающие рекомендуемую (0,4; 0,8 мл/л), об-
ладали ингибирующим эффектом как на морфометрические показатели корней Zea mays, так и 
на всхожесть семян. 
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Раздел 3. ВАЛЕОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

УДК 612.014.3+616.155.1 

Демиденко Л.А., Казакова В.В. 

ЭРИПТОЗ – ЗАПРОГРАММИРОВАННАЯ  
ГИБЕЛЬ ЭРИТРОЦИТОВ 

Аннотация. В данной статье рассмотрены биологические механизмы, запускающие, 
инициирующие и регулирующие скорость и интенсивность запрограммированной гибели 
красных кровяных телец крови – эритроцитов при нормальном функционировании данной 
системы и при патологических изменениях. Рассмотрен комплекс заболеваний, который 
характеризуется повышенной патологической интенсивностью эриптоза. 

Ключевые слова: апоптоз, эритроциты, эриптоз, кальций фосфатидилсерины. 

Demidenko L.A., Kazakova V.V. 

ERYPTOSIS – PROGRAMMED DEATH OF ERYTHROCYTES 

Annotation. In the article we reveal the biological mechanisms which are triggering and initiating 
programming death of red blood cells – erythrocytes during normal and pathological functioning of this 
system. We studied the complex of pathologies which can be described by increased pathological in-
tensity of eryptosis. 

Keywords: apoptosis; erythrocytes; eryptosis; calcium phosphotedylserins. 
 

Постановка проблемы. Эриптоз – запрограммированная гибель эритроцитов, связанная с 
изменением их формы и функции. Эритроциты – безъядерные, неподвижные, окрашенные 
клетки высокой дифференциации. Данный тип клеток не способен к делению. Основной функ-
цией эритроцитов является дыхательная. Кроме того, эти клетки активно участвуют в транс-
порте низко- и высокомолекулярных веществ (аминокислоты, пептиды, гормоны, простаглан-
дины, лейкотриены, антитела). Также эритроциты регулируют водородный показатель и состав 
крови, содержание в ней глюкозы и гепарина. Число у мужчин – 4–5,5×10

12
/л; у женщин – 3,5–

5×10
12

/л. На число эритроцитов серьезное влияние оказывает парциальное давление кислоро-
да в крови (при низком – возникает эритроцитоз – количество растет; при высоком – эритропе-
ния – снижение числа клеток). Двояковогнутая или дискоидная форма присуща эиритроцитам в 
80–90%, в остальных 10–20% возможны изменения формы (планоциты, эхиноциты, стоматоци-
ты, сфероциты). Эти изменения связаны с заболеванием под названием пойкилоцитоз. Также 
существует иное заболевание – анизоцитоз – изменение размеров эритроцитов. Помимо зре-
лых эритроцитов в крови циркулируют молодые формы – ретикулоциты (1–5%). Плазмолемма 
содержит до 15 главных белков (в том числе гликофорин – 60%, спектрин – 25%). Спектрин – 
белок цитоскелета, гликофорин – трансмембранный белок. На плазмолемме эритроцита рас-
полагаются аглютиногены А и В. По их содержанию определяют группу крови. На поверхности 
плазмолеммы также имеется белок, определяющий резус-фактор. Продолжительность жизни 
составляет около 80–120 дней. Под плазмолеммой располагается дыхательный гемопротеид – 
гемоглобин – белок, состоящий из четырех полипептидных цепей глобина и гема. Типы гемо-
глобина: НbА – взрослый – 98% и HbF – фетальный – 80% у плодов (большее сродство к О2), 
отличаются составом аминокислот и глобиновой части. Эритроцит, полностью насыщенный 
гемоглобином с О2, называется оксигемоглобином. Карбоксигемоглобин – соединение с СО2. 
Метгемоглобин не диссоциирует на железо и кислород, прочное соединение, Fe

2+
 изменен на 

Fe
3+

. Содержание гемоглобина выражается цветным показателем (в норме 0,75–1 – нормо-
хромные эритроциты). Если выше 1 – гиперхромные, меньше 1 – гипохромные [1]. 

Цель статьи – рассмотреть биологические механизмы, запускающие, инициирующие и ре-
гулирующие скорость и интенсивность запрограммированной гибели красных кровяных телец 
крови – эритроцитов при нормальном функционировании данной системы и при патологиче-
ских изменениях. 

Изложение основного материала. Эритроциты созревают в красном костном мозге из 
кровяных полипотентных стволовых клеток (клеток, способных преобразовываться в различ-
ные типы других клеток, например, в гепатоциты, нефроциты и так далее). Энергия в данном 
типе клеток образуется преимущественно гликолизом. Жизненный цикл и смертность эритро-
цитов находятся под строгим контролем, как и в других клетках. Они запрограммированы на 
смерть после 120 дней жизни в зависимости от их возраста или факторов окружающей среды. 
Эта запрограммированная смерть является необходимым механизмом для удаления эритро-
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цитов, старых или поврежденных, из кровообращения без гемолиза. Эриптоз представляет со-
бой сложную смесь ионных каналов и большого количества сигнальных молекул. Основным 
механизмом, который вызывает эриптоз, является увеличение внутриклеточного свободного 
кальция. Такие процессы, как старение, изменения осмолярности, окислительного стресса, не-
достаток антиоксидантной защиты, отсутствие энергии приводят к индукции кальций-
проницаемых катионных каналов и увеличению поступления кальция в эритроциты. Повышен-
ные внутриклеточные уровни кальция вызывают типичные маркеры апоптоза, такие как усадка 
в эритроцитах, образование пузырей в клеточной мембране и стимуляция фермента скремб-
лера для переноса фосфатидилсерина во внешний слой клеточной мембраны. Макрофаги 
имеют специальные рецепторы, которые распознают фосфатидилсерин и разрушают эритро-
циты, несущие фосфатидилсерин на их поверхности. Эриптоз, по-видимому, связан с железо-
дефицитной анемией, гемолитическим уремическим синдромом, сепсисом, малярией, болез-
нью Вильсона, серповидноклеточной анемией, талассемией, почечной недостаточностью и 
дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Было обнаружено, что аминотадин, амфотери-
цин-B, азатиоприн, ретиноевая кислота, хлорпромазин, циклоспорин, анандамид, алюминий и 
цинк усиливают эриптоз. Эритропоэтин и оксид азота являются основными эндогенными ме-
диаторами, которые ингибируют эриптоз. Этот сложный механизм, включающий активацию ка-
налов и большого количества сигнальных молекул, важен для того, чтобы продемонстриро-
вать, как клетки удаляются программно без ядер [2–4]. 

Смертельная гибель клеток, или апоптоз, является физиологическим явлением и поддер-
живает баланс между пролиферацией клеток и смертью в многоклеточных организмах. Апоп-
тоз необходим для удаления стареющих или поврежденных клеток. Апоптоз характеризуется 
внутриклеточными потерями K

+
, конденсацией в ядре, фрагментацией ДНК, деполяризацией 

митохондрий, пузырьками клеточной мембраны и декомпрессией асимметрии фосфатидилсе-
рина. Апоптические клетки распознаются и фагоцитируются макрофагами через рецепторы, 
которые воспринимают фосфатидилсерин в клеточной мембране. Клетки, которые подверга-
ются апоптозу, будут уничтожены до того, как содержимое будет высвобождено [5]. 

Состояние эритроцитов должно находиться под строгим контролем, так как они участвуют 
в крайне важных физиологических процессах и циркулируют по всему организму. Эритроциты 
должны проходить через капилляры меньшего диаметра, чем их диаметры, при сохранении 
целостности мембраны. У стареющих или поврежденных эритроцитов могут произойти трудно-
сти с прохождением через капилляры. Также недостаток энергии и дефекты могут привести к 
увеличению их объёма, который впоследствии способствует разрыву клеточной мембраны и 
высвобождению гемоглобина. Фильтрование освобожденного гемоглобина в почках приводит к 
закупориванию просветов канальцев и может привести к почечной недостаточности. Чтобы 
предотвратить осложнения, связанные со старением эритроцитов, в организме существует оп-
ределенный механизм. Поскольку эритроциты не имеют ядер и митохондрий, они также не 
имеют существенных элементов для апоптоза. По этой причине для них существует собствен-
ный механизм удаления – эриптоз. 

Суицидальная гибель эритроцитов (эриптоз) характеризуется мембранным кровотечением, 
активацией протеаз и воздействием фосфатидилсерина на наружную мембрану. Выявленный 
фосфатидилсерин распознается макрофагами, которые поглощают и разрушают пораженные 
клетки. Эриптоз вызван повреждением эритроцитов после нескольких стрессоров, включая 
окислительный стресс. Активация каспазы после окислительного стресса приводит к образова-
нию простагландина E, активации Ca и образованию церамида. Повышенная цитозольная ак-
тивность Ca

2+
 и повышенный уровень церамида приводят к скремблированию мембран с по-

следующим воздействием фосфатидилсерина. Кроме того, Ca
2+

 активирует чувствительные 
каналы K

+
, что приводит к потере KCl

–
 клеток, а также Ca

2+
 стимулирует протеазу, что приводит 

к разрушению цитоскелета. Эриптоз ингибируется эритропоэтином и таким образом продлева-
ет срок службы циркулирующих эритроцитов. Чрезмерный эриптоз способствует развитию 
анемии. Условия с чрезмерным эриптозом включают дефицит железа, интоксикацию свинцом 
или ртутью, серповидноклеточную анемию, талассемию, дефицит глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы, малярию и инфекцию гемолизин-формирующими патогенами [6–8]. 

