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На первый взгляд, неблагоприятные с экологической точки зрения 

площади занимают не более 10% общей территории края. Однако необходимо 

учесть, что именно в этой части проживает основная часть трехмиллионного 

населения края и сосредоточены промышленные объекты и 

сельскохозяйственные зоны. 

Необходимость системного решения экологических проблем в крае 

связана с тем, что по валовым выбросам загрязняющих веществ в атмосферу 

(2,5 млн. т в год), по валовым сбросам сточных вод в водные объекты (2,5 млрд. 

м
3
 в год) и по объѐмам образования промышленных отходов (289 млн. т в год) 

Красноярский край занимает лидирующее положение в Сибирском 

Федеральном округе, а по отдельным показателям - и в России. Особо 

неблагоприятная экологическая ситуация сложилась в крупных промышленных 

центрах края - Норильске, Красноярске, Ачинске, Канске, Минусинске. 

Перейдем к рассмотрению отдельных аспектов состояния окружающей среды в 

крае. 

Отрицательное влияние на воздушные бассейны городов оказывают 

горно-металлургические и другие производства (угольные разрезы, 

нефтехимические производства, теплоцентрали, объекты ЖКХ, автотранспорт 

и т.д.). 

Из 137 очистных сооружений Красноярского края только на 7 

предприятиях сточные воды после очистки соответствуют требованиям 

нормативно очищенных. Сложившаяся ситуация привела к тому, что воды в 

реках Енисей и Ангара относятся к классу грязных и очень грязных. Следует 

обратить внимание на то, что в загрязнение реки Ангара основной «вклад» 

вносят предприятия Иркутской области (Усть-Илимский ЛПК, Братский 

алюминиевый завод и др.). И если для питьевого потребления воду еще можно 

локально очистить, то для рыбохозяйственного использования рек необходимы 

длительные и дорогостоящие меры. В крае давно назрела необходимость 

разработки и реализации целевых программ - «Чистый Енисей», «Чистая 

Ангара». Однако эти программы затрагивают интересы не только 

Красноярского края, так как по своему статусу реки являются федеральной 

собственностью и охватывают территории других субъектов федерации 

(Иркутская область, Хакасия, Тыва). Поэтому необходима разработка и 

принятие программ «Чистый Енисей» и «Чистая Ангара» под эгидой 

федерального центра. Серьезные проблемы характерны и для подземных вод, 

которые являются основным источником питьевого водоснабжения населения 

центральных и южных регионов края [1]. 
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Уровень химического и бактериального загрязнения земель, особенно 

сельскохозяйственного назначения, прямым образом влияет на экологическое 

благополучие экосистем, так как наличие токсикантов в почве через 

сельхозпродукцию оказывает негативное влияние на человека и биоту в целом. 

В крае значительные площади заняты несанкционированными свалками, а 

также не соответствующими современным санитарно-гигиеническим 

требованиям полигонами промышленных и бытовых отходов, что приводит к 

химическому и бактериальному заражению земель вокруг городов и поселений. 

Эту проблему необходимо решать объединенными усилиями муниципальных 

образований, краевой власти и общественности. 

Как известно, наличие и состояние лесов является одним из основных 

факторов поддержания экологического благополучия. В Красноярском крае 

сосредоточена значительная часть лесных экосистем России. Имеются 

обширные территории Эвенкии и Таймыра, которые, по сути, являются 

экологическими резерватами мирового значения (Тунгусский резерват, горный 

Таймыр и прилегающие к нему территории). Значительный ущерб лесным 

экосистемам наносят незаконные рубки и пожары, большая часть которых 

является рукотворной. Для оперативной борьбы с этим в крае успешно 

внедрена система космического мониторинга [2]. 

В связи с развитием в крае нефтегазодобычи и гидроэнергетики, 

значительные территории могут подвергнуться серьезному антропогенному 

воздействию. Поэтому для контроля потенциальных негативных последствий 

развития гидроэнергетики и нефтегазовой отрасли начато создание краевых 

наблюдательных сетей в рамках реализации полномочий края по 

экологическому мониторингу. По инициативе правительства края выполнен 

ОВОС Богучанской ГЭС, и сейчас ведется строительство этого сооружения. 

Красноярский край является одним из богатейших регионов России. 

Причем богатство края состоит не только в природных ресурсах, но и 

человеческих, а для поддержания жизни, здоровья, как минимум на 

приемлемом и достойном уровне, необходимо проведение комплекса серьезных 

мероприятий. Прежде всего, они должны заключаться в улучшении состояния 

окружающей среды по всем возможным направлениям, начиная от подземных 

вод и заканчивая атмосферным воздухом. Только при решении существующих 

экологических проблем качество жизни населения и благополучие края выйдет 

на новый качественный уровень. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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Источники загрязнения атмосферного воздуха в крае многообразны, 

состав выбросов - многокомпонентен, и это обуславливает ухудшение качества 

воздушной среды населенных мест Красноярского края. 

Выбросы в 2008 г. наиболее распространенных загрязняющих 

атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по 

Сибирскому Федеральному округу самыми высокими были в 

Красноярском крае: твердые вещества - 161,9 тысяч тонн, диоксид серы - 

2034,3, оксиды азота - 73,6, оксид углерода - 143,1, углеводороды-16,6 тысяч 

тонн (Стат информ по РФ). Сброс загрязненных сточных вод в 2008 году 

составлял 481 миллион кубических метров.[2] 

Выбросы веществ, отходящих от стационарных источников, увеличились 

с 2466 тысяч тонн в год (2005 г.) до 2490 тысяч тонн в год (2010 г.). 

Основными веществами, которые создают «очень высокие» и «высокие» 

уровни загрязнения, являются: в г. Красноярске - бенз(а)пирен, формальдегид, 

азота диоксид, взвешенные вещества; в г. Минусинске и г. Назарово - 

бенз(а)пирен и формальдегид; в г. Лесосибирске - бенз(а)пирен, формальдегид, 

фенол, взвешенные вещества; в г. Ачинске - формальдегид, бенз(а)пирен, 

взвешенные вещества, азота диоксид; в г. Канске - бенз(а)пирен, диоксид азота; 

в г. Норильске - серы диоксид, никеля оксид [2]. 

Катастрофическими можно назвать последствия деятельности горно-

химического комбината в г. Железногорске. С начала 1990-х гг. в пойме р. 

Енисей в пределах зоны наблюдения выявлено более 150 участков с аномально 

высоким уровнем радиоактивного загрязнения. Радиоактивное же загрязнение 

прослеживается на расстоянии до 2000 км. от места сброса вод охлаждения.  

Радиологический центр г. Красноярска летом 2004 г. организовал 

экспедицию с целью определения радиационной обстановки на р. Енисей: было 

исследовано 300 км. правого берега Енисея. Результаты исследования показали, 

что уровень радиации в населенных пунктах Атаманово, Балчук, Хлоптуново, 

Кононово превышает допустимые нормы в 100 раз. 

Обеспечение населения питьевой водой, безопасной для здоровья, 

является актуальной гигиенической проблемой. 

Высокий удельный вес проб воды, не отвечающей гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям, регистрировался в 2010 



6 
 

году в разводящей сети водопроводов 9 районов края, в том числе Енисейском 

и Пировском. Увеличение доли проб воды, не отвечающей гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям, в 2010 году, по сравнению 

с 2009 годом, отмечается в городах Минусинск и Ачинск, Бирилюсском, 

Абанском, Енисейском, Ирбейском, Манском, Назаровском, Партизанском, 

Тасеевском и Туруханском районах. 

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, качество 

питьевой воды по микробиологическим показателям из распределительной сети 

в «территориях риска» Красноярского края в 2010 г. не отвечало гигиеническим 

нормативам в 17 районах края, в том числе Казачинском [2]. 

Отрицательное воздействие на здоровье населения Красноярского края 

неблагоприятной экологической обстановки неоспоримо. 

Рассмотрим материалы Федеральной службы государственной 

статистики 2009 года. В разделе статистического сборника «Здравоохранение 

России» [1] приводятся следующие данные:  

 

Таблица 1 - Умершие в трудоспособном возрасте в 2008 г. 

 

 Всего, человек На 1000 человек 

населения 

соответствующего пола 

и возраста 

мужчины женщины мужчины женщины 

Российская Федерация 487835 122745 10,7 2,8 

Сибирский федеральный 

округ 73972 20662 11,8 3,4 

Красноярский край 10349 2844 10,8 3,1 

 

Основные причины смерти: туберкулез, новообразования, болезни 

системы кровообращения, болезни органов дыхания. 

Ссылаясь на государственный доклад Министерства здравоохранения 

Красноярского края «О состоянии здоровья населения Красноярского края в 

2010 г.» (Красноярск-2011), [3] можем отметить динамику общей 

заболеваемости детей по краю, сравнивая 2006-2010 годы (на 1000 населения 0-

14 лет): 

-болезни органов дыхания: 939,1-1111, 2; 

-болезни нервной системы: 66,1-103,8; 

-болезни глаза и его придаточного аппарата: 103,5-123,5; 

-врожденные аномалии: 27, 0-28,3. 

За период 2006-2010 гг. общая заболеваемость детей увеличилась на 9,5% 

[3]. 

Нужно обратить внимание и на цифры, связанные с заболеваемостью 

детей МБОУ Казачинская СОШ. На 453 ученика приходится: 
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-тубинфицированных детей – 16; 

-бронхиальная астма - 10; 

-кардиологические заболевания - 11;  

-эндокринная система - 5.  

Всего в школе с разными заболеваниями 39% учащихся. 

Краевые органы власти руководствуются федеральным законом «Об 

охране окружающей среды» при разработке местных законопроектов. 

Основным документом, который обеспечивает функциональное 

взаимодействие властей и промышленных предприятий, сельского хозяйства, 

лесного комплекса, с 1 января 2008 года является ведомственная целевая 

программа «Охрана окружающей среды в Красноярском крае на 2008-2010 гг.». 

Цель программы - сохранение окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности населения. 
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г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет» Лесосибирский филиал 

 

Экологическое состояние на территории Красноярского края можно 

определить как неблагополучное: по объему выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ Красноярский край постоянно занимает первое место в 

Российской Федерации. Однако до 1994 г. выбросы в атмосферный воздух 

снижались, что было связано с экономическим кризисом в промышленности. 

Начиная с 1995 г. они незначительно выросли и стабилизировались на уровне 

2800 тыс. т в год. Это подтверждают данные, характеризующие стационарные 

источники выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Автомобильный транспорт занимает ведущее место в загрязнении 

окружающей среды. На его долю приходится около 90 % общего объема 

вредных веществ, поступающих в атмосферу от всех видов транспорта. 

Степень загрязнения населенных пунктов автотранспортом определяется 

по годовому объему выбросов автомобильного транспорта в атмосферу. Объем 

выбросов автотранспорта в 2010 году составил 345,2 тыс. т. (в 2009 г. - 295,3 

тыс. т). В 2010 г. отмечается увеличение объемов выбросов от автомобильного 

транспорта (на 49,9 тыс. т), связанное с учетом в общей сумме показателей 

http://www.fmf.ru/
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Норильского промышленного района, Таймырского Долгано-Ненецкого и 

Эвенкийского муниципальных районов [1]. 

В атмосферный воздух городов от автомобильного транспорта поступают 

тысячи тонн загрязняющих веществ, около 200 наименований, большинство 

которых токсичны. Основная доля вредных автомобильных выбросов 

приходится на оксиды углерода и азота, углеводороды. 

Степень загрязнения вдоль автомобильных дорог оценивается по 

комплексу показателей. Основной их них - интенсивность движения 

автотранспорта на дорогах. Загрязнение воздуха и почв начинается при 

превышении критической загрузки дорог транспортными средствами, что 

составляет более 700-800 автомобилей в сутки. 

Как и в предыдущие годы, в отдельных городах объемы выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта не только влияют на 

экологическую обстановку в городе, но и определяют ее: в г. Дивногорске доля 

автотранспорта в общегородских выбросах составила 93,2%, в г. 

Сосновоборске - 77,5%, Минусинске - 70,9%, Боготоле - 52,5%, Красноярске - 

39,8%. 

В 2010 году количество выбросов от автотранспорта по г. Красноярску 

составило 110,8 тыс. т, при этом доля выбросов от автотранспорта в общем 

количестве выбросов по городу составила 39,8%. 

В целях снижения в г. Красноярске уровня загрязнения атмосферного 

воздуха отработавшими газами автомобилей и принятия мер по пресечению 

нарушений, связанных с мойкой транспортных средств в неустановленных для 

этого местах, администрацией г. Красноярска ежегодно организуется 

проведение общегородских экологических мероприятий. По данным ОГИБДД 

УВД Красноярского края в 2010 году количество транспорта в крае составило 

752126 ед., из них: легкового транспорта - 619993 ед., грузового - 115058 тыс. 

ед., автобусов - 17075 ед. [2]. 

Катастрофическими можно назвать последствия деятельности горно-

химического комбината в г. Железногорске. С начала 1990-х годов в пойме р. 

Енисей в пределах зоны наблюдения выявлено более 150 участков с аномально 

высоким уровнем радиоактивного загрязнения. Радиоактивное же загрязнение 

прослеживается на расстоянии до 2000 км, от места сброса вод охлаждения. 

Радиологический центр г. Красноярска летом 2004 г. организовал экспедицию с 

целью определения радиационной обстановки на р. Енисей: было исследовано 

300 км правого берега Енисея. Результаты исследования показали, что уровень 

радиации в населенных пунктах Атаманово, Балчук, Хлоптуново, Кононово 

превышает допустимые нормы в 100 раз. 

Стационарные наблюдения за качеством атмосферного воздуха в 2010 

году проводились специализированными подразделениями Красноярского 

центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 

региональными функциями (ЦГМС-Р) в 6 городах: Ачинске, Канске, 

Красноярске, Лесосибирске, Минусинске и Назарово. На рисунке 1 приведены 
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суммарные характеристики загрязнения воздуха в городах - промышленных 

центрах края. 

 

 
 

Рисунок 1 - Уровень загрязнения атмосферного воздуха городов края по 

суммарному индексу загрязнения (ИЗА5) в 2007 году 

 

Можно выделить следующие причины высокого уровня загрязнения 

населенных мест Красноярского края: 

 во-первых, резкое снижение эффективности государственной 

экологической экспертизы и государственного экологического контроля, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях; 

 во-вторых, значительная концентрация предприятий в сложившихся 

промышленных зонах и их экологически опасное отраслевое сочетание; 

 в-третьих, размещение промышленных предприятий 2-4 класса 

санитарной вредности на территориях жилых зон; 

 в-четвертых, отсутствие организованных санитарно-защитных зон 

промышленных узлов и предприятий. 

 

Библиографический список 
1 Экологическая безопасность регионов России и риск от техногенных 

аварий и катастроф [Текст]: всерос. постоянно действующий науч.-техн. 

семинар: сб. материалов 21-22 апреля 2005 г. / Пензенский ГУАиС; ред. В. К. 

Марьин. - Пенза: Приволж. Дом Знаний, 2005. - 111 с. 

2 Взаимодействие общества и природы. Философско-методологические 

аспекты экологической проблемы [Текст] / под ред. Е. Г. Фадеева. - М.: Наука, 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ 

А.А. Рейсман, И.Ю. Кирпиченко 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет» Лесосибирский филиал 
 

На современном этапе развития общества перед человечеством стоит 

важная задача - формирование общественного экологического сознания. В 

условиях начавшегося оживления промышленного производства в нашей 

стране неотъемлемой составной частью любых экономических преобразований 

должно стать решение экологических проблем. Главная цель сегодняшнего дня 

- добиться экономического роста на основе новой технологической базы без 

увеличения нагрузки на окружающую среду, создания условий рационального 

природопользования, формирования нового экологического мышления [2]. 

Экологическое воспитание, просвещение и пропаганда - это система 

эколого-просветительской деятельности, способствующей формированию 

экологической культуры жителей города. Она направлена на изменение 

сознания людей, на формирование новых стереотипов поведения, что, в 

конечном итоге, должно привести к изменению стиля их жизни, к экологизации 

их мировоззрения. Сегодняшним подросткам принадлежит будущее [3]. 

Однако чтобы экологическое воспитание не было беспочвенным, 

обязательно нужно формирование экологического сознания. Цель 

экологического воспитания - формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которая строится на базе экологического сознания. 

Ответственное отношение к природе - сложная характеристика личности. 

Она означает понимание законов природы, определяющих жизнь человека, 

проявляется в соблюдении нравственных и правовых принципов 

природопользования, в активной созидательной деятельности по изучению и 

охране среды, пропаганде идей правильного природопользования, в борьбе со 

всем, что губительно отражается на окружающей природе. 

Условием такого обучения и воспитания выступает организация 

взаимосвязанной научной, нравственной, правовой, эстетической и 

практической деятельности учащихся, направленной на изучение и улучшение 

отношений между природой и человеком. 

В формировании экологического сознания школьников большую роль 

играет их общественно полезный труд природоохранного характера: школьные 

лесничества, насаждение защитных полос, лесопитомников и садов, работы в 

охотничьих хозяйствах, зверосовхозах и на зверофермах. С природоохранной 

деятельностью детей неразрывно связана туристко-краеведческая работа [1]. 

Немалую помощь в экологическом воспитании детей оказывают средства 

массовой информации. Детская и юношеская литература, газеты и журналы 

уделяют много внимания воспитанию бережного отношения к природе. Радио и 

телевидение организуют детскую природоохранную деятельность: разъясняют, 

как зимой помогать животным и птицам, как ухаживать за домашними 

животными и растениями, как следить за чистотой леса, парка, реки. 
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Таким образом, воспитать доброго, отзывчивого человека можно только 

через общение с природой. История развития человечества неразрывно связана 

с развитием природы. То, что человек не царь природы, люди поняли уже 

давно. И в настоящее время активно пропагандируют природоохранную 

деятельность. 

Многие вопросы охраны природы, глобальные экологические проблемы 

обращают на себя внимание все большего количества людей. Воспитание 

экологически развитого и образованного человека необходимо начинать с 

младшего школьного возраста. Так как именно в этом возрасте ребенку легче 

всего показать необходимость охраны окружающей среды, вселить надежду и 

уверенность, что от его добрых дел зависит будущее планеты. Развитие 

экологической культуры младших школьников характеризуется несколькими 

противоречиями. Но при целенаправленном педагогическом процессе именно в 

этом возрасте закладываются основы экологической воспитанности. 

Экологическое воспитание осуществляется через разные виды 

деятельности: Общественно полезный труд, туристко-краеведческая 

деятельность, посещение различных кружков и секций, внеурочная работа и, 

конечно, экологическое образование. Но экологическое воспитание не может 

существовать само по себе. Оно должно находиться в тесной взаимосвязи с 

экономическим, эстетическим, нравственным, правовым и другими 

направлениями воспитания. Только в результате такой взаимосвязи и 

предъявлении единых педагогических требований можно воспитать 

экологически развитую личность. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА 

М.С. Морозова, А.А. Крахалѐва, гр. 85-1 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет» Лесосибирский филиал 
 

Озеленение Лесосибирска: от мечты к реальности 

Шум машин, звук музыки, куда-то спешащие пешеходы, грохот 

новостройки, лязг ковша экскаватора - все это современный город. 
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Человечество с древних времен мечтает жить в саду, обонять свежий, а не 

губительный для нас воздух. При этом развитие цивилизации вместо того, 

чтобы приближать нашу заветную мечту, делает еѐ все более призрачной. В 

последнее время города окончательно вытеснили флору из своих пределов, а 

вместе с ней - и пригодный для жизни воздух. 

Совсем скоро название города Лесосибирска перестанет нести какой-либо 

смысл. С каждым годом зеленых насаждений становится только меньше, а вот 

построек - все больше и больше. Город, со своей сравнительно маленькой 

территорией, имеет три огромных предприятия по деревообработке. И каждый 

день в воздух поступают тысячи кубометров вредных выбросов. 

Поэтому неотъемлемой частью городской среды является озеленение. 

Зеленые массивы служат резервуарами чистого воздуха, обогащая атмосферу 

кислородом за счет фотосинтеза, положительно влияют на тепловой и 

радиационный режимы. Одним га городских зеленых насаждений выделяется в 

день до 200 кг кислорода. В течение вегетационного периода деревья 

уменьшают запыленность воздуха на 42%, в безлиственный период - на 37%. 

Одним из главных достоинств зеленых насаждений на урбанизированных 

территориях является их высокая активность при улавливании вредных 

веществ, поступающих в атмосферу за счет транспортных и промышленных 

выбросов. Известна роль растений в поглощении углекислого газа, уменьшении 

бактериальной загрязненности воздуха и повышении ионизации атмосферы, 

обогащении еѐ различными фитонцидами [1]. 

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что озеленение 

города - задача, решение которой должно преследоваться постоянно. 

При поиске выхода из данной проблемы мы определили способы, 

наиболее эффективно влияющие на снижение степени загрязнения 

атмосферного воздуха. 

В санитарно-защитных зонах промышленных предприятий, 

выбрасывающих в атмосферу тяжелые газы, аэрозоли в виде тумана и пыли, 

необходимо создавать насаждения в виде системы зеленых полос, 

способствующих значительному снижению скорости ветра и задерживанию и 

осаждению аэрозолей. 

Наилучшими по ветроослабляющему влиянию являются полосы 

продуваемой конструкции. Они применяются при озеленении санитарно-

защитных зон, если необходимо усилить проветривание и в какой-то мере 

ограничить оседание выбросов в насаждении [2]. 

Вторым шагом озеленения города является контейнерное озеленение, 

которое вносит ряд экологических и экономических преимуществ. При 

использовании контейнеров сокращается площадь открытой почвы в городе, и, 

следовательно, уменьшается ее распыление и загрязнение улиц города. Стенки 

контейнера приподняты выше уровня дороги, что препятствует засолению и 

выносу почвы. В результате не только создаются комфортные условия для 

роста растений в городе, но и уменьшается загрязнение городской среды. 

Контейнеры экономически выгодны, т.к. на небольшой обрабатываемой 
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площади при грамотно подобранном ассортименте растений можно добиться 

высокого декоративного эффекта. Устройство типа контейнер позволяет 

сформировать для зимующих в открытом грунте многолетних растений 

комфортную среду в центре города. Почва, ограниченная высокими стенками 

контейнера, не вымывается, не распыляется и не загрязняет дороги и воздух 

городов. 

Мы также решили принять участие в решении данной проблемы. На 

территории города много пустых мест, которые можно преобразовать в 

участки, приносящие пользу людям. Одним из таких мест, а именно, участком в 

микрорайоне «Строитель», мы и заинтересовались. Заручившись поддержкой 

Администрации, посетив начальника по жилищно-коммунальному хозяйству и 

главного архитектора города, найдя спонсора данного проекта, провели 

экономические расчеты по озеленению этой зоны. 

Используя необходимую литературу, определили, что на наш участок, 

площадью 140 м
2
, возможно посадить 10 саженцев яблони стоимостью 250 

рублей. На подготовку почвы к посадке необходимо затратить 4000 рублей. 

Для создания более комфортных условий для роста растений, в 

частности, яблонь, можно рекомендовать мульчирование посадок. 

Одним из мульчирующих материалов, широко применяемых за рубежом, 

является древесная щепа. Мульча из древесной щепы - хороший 

теплоизолирующий материал. На зиму она может использоваться как укрывной 

материал. Однако и нагревается почва под мульчей медленнее, что 

благоприятствует сохранению влаги. Стоимость необходимого нам 

мульчирующего материала составит 400 рублей. 

Таким образом, по предварительным подсчетам, затраты на озеленение 

данного участка составят 6900 рублей. 

При создании системы зеленых насаждений непременным требованием 

является максимальное сохранение существующих зеленых массивов, так как в 

большинстве случаев в опустынивании нашего города, региона, страны виноват 

человек. 
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СНЕГ - ИНДИКАТОР ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА 

К.О. Турат, кл. 6
А
 

г. Лесосибирск, МБОУ «Лицей» 

 

Грустно мне размышлять о будущем 

 - Наша милая малая Родина! 

Что увидят окрест мои внуки? 

Как сберечь тебя и защитить? 

Г. Аксенова 

 

В нашей стране экологическая обстановка во многих регионах оказалась 

катастрофической. Выбрасываемые в окружающую среду загрязнители 

переносятся в атмосферу, почву и воду, постепенно рассеиваются в биосфере. 

При этом загрязнители могут поглощаться живыми организмами, оказывая на 

них вредное воздействие. 

В нашей местности главными загрязнителями являются котельные, заводы 

нефтебазы, транспорт. Снеговой покров накапливает в своем составе 

практически все вещества, поступающие в атмосферу. Поэтому снег можно 

рассматривать как индикатор чистоты воздуха. 

Цель работы: выявить чистоту снега, взятого в разных районах г. 

Лесосибирска. 

Задачи:  

1. Изучить соответствующую литературу. 

2. Выявить степень загрязненности снега, взятого в разных районах г. 

Лесосибирска. 

3. Установить, какие факторы влияют на чистоту снега. 

4. Обосновать полученный материал. 

5. Составить рекомендации. 

Методы: 

Сбор конкретных фактов, направленных на выявление причин загрязнения 

снега; изучение причин загрязнения снега; эксперимент; анализ. 

Гипотеза: 

Чем дальше источник искусственного загрязнения, тем чище снег. 

Что такое снег?  

А что же такое снег? Большинство людей считают, что снег - это просто 

замерзшая вода. Если уточнить, снег - это твердые атмосферные осадки, 

состоящие из ледяных кристаллов разной формы - снежинок, в основном, 

шестиугольных пластинок и шестилучевых звездочек; выпадает из облаков при 

температуре воздуха ниже 0°С; формируется непосредственно из воды, 

содержащейся в воздухе [1]. 

Искусственные загрязнители снега. 

Снег служит индикатором загрязнения окружающей среды. Вредные 

вещества, выбрасываемые промышленными предприятиями, 
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противогололедные реагенты, автомобильные выхлопы накапливаются в снегу, 

загрязняя его [2]. 

В черте нашего города есть различные технические объекты, которые и 

являются причиной загрязнения снега: котельные, лесодеревообрабатывающие 

комбинаты, мебельные цеха, автомобильные и железные дороги. 

Получая в свои дома тепло, мы получаем и продукты переработки 

котельных, работающих на твердом топливе (уголь, отходы лесной 

промышленности). При использовании твердого топлива после сжигания 

выбрасывается масса вредных веществ, в том числе: угольная зола, пыль, 

пепел, сажа. 

Вдоль всего города располагаются деревообрабатывающие предприятия. 

Современная деревообрабатывающая промышленность, производство мебели, 

фанеры, древесностружечных (ДСП) и древесноволокнистых (ДВП) плит 

имеют разнообразные виды отходов, загрязняющих окружающую среду. 

От технологических линий в атмосферу поступают твердые пылевидные 

отходы - древесная и лакокрасочная пыль. При механической обработке 

древесины в производстве мебели (раскрой пиломатериалов на заготовки, 

сверление, строгание, фрезерование, шлифование и др.) образуется 

значительное количество отходов (стружки, опилки, древесная пыль). При 

шлифовании и полировании лакового покрытия образующая пыль содержит 

частицы абразивного материала, отвердевших полиэфирных и 

нитроцеллюлозных лаков. Кроме того, в среду попадает целый комплекс 

веществ, содержащихся в лакокрасочных материалах, растворителях, клеевых 

композициях, смолах. 

Важное место в жизни города занимает и автомобильный транспорт. Без 

машины уже невозможно представить себе современную жизнь. Но автомобили 

так же являются источником загрязнения снега. 

Наименьшее влияние по сравнению с автомобильным транспортом 

оказывает железнодорожный, но и его доля в загрязнении окружающей 

природной среды остаѐтся высокой. Это происходит в результате выброса 

вредных веществ как подвижного состава, так и многочисленных 

производственных и подсобных предприятий, обслуживающих перевозочный 

процесс. 

Искусственные загрязнители снега г. Лесосибирска. 

Для того чтобы определить степень и причины загрязненности снега, а 

следовательно, и воздуха в разных микрорайонах моего города, я решила 

провести ряд экспериментов. 

Снег можно исследовать так же, как и воду. Для этого пробу снега 

вначале растапливают. Полученный раствор используется для исследования. 