Первостепенно эриптоз активируется веществами эндогенного и экзогенного происхожде-
ния, к таковым относятся металлы, их соединения, а также лекарственные вещества и ксено-
биотики. При воздействии этих веществ могут возникать две ситуации. В первом случае запус-
каются механизмы, воздействующие на повышение внутриклеточной концентрации свободных 
ионов Са

2
+ и усиление выработки эндогенного церамида. Во втором случае активируются до-

полнительные механизмы, например, истощение по АТФ, окислительный стресс и/или актива-
ция каспазы. Однако эти механизмы могут также запускаться одновременно. 
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Одним из факторов, которые стимулируют начало эриптоза, является увеличение концен-
трации свободных ионов кальция в цитоплазме клетки. Это увеличение концентрации может 
быть спровоцировано началом функционирования неизбирательных катионных каналов. На се-
годняшний день белки, которые выполняют функцию этих каналов, не определены. 

В том случае, когда эти каналы активируют гиперосмотический шок эритроцита, начинает-
ся стимулирование активности фермента циклооксигеназы, что ведет к образованию липидных 
биологически активных веществ – простагладинов, которые собственно и активируют неизби-
рательных катионных каналов. Стоит отметить, что в настоящее время все еще существуют 
противоречивые данные, свидетельствующие о существовании двух изоформ фермента цик-
лооксигеназы в данных клетках. Циклооксигеназа-1 присутствует в эндоплазматическом рети-
кулуме всех клеток за исключением эритроцитов, а циклооксигеназа-2 обнаружена в эндоплаз-
матическом ретикулуме клеток головного мозга, почек, костей и женской репродуктивной сис-
темы. 

После того, как концентрация свободных ионов кальция в цитоплазме клетки достигает оп-
ределенного предела, дальнейшие события в эритроците могут протекать по-разному. В пер-
вом случае ионы кальция провоцируют скрамблинг (перестановку) всех типов фосфолипидов в 
мембране клетки, что ведет к перемещению маркерного (определяющего) фосфатидилсерина 
из внутреннего во внешний липидный слой. С другой стороны, повышение внутриклеточного 
содержания свободных ионов кальция активирует цистеиновую эндопептидазу – калпаин. Кал-
паин представляет собой фермент, субстратами которого являются белки цитоскелета – спек-
трин, актин, а также мембраносвязанный транспортер – Са

2+
-АТФаза или Са

2+
-помпа, отве-

чающий за транспорт ионов кальция из клетки. При отсутствии патологий данный фермент на-
ходится в эритроцитах в неактивной форме. Из-за повышения концентрации ионов кальция 
калпаин внедряется в цитоплазматическую мембрану (в неактивном состоянии он находится в 
цитоплазме), где подвергается аутопротеолитической активации. Помимо этого, активный кал-
паин может протеолитически активировать каспазу, которая сходна с ним по субстратам (спек-
трин и актин). Развитие описанных выше событий приводит к активной везикуляции эритроци-
тов. 

В свою очередь, повышение внутриклеточной концентрации свободных ионов кальция ак-
тивирует кальций-зависимые калиевые каналы (к. Гардоша). Это ведет к последующему выхо-
ду ионов калия из эритроцитов и гиперполяризации клеточной мембраны, потере ионов хлора 
клетки по электроосмотическому градиенту. В конечном итоге выход из эритроцита ионов ка-
лия и хлора тянет за собой и потерю осмотически связанной воды. Морфологически это видно 
по сморщиванию клетки [9; 10]. 

Выводы. 
1. Внутриклеточный свободный Ca

2+
 является основным механизмом эриптоза. Старение, вне-

клеточные изменения, окислительный стресс, антиоксидантные расстройства или уменьше-
ние энергии приводят к увеличению внутриклеточных ионов Са

2+
. 

2. Особый фермент клетки помечает мембрану эритроцита типичным для апоптоза маркером, 
что приводит к фосфорилированию мембранных белков и асимметричному распределению 
здоровых эритроцитов между двумя слоями мембраны. Фосфатидилхолин и сфингомиелин 
расположены во внешнем слое клеточной мембраны, а во внутреннем слое – фосфатидил-
серин и фосфатидилэтаноламин. 

3. При отдыхе фосфолипидный обмен между двумя слоями клеточной мембраны происходит 
довольно медленно. Когда количество внутриклеточного Ca

2+
 увеличивается, фосфолипид-

ный обмен между слоями быстро возрастает. Это связано с перегруппировкой ферментов, 
которые играют ключевую роль в клеточной мембране. Этот сложный механизм, включаю-
щий активацию ионных каналов и большое количество сигнальных молекул, важен для 
внутренней регуляции жизнедеятельности организма и предотвращения развития патологий. 
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Лепко А.К., Якубова З.А. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ К УХУДШЕНИЮ 
КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация. В статье представлены данные сформированности культуры питания, 
полученные на основе опроса студентов. Выявлена тенденция к ухудшению культуры пи-
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да жизни, отсутствие рациона питания, подверженность диетам). 

Установлены гендерные отличия по отношению к рациону и режиму питания. Девушки 
не уделяют должного внимания данному вопросу, считая, что прием пищи негативно сказы-
вается на массе тела. 57,81% опрошенных принимают пищу реже трех раз в сутки. При 
этом 56,25% респондентов женского пола придерживаются разных диет. 

Юноши более грамотно относятся к вопросам питания. Среди опрошенных молодых 
людей 22,44% питаются менее трех раз в день, остальные – чаще. 73,4% юношей считают 
необходимым изменение рациона питания. 

Ключевые слова: питание, рацион питания, режим питания, студенты, здоровье. 

Lepko A.K., Yakubova Z.A. 

CURRENT TRENDS WHATSNEW FOOD CULTURE OF STUDENT'S YOUTH 

Annotation. The data of formation of culture of a delivery obtained on the basis of poll of stu-
dents are provided in article. The tendency to deterioration in culture of a delivery among young peo-
ple caused by a number of factors (academic loads, change of tenor of life, lack of a food allowance, 
susceptibility to diets) is revealed. 
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Постановка проблемы. В современном обществе большое внимание уделяется здоровью 
населения, немаловажным критерием которого является культура здорового образа жизни и 
рационального питания как важнейшего его аспекта. Известно, что здоровье человека в целом 
зависит на 50% от образа жизни – системы устойчивых взглядов, потребностей человека, вы-
ражающихся в его повседневном поведении, сложившемся в процессе жизни. Несомненно, 
продукты питания, их качество и количество определяют состояние и уровень здоровья людей, 
а значит и продолжительность жизни. Однако то, что большинство людей считает здоровым 
питанием, зачастую таковым не является и может оказать отрицательное влияние на состоя-
ние здоровья [1]. 

С каждым годом растёт тенденция к ухудшению рациона питания, снижению качества пи-
щевых продуктов, несбалансированности питания в условиях влияния множества негативных 
факторов. К числу наиболее значимых факторов можно отнести нехватку времени на приго-
товление пищи, отсутствие знаний о механизмах биологического влияния тех или иных соеди-
нений в составе продукта на организм, отсутствие достаточного экономического благополучия. 
В семьях снижается культура питания, и дети, не приученные к рациональному и сбалансиро-
ванному питанию, не уделяют данному вопросу внимания. 
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Анализ литературы. Неправильное и нерегулярное питание – это фактор, влияющий на 
все системы организма, но наиболее уязвимой физиологической мишенью является желудоч-
но-кишечный тракт, о чем свидетельствует развитие заболеваний данной системы организма 
[2]. В первую очередь для профилактики данных заболеваний необходимы профилактические 
осмотры у медиков и, конечно же, правильное питание. Именно поэтому с ранних лет человек 
должен иметь знания и навыки по культуре и гигиене питания [3]. 

В большинстве своём жители России питаются нерегулярно, и в их рационе преобладают 
углеводы, т.к. они быстрее восполняют энергетические ресурсы, которые в ритме современной 
жизни расходуются всё быстрее. Складывающаяся на данный момент структура питания насе-
ления России не соответствует оптимальной, представленной в приказе Минздравсоцразвития 
России от 2 августа 2010 г [4]. Происшедшие изменения в структуре потребления пищевых 
продуктов привели к изменениям химического состава рациона питания населения России. На 
фоне некоторого возрастания суммарной калорийности рациона отмечается резкое увеличе-
ние содержания жира с 31,0% по калорийности до 36,3% и добавленного сахара с 12,0% до 
13,4% (рекомендуемые величины для жира составляют не более 30,0%, а для сахара – 10,0%). 
Такие изменения нельзя считать позитивными, наоборот, рост потребления жира и сахара уве-
личивает среди населения уровень больных сахарным диабетом [5]. 