Если брать пробы снега в разных районах, то можно составить достаточно 

подробную картину о степени его загрязнения, а также выявить причину и 

источник загрязнений, поэтому мной были взяты пробы снега на анализ в 

различных районах города: Н-Енисейск, п. Колесниково, р-н Пирогова, 5-й 

микрорайон, Зеленая Роща, ул. Белинского, р-н Энерголеса. Отбор проводился 
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на открытом участке. Снег помещался в пакет с этикеткой, приносился домой, 

пересыпался в банку, которая закрывалась крышкой, снег таял. Полученную 

талую воду использовала для анализов. 

Провела ряд экспериментов: определение внешнего вида снега; 

определение цвета талой воды; определение запаха талой воды; определение 

наличия углеводородной пленки; определение степени загрязненности снега г. 

Лесосибирска методом фильтрования. 

Заключение 

Исходя из поставленной цели - определить чистоту снега в различных 

районах города Лесосибирска методом фильтрования снега, - я провела ряд 

экспериментов. 

Результаты данных исследований показывают, что самый чистый снег 

оказался в образцах, взятых в 5-м микрорайоне. Снег белый, талая вода без 

запаха, бесцветна, в ней нет содержания сажи, так как район удален от 

источников загрязнения. 

Самым грязным оказался снег в образцах, взятых в районе Зеленой рощи. 

Цвет снега черный, обусловлен угольной пылью, ощущается запах, цвет талой 

воды – темно-серый, практически черный, при отстаивании образуется осадок, 

отмечается наличие углеводородных соединений. Район со всех сторон 

окружен автомобильными дорогами (центральной, объездной), и самым 

главным источником загрязнения этого района является котельная. 

Районы ул. Белинского, Энерголеса, Пирогова, Н-Енисейска и 

железнодорожного квартала являются менее загрязненными микрорайонами в 

отношении Зеленой рощи. Снег имеет серый цвет, углеводородную пленку, 

сильный черный осадок. В этих районах также имеются источники загрязнения 

снега (автомобильные и железные дороги, деревообрабатывающие комбинаты). 

Следовательно, качество снега зависит от удаленности источника 

загрязнения. На качество снега в г. Лесосибирске большое влияние оказывает 

железнодорожный и автомобильный транспорт, котельные, 

деревообрабатывающие комбинаты. 

Предложение 

Крупные предприятия, выбрасывающие в атмосферу загрязняющие 

вещества, располагать на окраине города. 

Большие и малые котельные, ТЭЦ переводить на газ или пеллеты. 

На автомобильном транспорте в качестве топлива использовать газ. 

Крупные автотрассы располагать вдали от жилых домов. 

Проводить лесовосстановление. 

Проводить озеленение населенных пунктов. 

Населению уважительно относиться к окружающей среде. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ 

ПОСЁЛКА ПОДТЁСОВО ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

М.С. Галич, кл. 11
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п. Подтѐсово, МБОУ Подтесовская СОШ №46 имени В.П. Астафьева 

 

Вода - самое распространенное в природе, но все еще до конца не 

изученное вещество [3]. Если вы пьете воду из-под крана, то должны знать, что 

в ней есть хлорорганические соединения, количество которых после процедуры 

обеззараживания воды хлором достигает 300 мг/л [2]. При кипячении 

хлорированной воды в ней образуется сильнейший яд - диоксин. Уменьшить 

его содержание можно, снизив количество используемого хлора или заменив 

его другими дезинфицирующими веществами. И, конечно, нужен более 

детальный контроль за качеством питьевой воды [1]. 

Цель работы - изучение эффективности очистки воды в поселке 

Подтѐсово. Для изучения методов очистки воды поселка Подтѐсово мы 

посетили филиал «Подтѐсовский» ОАО «Северное». Главный инженер 

Герасимов В.В. и эколог Горбунова С.А. познакомили нас с организацией 

работы водозаборов нашего поселка. Водозаборные сооружения из подземных 

источников приняты в эксплуатацию в январе 1991 г. Имеют в своем составе: 5 

арт. скважин (4 рабочие, 1 резервные), 2 резервуара запаса воды по 500 м
3
, 

здание водоподготовки совмещено с насосной станцией 2 подъема, водоводы и 

разводящая сеть, подающий водовод в 2 нити от скважин до здания 

водоподготовки. Проектная мощность водозаборных сооружений - 2225 м
3
 в 

сутки, (фактическая - до 1700 м
3
 в сутки). Скважины располагаются на 

расстоянии одна от другой до 500 м и от ближайшей скважины до 

водопроводных сооружений - около 700 м. Водозаборные сооружения имеют в 

своем составе: ряжевый с дюкером оголовок, станцию 1 подъема, станцию 2 

подъема с 2 резервуарами запаса воды по 250 м
3
, хлораторную. 

Вода из открытого водоема забирается через оголовок, который 

протоплен в грунт и обложен камнями от повреждения ледоходом. Через 

приемники насосами станции 1 подъема по напорному трубопроводу, зарытому 

в грунт, вода подается в накопительные емкости, Здание насосной станции 1 

подъема высотой 18 метров диаметром 8 м, железобетонное, зарыто в грунт. 

http://ctcentr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17
http://portfolio.1september.ru/
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Насосы ФГ-144 - 2 шт., СМ-150 расположены на нижней площадке насосной 

станции, на уровне водоема, работают в автоматическом режиме по мере 

накопления емкостей. Один насос работает, два - в резерве. Вода в емкости 

хлорируется и насосами 2 подъема подается в поселковую сеть. Подача воды 

регулируется по мере расхода. Дезинфекция водопроводной воды 

осуществляется гипохлоритом натрия через установку DME фирмы Gundfjst. 

Данная установка была приобретена в августе 2009 года в связи с отказом 

очистки воды хлором. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества» в филиале «Подтѐсовский» ОАО «Северное» составлен 

утвержденный директором предприятия график отбора проб водопроводной 

воды. 

Отбор проб водопроводной воды проводится в соответствии с графиком, 

которые для анализа по показателям отправляют в испытательный 

лабораторный центр Федерального государственного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», 

который находится в г. Лесосибирске. Для анализа воды на радиологию пробы 

воды отвозят в г. Красноярск. Инженер-эколог филиала «Подтѐсовский» ОАО 

«Северное» Горбунова С.А. объяснила, что цветность и мутность 

водопроводной воды повышается во время ледохода реки Енисей, но остается в 

пределах нормы, предусмотренной СанПиН 2.1.4.1074-01. На наш вопрос, 

почему же водопроводная вода в разных районах нашего поселка отличается по 

вкусу, ответила, что это, возможно, связано с особенностями водопроводных 

труб, по которым идет подача воды в квартиры. Следовательно, водопроводная 

вода нашего поселка отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям. 

В домашних условиях мы провели свой анализ водопроводной воды. 

Цветность воды мы определили следующим образом - в бесцветный стакан 

налили 100 мл воды и рассматривали на фоне белого листа бумаги. Наш 

образец воды имеет светло-желтую окраску. Прозрачность воды установили, 

глядя на книжный шрифт сквозь слой воды высотой 20 см, налитой в 

прозрачный стакан - все буквы в строчках хорошо читаются, следовательно, 

вода прозрачная. Но необходимо отметить, что в образце воды присутствует 

небольшое количество хлопьевидных остатков, возможно, вода загрязнена 

известковыми осадками. Запах воды исследовали при температуре 20 и 60 

градусов, интенсивность составила 1 балл - отсутствие ощутимого запаха. 

Водородный показатель рН определили при помощи лакмусовой полоски - 

реакция среды воды нейтральная. Таким образом, водопроводная вода посѐлка 

Подтѐсово содержит небольшое количество известковых осадков, обладает 

средней жесткостью, имеет нейтральную реакцию среды, относительно 

прозрачная. 

Благодаря проделанной работе мы имеем представление о качестве 

водопроводной воды нашего поселка. Несмотря на то, что водоочистка 
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осуществляется согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», в 

водопроводной воде имеются вещества, ухудшающие ее полноценность для 

человека. Поэтому каждый житель нашего поселка делает самостоятельный 

выбор о способах дополнительной очистки воды. 
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ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ И ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ 
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Охрана окружающей природной среды и рациональное использование 

естественных ресурсов - одна из актуальных глобальных проблем 

современности.  

На планете Земля происходят заметные изменения климата. Почему это 

происходит? Этот вопрос интересует ученых уже достаточно длительное время. 

Данной актуальной для наших дней проблемой занимались и занимаются как 

зарубежные, так и российские ученые: Ж. Фурье, М де Соссюр, Т. Миллер, А. 

Удальцов, Г.А. Кузнецов и другие. Они утверждают, что сжигание топлива в 

электростанциях, резкое увеличение количества отходов от производственной 

деятельности человека, увеличение автомобильного транспорта и как следствие 

увеличение выбросов углекислого газа в атмосферу Земли при резком 

сокращении лесопарковой зоны привело к возникновению так называемого 

парникового эффекта Земли. 

Цель исследования: выяснить, чем обусловлен парниковый эффект и как 

он влияет на глобальное потепление. Объектом нашего изучения является 

собственно парниковый эффект, а предметом - влияние парникового эффекта 

на глобальное потепление на планете Земля. 

В ходе своего небольшого исследования мы использовали следующие 

методы: описательный, статистический, а также метод эксперимента. Работа 

имеет, на наш взгляд, практическую значимость и может быть использована на 

занятиях по экологии и природоведению. 
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Парниковый эффект атмосферы обусловлен различной прозрачностью в 

видимом и дальнем инфракрасном диапазонах. На диапазон длин волн 400-1500 

нм в видимом свете и ближнем инфракрасном диапазоне приходится 75% 

энергии солнечного излучения, большинство газов не поглощаются в этом 

диапазоне и не препятствуют проникновению излучения этих длин волн в 

глубины атмосфер и достижению поверхности планет. Солнечный свет 

поглощается поверхностью планеты и еѐ атмосферой и разогревает их. 

Атмосфера, содержащая так называемые парниковые газы - H2O, CO2, 

CH4 и пр. существенно непрозрачна для такого излучения, направленного от еѐ 

поверхности в космическое пространство, то есть имеет большую оптическую 

толщину. Вследствие такой непрозрачности атмосфера становится хорошим 

теплоизолятором, что, в свою очередь, приводит к тому, что переизлучение 

поглощѐнной солнечной энергии в космическое пространство происходит в 

верхних холодных слоях атмосферы. В результате эффективная температура 

Земли как излучателя оказывается более низкой, чем температура еѐ 

поверхности. Следовательно, можно считать, что парниковый эффект - 

повышение температуры нижних слоѐв атмосферы планеты по сравнению с 

эффективной температурой, то есть температурой теплового излучения 

планеты, наблюдаемого из космоса. 

В ходе работы нами был проведен эксперимент, подтверждающий 

существование парникового эффекта в окружающей нас действительности. Для 

проведения эксперимента нами был использован простейший парник, 

собранный из отходов и подручных материалов, эксперимент повторял опыты 

де Соссюра. Вывод  по проведенному эксперименту: результаты эксперимента 

совпали с предполагаемыми результатами. 

Парниковый эффект - естественное природное явление. Если бы его не 

было, всѐ тепло полностью отражалось бы от земной поверхности в 

космическое пространство, наша планета стала бы такой же холодной и 

безжизненной, как Луна. 

Есть противоположенные мнения, что климат Земли изменяется, 

наоборот, в сторону похолодания. И, вообще, в последние годы метеорологи 

разных стран приходят к выводу, что во всеобъемлющей системе погоды на 

земном шаре что-то расстроилось. По их мнению, климат на Земле начинает 

меняться не в лучшую сторону. Некоторые метеорологи считают, что 

приближается всеобщая стихийная катастрофа, которую будет трудно 

предотвратить. Большинство ученых сходятся во мнении, что атмосфера скорее 

не охлаждается, а нагревается. Ожидаемых негативных последствий от 

чрезмерного парникового эффекта в природе значительно больше, чем 

положительных. 

Чтобы воспрепятствовать «антропогенному перегреву» Земли, надо 

извлекать избыток СО2 из воздуха, сжижать и нагнетать в глубоководные слои 

океана или рассеивать в стратосфере мельчайшие капельки серной кислоты, 

чтобы уменьшить приход солнечной радиации на земную поверхность. 

Необходимо усилить поиск, направленный на замену ископаемого топлива 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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другими источниками энергии, в первую очередь, экологически безвредными, 

не требующими расхода кислорода, шире использовать водную, ветровую 

энергию, а для дальнейшей перспективы - энергию реакции вещества и 

антивещества. 

Нынешний промышленный спад в стране оказался полезен экологически. 

Уменьшились объемы производства, и, соответственно, уменьшилось 

количество вредных выбросов в атмосферу городов. По сведениям, которые мы 

получили из ежегодных докладов о состоянии окружающей природной среды 

Красноярского края, за несколько лет в г. Лесосибирске выбросы в атмосферу 

составляют прежний высокий уровень. Пути решения проблемы чистого 

воздуха вполне реальны. Первый - борьба с сокращением растительного 

покрова Земли, планомерное увеличение в его составе специально 

подобранных пород, очищающих воздух от вредных примесей. 

Глобальное потепление - общее повышение температуры на Земле, 

вызываемое скоплением в атмосфере парниковых газов, которые удерживают 

тепло у поверхности Земли. Главную меру по предупреждению глобального 

потепления можно сформулировать так: найти новый вид топлива или 

поменять технологию использования нынешних видов топлива. Безусловно, 

сейчас все силы человек должен направить на то, чтобы на каждом 

производстве был разработан замкнутый цикл, чтобы ничего не выбрасывалось 

ни в воздух, ни в реки, а все перерабатывалось и использовалось, а также 

исполнение всех мер по энергосбережению. От этого все только выиграют. 
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ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА НА СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКОВ В 

БАЗИДИОМАХ МАСЛЕНКА ЗЕРНИСТОГО В ПРИДОРОЖНЫХ 

НАСАЖДЕНИЯХ 

А.С. Данюшкина, Е.С. Ступникова, кл. 11 

г. Красноярск, Межшкольный учебный комбинат №1 
 

Грибы - ценный пищевой продукт. По питательности грибы превосходят 

многие овощи и фрукты, а по химическому составу и ряду признаков они 

приближаются к продуктам животного происхождения. Бульон из сухих белых 

грибов превосходит по калорийности мясной. Поэтому заготовка грибов имела 

и имеет большое значение в народном хозяйстве. Плодовые тела (базидиомы) 
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грибов содержат белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины. 