Литературные данные свидетельствуют, что в соответствии с нормами рационального пи-
тания, жиры должны составлять около 30% от всей калорийности рациона, белки – 60% [5]. Ре-
зультаты исследований о состоянии питания различных групп взрослого населения в 1994–
2012 гг. свидетельствуют о росте потребления жира (больше чем 35% от общей калорийности 
рациона), при этом значительная его часть поступает с животными продуктами, а значит уве-
личение риска ожирения, роста уровня диабета и сердечно-сосудистых заболеваний [4]. Пред-
ставленные данные свидетельствуют о необходимости проведения анализа рациона питания 
населения в целом и отдельных социальных групп, в частности. В данном контексте актуаль-
ными являются исследования рациона питания молодежи, особенно студенческой, что обу-
словлено рядом причин. В частности, студенты находятся под влиянием постоянных психофи-
зических нагрузок, наиболее выраженных на первых курсах обучения, когда происходит смена 
уклада жизни, что может и в большинстве случаев отражается на культуре питания и пищевом 
рационе молодых людей. Нагрузка увеличивается ещё сильнее во время сессии, что является 
дополнительным стрессом. Именно поэтому студентов можно выделить в отдельную катего-
рию населения [3]. Вопрос об уровне питания населения на данный момент становится всё бо-
лее острым в условиях стремительного развития современного мира [5]. 

Целью статьи явился анализ данных анкетирования студенческой молодёжи об организа-
ции их питания. 

Изложение основного материала. В исследовании на добровольной основе приняли уча-
стие студенты 1–4 курсов (n = 113, 17–22 года) разного пола (девушек – 64 человека, юношей – 
49 человек). Студентам, принявшим участие в анонимном анкетировании, был задан вопрос о 
том, сколько раз в день они питаются. Большинство девушек (57,81%) ответили, что менее 3-х 
раз в день, 26,56% – 3 раза в день, 15,63% – более 3-х раз в день. Следует отметить о наличии 
гендерных отличий по организации питания в опрошенной группе респондентов, что подтвер-
ждается данными опроса молодых людей. Так, 55,1% юношей отметили, что они питаются бо-
лее 3-х раз в день, 22,46% – три раза в день и 22,44% – менее 3-х раз в день (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Сравнительные показатели частоты приема  
пищи в течение суток среди опрошенных девушек и юношей. 
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Анализ полученных данных показал, что большинство девушек питается менее 3-х раз в 
день, в то время как юноши наоборот принимают пищу более 3-х раз. 

Для поддержания высокого уровня здоровья необходимо придерживаться рационально 
обусловленного количества приёма пищи как минимум три раза в день, а лучше шесть раз в 
день небольшими порциями пищи. Печально признавать, что из всех респондентов, независи-
мо от пола, большинство респондентов не придерживается графика питания, что подтвержда-
ется полученными результатами. В частности, 81,25% девушек и 83% юношей дали отрица-
тельный ответ. Полученный результат свидетельствует о том, что в будущем это может при-
вести к расстройствам функционирования ЖКТ и даже заболеваниям. 

Мнение студентов разделилось по половому признаку и в случае следующего вопроса: 
«Считаете ли Вы, что питаетесь правильно?». Практически все опрошенные девушки ответили 
положительно (93,75%), в то время как молодые люди более рассудительно подошли к данно-
му вопросу и 65,3% дали отрицательный ответ. Данные результаты позволяют прийти к выво-
ду, что юноши более грамотно рассуждают и оценивают культуру своего питания. К сожале-
нию, многие девушки считают, что прием пищи приводит к увеличению массы тела, поэтому 
для многих из них ограничение приема пищи или поиск действенных диет становится более 
важным, чем грамотно продуманный сбалансированный рацион. На данный момент существу-
ет множество различных диет. Однако чаще всего в их разработке принимают участие не ме-
дики и диетологи. Следовательно, речь ведется не о лечебных диетах, разработанных для ис-
пользования в медицинской практике. Зачастую диеты приводят к изнурению организма чело-
века, после окончания диеты он стремительно начинает набирать вес. Из общего количества 
опрошенных девушек 56,25% придерживаются диеты. 

В заключении студентам был задан последний вопрос: «Хотели бы Вы изменить свой ра-
цион?». Полученные данные свидетельствуют о том, что вновь наиболее серьезно к организа-
ции питания относятся юноши, 73,4% которых дали положительный ответ, в то время как толь-
ко половина опрошенных девушек считает это необходимостью. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения просветительской ра-
боты среди студенческой молодежи о правильном сбалансированном питании. Данный вопрос 
можно решить путем введения в программу подготовки специалистов различных направлений 
в высшей школе расширенных курсов валеологии или основ медицинских знаний, что положи-
тельно скажется на формировании культуры питания обучающихся. 

Выводы. Студенты не уделяют должного внимания своему питанию, что подтверждается 
результатами анонимного опроса. Более 80% респондентов обоих полов питаются нерегуляр-
но, что связано со стремительным темпом жизни студентов. Девушки не уделяют должного 
внимания правильной организации режима питания, частоте приема пищи. Из опрошенных 
студенток только 26,56% принимают пищу 3 раза в день. Основным мотивом их отказа от пищи 
является страх увеличения массы тела, поэтому 56,25% из опрошенных придерживаются диет. 
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день небольшими порциями пищи. Печально признавать, что из всех респондентов, независи-
мо от пола, большинство респондентов не придерживается графика питания, что подтвержда-
ется полученными результатами. В частности, 81,25% девушек и 83% юношей дали отрица-
тельный ответ. Полученный результат свидетельствует о том, что в будущем это может при-
вести к расстройствам функционирования ЖКТ и даже заболеваниям. 

Мнение студентов разделилось по половому признаку и в случае следующего вопроса: 
«Считаете ли Вы, что питаетесь правильно?». Практически все опрошенные девушки ответили 
положительно (93,75%), в то время как молодые люди более рассудительно подошли к данно-
му вопросу и 65,3% дали отрицательный ответ. Данные результаты позволяют прийти к выво-
ду, что юноши более грамотно рассуждают и оценивают культуру своего питания. К сожале-
нию, многие девушки считают, что прием пищи приводит к увеличению массы тела, поэтому 
для многих из них ограничение приема пищи или поиск действенных диет становится более 
важным, чем грамотно продуманный сбалансированный рацион. На данный момент существу-
ет множество различных диет. Однако чаще всего в их разработке принимают участие не ме-
дики и диетологи. Следовательно, речь ведется не о лечебных диетах, разработанных для ис-
пользования в медицинской практике. Зачастую диеты приводят к изнурению организма чело-
века, после окончания диеты он стремительно начинает набирать вес. Из общего количества 
опрошенных девушек 56,25% придерживаются диеты. 

В заключении студентам был задан последний вопрос: «Хотели бы Вы изменить свой ра-
цион?». Полученные данные свидетельствуют о том, что вновь наиболее серьезно к организа-
ции питания относятся юноши, 73,4% которых дали положительный ответ, в то время как толь-
ко половина опрошенных девушек считает это необходимостью. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения просветительской ра-
боты среди студенческой молодежи о правильном сбалансированном питании. Данный вопрос 
можно решить путем введения в программу подготовки специалистов различных направлений 
в высшей школе расширенных курсов валеологии или основ медицинских знаний, что положи-
тельно скажется на формировании культуры питания обучающихся. 

Выводы. Студенты не уделяют должного внимания своему питанию, что подтверждается 
результатами анонимного опроса. Более 80% респондентов обоих полов питаются нерегуляр-
но, что связано со стремительным темпом жизни студентов. Девушки не уделяют должного 
внимания правильной организации режима питания, частоте приема пищи. Из опрошенных 
студенток только 26,56% принимают пищу 3 раза в день. Основным мотивом их отказа от пищи 
является страх увеличения массы тела, поэтому 56,25% из опрошенных придерживаются диет. 
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ников в волонтерском движении не только формирует более зрелые установки мотиваци-
онно-потребностной сферы, но и позволяет значительно повысить компетентность 
старших школьников по первой помощи. 

Ключевые слова: компетентность, мотивация, первая помощь. 

Tostanovskiy A.V., German N.A., Malkov O.A. 

VOLUNTEER MOVEMENT AS A FORM 
OF EXTRACURRICULAR WORK TO BUILD THE COMPETENCE 

OF HIGH SCHOOL STUDENTS ON FIRST AID 

Annotation. The article we present an analysis of the role of the volunteer movement in shaping 
the motivational and need sphere and increasing the competence of high schoolchildren to provide 
first aid. This research showed that the participation of schoolchildren in the volunteer movement not 
only forms more mature attitudes of the motivational and demanding sphere, but also allows to im-
prove the competence of high schoolchildren in first aid. 

Keywords: competence, motivation, first aid. 
 