Часть из них обладают уникальными лекарственными свойствами [5]. 

В числе наиболее широко распространенных видов съедобных грибов 

Приенисейской Сибири следует отметить масленок зернистый (Suillus 

granulatus (L.)Roussel), который причислен к хвойным лесным насаждениям и 

образует симбиотические связи с хвойными растениями. Масленок является 

деликатесным грибом и относится ко II категории пищевой ценности [3]. 

Однако, несмотря на высокие вкусовые качества и пищевую ценность, 

масленок является аккумулятором тяжелых металлов и радионуклидов. Как и 

другие представители семейства болетовых, масленок зернистый в значительно 

большей степени аккумулирует цинк, медь, железо, свинец, чем представители 

других семейств (например, сыроежковых) [4]. По этой причине особое 

внимание следует уделять местам сбора грибов, избегая придорожных 

насаждений, где концентрация тяжелых металлов и вредных выбросов 

повышены. Немаловажным в этой связи является анализ питательных свойств 

плодовых тел грибов, произрастающих в насаждениях вдоль транспортных 

магистралей. 

Целью настоящих исследований является анализ содержания белков в 

базидиомах масленка зернистого в сосновых насаждениях разной степени 

удаленности от автодороги Красноярск-Енисейск. 

Полевые исследования проводились в течение вегетационных периодов 

2010-2011 гг. в насаждениях экспериментальной базы Института леса им. В.Н. 

Сукачева СО РАН «Погорельский бор» (Сухобузимский район). Сбор базидиом 

масленка зернистого осуществлялся в сосновых насаждениях на пробных 

площадях, одна из которых находится в непосредственной близости от 

автодороги «Енисейский тракт». Контрольные объекты расположены в лесном 

массиве и отдалены от автодороги на значительное расстояние. Определение 

содержания белка в сухой массе масленка зернистого, растущего в 

экологически ненарушенных условиях, и масленка зернистого, растущего у 

проезжей части, осуществлялось с использованием фотоэлектроколориметра в 

лаборатории кафедры химической технологии древесины и биотехнологии 

СибГТУ по методу Г.А. Бузуна [1]. 

Результаты учета урожайности (биологической продуктивности) в 

исследуемых насаждениях и результаты анализа содержания белка в сухой 

массе плодовых тел, собранных в данных насаждениях, представлены на 

рисунке 1.  

Биологическая продуктивность масленка в сосновых насаждениях имеет 

достаточно высокие значения как в экологически нарушенных условиях, так и в 

контроле. По этой причине придорожные участки оказываются весьма 

привлекательными для населения. По содержанию белка базидиомы 

придорожных насаждений уступают контрольным образцам в среднем на 15%. 

Наиболее вероятной причиной этому помимо неблагоприятных условий 

является присутствие в почве тяжелых металлов, которые накапливаются в 
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плодовых телах грибов, снижая тем самым долю белков и других питательных 

веществ в общей массе плодовых тел. 

 

Рисунок 1 - Биологическая продуктивность и содержание белка в базидиомах 

Suillus granulatus в сосновых насаждениях, примыкающих к автодороге (А) и в 

контрольных участках (В) 

 

Содержание белков в грибах, пожалуй, важнейшая их пищевая ценность, 

пренебрегать которой значит наносить вред здоровью. Известно, что масленок 

зернистый содержит незаменимые и благотворно влияющие на организм 

человека аминокислоты (лейцин, тирозин, аргинин) [2]. Заготавливая маслята в 

насаждениях вдоль дорог и употребляя их в пищу, потребитель не только 

недополучает питательные вещества плодовых тел грибов, но и рискует 

получить отравление накопленными в них тяжелыми металлами и прочими 

вредными для организма веществами. 

 

Библиографический список 
1 Бузун, Г. А. Определение белка в растениях с помощью амидо-черного 

[Текст] / Г. А. Бузун, К. Н. Джемухадзе, Л. Д. Милешко // Физиология растений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ 

А.В. Леконцева, кл. 11 

г. Красноярск, школа № 23 

 

В 20 веке с приходом в нашу жизнь «большой химии» мы получили 

возможность комфортно жить, т.к. лекарственные материалы, полимеры, 

моющие средства и т.д. - это все результаты глобальной химизации нашего 

общества. На сегодняшний день наша жизнь просто гимн химической 

промышленности, и все бы ничего, но при своем производстве и эксплуатации 

эти вещества могут приносить вред окружающей среде.  

В своей повседневной жизни мы часто используем моющие средства, к 

таковым относятся: средства для мытья посуды, стиральные порошки, 

очистители для стекол и т.д. В состав моющих средств входят различные 

химические вещества, которые определяют потребительские свойства этих 

продуктов. В состав типового стирального порошка входят: эмульгатор (ПАВ), 

буферная система (комплексообразователь), загуститель, ароматизатор. От 

подбора компонентов стирального порошка зависит его эффективность, 

дерматологическая и экологическая безопасность. 

Показателями безопасности синтетических моющих средств и товаров 

бытовой химии являются: биоразлагаемость (полная, первичная); показатель 

активности водородных ионов (рН); смываемость с одежды и белья; массовая 

доля фосфорсодержащих соединений в пересчете на пятиокись фосфора (РО); 

пылеобразование (массовая доля пыли). 

Целью нашей работы было исследование состава стиральных порошков 

на наличие в них фосфатов, анионоактивных ПАВ ( алкил- и арилсульфанатов) 

и определение эффективности моющей способности стиральных порошков. 

Для определение состава стиральных порошков и их физико-химических 

свойств применены следующие методы: определение содержания сульфомыл в 

стиральном порошке спектрофотометрическим методом; определение 

содержания соединений фосфора фотометрическим методом; определение 

поверхностного натяжения по методу Ребиндера; определение 

солюбилизирующей способности растворов стиральных порошков 

турбометрическим методом; определение рН раствора (иономер универсальный 

ЭВ-74). 

В таблице приведены основные физико-химические характеристики 

стиральных порошков разных производителей, различающихся по стоимости и 
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области использования (порошки для стирки шерсти, для детского и цветного 

белья и т.д.). 

Моющая и смачивающая способность стирального определяется типом 

использованного поверхностно-активного вещества (детергента). На основании 

полученных данных установлено, что основным поверхностно-активным 

веществом, используемым в лицензионных порошках, являются сульфонаты. 

Анион-активные сульфатные и сульфанатные ПАВ относятся к самым 

распространенным и дешевым детергентам, используемым в стиральных 

порошках. 

 

Таблица 1 - Физико-химические свойства исследуемых стиральных 

порошков 

 

Наименование 
Страна производитель, 

(обладатель лицензии) 

рН 

(0,5% 

р-р) 

Содержание 

фосфатов, 

масс % 

Содержание 

сульфанатов, 

масс % 

ККМ, 

масс 

% 

Пемос 
Россия 

(Хенкель) 
7,5 25 16,9 0,5 

Миф 
Россия 

Procter & Gamble 
6,5 25 16,32 0,5 

Tide 
Россия 

Procter & Gamble 
7,2 23 17,76 0,75 

Дося 
Россия 

BENCKISER 
7,5 23 16,7 0,75 

Lanza 
Германия 

BENCKISER 
7,25 - 1,96 0,75 

Frosch Citrus 

Германия 

(Werner & Mertz 

Mainz.) 

6,8 - 13,64 0,75 

Ворсинка 

Россия 

(Невская 

косметика) 

7,50 30 25,28 0,5 

Ушастый 

нянь 

Россия 

(Невская 

косметика) 

7,5 24 14,8 0,75 

 

Многими исследователями отмечается зависимость степени и характера 

влияния ПАВ на водные организмы от химической структуры веществ. 

Наиболее сильное отрицательное влияние оказывают алкиларилсульфонаты, 

т.е. вещества, имеющие в своей молекуле бензольное кольцо, и некоторые 

неионогенные вещества. Менее всего токсичны ПАВ на основе карбоновых 

кислот, несколько токсичнее алкилсульфаты и алкилсульфонаты. 

Поверхностно-активные свойства и солюбилизирующая способность 

исследуемых стиральных порошков имеют примерно одинаковый уровень. 
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Для смягчения жесткой воды в состав стиральных порошков вводят 

комплексообразователи. Они образуют очень прочные соединения с кальцием и 

магнием (фосфаты), плохо растворимые в воде, и с железом 

(комплексообразователи). При этом моющее действие стиральных порошков 

повышается. 

Установлено, что основным комплексообразователем исследуемых 

стиральных порошков являются фосфаты. Содержание фосфатов в 

отечественных порошках («Ворсинка», «Ушастый нянь») и в стиральных 

порошках, производимых по лицензии зарубежных фирм («Пемос», «Миф», 

«Дося», «Tide»), составляет свыше 20 мас.%. Стиральные порошки «Lanza», 

«Frosch Citrus» в качестве комплексообразователей содержат природные 

цеолиты. 

Наличие фосфатных добавок в порошках приводит к значительному 

усилению токсических свойств А-ПАВ. Фосфаты способствуют накоплению 

этих веществ в волокнах тканей, из которых изготовлена одежда, усиливают 

проникновение ПАВ через кожу и приводят к усиленному обезжириванию 

кожных покровов. Фосфаты попадают в водоемы и способствуют усиленному 

образованию сине-зеленых водорослей, которые, в свою очередь, опасно 

нарушают хрупкий экологический баланс водоемов. 

Во многих странах Европы и Северной Америки, еще лет 25 тому назад, 

начали переходить на выпуск бесфосфатных стиральных порошков. Сегодня в 

Германии, Италии, Австрии, Норвегии, Швейцарии и Нидерландах действует 

законодательство, запрещающее использование фосфатов в стиральных 

порошках. Взамен фосфатов в стиральные порошки вводят экологически 

безопасные вещества - цеолиты, причем стоимость стирального порошка 

увеличивается всего на 20%. Опыт показал их преимущества и подтвердил 

безвредность. 

Проведенные нами исследования показали, что многие известные фирмы, 

которые в своих странах выпускают бесфосфатные порошки с цеолитом, в 

России под теми же торговыми марками производят порошки с фосфатами (см. 

таблицу). 

На основании проведенных исследований и литературного обзора нами 

был сделан вывод: применение в России стиральных порошков с превышенным 

содержанием вредных химических веществ, к которым мы относим, на 

основании литературного обзора, фосфаты и анионоактивные ПАВ, 

отрицательно сказывается на состоянии окружающей среды (воздуха, 

водоемов, почвы), на здоровье людей. Все эти компоненты, при воздействии на 

человека, вызывают аллергии, поражения внутренних органов человека, 

снижают иммунитет и отрицательно сказываются на здоровье будущих 

поколений. 
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Проблема экологии городской среды является областью особого 

внимания не только ученых, но и всего общества в целом. Однако 

рассматриваются, в основном, проблемы физического, химического и других 

видов загрязнения окружающей человека среды, и не уделяется должного 

внимания не менее важному экологическому фактору - визуальной среде. А 

между тем ряд исследований, проводимых в развивающемся научном 

направлении - видеоэкология, свидетельствуют о том, что визуальная среда, 

характер еѐ насыщенности зрительными элементами оказывают сильное 

воздействие на психофизиологическое состояние человека, находящегося в 

современном городе. Видимая среда наших городов, в том числе и города 

Лесосибирска, все больше отличается от естественной природной среды и во 

многих случаях находится в противоречии с законами зрительного восприятия 

человека. Исследователи (А. Вилкинс, В.А. Филин) выделяют в качестве 

наиболее потенциально опасных для человека видимых сред агрессивные и 

гомогенные поля. 

Цель данной работы - провести видеоэкологические исследования улицы 

Победы города Лесосибирска, через оценку комфортности зрительного 

восприятия отдельных зданий современной архитектуры. 

Объектом моего исследования стала центральная улица нашего города - 

улица Победы. Для того чтобы оценить, насколько удобна, красива, едина среда 

этой улицы, необходимо обратиться к мнению людей, узнать их взгляды на 

архитектуру, которая является неотъемлемой частью центральной улицы 

южной части города. Исторически эта улица начала свое существований в 1975 

году. Изначально ее архитектура была представлена восьмиквартирными 

двухэтажными деревянными домами, которые существуют по сей день. По 

мере формирования города появились новые здания: технологический 

университет, педагогический институт, детский дом имени Дзержинского, 

панельные и кирпичные пятиэтажные дома. Самые последние постройки - это 

кирпичный восьмиэтажный дом «Красный квартал», как его называют в народе, 

минимаркеты, торговый комплекс «Парк» и кинотеатр «Адмирал». 
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Для проведения видеоэкологических исследований мною были 

использованы: 

- методика субъективной оценки «агрессивности» визуальной среды 

зданий методом социологического опроса, разработанная В. А. Филиным; 

- методика оценки коэффициента агрессивности визуальной среды зданий 

по объективным критериям; 

- методика оценки видеозагрязнения городской среды, разработанная 

Гариповой С.Р. 

В.А. Филин для определения коэффициента агрессивности различных 

визуальных тестов использовал метод опроса: испытуемые должны были 

выставить балл по принципу «привлекательности» картинки по пятибалльной 

шкале. Коэффициент агрессивности вычисляли по формуле: Кагр. = 1/Р  100, где 

Р - среднее число баллов. В своей работе я использовал фотоматериал 

архитектурных зданий (10 тестов - 10 фотографий различных зданий в качестве 

объектов исследования), расположенных по улице Победы города 

Лесосибирска. Социологический опрос проводился в on- и of-lain режиме с 

использованием Internet среди жителей (100 человек) разного возраста гг. 

Лесосибирска, Красноярска, с. Пировское. 50 человек из диагностированных 

респондентов в возрасте 15-18 лет и 50 человек в возрасте 30-50 лет. Из 

полученных результатов исследования с использованием методики 

субъективной оценки «агрессивности» визуальной среды зданий методом 

социологического опроса в разных возрастных группах можно сделать 

следующий вывод: наименьшим коэффициентом «агрессивности» обладают 

здания «Красный квартал» и кинокомплекс «Адмирал», а наибольшим - 

«Авангард». Средний бал «симпатий» к визуальной среде различных объектов 

архитектуры, выставленный представителями разных возрастных групп, 

практически одинаков. Расхождения в оценке объектов исследования 

наблюдается у деревянных домов и детского дома. Это можно объяснить тем, 

что участникам соцопроса информации о видеозагрязнении объектов 

исследования перед опросам не давали, а основывались на симпатии людей. 

Красота архитектуры каждому представляется по-своему. Кому-то нравятся 

современные здания из сплошного стекла или мрамора, кому-то кажутся 

непривлекательными здания прошлой эпохи только потому, что они «устарели» 

морально. На вкус и цвет, как говорят, товарищей нет. 

Для того, чтобы преодолеть субъективное отношение, я использовал 

способ оценки «агрессивности» объектов архитектуры по объективным 

критериям. Суть его состоит в следующем. Допустим, что любое здание 

прямоугольной формы с рядами равномерно расположенных окон имеет 

коэффициент агрессивности, равный 1. Присутствие хотя бы одного 

благоприятного для зрения компонента во внешнем облике здания снижает 

визуальную агрессивность на 10%. 

Всевозможные архитектурные украшения снимают зрительное 

напряжение и создают благоприятную для зрительного восприятия среду тем 

больше, чем больше разнообразных декоративных элементов присутствует в 
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визуальной среде. Архитектурные элементы были изучены по справочным 

изданиям. У исследуемых мною объектов были выделены элементы, которые 

снижают агрессивность видеосреды: форма здания разноступенчатая, 2-х 

цветное визуальное поле, разные размеры окон оформленный фронтон, 

декоративный фонарь и другие архитектурные элементы. 

Наиболее единодушно высокие баллы симпатии к визуальной среде были 

поставлены для таких объектов, как «Красный квартал» и кинокомплекс 

«Адмирал». Низкие баллы симпатий получили объекты с агрессивной 

видеосредой («Авангард»), здесь расхождение небольшое. Большое 

расхождение наблюдается в оценке технологического университета, но это 

можно объяснить тем, что люди, принимавшие участие в оценке зданий, не 

имеют теоретической подготовки в видеоэкологических исследованиях. 

В качестве единицы измерения видеосреды я выбрал улицу Победы, 

подсчитал его видеозагрязнение как среднее арифметическое от коэффициента 

агрессивности визуальной среды всех исследуемых зданий на этой улице. 

Среднее значение Кагр.= 0,68 - это выше нейтрального. Если в ландшафте улицы 

встречаются зеленые зоны - парки, скверы, газоны - они снижают 

видеозагрязнение пропорционально своему процентному отношению к 

величине улицы. Аналогично снижают видеозагрязнение такие элементы, как 

памятники, фонтаны, декоративные фонари, эстетично оформленная наружная 

реклама. Из элементов, снижающих видеозагрязнение на улице Победы, мною 

выделены зеленые насаждения вдоль дороги и рекламные щиты. 

На улице Победы в нашем городе расположено много общественных 

зданий (университет, институт, больница, школа, кинокомплекс, магазины и 

т.д.), отсюда следует, что по этой улице ходит очень много людей, а по 

видеэкологичеким исследованиям среда агрессивная, способствуют 

накоплению у человека усталости, раздраженности и других видов 

психологического дискомфорта. 

Для снижения коэффициента агрессивности и созданию комфортной 

визуальной среды, соответствующей физиологическим нормам зрения, можно 

рекомендовать следующее: 

1. В озеленении использовать хвойные растения, которые будут снижать 

видеозагрязнение и в зимний период времени. 

2. Использовать колористику городских зданий. 

3. Необходимо разбить мини-парки с лавочками для отдыха, фонтанами и 

другими привлекательными архитектурными элементами. 

4. Размещать эстетичные рекламные щиты по улице Победы. 

Таким образом, уделяя внимание проблемам окружающей среды, мы 

должны учитывать не только экономические и экологические, но и 

эстетические аспекты данной проблемы, включающие в себя формирование 

окружающей нас видимой среды. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА Г. ЛЕСОСИБИРСКА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
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технологический университет» Лесосибирский филиал 

 

В настоящий момент развитие экономики невозможно без наращивания 

объемов производства и запуска новых заводов. Вследствие чего проблема 

экологии становится актуальнее, так как производство сопровождается 

выбросом различных веществ в биосферу. 

Ухудшение качества воздуха становится одной из важных проблем 

экологии крупных и промышленных городов. Город Лесосибирск является 

центром лесной промышленности Красноярского края, здесь расположены 

заводы деревоперерабатывающей промышленности: «Лесосибирский ЛДК 

№1», «Новоенисейский ЛХК», «Маклаковский ЛДК». Производство 

пиломатериалов, древесно-волокнистых плит и изделий из древесины связано 

со сложными технологическими процессами, в результате которых неизбежно 

происходит загрязнение атмосферы. Также свой «вклад» в загрязнение вносит 

наличие в черте города нескольких котельных. Присутствие таких 

стационарных источников загрязнения увеличивает содержание в воздухе 

фенолов, формальдегида, бенз(а)пирена, оксида углерода, взвешенных веществ 

и др. 

В таблице 1 приведена статистика изменения уровня загрязнения воздуха 

опасными для здоровья веществами. 

 

Таблица 1 - Статистика среднегодового уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, мг/м
3
 

 

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 ПДК 

Взв. вещества 0,13 0,11 0,14 0,17 0,21 0,15 

Фенол 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 0,003 

Формальдегиды 0,004 0,004 0,003 0,005 0,007 0,003 

Бенз(а)пирен 1,48 2,14 3,25 2,54 2,28 1,0 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 ПДК 

Взв. вещества 0,21 0,215 0,23 0,23 0,21 0,15 

Фенол 0,003 0,0036 0,0036 0,0046 0,0038 0,003 

Формальдегиды 0,007 0,0097 0,0106 0,0123 0,0101 0,003 

Бенз(а)пирен 2,26 2,51 2,9 3,8 4,45 1,0 
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Проанализировав статистику среднегодового уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, наблюдаем его рост, в том числе кратное превышение 

ПДК формальдегида и бенз(а)пирена. 

Рассмотренные в таблице 1 вещества негативно влияют на здоровье 

людей. Взвешенные частицы при проникновении в органы дыхания человека 

приводят к нарушению системы дыхания и кровообращения. Вдыхаемые 

твердые частицы влияют как непосредственно на респираторный тракт, так и на 

другие органы за счет токсического воздействия входящих в состав частиц 

различных компонентов. Постоянное воздействие фенолов и формальдегида 

вызывает поражения центральной нервной системы, нервные расстройства, 

сопровождаемые головными болями, а также поражения почек, печени, органов 

дыхания и сердечно-сосудистой системы, оказывает отрицательное влияние на 

генетику. Бенз(а)пирен может поступать через кожу, органы дыхания, 

пищеварительный тракт и трансплацентарным путѐм. При всех этих способах 

воздействия на животных при исследованиях отмечается появление 

злокачественных опухолей [1]. 

В таблице 2 приведена статистика обнаружения злокачественных 

новообразований в городе Лесосибирске. 

 

Таблица 2 – Статистика злокачественных новообразований на 100000 

населения 

 
Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Заболевание злокачественными 

новообразованиями 
253,3 280,4 271,3 291,7 313,9 

Запущенность в диагностике 

III стадия видимых локализаций 

IV стадия 

 

37,8 

27,7 

 

41,2 

29,4 

 

41,5 

26,6 

 

41,9 

29,1 

 

39,0 

30,7 
Смертность от онкологических 

заболеваний 
209,2 164,5 179,5 218,4 187,0 

 

Проанализировав данные таблицы, можно отметить рост количества 

онкологических заболеваний в городе. Смертность от онкологических 

заболеваний варьируется по годам, но прослеживается динамика повышения 

смертности людей от данных заболеваний. 

Сравнив данные роста загрязнения атмосферного воздуха и данные 

увеличения уровня заболевания, наблюдаем закономерность. 

Таким образом, в г. Лесосибирске требуются мероприятия по снижению 

выбросов загрязняющих веществ на предприятиях МУП ЖКХ и 

деревоперерабатывающих комбинатах. Безусловно, выброс на стационарных 

объектах при замерах - в пределах ПДК, но для каждого объекта 

устанавливается свой ПДВ. С точки зрения экологии благоприятными 

районами для проживания являются мкр-н строитель, мехколонна, ЖД район, 

п. Колесниково, п. Боровой, п. Недолгий, район ОРСа. Самыми 

неблагоприятными районами являются п. Новоенисейск, 7, 5, 9 мкр-н, район 
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Пирогова, Северного, Набережной. Наиболее худшее состояние воздуха в п. 

Новоенисейск и в7 микрорайоне. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЬНЫХ 

КАБИНЕТОВ 

А.Е. Алексеева, В.С. Карплюк, кл. 10
А
 

г. Лесосибирск, МБОУ «СОШ№1» 

 
В нашей школе 600 детей и подростков проводят значительную часть 

своего времени. От качества среды в учебных помещениях во многом зависит 

самочувствие, работоспособность, состояние здоровья учеников. Мы поставили 

перед собой цель: изучить санитарно-гигиеническое состояние учебных 

кабинетов школы, устранить или уменьшить влияние негативных 

воздействий на здоровье учеников и учителей.  

Размеры школьных аудиторий 

Исследуя школьные аудитории, мы выяснили, что площадь кабинетов 

физики и химии составляет 2,7 м
2
 на одного ученика. Данный показатель 

соответствует гигиеническим требованиям, нормой является 2,5 м
2
. Площадь на 

одного ученика остальных кабинетах не соответствует санитарным нормам и 

составляет 2,03 м
2
. А вот объем учебных аудиторий на одного ученика 

соответствует санитарным нормам и составляет 155,7 м
3 
- 202,7 м

3
. 

Соответствие уровня вентиляции санитарно-гигиеническим нормам 

Фрамуги и форточки в аудиториях должны функционировать в любое 

время года. В зимний период в кабинетах школы оставляется по одному 

неутеплѐнному окну для проветривания. Но не все учителя во время перемен 

используют это и проветривают кабинет. В школе есть аудитории, в которых 

зимой очень низкая температура воздуха, окна полностью затянуты пленкой. 

Естественно, в этих помещениях окна совсем не открываются. 

Изучив вентиляционный режим, мы выяснили, что в большинстве 

аудиторий школы коэффициент аэрации соответствует нормам СанПиНа и 

имеет показатель 1:36 при норме 1:30-1:50. В кабинетах физики, трудов, 1-3, 

коэффициент аэрации равен 0,т. к. все окна затянуты плѐнкой, что недопустимо 

санитарными нормами. 

Определение запыленности воздуха 
При длительном вдыхании пыли может наблюдаться поражение верхних 

дыхательных путей. 

Исследование запыленности мы проводили в зимний период и получили 

данные в пределах нормы - 20 пылинок при норме 15-20. Предполагаем, что 

Экологический%20портал%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:база%20данных.%20–%20Электрон.%20дан.%20–%20М.,%20%5b200-%5d.%20-%20Режим%20доступа:%20http:/www.ecofaq.ru
Экологический%20портал%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:база%20данных.%20–%20Электрон.%20дан.%20–%20М.,%20%5b200-%5d.%20-%20Режим%20доступа:%20http:/www.ecofaq.ru
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если исследование провести весной или осенью, то данные получатся выше 

нормы. Влажная уборка в кабинетах нашей школы проводится раз в сутки 

после учебных занятий. Уборку проводят технические работники, но они не 

меняют воду и не прополаскивают тряпку перед влажной уборкой каждого 

кабинета, также не добавляют в воду моющие средства, что предусмотрено 

санитарными нормами. 

Санитарное обследование температуры воздуха в помещении 

В школе не должно быть ни жарко, ни холодно. 

При обследование температуры воздуха мы выявили, что температурный 

режим в большинстве кабинетов соответствует санитарным нормам и 

составляет 20* при норме 19*.Исключением являются кабинеты: трудов, 

физики, большого спортзала, где температура ниже нормы и составляет 16*. 

Определение влажности 

Недостаточная влажность воздуха неблагоприятна для человека из-за 

интенсивного испарения влаги со слизистых оболочек, их пересыхания и 

растрескивания, а затем загрязнения болезнетворными микробами. 

Определив влажность воздуха с помощью психрометра, мы пришли к 

выводу, что во всех исследованных аудиториях показатель влажности 

превышает норму СанПиНа, составляет 72% при норме 40-60%. 

Освещенность 
Плохое освещение приводит к снижению работоспособности. 

Во всех кабинетах нашей школы на окнах установлены жалюзи, но они 

постоянно закрыты и мешают естественной освещѐнности. В большинстве 

учебных помещений окна выходят на юг, что способствует большому 

проникновению солнечного света. Искусственное освещение школы 

соответствует санитарным нормам, КИО составляет16,2Вт/м
2
. 

Расстановки мебели и оборудования 

Столы в аудиториях размещаются в три ряда с соблюдением нужной 

освещенности рабочих мест и разрывов между рядами парт и стенами. 

Во всех кабинетах школы площадь помещения используется рационально, 

нет ничего лишнего, загромождающего кабинеты (столы и стулья для учеников 

и учителей, шкафы для хранения оборудования), помимо этого в кабинете 

химии есть демонстрационный стол, вытяжной шкаф, сливная раковина. В 

кабинетах биологии, географии, физики и химии имеются лабораторные 

комнаты для хранения учебных пособий и технических средств. В большинстве 

кабинетов расстановка ученической мебели соответствует санитарным нормам 

- 60 см между рядами, за исключением расстояния между 1-й партой и доской, 

которое составляет 2,5 м при норме 3 м. 

Озеленение школьных помещений 

Растения способствуют звукопоглощению, увлажняют воздух, насыщают 

его кислородом, очищают его от вредных примесей, украшают и создают уют. 

В школьных аудиториях разное количество комнатных цветов. Растения 

установлены на подставках-цветочницах, на полу или подвешиваются на 

стенах, при этом не затеняя естественного освещения. Растения здоровые и 
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ухоженные. В школе преобладают: герань, бальзамин, хлорофитум, бегония, 

кактус, диффенбахия, каланхоэ, циссус, роициссус, нефролепис и др. 

Оценка визуальной среды 

Для учебных помещений следует использовать следующие цвета красок: 

для стен - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого; для 

мебели - цвета натурального дерева или светло-зеленый; для классных досок - 

темно-зеленый, темно-коричневый; для дверей, оконных рам - белый. 