Постановка проблемы. Необходимым условием формирования компетентности учащихся 
по первой помощи является организация внеурочной деятельности. Внеурочная работа в соче-
тании с учебной деятельностью позволяет не только изучать и совершенствовать практические 
навыки первой помощи, но и формировать основные компоненты личности безопасного типа 
поведения. Внеурочная работа по формированию практических навыков первой помощи спо-
собствует развитию у учащихся активной гражданской позиции и вносит большой вклад в ус-
пешную социализацию школьников [1]. 

Анализ литературы. Волонтерская деятельность как одна из форм внеурочной деятель-
ности в образовательных организациях позволяет решать проблему вовлечения учащихся 
старших классов в социально-ответственную деятельность, повысить социальную активность; 
также она создает почву для гуманизации отношений в коллективе и обществе, изменяя уста-
ревшие, препятствующие развитию стереотипы в отношениях между подростками и взрослыми [2]. 

Участие старшеклассников в волонтерской деятельности по оказанию первой помощи спо-
собствует изменению мировоззрения самих учащихся и приносит пользу как государству, так и 
самим волонтерам, которые посредством волонтерской деятельности развивают свои умения 
и навыки, удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, осознают свою полезность 
и нужность, развивают в себе важные личностные качества [3]. 

Современные исследования по данной теме в большинстве своем посвящены организации 
волонтерского движения и его формам. С нашей точки зрения, гораздо важнее оценить вклад 
волонтерского движения в формирование компетентности учащихся, в том числе и по первой 
помощи, что и явилось целью настоящей работы. 

Изложение основного материала. Исследование выполнено в Сургутском государствен-
ном педагогическом университете в 2016–2018 гг. Всего в исследовании приняли участие 47 
школьников 10-х классов образовательных организаций города Сургута. По добровольному 
(хочу участвовать в волонтерском движении, не хочу участвовать в волонтерском движении) 
признаку школьники были распределены на две группы: волонтеры (n = 20) и контрольная 
группа (n = 27). Средний возраст участников составил 17±0,4 года. 

В обеих группах выполнена оценка исходного уровня готовности учащихся старших клас-
сов к волонтерской деятельности. Для этого использовалась методика О.Ф. Потемкиной (1993 г.) 
«Диагностика социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной 
сфере», содержащая ряд шкал. В данном исследовании была использована одна из них – 
«Выявление установок, направленных на «альтруизм – эгоизм». Текст опросника состоит из 20 
утверждений, на которые предлагалось ответить «да» или «нет», исходя из имеющейся у ис-
пытуемого тенденции поведения в данной ситуации [4]. 

Далее обе группы школьников обучали приемам оказания первой помощи. По окончанию 
обучения в каждой группе проводилась оценка практических умений по оказанию первой по-
мощи. На следующем этапе исследования, в рамках внеучебной деятельности в течение учеб-
ного года, группа волонтеров под контролем преподавателей проводила обучение сверстников 
приемам оказания первой помощи. На завершающем этапе исследования обе группы тестиро-
вались по ранее указанным методикам, в обеих группах также проводилась оценка практиче-
ских умений по оказанию первой помощи. Для исследования мотивационного критерия была 
использована методика О.Ф. Потемкиной «Диагностика социально-психологических установок 
личности в мотивационно-потребностной сфере». 
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По результатам анкетирования выявлено, что в контрольной группе альтруистическая ус-
тановка была выявлена у 40,7% (n = 11) школьников, а у 59,3% (n = 16) была выявлена эгои-
стическая тенденция. В группе волонтеров по этим же критериям были получены следующие 
результаты: альтруистическая установка – 45% (n = 9), эгоистическая тенденция – 55% (n = 11). 

Анализ полученных результатов показал, что испытуемые, у которых была выявлена аль-
труистическая установка, мотивированы на то, чтобы действовать на пользу другим. Альтруизм – 
наиболее ценная общественная мотивация, наличие которой отличает зрелого человека. При-
влечение такого человека может быть полезным для реализации волонтерских проектов. При 
этом сравнение в обеих группах не выявило значимых различий по данному мотивационному 
компоненту. 

Проведение обучения по оказанию первой помощи в обеих группах завершилось провер-
кой практических умений. В результате проверки выявлено, что после обучения с контрольны-
ми заданиями справились 81,5% (n = 22) школьников из контрольной группы и 80% (n = 16) – из 
группы волонтеров. Таким образом, можно сделать вывод, что на компетентность обучающих-
ся по первой помощи не влияет исходное желание участвовать в волонтерском движении. 

На следующем этапе исследования группа волонтеров под контролем преподавателей в 
рамках внеучебной деятельности проводила обучение сверстников приемам оказания первой 
помощи. В последней четверти учебного года было проведено повторное анкетирование всех 
школьников, включенных в исследование по упомянутой методике и повторный контроль уме-
ний оказания первой помощи в исследуемых группах. 

Результаты анкетирования продемонстрировали, что в контрольной группе не выявлено 
значительного роста альтруистической установки среди школьников 48,1% (n = 13) в конце ис-
следования против 40,7% (n = 11) школьников при исходном анкетировании, тогда как в кон-
трольной группе итоговое анкетирование выявило значительный прирост альтруистической ус-
тановки среди школьников 85% (n = 17), против 45% (n = 9) в начале исследования. 

Это позволяет сделать вывод о том, что участие школьников в волонтерском движении 
благоприятно влияет на формирование мотивационно-потребностной сферы старших школь-
ников. Полученные результаты проверки практических умений по оказанию первой помощи по-
казали, что с контрольными заданиями по первой помощи в группе волонтеров справились 
95% (n = 19) школьников, а в контрольной группе остаточные умения продемонстрировали 
только 40,7% (n = 11) включенных в исследования обучающихся. 

Вывод. Все школьники, не зависимо от исходного желания участвовать в волонтерском 
движении, имеют примерно равный уровень мотивации. Наличие альтруистических установок 
мотивационно-потребностной сферы не оказывает значительного влияния на формирование 
компетентности по практическим умениям оказания первой помощи. Участие школьников в во-
лонтерском движении не только формирует более зрелые установки мотивационно-потреб-
ностной сферы, но и позволяет значительно повысить компетентность старших школьников по 
первой помощи. 
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По результатам анкетирования выявлено, что в контрольной группе альтруистическая ус-
тановка была выявлена у 40,7% (n = 11) школьников, а у 59,3% (n = 16) была выявлена эгои-
стическая тенденция. В группе волонтеров по этим же критериям были получены следующие 
результаты: альтруистическая установка – 45% (n = 9), эгоистическая тенденция – 55% (n = 11). 

Анализ полученных результатов показал, что испытуемые, у которых была выявлена аль-
труистическая установка, мотивированы на то, чтобы действовать на пользу другим. Альтруизм – 
наиболее ценная общественная мотивация, наличие которой отличает зрелого человека. При-
влечение такого человека может быть полезным для реализации волонтерских проектов. При 
этом сравнение в обеих группах не выявило значимых различий по данному мотивационному 
компоненту. 

Проведение обучения по оказанию первой помощи в обеих группах завершилось провер-
кой практических умений. В результате проверки выявлено, что после обучения с контрольны-
ми заданиями справились 81,5% (n = 22) школьников из контрольной группы и 80% (n = 16) – из 
группы волонтеров. Таким образом, можно сделать вывод, что на компетентность обучающих-
ся по первой помощи не влияет исходное желание участвовать в волонтерском движении. 

На следующем этапе исследования группа волонтеров под контролем преподавателей в 
рамках внеучебной деятельности проводила обучение сверстников приемам оказания первой 
помощи. В последней четверти учебного года было проведено повторное анкетирование всех 
школьников, включенных в исследование по упомянутой методике и повторный контроль уме-
ний оказания первой помощи в исследуемых группах. 

Результаты анкетирования продемонстрировали, что в контрольной группе не выявлено 
значительного роста альтруистической установки среди школьников 48,1% (n = 13) в конце ис-
следования против 40,7% (n = 11) школьников при исходном анкетировании, тогда как в кон-
трольной группе итоговое анкетирование выявило значительный прирост альтруистической ус-
тановки среди школьников 85% (n = 17), против 45% (n = 9) в начале исследования. 

Это позволяет сделать вывод о том, что участие школьников в волонтерском движении 
благоприятно влияет на формирование мотивационно-потребностной сферы старших школь-
ников. Полученные результаты проверки практических умений по оказанию первой помощи по-
казали, что с контрольными заданиями по первой помощи в группе волонтеров справились 
95% (n = 19) школьников, а в контрольной группе остаточные умения продемонстрировали 
только 40,7% (n = 11) включенных в исследования обучающихся. 

Вывод. Все школьники, не зависимо от исходного желания участвовать в волонтерском 
движении, имеют примерно равный уровень мотивации. Наличие альтруистических установок 
мотивационно-потребностной сферы не оказывает значительного влияния на формирование 
компетентности по практическим умениям оказания первой помощи. Участие школьников в во-
лонтерском движении не только формирует более зрелые установки мотивационно-потреб-
ностной сферы, но и позволяет значительно повысить компетентность старших школьников по 
первой помощи. 
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Аннотация. В статье представлен анализ различных методик обучения умениям ока-
зания первой помощи в школьном курсе ОБЖ на примере обучения базовой сердечно-
легочной реанимации. Проведенное исследование показало, что четырехэтапный метод по-

https://cyberleninka.ru/article/n/metod-diagnosticheskih-situatsiy-v-pedagogicheskom-issledovanii


 

105 

зволяет школьникам не только получить более глубокие знания, но и продемонстрировать 
владение умениями проведения базовой сердечно-легочной реанимации в большем объеме. 
Проверка остаточных знаний и умений по данному разделу школьного курса ОБЖ также 
подтвердила эффективность применения данной методики обучения. 

Ключевые слова: эффективность обучения, школьный курс ОБЖ, сердечно-легочная 
реанимация. 
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EFFICIENCY OF TEACHING FIRST AID 
SKILLS IN THE SCHOOL LIFE SAFETY COURSE 

Annotation. The article presents an analysis of different methods of teaching first aid skills in the 
school in the life safety course, using the example of teaching of basic cardiopulmonary resuscitation. 
The study showed that the four-step method allows students not only to gain a deeper knowledge, but 
also to demonstrate their improved of the skills of basic CPR. Checking the remaining knowledge and 
skills in this section in the school life safety course, also proved the effectiveness of this method of 
teaching. 

Keywords: the effectiveness of education, the school course of life safety, cardiopulmonary re-
suscitation. 
 

Постановка проблемы. Произвести оценку эффективности того или иного метода обуче-
ния можно при помощи анализа содержательной части учебных задач и методов, которые 
предлагаются учащимся, опирающихся на то, соответствуют ли они актуальным проблемам и 
ситуациям. Продуктивность педагогического процесса во время освоения учащимися новых 
знаний и приобретения новых навыков требует от педагогов разработки системы ориентировки 
в каждой изучаемой дисциплине. Создание оптимального содержания образовательных про-
грамм позволяет сформировать у учащихся системное мышление, которое будет гарантом их 
успешного обучения, личностного роста и развития, наличия познавательного интереса, моти-
вации к последующему обучению и освоению каких бы то ни было знаний, умений и навыков. 

Анализ литературы. В педагогической деятельности нет и, пожалуй, не может быть како-
го-либо универсального метода или системы методов. Важно уметь применять комплексный 
подход, а это значит, что педагоги в своей работе должны не только отдавать предпочтение 
современным или традиционным методам обучения, но и применять каждый из них по отдель-
ности и вместе, ставя перед собой задачу выработать наиболее оптимальную и эффективную 
образовательную программу [1]. 

Оценка эффективности обучающих методик – предмет непрерывного изучения и исследо-
вания на всех уровнях образования. Исследование проблемы оценки эффективности обучения 
практическим умениям первой помощи в школьном курсе ОБЖ диктуется требованиями Феде-
рального образовательного стандарта к предметным результатам освоения базового курса ос-
нов безопасности жизнедеятельности [2] 

Современные исследования по данной теме в большинстве своем посвящены оценке эф-
фективности теоретических знаний или текущего усвоения умений оказания первой помощи. С 
нашей точки зрения, для сравнения эффективности методик обучения в школьном курсе ОБЖ 
не только гораздо важнее оценить знания и текущее усвоение практических умений, но и в 
большей степени оценить сохранение знаний в динамике. Для оценки была выбрана методика 
обучения наиболее сложного умения первой помощи – базовая сердечно-легочная реанимация. 

В данном контексте целью статьи можно определить оценка эффективности обучения 
умениям первой помощи в школьном курсе ОБЖ. 

Изложение основного материала. Исследование выполнено в Сургутском государствен-
ном педагогическом университете в 2016–2018 гг. Всего в исследовании приняли участие 46 
школьников старших классов образовательных организаций города Сургута. Случайным обра-
зом два десятых класса были распределены по разным методикам обучения практическим 
умениям оказания первой помощи (на примере обучения алгоритму базовой СЛР). Методика 
обучения «делай как я» была использована при обучении базовой СЛР в 10 А классе (n = 24). В 
основе методики лежит принцип демонстрации педагогом на манекене правильного выполне-
ния алгоритма базовой СЛР с последующей отработкой этого умения на манекене всеми уча-
щимися. Четырехэтапная методика, используемая на курсах по базовой СЛР Европейского со-
вета по реанимации и Национального совета России, была использована для обучения школь-
ников 10 Б класса (n = 22). Обучение базовой СЛР проводилось на манекене по следующим 
этапам: 1) демонстрация умения педагогом без комментариев; 2) демонстрация умения с под-
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робными пояснениями каждого элемента алгоритма; 3) выполнение алгоритма по командам 
обучающихся; 4) самостоятельная отработка обучающимися алгоритма базовой СЛР. 

По окончании каждого занятия все учащиеся тестировались на знание алгоритма базовой 
СЛР. Практические умения оценивались по ходу самостоятельной отработки обучающимися 
алгоритма базовой СЛР. Оценивали три раздела умения: определение признаков жизни (диаг-
ностика), непрямой массаж сердца (НМС), искусственная вентиляция легких (ИВЛ). 

В начале следующего учебного года оба класса были протестированы на знание алгоритма 
базовой СЛР и остаточные умения по результатам демонстрации элементов алгоритма на ма-
некене. 

Тестирование теоретических знаний по результатам обучения алгоритму базовой СЛР по-
казало, что в первой группе (10 А классе (n = 24)) оценки «отлично» получили 16,7% учащихся, 
«хорошо» – 66,7%, «удовлетворительно» – 12,5%, «неудовлетворительно» – 4,1%. Во второй 
группе обучающихся (10 Б классе (n = 22)) результаты оценки теоретических знаний были сле-
дующие: оценки «отлично» получили 9,1% учащихся, «хорошо» – 63,6%, «удовлетворительно» – 
22,7%, «неудовлетворительно» – 4,6%. Первичная оценка полученных результатов позволяет 
сделать вывод о преимуществах первой методики по формированию теоретических знаний. Но 
при этой оценке необходимо учитывать, что исходно не было проведено оценивание уровня 
успеваемости обучающихся в школьном курсе ОБЖ, что, в свою очередь, не позволяет делать 
выводы о преимуществе той или иной методики. 

Оценка сформированности по окончании занятия практического умения показала следую-
щие результаты: в первой группе (10 А классе (n = 24)) с элементом «диагностика» успешно 
справились 75% учащихся, «НМС» – 83,3%, «ИВЛ» – 20,8%. Во второй группе обучающихся (10 
Б классе (n = 22)) результаты оценки практических умений были следующие: с элементом «ди-
агностика» успешно справились 77,3% учащихся, «НМС» – 90,9%, «ИВЛ» – 31,8%. Анализ по-
лученных данных, позволил отметить преимущества практического обучения с использованием 
четырехэтапного метода. 

Оценка остаточных знаний и умений была проведена в начале следующего учебного года 
по тем же методикам, что и ранее в обоих классах. 

Полученные данные исследования остаточных знаний алгоритма СЛР показали, что в пер-
вой группе (10 А классе (n = 24)) оценки «отлично» получили 4,1% учащихся, «хорошо» – 
41,8%, «удовлетворительно» – 50%, «неудовлетворительно» – 4,1%. Во второй группе обу-
чающихся (10 Б классе (n = 22)) были показаны следующие теоретические знания: оценки «от-
лично» получили 9,1% учащихся, «хорошо» – 72,7%, «удовлетворительно» – 13,3%, «неудов-
летворительно» – 4,6%. 

На основе анализа полученных данных, отметим не только более глубокие знания обу-
чающихся в группе применения четырехэтапного метода, но и изменение структуры оценок в 
пользу оценки «хорошо». Это произошло по причине закрепления знаний в процессе этапной 
обработки алгоритма. При этом полученными знаниями обучающиеся смогут воспользоваться 
в долгосрочной перспективе. 

Остаточные умения по проведению СЛР оценивались по их демонстрации на манекене. В 
первой группе (10 А классе (n = 24)) достаточные умения по элементу «диагностика» показали 
25% учащихся, «НМС» – 29,2%. Во второй группе обучающихся (10 Б классе (n = 22)) результа-
ты демонстрации остаточных умений были следующие: с элементом «диагностика» успешно 
справились 68,2% учащихся, «НМС» – 77,3%. Правильного выполнения элемента «ИВЛ» не 
продемонстрировал ни один обучающийся из двух классов. Анализ результатов оценки оста-
точных умений, показал, что четырехэтапный метод дает более устойчивые элементы практи-
ческих умений проведения базовой СЛР. 