Цветовая гамма кабинетов нашей школы полностью соответствует 

санитарным нормам и оказывает положительное влияние на эмоциональное 

состояние школьников, так как не раздражает зрение и не привлекает к себе 

лишнего внимания. 

Социологическое исследование 
Мы провели среди учащихся 9-11 классов социологический опрос и 

получили следующий результат: ученики школы комфортно себя чувствуют в 

кабинетах: 2-7, 3-8 и др. Свой выбор они объясняют следующим: в кабинетах 

тепло, уютно, приятная обстановка, удобная школьная мебель, много растений, 

чисто, легко, светло, красиво. Также мы выяснили, что учащимся школы 

неуютно в следующих кабинетах: 2-12, 2-15 и др. И указывают причины: 

холодно, неприятный запах, недостаточное количество растений, неуютно. 

Заключение 
Исходя из исследовательских данных, мы выяснили, что учебные 

кабинеты нашей школы, в основном, соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам. Отклонения наблюдаются в площади, приходящейся на одного 

ученика (ниже нормы), в абсолютной влажности воздуха во всех кабинетах (она 

везде превышает норму) и температурном режиме кабинетов физики, трудов и 

большого спортивного зала (ниже нормы). 

Рекомендации администрации и учителям школы: 

1. Заменить систему отопления и оконные рамы, чтобы можно было без 

опаски открывать форточки в школе. 

2. Провести в течение года конкурс на самый уютный кабинет нашей 

школы. 

3. Наладить систему проветривания кабинетов на переменах всеми 

учителями. 

4. Отрегулировать естественное освещение кабинетов. 

5. Проводить влажную уборку кабинетов с учетом санитарных норм. 
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ФОНДА ЮГА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

А.С. Богданов, 4 курс, Ю.П. Князев, кандидат географических наук, доцент 

кафедры физической географии и геоэкологии 

г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет 
 

На территории юга Европейской России широкое развитие получило 

проявление опасных экзогенных процессов. Так, разрушения берегов морей и 

водохранилищ приводят к необратимому изъятию из землепользования 

прибрежных территорий со всеми находящимися на них с/х, лесными 

угодьями, земель, занятых под населенные пункты. Процессам абразии берегов 

подвержены побережья Каспийского, Черного и Азовского морей. На 

Черноморском побережье воздействию абразионных процессов подвержено 

примерно 58 км, при этом длина береговой линии, требующая защиты, 

составляет 35 км. Прибрежная отмель Каспийского моря характеризуется 

широким распространением абразии. Если в начале 80-х гг. XX в. абразионные 

берега составляли 10 % от общей длины берега, то в настоящее время их 

протяженность увеличилась втрое. 

Наиболее опасными по переработке берегов водохранилищ относительно 

других субъектов являются Волгоградская область и Краснодарский край. 

Максимальная пораженность береговыми процессами характерна для 

Волгоградского водохранилища, где длина абразивных берегов составляет 1014 

км, а потери земель - 5615 га. На Краснодарском водохранилище процессам 

переработки берегов подвержено до 80 % линии берега. Протяженность 

абразионных берегов Цимлянского водохранилища составляет 165 км [1].  

http://planetashkol.ru/besedka/blogs/education_news/2030.php
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Опасность овражной эрозии в наибольшей степени связана с огромным 

ущербом, который она наносит с/х землепользованию, в первую очередь, за 

счет сокращения площади пашни. Заовраженные земли, площадь которых в 2,5-

3 раза больше площади самих оврагов, из-за сложных условий обработки 

имеют пониженную продуктивность и практически трансформируются в 

малопродуктивные кормовые угодья. На юге европейской части России 

наибольшую опасность овражная эрозия представляет в его северной части - в 

интенсивно освоенных районах, сосредоточенных преимущественно к западу 

от Волгоградского и к северу от Цимлянского водохранилищ на территории 

Волгоградской и Ростовской областей. Высокая пораженность оврагами 

характерна также для центральной части Ставропольского края. 

Опасность изменения речных русел и пойм, в первую очередь, связана с 

размывом берегов, результатом чего часто является уничтожение десятков 

тысяч гектар земель ежегодно. В пределах юга европейской части России 

высокой интенсивностью русловых процессов выделяются реки 

Ставропольского края (Егорлык, Калаус, Кума), которые протекают в 

размываемых берегах, сложенных супесями и суглинками, а также низовья р. 

Терек в Дагестане и р. Кубань в Краснодарском крае [1]. На Ставрополье 

интенсивная боковая эрозия отмечается на 552 участках суммарной 

протяжѐнностью 694,85 км. 

Опасность схода селей для земельного фонда связана с изъятием земель в 

результате глубинной и боковой эрозии русла в зоне транзита, заносом и 

затапливанием участков лесов, сенокосов, пастбищ, посевов с/х культур на 

конусах выноса и др., а также изменением структуры ландшафтов. В регионе 

селевые потоки формируются в горах Северного Кавказа, где выявлен 951 

селевой бассейн общей площадью 23410 кв. км. Наиболее селеопасны левые 

притоки р. Терек, расположенные в пределах Кабардино-Балкарии и Северной 

Осетии - Алании, притоки р. Самур, Андийское и Аварское Койсу в Дагестане. 

В бассейнах рек, протекающих по территориям других республик Северного 

Кавказа и в Краснодарском крае, селевая деятельность развита слабее. 

Оползни изменяют вертикальный профиль почвы (путем смещения 

почвенных горизонтов и их перемешивания) и структуру почвенного покрова, а 

также способствуют изъятию земель из землепользования. По пораженности 

оползнями выделяются территории Краснодарского и Ставропольского краев и 

северокавказских республик в пределах предгорных и горных районов 

северного склона Большого Кавказа, а также Черноморское побережье. 

Оползневые склоны берегов рек и водохранилищ наиболее характерны для 

прибрежных участков Волгоградского и Цимлянского водохранилищ [2]. 

В районах открытого карста происходит усиленный смыв плодородного 

слоя почвы, что ведет к снижению плодородия. Большое количество 

поверхностных карстовых форм является препятствием не только для 

земледельческого, но и для пастбищного использования территории. На юге 

европейской части России карстовые процессы распространены в северной 

части - на территории Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей - и 
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на юге, где территории закарстованных пород протягиваются сплошной 

полосой от Краснодарского края до Дагестана вдоль северного склона Главного 

Кавказского хребта [2]. 

Опасность просадочных процессов заключается, в первую очередь, в 

изменении структуры почвенного покрова. Значительное распространение в 

зоне орошения просадочных явлений приводит к утечке оросительных вод и, в 

конечном счете, к несоблюдению режимов полива на орошаемых землях. 

Просадочные процессы получили широкое распространение в центральных и 

западных районах на территории Ростовской области, Ставропольского и 

Краснодарского краѐв, в западной части Волгоградской области и Калмыкии, а 

также в равнинной и предгорной части северокавказских республик. В 

некоторых районах просадочными процессами поражено до 50% территории 

[1]. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА 

СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В РАЙОНЕ МОУ «ЛИЦЕЙ 

№6» Г. КУРСКА ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА СНЕЖНОГО ПОКРОВА  

П.В. Власова, кл.10
Б
 

Курск, ОБОУ ДОД «Курский областной детский эколого-биологический 

центр» 

 

Одним из антропогенных источников загрязнения атмосферного воздуха 

городов является автомобильный транспорт. Одним из показателей 

экологического состояния окружающей среды является состав атмосферных 

осадков. Атмосферные осадки имеют существенное экологическое значение, 

поскольку вносят большой вклад в очистку атмосферы от загрязнения. 

Снежный покров накапливает в своем составе практически все вещества, 

поступающие в атмосферу. Поэтому по результатам анализа талого снега 

можно судить и об атмосферном загрязнении [2]. 

Цель работы заключается в оценке воздействия автомобильного 

транспорта на качество атмосферного воздуха по данным анализа снежного 

покрова. 
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Лицей №6 располагается в непосредственной близости от дороги, и 

основным источником загрязнения снега является автотранспорт. Материалом 

исследования послужили пробы снега с участков, испытывающих разную 

степень антропогенной нагрузки: 1) около автомобильной дороги; 2) около 

фасада школьного здания; 3) во дворе школы. Здание лицея от автомагистрали 

отделяет трехрядная посадка лиственных деревьев. Место отбора третьей 

пробы от воздействия автотранспорта защищает здание. Исследования 

проводили на базе НИЛ «Мониторинг объектов окружающей среды» Курского 

государственного университета в феврале 2011 г. Для анализа использовали 

снежный покров, накопившийся на поверхности в течение длительного 

времени, что позволило оценить загрязнение в течение продолжительного 

периода. 

Анализ снежного покрова осуществляли по органолептическим [1], 

химическим показателям и результатам фитотестирования [1]. Определение 

количества нитратов в талой воде осуществляли ионометрическим методом. 

Для оценки окисляемости использовали метод Кубеля [1]. Массу примесей 

рассчитывали гравиметрическим методом. Для оценки токсичности снега 

методом биотестирования в качестве тест-объекта использовали семена кресс-

салата. 

Цветность снежного покрова в местах отбора проб оценивали 

визуальным способом. В месте отбора пробы 1 снег имел грязно-белый цвет, 

пробы 2 - серо-белый цвет, пробы 3 - чисто-белый цвет. Таким образом, по мере 

приближения к автодороге мы наблюдаем усиление загрязненности снега. 

В ходе проведения анализа проб талого снега были получены результаты, 

которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты анализа проб талого снега 

 

Показатель 

Пробы снега 

№1  

(около дороги) 

№2  

(около здания) 

№3  

(во дворе лицея) 

Органолептические 

Цветность талой 

воды 

желтовато-серая слегка 

желтоватая 

бесцветная 

Прозрачность талой 

воды (см столба 

воды) 

3 

грязная 

5,7 

загрязненная 

9,2 

слабо 

загрязненная 

Запах талой воды бензиновый, 

искусственного 

происхождения 

гнилостный, 

естественного 

происхождения 

рыбный, 

естественного 

происхождения 

Химические 

рН 4 (кислая) 4 (кислая) 5 (слабокислая) 

Количество 

нитратов, мг/л 
27,88 12,91 5,819 
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Окисляемость 4 2 2 

Масса примесей, 

г/100 мл 
0,017 0,016 0,013 

Токсичность  

Токсичность (% 

проросших семян по 

отношению к 

контролю) 

75 

слабая 

токсичность 

90 

очень слабая 

токсичность 

85 

очень слабая  

токсичность 

 

Как видно из таблицы 1, все анализируемые пробы снега относятся к 

категории кислотных осадков (рН - менее 5,6). По мере удаления от 

автомобильной дороги кислотность снега снижается. При оценке количества 

нитратов в талой воде максимальная концентрация наблюдается в пробе 1 

(около автодороги) и составляет 27,88 мг/л. Минимальное содержание нитратов 

было обнаружено в пробе 3 (во дворе лицея) - 5,82 мг/л. Анализ окисляемости 

показывает, что по мере удаления от дороги данный показатель снижается. 

Масса примесей в талой воде также уменьшается, что говорит о снижении 

содержания взвешенных веществ по мере удаления от автомобильной дороги. 

Анализ результатов биотестирования по показателю всхожести семян кресс-

салата показывает, что по мере приближения к автомобильной дороге 

повышается токсичность снега для живых организмов. 

Учитывая результаты исследований, можно предложить следующие 

рекомендации по улучшению качества атмосферного воздуха: при 

градостроительстве автодороги располагать вдали от учебных учреждений и 

жилых домов; запретить остановки и стоянки транспорта в районе школы; 

проводить озеленение населенных пунктов. 
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Наблюдая на улицах города снег, который был серым от накопившейся в 

нем грязи, мы заинтересовались таким фактором, как выбросы твердых частиц 

в атмосферу котельными южной части г. Лесосибирска. 
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Целью работы является разработка и обоснование метода очистки дыма 

котельных от твердых частиц. 

Мы предложили свой способ очистки дыма от летучей золы методом 

электролизации твердых частиц, в основе которого лежит физический закон - 

закон Кулона. 

Наш метод заключается в следующем. Дым с вредными примесями 

(летучей золой) с помощью естественной (либо механической) тяги 

поднимается вверх по дымоходу, попутно заряжаясь от спирали, помещенной 

внутри него и несущей на себе заряд (рисунок 1). Тяга приводит в движение 

винт внутри дымохода, вследствие чего работает генератор, соединенный с 

винтом с помощью вала. Генератор заряжает разноименными зарядами спираль 

и пластины двух видов, заряженные между собой разноименно, изготовленные 

из материала, который способен накапливать на своей поверхности заряд. 

Тем временем твердые частицы летучей золы, достигнув конца 

дымохода, делятся на две части, так как не все получили заряд от спирали. Те, 

что зарядились, притягиваются к противоположно заряженной пластине, 

расположенной под углом к концу дымохода, и под действием силы тяжести 

осыпаются вниз и собираются в «рукава». Если частицы притянулись и 

«прилипли» к пластине, то осыпаются с помощью принудительного надува. 

Те же частицы, что не получили заряд, продолжают движение под 

действием естественной (механической) тяги, встречают на своем пути 

конусообразные пластины, заряженные одноименно со спиралью, (конусом 

вниз) с крышкой, внутри которых расположен генератор. Твердые частицы 

получают заряд и так же, как и в первом случае, притягиваются к 

противоположно заряженной пластине у конца дымохода. Осыпаются под 

действием силы тяжести (принудительного надува) и собираются в «рукава». 

Воздушный поток уходит в щель, между пластиной у конца дымохода и 

конусообразными пластинами, площадь которой равна площади сечения трубы, 

а собранные твердые частицы, проходя по «рукаву», собираются в контейнеры 

и готовы к утилизации. 

В процессе исследования проблемы по теме нашей работы и поиска 

путей решения этой проблемы, мы провели несколько опытов, связанных с 

достижением поставленной перед нами цели. 

Опыт первый: фильтрация растаявшего снега, для определения в нем 

доли загрязнений. Мы взяли пробы снега на территориях школ МБОУ «СОШ 

№1», МБОУ «СОШ №2», МБОУ «Лицей» (рисунок 2) и рассчитали массу 

твѐрдых частиц в единице объема, получили, что в снеге содержатся примерно 

24,3 г/м
3
 загрязнений. С учетом того, что частицы, содержащиеся в воздухе, 

ежедневно, на протяжении пяти контрольных месяцев, оседают на поверхность 

снега и скапливаются в нем, мы сделали выводы, что снег на территориях 

загрязнен достаточно сильно. 