Выводы. По результатам проведенного исследования стоит отметить, что, оценивая эф-
фективность применения различных методик обучения практическим умениям, в качестве кри-
териев эффективности необходимо использовать комплексный подход. Данный подход соче-
тает в себе оценку теоретических знаний и практических умений не только на момент их фор-
мирования, но и при проверке остаточных знаний и умений. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что четырехэтапный метод позволяет 
школьникам не только получить более глубокие знания, но и продемонстрировать владение 
умениями проведения базовой СЛР в большем объеме. 
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СТУДЕНТОВ И ПОИСК ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация. В работе рассматривается проблема физического воспитания студентов 
в рамках высшего учебного заведения. Предлагаются пути решения существующей про-
блемы как со стороны университета, так и самостоятельно самим студентом. В универ-
ситете должны быть созданы условия для эффективного физического воспитания моло-
дежи, направленные на формирование стойкой мотивации к осознанию важности физиче-
ской активности. В данном контексте важную роль выполняют лекционные курсы, академи-
ческие занятия физической культурой на спортивных сооружениях. Студентам необходимо 
грамотно формировать режим дня, рацион питания, психофизические нагрузки, что позво-
лит им поддерживать организм в хорошей физической форме. 
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PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING  
OF STUDENTS AND SEARCHING FOR THEIR SOLUTION 

Annotation. The paper deals with the problem of physical education of students in a higher edu-
cational institution. We propose ways to solve the existing problem from both the university and the 
student himself. The university should create the conditions for effective physical education of young 
people, aimed at the formation of enduring motivation to realize the importance of physical activity. In 
this context, an important role is played by lecture courses, academic studies of physical culture in 
sports facilities. Students need to competently form the day regimen, diet, psychophysical stress, 
which will allow them to maintain the body in good physical shape. 

Keywords: physical education, physical culture, student. 
 

Постановка проблемы. Проблема здорового образа жизни студентов привлекает внима-
ние научного общества, так как именно в университете формируется отношение к физической 
культуре, что, как следствие, обуславливает будущую работоспособность выпускников высших 
учебных заведений. Важно понимать, что здоровый образ жизни отражает обобщенную типо-
вую структуру форм жизнедеятельности студентов, для которой характерны единство и целе-
сообразность процессов самоорганизации и самодисциплины, саморегуляции и саморазвития, 
направленных на укрепление адаптивных возможностей организма, полноценную саморегуля-
цию своих сущностных сил, дарований и способностей в общекультурном и профессиональном 
развитии, жизнедеятельности в целом. В условиях здорового образа жизни ответственность за 
здоровье формируется у студента как часть общекультурного развития, проявляющаяся в 
единстве стилевых особенностей поведения, способности построить себя как личность в соот-
ветствии с собственными представлениями о полноценной в духовном, нравственном и физи-
ческом отношении жизни. 

Анализ литературы. Цивилизованное общество, к которому стремится человечество, не 
может развиваться без переосмысления сегодняшних образовательных парадигм. Физическое 
воспитание не может развиваться изолированно от целостной системы высшего образования, 
так как составляет одну из ее подструктур. У студентов должны быть сформированы компетен-
ции, включающие в себя целостную, научную систему знаний о физической культуре, знание 
практических путей, средств, методов, способов освоения ее культурных ценностей, а также 
совокупность практических навыков и опыта их творческого использования. Эти компетенции 
основаны на развитии ценностно-мотивационного отношения к физкультурно-спортивной дея-
тельности. Только такой результат позволит выпускнику и через 10–15 лет после завершения 
вуза самостоятельно и компетентно решать стоящие перед ним задачи по организации здоро-
вого образа жизни, укреплению здоровья, поддержанию нормального физического состояния, 
работоспособности, эффективному использованию средств физической культуры и спорта в 
профессиональной и общественной деятельности, семейной жизни. 

Существуют международные организации, отвечающие за контроль состояния и сохране-
ния здоровья человека. Организация Объединенных Наций и ее специализированное учреж-
дение – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пристально следят за формировани-
ем здорового населения. Принципы данной организации сведены в таких документах, как 
«Всемирная Декларация по здравоохранению» [1], «Здоровье. Основы политики достижения 
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здоровья для всех в Европейском регионе ВОЗ» [2]. Вопрос здоровья не может быть под кон-
тролем только медицины в современном контексте. Комплекс медицинских вопросов составля-
ет лишь малую часть феномена здоровья. Обобщенные данные исследований [2–4] зависимо-
сти здоровья человека от различных детерминант убеждают, что состояние системы здраво-
охранения обусловливает в среднем лишь около 10% всего комплекса воздействий на орга-
низм, остальные 90% приходятся на экологию (около 20%), наследственность (около 20%) и 
больше всего – на условия и образ жизни (двигательная активность, сбалансированное пита-
ние, вредные привычки, условия труда, отдыха и другие) (почти 50%). 

Анализ литературных источников позволил выявить недостаточную изученность сущест-
вующей проблемы. Исследования ряда авторов [5; 6], публикации ВОЗ [7; 8] доказывают, что 
здоровый образ жизни способствует ее качественному улучшению, влияет на продолжитель-
ность и представляет собой формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, ве-
дущие к повышению резервных возможностей организма – успешного выполнения социальных 
и профессиональных функций. Здоровье нации в наше время рассматривается как показатель 
цивилизованности страны, отражающей социально-экономическое положение общества. 

Актуальность исследования состоит в том, что требуются новые, современные пути реше-
ния проблем физического воспитания, в связи с этим целью статьи явилось нахождение путей 
решения проблемы недостаточного физвоспитания у студентов. 

Изложение основного материала. Понятие «здоровый образ жизни» определяется как 
образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и укре-
пление человеческого организма в целом. Он включает в себя ряд составляющих: 
1) режим труда и отдыха; 
2) режим питания; 
3) организация сна; 
4) организация двигательной активности; 
5) закаливание, выполнение требований санитарии, гигиены; 
6) профилактика вредных привычек; 
7) культура межличностных отношений; 
8) психофизическая регуляция организма. 

Менее четверти студентов приобщено к регулярной физкультурно-спортивной деятельно-
сти на досуге. На этом фоне наблюдается недостаточная эффективность пропаганды здорово-
го образа жизни преподавателями физического воспитания, медицинскими работниками, сред-
ствами массовой информации [9]. 

Возможности физического воспитания еще не получили должной оценки у студентов. Такое 
положение вызвано ограниченным образовательным потенциалом учебных занятий по физи-
ческому воспитанию. В соответствии с программой профилактики основных факторов риска 
среди молодежи гиподинамической считается ситуация, при которой студент уделяет физиче-
ским упражнениям до 4 часов в неделю, т.е. занимается только в рамках учебных занятий по 
физическому воспитанию. 

Оптимальным двигательным режимом для студентов является такой, при котором мужчи-
ны уделяют занятиям 8–12 часов в неделю, а женщины – 6–10 часов. Остальное время допол-
няется физической активностью в различных условиях бытовой деятельности. Учебное время 
студентов в среднем составляет 52–58 часов в неделю (включая самоподготовку), т.е. еже-
дневная учебная нагрузка равна 8–9 часам, а это значит, что их рабочий день – один из самых 
продолжительных. 

В возрасте 17–22 лет происходит становление целостного интеллекта и его отдельных 
функций, в котором определяющую роль играют образование и учение, т.е. деятельность по 
усвоению знаний, умений, навыков. Учебные нагрузки и постоянная умственная работа опре-
деляет высокий тонус интеллекта студентов, позволяет им эффективно выполнять напряжен-
ную учебную деятельность. Однако при этом восстановительные процессы у студентов проис-
ходят неполноценно по причине недостаточного сна, нерегулярного питания, малого пребыва-
ния на свежем воздухе, ограниченного использования средств физического воспитания и спор-
та и других причин. 

После завершения университета выпускники поступают на работу, на которой могут про-
явить свой профессионализм. Связь между физической культурой, работоспособностью и ин-
теллектуальной деятельностью кажется неясной. Однако научно доказано, что учащиеся, уде-
ляющие время спорту и физической культуре, усваивают информацию быстрее и качественнее 
тех, кто пренебрегает тренировками тела. Таким образом, уровень подготовки будущих кадров 
может быть улучшен путем способствования осознания студентами важности физической 
культуры для их же дальнейшего карьерного роста. 
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Существующие проблемы образования в области физической культуры студентов требуют 
немедленного решения. Острые проблемы здоровья студентов эффективно решаются само-
стоятельными занятиями студентов физической культурой. Они должны организовываться с 
учетом состояния их здоровья, уровнем физического развития и физической подготовленности, 
спортивной квалификации и других индивидуальных способностей личности. Важно отметить, 
что в данном контексте проявляется личная активная мотивация к здоровью, к профилактике, к 
физической культуре, сформированная на лекциях и методических занятиях. Овладение про-
блемами и методами самостоятельных занятий способствует в дальнейшем не только внедре-
нию физической культуры и спорта в повседневный быт и отдых студента, но и рациональному 
использованию свободного времени. Самостоятельные занятия физическими упражнениями и 
закаливающими процедурами, гигиенический режим и отказ от вредных привычек способству-
ют улучшению здоровья, что проявляется в лучшем усвоении учебного материала, ускоряет 
процесс восстановления после интеллектуальных нагрузок и стресса. Повышение адаптацион-
ных и резервных возможностей организма повышает эффективность образовательного про-
цесса без ущерба для здоровья студента. Процесс адаптации к новым условиям обучения в 
вузе, нервно-психическое напряжение студентов, а также эмоциональный стресс периода сес-

сии – весь этот комплекс специфических реакций организма студентов удается оптимизиро-
вать направленным использованием средств физической культуры и спорта, а также целена-
правленных элементов здорового образа жизни. 

Объединенные усилия педагогов кафедры физического воспитания в процессе научно-
теоретических обоснований (лекционный курс) и развития практических навыков во время за-
нятий физическими упражнениями (академические занятия физкультурой на спортивных со-
оружениях), вовлечение в тренировки в спортивных секциях, культурно-оздоровительная рек-
реация решают сложную проблему единства образовательного и культурно-воспитательного 
пространства в системе высшей школы. 

Еще одним решением нежелания студентов заниматься физической активностью станет 
организация правильного питания учащихся на территории высшего учебного заведения. Пи-
тание необходимо для жизнедеятельности человека, которую поддерживают органические со-
единения, являющиеся энергетическим ресурсом организма, поэтому норма питания студента 
должна соответствовать затратам организма, следовательно, порядок питания должен быть 
грамотно спланированным. Однако практика показывает, что студенты не уделяют внимание 
не только тому, чем они питаются, но и тому, как они это делают. 

Для занятий спортом организму нужна энергия, которую он мог бы потратить. Как правило, 
стандартные университетские столовые не предоставляют сбалансированного и недорогого 
питания. Студент идет на занятие по физической культуре без достаточного запаса энергии, 
неохотно выполняет нагрузку, терпит поражение и, не испытывая удовлетворения от проде-
ланной работы, покидает класс. При этом учащийся теряет мотивацию и стремление зани-
маться физической активностью. 

Правильное питание должно быть связано с грамотно продуманным приемом жидкости, 
это позволяет сохранить водно-солевой баланс и способствует нормализации жизнедеятель-
ности, выведению шлаков и токсинов из организма. Минимальное ежедневное количество во-
ды (негазированная вода с минеральными веществами) составляет 30 мл на каждый кило-
грамм веса, что соответствует 2–2,5 литрам в день. В связи с этим университет должен обес-
печить студентов кулерами с водой, которые были бы бесплатно доступны на территории всего 

учебного заведения. 
В этом свете оптимальным решением станет организация рациона, предоставляемая сто-

ловой университета. Данный вопрос должен решаться на государственном уровне, так как не-
обходимые изменения требуют большого финансирования. Вместе с тем проблемы питания 
студента эффективно решаются самостоятельной подготовкой его рациона. Для обеспечения 
верного понимания студентами того, какие продукты полезны для организма, кафедра должна 
проводить лекции на соответствующую тему. 

Положительным фактором в процессе приобщения студента к физической культуре станет 
система поощрений. Под поощрениями подразумевается метод воспитания, стимулирующий 
конкретную деятельность. В воспитательной практике метод поощрений даёт гораздо лучшие 
результаты, чем наказание. Поощрение вызывает положительные эмоции, способствует воз-
никновению уверенности студента в своих силах, формированию чувства собственного досто-
инства, дисциплинированности и ответственности. В рамках университетской программы фи-
зического воспитания поощрение может осуществляться в виде благодарности, похвалы, на-

грады и др. 
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Педагогической цели достигает заслуженное поощрение, вызывающее у обучающегося 
желание выполнить работу ещё лучше, когда наступает нравственная саморегуляция, появля-
ется способность критически оценивать свои поступки. В воспитании трудных и педагогически 
запущенных обучающихся особое значение имеет авансированное поощрение, когда поощря-
ется ещё не сам поступок, а его мотивы или только начатое дело. К авансированному поощре-
нию относится и завышенная оценка знаний, являющая стимулом для развития дальнейших 
успехов в обучении. 

Таким образом, проблемы физического воспитания студентов могут быть решены при 
взаимном содействии между студентами и университетом. Университет должен обеспечивать 
условия для эффективного физвоспитания и способствовать поднятию самосознания студен-
тов важности физической активности. В данные условия входят лекционный курс, академиче-
ские занятия физкультурой на спортивных сооружениях, доступное качественное питание и во-
да. Важной станет система поощрений, которая будет мотивировать студентов к достижению 
результатов. В свою очередь, студенты должны самостоятельно заботиться о рационе, водном 
балансе, режиме сна и отдыха, что позволит им поддерживать организм в хорошем состоянии. 
Более того, когнитивный процесс напрямую зависит от качества физической подготовки сту-
дента, что показывает высокую важность дисциплины «Физическая культура», позволяющей 
студенту сформироваться как личность и принять ответственность за свое будущее. 
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Аннотация. Проведена оценка распространенности малых аномалий развития среди 
студенческой молодежи, обусловленная половыми отличиями. У обследованных студентов 
установлена высокая частота встречаемости стигм, уровень которой составил 91,5%. В 
среднем на каждого студента приходилось по 4,62 стигмы, что соответствует низкому 
уровню стигматизации. 

Установлены статистически значимые половые отличия по уровню стигматизации. В 
частности, у девушек стигматизация была выше в 1,3 раза, чем у юношей. Высказано пред-
положение, что причина более высокой стигматизации девушек может быть следствием 
того, что эмбрионы женского пола более чувствительны к негативному влиянию эндоген-
ных и экзогенных факторов. 

Наряду с количественными, установлены качественные отличия малых аномалий раз-
вития среди юношей и девушек. Для юношей наиболее характерными оказались малые ано-
малии развития туловища, для девушек – головы. По стигматизации конечностей стати-
стически значимых половых отличий не обнаружено. 
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Эмирова Д.Э., Попова О.В. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МАЛЫХ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ, 
ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПОЛОВЫМИ ОТЛИЧИЯМИ 

Аннотация. Проведена оценка распространенности малых аномалий развития среди 
студенческой молодежи, обусловленная половыми отличиями. У обследованных студентов 
установлена высокая частота встречаемости стигм, уровень которой составил 91,5%. В 
среднем на каждого студента приходилось по 4,62 стигмы, что соответствует низкому 
уровню стигматизации. 

Установлены статистически значимые половые отличия по уровню стигматизации. В 
частности, у девушек стигматизация была выше в 1,3 раза, чем у юношей. Высказано пред-
положение, что причина более высокой стигматизации девушек может быть следствием 
того, что эмбрионы женского пола более чувствительны к негативному влиянию эндоген-
ных и экзогенных факторов. 

Наряду с количественными, установлены качественные отличия малых аномалий раз-
вития среди юношей и девушек. Для юношей наиболее характерными оказались малые ано-
малии развития туловища, для девушек – головы. По стигматизации конечностей стати-
стически значимых половых отличий не обнаружено. 

Ключевые слова: малые аномалии развития, стигмы, половые отличия, студенты, де-
вушки, юноши. 
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Emirova D.E., Popova O.V. 

THE PREVALENCE OF SMALL ANOMALIES DUE TO SEXUAL DIFFERENCES 

Annotation. The estimation of the prevalence of small anomalies of development among stu-
dents, due to sexual differences. The surveyed students have a high incidence of stigma, the level of 
which was 91,5%. On average, there were 4,62 stigma per student, which corresponds to a low level 
of stigma. 

Statistically significant sexual differences in the level of stigmatization are established. In particu-
lar, the stigmatization of girls was 1,3 times higher than that of boys. It is suggested that the reason 
for the higher stigmatization of girls may be due to the fact that female embryos are more sensitive to 
the negative impact of endogenous and exogenous factors. 

Along with quantitative, qualitative differences of small anomalies of development among boys 
and girls are established. For boys, the most characteristic were small anomalies in the development 
of the trunk, for girls the head. No statistically significant sexual differences were found in limb stigma-
tization. 

Keywords: small anomalies of development, stigma, sexual differences, students, girls, boys. 
 
Постановка проблемы. В последнее время научные интересы многих исследователей 

связаны с изучением малых аномалий развития (МАР), так как, по данным Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), частота встречаемости врожденных пороков и аномалий разви-
тия среди населения варьирует в пределах от 1,5 до 5% [1]. Следует отметить, что, как прави-
ло, врожденные аномалии не оказывают серьезного влияния на здоровье человека, вместе с 
тем известны случаи, когда врожденные дефекты неблагоприятно влияют на организм. В связи 
с этим возникает необходимость в выявлении даже незначительных признаков МАР, так как 
они, выполняя роль физиологических маркеров, дают основания для поиска более серьезных 
патологий у человека. Установлено, что частота выявления отклонений увеличивается с воз-
растом до 5–7% за счет не установленных при рождении пороков развития органов слуха, зре-
ния, нервной и эндокринной системы [2], которые могут иметь негативные последствия для 
развития человека. Все это определяет достаточно значимую актуальность идентификации и 
изучения МАР. С этой целью используется множество методов диагностики, одним из которых 
является определение уровня стигматизации. 