Опыт второй: проверка собранных твѐрдых частиц на электролизацию. 

Мы собрали разработанную нами установку и в лабораторных условиях 

провели опыт. Соорудили две пластины плоского воздушного конденсатора и 
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закрепили их на разной высоте так, чтобы та пластина, что находилась выше, 

располагалась под углом к той, что находилась ниже. Затем сыпали полученные 

нами методом фильтрации твердые частицы из снега на верхнюю пластину. 

Они отвесно падали вниз, под действием силы тяжести (рисунок 3). Затем с 

помощью электрофорной машины мы подали разные заряды, фиксированные 

на электроскопе, на пластины. Также сыпали твердые частицы на верхнюю 

пластину, они, в свою очередь, заряжаясь от нее, падали вниз под действием 

силы тяжести, но далее, притягиваясь к противоположно заряженной нижней 

пластине, ссыпались у ее подножия (рисунок 4). 

Таким образом, мы определили, что снег на территориях школ МБОУ «СОШ 

№1», МБОУ «СОШ №2», МБОУ «Лицей» содержит около 24,3 г/м
3
 

загрязнений, на что влияет множество факторов, в том числе и выбросы 

твердых частиц в атмосферу котельными южной части г. Лесосибирска, 

занимающие далеко не последнее место в этом списке. А во втором опыте мы 

собрали нашу установку для очистки дыма от твердых частиц методом их 

электролизации в лабораторных условиях и на практике убедились, что 

разработанный нами метод эффективен. 
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РЕШИМ ПРОБЛЕМУ МУСОРА САМИ 
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п. Красногорьевский, МКОУ Красногорьевская СОШ № 10 
 

Окружающий нас мир разнообразен. Как вести себя в природе, чтобы не 

навредить? Автомобильная колея во влажных джунглях быстро зарастает, а в 

условиях вечной мерзлоты она может вызвать необратимые изменения. 

Бумажка, брошенная в сибирской тайге в сотни километрах от ближайшего 

жилья, вскоре сгниѐт и никому не помешает [1]. 

Защита местообитания человека всѐ более необходима с ростом плотности 

его поселений. И в этом отсутствует всякая парадоксальность, ибо по законам 

экологии, если вид чрезмерно размножился на малом участке и на нѐм 

сосредоточилось очень много особей, то он неминуемо подорвѐт здесь свои 

ресурсы [2]. 

Сегодня на каждого жителя планеты приходится, в среднем, около 1тонны 

мусора в год, не считая автомобильного лома. Если бы этот мусор не 

перерабатывался, то ежегодно вырастала бы гора высотой с Эверест. 

Производство 1 килограмма полезной продукции приводит к образованию 100 

килограммов отходов. 

Давайте задумаемся. Обычная пластиковая бутылка гниѐт 400 лет, 

полиэтиленовый пакет примерно столько же, алюминиевая банка - 500 лет. Уже 

сегодня человечество произвело столько отходов, что для их утилизации в 

естественных условиях потребуется несколько тысяч лет. 

Переработав одну тонну бумаги, собранной раздельно, мы спасѐм жизнь 17 

деревьев. Один бак переработанных пластиковых бутылок экономит столько 

энергии, сколько потребляет одна городская семья за 4 месяца. Переработка 

становится экономически эффективной при раздельном сборе мусора [4]. 

Несколько полезных советов: 

1. Выбирайте продукты, при производстве которых используется 

минимальное количество упаковочного материала. 

2. Покупайте не части, а целые фрукты и овощи без лишней тары и 

упаковки. Фрукты и овощи имеют естественную упаковку - кожуру. 

3. Покупайте вещи, которые могут служить долго - мусора станет меньше. 

Мусор, который нельзя переработать, можно уменьшить в объѐме [3]. 

Я хочу обратить внимание на вопрос о безопасном управлении отходами. 

Отходы - это то, что мы выбрасываем. Управление - это разумное 

использование. Экологически безопасное - обозначает действие, которое не 

наносит вреда кому-либо или чему-либо. [3] 

Всѐ, о чѐм я рассуждала, сводится к следующему: мусорная проблема 

решаема, использование мусорных свалок и мусоросжигательных заводов 

можно избежать, если каждый отдельный человек примет в этом участие. 
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Чтобы спасти окружающую среду, мы должны наладить систему экологически 

безопасного управление отходами с конечной целью воспитания общества с 

безотходным производством. Выкидывая мусор, мы от него не избавляемся. 

Мы просто перекладываем его с одного места на другое. 

Если мы не научимся сохранять и перерабатывать отходы, наступит день, 

когда мы окажемся на бесплодной земле. Чистый воздух и вода исчезнут. 

Что нужно сделать? Уменьшить объѐм выбрасываемых отходов, 

использовать вещи повторно, ремонтировать их, раздельно собирать отходы, 

компостировать органику и перерабатывать неорганические отходы. 

Сегодня я учусь в 10 классе. Бумага, выброшенная мною в 5 классе, 

сгнила, когда я училась в 8 или 9 классе; когда я буду древней старушкой, 

разрушится в земле полиэтиленовый пакет - на это потребуется 60-100 лет. 

В 5 классе я провела исследование, сколько полиэтиленовых пакетов 

приносится за один поход в магазин и каким образом заменить одноразовые 

упаковки на многоразовые. 

За две недели было выяснено, что ежедневно из магазина наша семья 

приносит от 1,8 до 2,5 пакетов (от 13 до 18 пакетов в неделю). Что мы делаем с 

используемыми пакетами? Мы его выбрасываем в мусорное ведро, редко 

используем вторично, иногда сжигаем. Любой способ не эффективен, так как 

наносит вред природе или организму при сжигании, вносит яды в почву с 

золой. 

Что делать? Рассмотрев этот вопрос с разных сторон, я пришла к выводу, 

что надо заменить полиэтиленовые пакеты на тканевые, сшитые из кусочков 

ткани, которые в большом количестве накопились в нашей семье, так как мама 

и сестра увлекаются шитьѐм. Майонез, соусы, соки покупаем в стеклянной 

таре. 

Результаты проведѐнного исследования: сократилась покупка продуктов 

в полиэтиленовых пакетах до 1-2 (при покупке рыбы, сыров), после статьи в 

«Комсомольской правде» от 11 января 2008 года «Авоськи спасут мир», мы 

сшили несколько хозяйственных сумок разной вместимости. Ещѐ мы получили 

экономическую выгоду, которая составила 20-27 рублей еженедельно. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕСОВ САЯНСКОГО РАЙОНА 

С.И. Давыденко, кл.9 

с. Агинское, МБОУ «Агинская СОШ №2» 

 

По лесорастительному районированию Красноярского края, 

разработанному лабораторией лесной геоботаники Института леса и древесины 

СО АН СССР для Генсхемы комплексного развития лесной промышленности и 

лесного хозяйства Красноярского края, территория Саянского гослесхоза 

относится к двум лесорастительным округам: Красноярско-Ачинско-Канскому 

лесостепному округу (бывшее Агинское лесничество) и Восточно-Саянскому 

горно-таежному округу сосново-кедрово-пихтовых лесов, которые входят в 

состав Северо-Восточной (Манско-Канской) провинции. По широтной 

климатической зональности территория лесхоза относится к южной горно-

таѐжной зоне. Из-за различия в характере рельефа леса северной части лесхоза 

относятся к равнинным, остальные - к горным. Леса на территории лесхоза 

распространяются по вертикальной поясности. 

В пределах низкогорья и среднегорья располагается пояс светлохвойных 

лесов с лиственнично-сосновыми лесами. Сосновые леса занимают 

относительно крутые склоны по берегам рек и их притоков. В бассейне реки 

Кана сосняки располагаются и на более спокойных холмисто-увалистых 

формах рельефа. 

Сосновые леса расположены, в основном, в пределах наиболее освоенной 

человеком территории, значительная часть их вырублена, повреждена 

пожарами, вследствие чего на их месте произрастают вторичные березовые и 

осиновые леса. Самые обширные площади заняты сосняками разнотравной 

группы типов леса на дерново-лесных почвах. Древостои, как правило, 

перестойные со значительной примесью лиственницы. 

Лиственничные леса также сосредоточены в бассейне реки Кана и его 

притоков. Они, как и сосняки, занимают склоны по берегам рек и речек. 

Лиственничные леса по долинам рек глубоко внедряются в темнохвойный пояс 

до высоты 1100-1300 метров. 

Темнохвойный пояс среднегорья господствует на высотах 700-1300 м. и 

отличается сплошным распространением пихтово-кедровых и кедровых лесов. 

Преобладает зеленомошная группа кедровников. Пихтовые леса 

распространены на слаборасчлененных подгорных пространствах. Встречаются 

небольшими участками, так как это крайне восточные точки распространения 

пихтарников. Еловые леса занимают ограниченные площади, приуроченные к 

долинам рек, ручьев. Встречаются во всех поясах. 

Сегодня в функции Саянского государственного лесхоза входит контроль 

состояния лесов, работа с арендаторами, лесовосстановление. 

В условиях сократившегося финансирования из рубок ухода (проходных 

и прореживания) ведутся только рубки ухода молодняка, порядка 80 гектаров в 

год. Экономическая нецелесообразность вырубки и вывоза больных, 



46 
 

сухостойных деревьев приводит к ухудшению товарных качеств древесины, 

способствует увеличению площадей ветровалов, увеличению пожароопасности. 

Другой проблемой является то, что арендаторы, которые по условиям 

договоров аренды обязаны выполнить весь комплекс работ от лесозаготовок до 

лесовосстановления, не всегда выполняют условия договоров. 

Лесовосстановление сегодня идѐт двумя основными путями: лесопосадки 

и естественное лесовосстановление. 

Лесопосадки ведутся, в основном, с использованием посадочных 

саженцев местного лесопитомника в п. Тугач. На сегодняшний день там 

подрастают 900 тысяч саженцев сосны сибирской (сосны кедровой, «кедра») и 

сосны обыкновенной. 300 тысяч молодых деревьев будут высажены весной 

2012 года, под посадками будет занято 75 гектаров. 

В связи с уменьшением площадей пахотных земель за последние 20 лет на 

покинутых полях получила развитие вторичная сукцессия. Пахотные земли 

являются молодыми стадиями сукцессии. Они поддерживаются благодаря 

непрерывному труду земледельца. Более стабильным сообществом нашей 

местности являются леса. В связи с уменьшением обрабатываемых площадей 

часть сельскохозяйственных угодий оказалась покинутой, в результате 

сукцессии на них начинается восстановление леса. В первые перестроечные 

годы огромные площади пахотных земель перестали обрабатываться, 

заброшенные поля с зарослями осота, полыни представляли удручающую 

картину. За площадями пахотных земель стоял труд нескольких поколений по 

раскорчѐвыванию леса, улучшению и поддержанию плодородия почв, что 

позволяло обеспечивать потребности населения и сельского хозяйства района, 

вывозить сельхозпродукцию за его пределы. Наблюдая изменения на  

покинутых полях в результате сукцессии с позиций сегодняшнего дня, исходя 

из потребностей и возможностей района, необходим серьѐзный анализ 

структуры земельных ресурсов района. Необходимо проанализировать 

состояние земельного фонда и, прежде всего, земель сельскохозяйственного  

назначения. Нужно определить, какие площади можно оставить для 

восстановления леса (для нашей собственной защиты определенные 

ландшафты должны быть представлены естественными сообществами), какие - 

необходимо вернуть в активное землепользование, пока ещѐ сукцессионные 

изменения не дошли до стадии, когда потребуются гораздо большие затраты 

на возвращение земель в сельхозоборот (через несколько лет на значительных 

площадях уже будет молодой лес). 

В течение длительного периода серьѐзного химического загрязнения 

лесов вследствие антропогенного влияния не отмечалось, хотя были случаи 

загрязнения диоксидом серы. Сегодня у жителей нашего района есть 

озабоченность: как повлияет на нашу природу, и в том числе на леса, освоение 

месторождений Кингашского рудного района. Если посмотреть на те районы, 

где существует аналогичное производство, то это районы с наибольшим 

загрязнением. Серьѐзнейшей проблемой является замусоривание лесов в 

окрестностях населѐнных пунктов. 
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Мне бы хотелось, чтобы наши леса стали объектом внимания и заботы 

каждого жителя, властей района и края, ведь именно лесу мы обязаны многим, 

что имеем и ценим. 

 

Научный руководитель - Е.В. Салий, учитель географии 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 

В.В. Джабиев 

РЮО г. Цхинвал, ЮОНИИ им. З.Н. Ванеева 

 

В целом, экологию Республики Южной Осетии можно считать 

идеальной, так как с распадом СССР в ней не функционирует ни одно 

промышленное предприятие, считающееся вредным для окружающей среды. 

Экология Южной Осетии является еѐ главным богатством, которую 

необходимо интенсивно использовать в рекреационных целях. 

На всей территории края находятся многочисленные источники 

родниковых и минеральных газированных вод, с общим количеством до 200 

единиц. 

Особое внимание необходимо уделить сохранению и приумножению 

уникального леса, являющегося основой экологии региона, о которой пойдѐт 

речь ниже. 

Охарактеризуем территорию Южной Осетии с точки зрения главных 

составляющих ее природы: рельефа, гидрографии и лесного хозяйства. 

Общая площадь Южной Осетии составляет 3,9 тыс. км
2
. 

Характер рельефа Южной Осетии всецело определяет Кавказский хребет 

и его многочисленные отроги и ответвления, которые почти целиком 

заполняют всю территорию Республики. 

Для Кавказского хребта в этом отрезке характерно наличие нивального и 

субнивального поясов и следов древнего оледенения в виде цирков, трогов, 

морен и других. 

Ри6исский хребет - главный отрог Кавказского хребта - делит область на 

две неравные и заметно различные по природным условиям части: меньшую 

северно-западную и большую юго-восточную. Северо-западная часть 

Республики лежит в бассейне Черного моря и характеризуется более влажным 

и тѐплым климатом в сравнении с юго-восточной частью, которая находится в 

бассейне каспийского моря. 