Анализ литературы. Стигмы – малые аномалии развития, которые являются следствием 
влияния неблагоприятных факторов различной природы в период эмбриогенеза. Как правило, 
они не являются выраженными дефектами и существенно не влияют на нормальное функцио-
нирование органов. Вместе с тем важное диагностическое значение имеет количество стигм 
дизэмбриогенеза у индивидуума. В частности, по данным, представленным в литературе, вы-
соким пороговым значением стигматизации считается, когда число МАР у человека превышает 
5, а в некоторых случаях – 7 стигм [3; 4]. Согласно литературным данным, важное диагностиче-
ское значение имеет не только количество стигм у человека, но и их сочетание. В частности, 
при синдроме Дауна сочетаются поперечная ладонная складка, эпикант, брахидактилия, сан-
далевидная щель, клинодактилия, монголоидный разрез глаз. Кроме этого, следует, что неко-
торые МАР практически не обнаруживаются у здоровых людей, в связи с чем их выявление 
имеет важное диагностическое значение. Например, крыловидные складки шеи являются ха-
рактерными диагностическими признаками при синдромах Шерешевского-Тернера и Нунана; 
гипоплазия или аплазия грудного соска на одной стороне – синдром Поланда, постаксиальная 
полидактилия – синдром Барде-Бидля, вертикальные насечки на мочке уха – синдром Беквита-
Видемана [5]. Зачастую при врожденных и наследственных заболеваниях нервной системы на-
блюдается увеличение количества стигм в два и более раз. 

В диагностике и изучении МАР возникают некоторые затруднения, они заключаются в том, 
что с возрастом некоторые из них претерпевают изменения, а в некоторых случаях, по мере 
роста и развития детей, нивелируются или могут исчезнуть. К их числу относятся пороки раз-
вития сердца (боталлов проток, хорда, пролапс митрального капана, овальное окно), эпикант, 
низкое расположение ушных раковин, пигментация кожи и др. 

В большинстве случаев МАР встречаются у детей с наследственными заболеваниями, пе-
ренесших внутриутробную травму. Известно, что во внутриутробном периоде при формирова-
нии нервной системы не исключается тот факт, что на плод могут влиять негативные факторы: 
1) вирусные инфекции (краснуха, полиомиелит, герпес); 
2) химические вредные вещества (лекарства); 
3) рентгеновские лучи; 
4) гормональные расстройства матери (диабет, недостаточность щитовидной железы); 
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5) вибрация; 
6) терратогенные вещества и др. 

Нарушение эмбрионального развития совпадает с периодами интенсивного формирования 
нервной системы, поэтому данные этапы эмбриогенеза называют критическими. Аномалии и 
пороки развития мозга часто сопровождаются множественными дизэмбриогенетическими стиг-
мами. Это обусловлено тем, что кожа и нервная система развиваются из одного эмбриональ-
ного зачатка – эктодермы. 

Также на уровень стигматизации большое влияние оказывают не только генетические фак-
торы и наследственность, но и экологическая обстановка территории, на которой проживают 
люди [6]. В исследовании Е.Д. Берестенко с соавторами было выявлено, что на формирование 
малых аномалий развитий, наряду с отрицательной экологической обстановкой в регионе, так-
же оказывают влияние качество медицинской помощи и культурный уровень будущих матерей, 
а также регулярность врачебного наблюдения и своевременность назначения соответствующе-
го лекарства [7]. Возможно, данный факт обуславливает довольно широкое распространение 
стигм среди населения, в том числе среди молодежи [8]. Необходимо отметить, что в этой 
группе отмечается низкий уровень стигматизации [8; 9]. Вместе с тем по особенностям уровня 
стигматизации, обусловленным половыми отличиями, сведений недостаточно. 

В этой связи целью данной статьи явился анализ распространенности малых аномалий 
развития среди студенческой молодежи, обусловленный половыми отличиями. 

Изложение основного материла. Объектом исследования стали студенты Крымского ин-
женерно-педагогического университета (n = 90, юноши и девушки в возрасте от 17 до 25 лет). 
Обследуемые были проинформированы о целях исследования и согласились на участие в 
нем. Было проведено физикальное обследование обучающихся с целью определения уровня 
стигматизации, при этом учитывались только врожденные случаи наличия МАР в соответствии 
с шаблоном [10]. Уровень стигматизации (суммарное количество МАР у индивидуума) опреде-
ляли по следующей шкале [8]: 1) низкий (от о до 5 МАР); 2) средний (от 6 до 9 МАР); 3) высокий 
(> 10 МАР). 

Выявленные МАР распределяли по группам (МАР головы и шеи, туловища, конечностей). 
При определении МАР конечностей пользовались тестами большого пальца и запястья (ссыл-
ка). Продольное плоскостопие определяли по показателю подометрического индекса [11]. 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли на основе t-критерия Стью-
дента. Полученные результаты позволили определить, что у 91,5% обследованных присутст-
вуют малые аномалии развития. Количество обнаруженных стигм дизэмбриогенеза варьирова-
ло от 0 до 5 (у юношей) и от 1 до 7 (у девушек). 

В обследованных группах юношей и девушек были обнаружены следующие стигмы дизэм-
бриогенеза: арахнодактилия пальцев кисти, короткий изогнутый V палец кисти, брахидактилия 
пальцев кисти, сгибательная контрактура пальцев, сандалевидная щель, греческая стопа, при-
росшая мочка уха, дарвинов бугорок, аномалия строения завитка уха, раздвоенный кончик но-
са, ямочка на подбородке, щеках, длинная шея, прогнатизм, неправильный прикус и т.д. 

Среднее количество МАР в обследованных группах составило у юношей 4,02, девушек – 
5,22 стигмы. Возможно, полученный результат может свидетельствовать о том, что эмбрионы 
женского пола более уязвимы к влиянию негативных факторов природы, чем мужского пола. 

На диаграммах (рисунок 1) видно, что наиболее распространенными оказались МАР об-
ласти головы (35,8% у юношей, 42,5% – у девушек), туловища (23,5% – у юношей, 14,6% – у 
девушек), конечностей (36,9% – у юношей, 40,3% – у девушек), менее распространенными – 
МАР кожных покровов (3,7% – у юношей, 2,6% – у девушек). 

 

 
 

Рисунок 1. Частота встречаемости стигм у обследуемых студентов. 
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В целом в обследованной группе студентов наиболее распространенными стигмами ди-
зэмбриогенеза оказались: неправильная форма зубов (33,3%), короткий изогнутый V палец 
кисти (28,8%), спина с искривлениями (25,5%), греческая стопа (23,3%), растяжки на спине, жи-
воте, бедрах (21,1%), приросшая мочка уха (16,6%). При этом обнаружены половые отличия 
некоторых стигм дизэмбриогенеза. Так, например, частота встречаемости неправильного при-
куса у юношей составила 6,6%, а у девушек – 31,1%; плоская стопа, наоборот, диагностирова-
лась у 17,7% юношей и у 2% девушек. Аналогичная картина имела место при анализе частоты 
встречаемости приросшей мочки ушей, в частности, у юношей данная стигма встречалась в 3 
раза чаще, чем у девушек и составила 24,4%. Противоположная картина наблюдалась при изу-
чении МАР конечностей, например, арахнодактилия пальцев стоп встречалась у 13,3% деву-
шек, в то время как у обследованных юношей не была обнаружена. 

Частота встречаемости стигм дизэмбриогенеза у юношей составила 61,1% (n = 41). Часто 
встречаемыми оказались такие МАР, как спина с искривлениями (28,8%), греческая стопа 
(26,6%), приросшая мочка уха (24,4%), плоская стопа (17,7%), двузубец (11,1%), длинное туло-
вище (8,8%). У девушек частота встречаемости МАР составила 82%. По результатам исследо-
вания, наиболее встречаемыми стигмами дизэмбриогенеза у девушек являются растяжки на 
спине, животе, бедрах (37,7%), не связанные с беременностью или эндокринными заболева-
ниями; короткий изогнутый V палец кисти (35,5%), неправильный прикус (31,1%), сгибательная 
контрактура пальцев кисти (17,7%), арахнодактилия пальцев кисти (13,3%). 

Результаты проведенного исследования позволили сформулировать следующие выводы. 
В обследованной группе студентов установлена высокая частота встречаемости малых анома-
лий развития, уровень которой составил 91,5%. Определение среднего уровня стигматизации 
позволило установить в целом по группе 4,62 стигм на одного человека, это соответствует низ-
кому уровню стигматизации. Выявление статистически значимые половые отличия по уровню 
стигматизации юношей и девушек. В частности, у девушек стигматизация была выше в 1,3 
раза, чем у юношей. Возможно, эмбрионы женского пола более чувствительны к негативному 
влиянию эндогенных и экзогенных факторов. Установлены качественные отличия МАР среди 
юношей и девушек. В частности, у юношей наиболее распространенными оказались стигмы ту-
ловища, у девушек – головы. По стигматизации конечностей статистически значимых половых 
отличий не обнаружено. 
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