Такое географическое положение оказывает большое влияние на пестроту 

растительного и почвенного покрова и на развитие отдельных отраслей 

сельского хозяйства. Местами здесь имеются ледники и фирновые поля, но, в 

основном, представлены су6альпийский и горно-луговые ландшафты. Боковые 

хребты идут почти параллельно с севера на юг, постепенно понижаясь в этом 

направлении по мере приближения к Горийской равнине. 

Между указанными и другими хребтами протекают многочисленные реки 

и речки. Из них к 6ассейну Черного моря относятся притоки рек Риони-
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Квирила, Джоджора, Горула и другие, к бассейну Каспийского моря - притоки 

рек Куры-Ксани, Лехура, Большая и Малая Лиахва, Проне и другие. 

Террасы рек благодаря мощному почвенному покрову и ровной 

поверхности целиком освоены под различные сельскохозяйственные угодья. 

Рельеф и форма поверхности местности оказывают влияние на климат, 

распределение растительности, характер подземных и поверхностных вод и 

почвообразовательные процессы. 

Разнообразие форм рельефа, сильная расчлененность поверхности, 

различная крутизна, направление склонов, растительность и другие факторы 

способствовали большой пестроте почвенного покрова Республики.  

Этому же способствует и большая амплитуда высот. Разность высот от 

наиболее низко расположенной до наиболее высокой точки составляет около 

3200 м. В связи с этим, в Юго-Осетии выделяются следующие природные 

вертикальные зоны: 

А) предгорная зона - от 600-700 м. до 800-900 м. над уровнем моря; 

Б) среднегорная зона - от 800-900 м. до 1800-2000 м.; 

В) высокогорная зона - выше 1700-2000 м. 

Кавказский хребет хорошо защищает Юго-Осетию от непосредственного 

проникновения с севера холодных масс воздуха. 

Общая площадь лесов Республики составляет - 161 тыс.га. 

Природный состав лесов: белый бук редкой ценнейшей породы - 80%, 

хвойные - 8%, дуб и граб - 2%, каштан, ясень, ольха, клѐн и др. - 10%. 

Общий запас лесов составляет - 4401 тыс. м3, из них спелых и 

перестойных насаждений - 4017 тыс. м
3
. 

Годовой лесосечный фонд составляет, в среднем, 20 тыс. м
3
. 

За двадцатилетний период военных действий и блокады территории 

РЮО, из-за отсутствия доставки природного газа населению до недавнего 

времени происходила массовая хищническая вырубка лесов. Данный факт не 

мог не отразиться на экологии края. Наблюдаются такие негативные изменения, 

как: 

- Пересыхание родниковых вод и уменьшение уровня воды в реках. 

Питьевая вода на сегодняшний день является одним из главных стратегических 

ресурсов в мире. В Республике за последние пять 5 лет высохло около 50 

источников родниковых вод. 

- Эрозия почв. Из-за «поднятия» границы лесов вверх к горам 

наблюдаются эрозия почв, что весьма негативно отражается на ведении 

сельского хозяйства в республике и сохранности дорожной инфраструктуры. 

- Суховеи и ветра. Леса ощутимо сдерживали ветра, что делало 

стабильным погодные условия. На сегодняшний день заметно увеличилась 

интенсивность ветров в Республике. 

- Кислородный обмен. Почти 90% территории Республики является 

гористой местностью, что дополнительно увеличивает потребность в кислороде 

для организма. 
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- Исход диких животных на нижнюю зону гор, что делает опасным 

перемещение населения в этих районах. 

Как видно из всего вышеперечисленного, леса Южной Осетии являются 

фундаментом всей еѐ экологии, которую надо сохранить и приумножить. 

Необходимо разработать комплекс мероприятий и мер на 

государственном уровне для искусственного увеличения лесных массивов и 

предотвращения вырубок леса сверх санитарных норм. 

Леса Южной Осетии не предназначены для промышленного 

использования, несмотря на уникальное качество лиственных пород для 

изготовления мебели, они носят сугубо экологический характер. 
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АВТОТРАНСПОРТ И ЭКОЛОГИЯ РЕГИОНА 

Т.И. Заховская, кл. 10
А
 

г. Лесосибирск, МКОУ СОШ № 18 

 

Автомобильный транспорт занимает важное место в единой 

транспортной системе страны. Он перевозит более 80% народнохозяйственных 

грузов, что обусловлено высокой маневренностью автомобильного транспорта. 

Большая протяженность автомобильных дорог обеспечивает возможность 

их повсеместной эксплуатации при значительной провозной способности. 

Высокая мобильность, способность оперативно реагировать на изменения 

пассажиропотоков ставят автомобильный транспорт «вне конкуренции» при 

организации местных перевозок пассажиров. На его долю приходится почти 

половина пассажирооборота. 

Автомобильный транспорт сыграл огромную роль в формировании 

современного характера расселения людей, в распространении дальнего 

туризма, в территориальной децентрализации промышленности и сферы 

обслуживания. В то же время он вызвал и многие отрицательные явления: 

ежегодно с отработавшими газами в атмосферу поступают сотни миллионов 

тонн вредных веществ; автомобиль - один из главных факторов шумового 

загрязнения; дорожная сеть, особенно вблизи городских агломераций, 

«съедает» ценные сельскохозяйственные земли. Под влиянием вредного 

воздействия автомобильного транспорта ухудшается здоровье людей, 

отравляются почвы и водоѐмы, страдает растительный и животный мир. 

С развитием городов и ростом городских агломераций всѐ большую 

актуальность приобретает своевременное и качественное обслуживание 

населения, охрана окружающей среды от негативного воздействия городского, 

особенно автомобильного, транспорта. 

Автомобили сжигают огромное количество ценных нефтепродуктов, 

нанося одновременно ощутимый вред окружающей среде, главным образом - 
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атмосфере. Поскольку основная масса автомобилей сконцентрирована в 

крупных и крупнейших городах, воздух этих городов не только обедняется 

кислородом, но и загрязняется вредными компонентами отработавших газов. 

Увеличение количества взвешенной в воздухе и осевшей на поверхности 

пыли объясняется повышенным износом асфальтового покрытия 

автомобильных дорог вследствие применения ошипованных шин. 

Во многих крупных городах мира очень остро стоит проблема городского 

транспорта. Транспортные потоки растут вместе с ростом городов из-за 

стихийного, не подчинѐнного рациональному планированию размещения 

жилых и промышленных зон. Распространение пригородного образа жизни 

ведѐт к увеличению числа частных автомобилей. Их потоки, затопляющие 

уличную сеть (отнюдь на них не рассчитанную), делают передвижение по 

городу в часы «пик» мучительно медленным. 

Существует много технических и планировочных приѐмов выравнивания 

транспортной нагрузки на магистральной сети города. Прежде всего, следует 

равномерно размещать основные зоны приложения труда и жилые районы, а 

также места отдыха и центры культурно-бытового обслуживания. 

Одновременно наиболее загруженные участки транспортной сети можно 

дублировать новыми линиями. 

При строительстве и реконструкции городов проектировщики стремятся 

ограничить количество автомобилей, въезжающих в городские центры, 

разрабатывают новые системы регулирования уличного движения, сводящие к 

минимуму возможность образования транспортных пробок. Это очень важно, 

потому что, останавливаясь и потом снова набирая скорость, автомобиль 

выбрасывает в воздух в несколько раз больше вредных веществ, чем при 

равномерном движении. Эффективными профилактическими мероприятиями 

являются расширение улиц, создание между проезжей частью дорог и жилыми 

домами фильтров - стен и зелѐных насаждений. 

Для снижения вредного влияния автомобильного транспорта требуется 

вынос из городской черты грузовых транзитных потоков. Требование это 

зафиксировано в действующих строительных нормах и правилах, но 

практически соблюдается редко. 

«Город без автомобиля» мыслится как сочетание широких транспортных 

магистралей, где предоставляется простор для автомобильного движения, с 

микрорайонами, куда въезд транспорта запрещѐн или предельно ограничен и 

где люди ходят только пешком. 

Эффективным мероприятием по снижению вредного влияния 

автомобильного транспорта на горожан является организация пешеходных зон 

с полным запретом въезда транспортных средств на жилые улицы. Менее 

эффективное, но более реальное мероприятие - это введение системы 

пропусков, дающих право на въезд в пешеходную зону только специальным 

автомобилям, владельцы которых живут в конкретной зоне жилой застройки. 

При этом должен быть полностью исключѐн сквозной проезд автотранспорта 

через жилой квартал. 
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В наших городах подавляющая часть автомобилей размещается во дворах 

жилых домов, иногда - на зелѐных газонах и площадках отдыха. Это 

обстоятельство, прежде всего, ухудшает условия проживания населения. 

Автомобили оставляют также на проезжей части улиц. А это затрудняет 

городское движение, становится одной из причин дорожно-транспортных 

происшествий. Подобные стоянки занимают огромные площади городской 

территории, портят внешний облик городов. 

Говоря о подземных гаражах, нельзя не сказать о подземных пешеходных 

переходах. Как известно, автомобили «газуют», в основном, у светофоров, 

работая на холостом ходу. Создание подземных переходов позволяет 

разгрузить многие перекрестки, где задерживается автотранспорт. 

Разветвлѐнная сеть подземных тоннелей для пешеходов под улицами и 

площадями уменьшает вредное воздействие автотранспорта на городскую 

среду. 

Часто фантасты рисуют картины, на которых изображают мчащиеся по 

эстакадам поезда, похожие на ракеты, движущиеся по автострадам и улицам 

городов потоки ультрамодных автомобилей, «летящие» по морям и рекам суда 

на подводных крыльях и на воздушной подушке, исчерченное следами 

сверхзвуковых самолѐтов небо. Но хочется верить, что картина будет совсем 

иной. 
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Введение 
Все виды современного транспорта наносят большой ущерб биосфере, но 

наиболее опасен для нее автомобильный транспорт. Сегодня в мире примерно 

600 млн. автомобилей. В среднем, каждый из них выбрасывает в сутки 3,5 - 4 кг 

угарного газа, значительное количество оксидов азота, серу, сажу. 
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Мы думаем, что и наш город не является исключением. Нас 

заинтересовало, как остро стоит проблема автомобильного транспорта и 

влияние его на окружающую среду в нашем городе. 

Цель: узнать, как автотранспорт влияет на окружающую среду и 

самочувствие жителей нашего города. 

Мы поставили следующие задачи: 

1. Выяснить количество автотранспорта в нашем городе, а также динамику 

численности в исследуемых районах. 

2. Провести учет и анализ загрязненности атмосферы выхлопными газами в 

исследуемых районах. 

3. Определить степень влияния автотранспорта на самочувствие жителей 

города. 

4. Познакомиться с литературой, отражающей влияние выхлопных газов 

автотранспорта на людей и окружающую среду. 

Объект исследования: автомобильный транспорт нашего города. 

Предмет исследования: воздействие транспорта на экологическую 

обстановку. 

Методы исследования: математический, анализ литературы, 

анкетирование, наблюдение, картографический. 

Практическое применение: исследования нашей проблемы можно 

использовать при строительстве новых микрорайонов города и при 

формировании городского общественного автопарка. 

Исследование автотранспортной нагрузки на определенные районы. 
Нами было проведено исследование в трех крупных районах города: 

Новомаклаково, Маклаково и Новоенисейске. 

Мы выяснили, что в нашем городе 16 100 единиц транспорта. Для 

небольшого города это достаточно много. 

Мы подсчитали количество единиц автотранспорта, проходящего в 

различных районах за 15 минут и один час. 

Из этих расчѐтов мы видим, что наибольшее количество автотранспорта 

сосредоточено в южной части города. И такое количество транспорта можно 

объяснить тем, что здесь находятся наиболее важные объекты (ЛДК-1, ЦГБ, 

поликлиника №1, детские сады, школы и др.). Это позволяет нам сделать 

вывод, что эта часть наиболее загрязнена выхлопными газами. 

Затем нами были проведены расчѐты по количеству вредных веществ, 

выбрасываемых в атмосферу в разных районах нашего города. По результатам 

мы видим, что воздух в Новомаклаково содержит больше угарного газа, 

углеводорода и диоксид азота. 

В ходе дальнейшего исследования мы выяснили, что наш город 

находится на равнине, имеет большую протяженность с севера на юг и 

достаточно небольшую с запада на восток. В нашей местности господствует 

западный перенос воздушных масс. Улицы с интенсивным движением 

автотранспорта широкие, застроены невысокими зданиями до пяти этажей, 

отдельно стоящими друг от друга. Сплошные высокие заборы отсутствуют. Эти 
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факторы способствуют свободной циркуляции воздуха и дают нам основания 

предполагать, что концентрация вредных веществ должна заметно снижаться. 

Чтобы убедиться в этом, мы провели анкетирование среди людей, 

которые проживают в наиболее загрязненном районе. В нем участвовало 98 

человек. Среди них мы выяснили зависимость самочувствия человека от 

загазованности среды. Из тех, кто проживает вблизи оживленного 

автомобильного движения часто испытывали недомогание, а именно: головную 

боль, кашель, резь в глазах, остальные 13% не испытывали недомогание 

никогда или очень редко. Из тех же, кто проживает вдали от оживленной 

автотрассы, частое недомогание отмечают 15%. Таким образом, мы считаем, 

что уровень загазованности вблизи крупной дороги немногим превышает ее 

уровень в отдаленных местах. Люди, которые проживают в местах с более 

чистым воздухом, а работают и учатся вблизи оживленной трассы, более 

чувствительны, поэтому их оказалось больше. 

Владельцы собственных автомобилей также влияют на состояние 

окружающей среды. От их сознательности зависит, будет наш город чище или 

нет. Среди опрошенных 72% водят машину с умеренной скоростью, при 

которой выхлопы минимальны (60 км в час); 83% никогда не моют машину в 

реке или другом водоеме; столько же регулярно следят за исправностью 

воздушных и масляных фильтров. Однако 38% автовладельцев «гоняют» 

двигатель в холостом режиме, увеличивая этим содержание вредных газов в 

воздухе. А 55% не согласились поменять свой автомобиль на менее 

престижный, но экологически более чистый. Мы видим, что стремление к 

жизненным удобствам не всегда совпадает с желанием сохранить свое здоровье 

и здоровье окружающих. 

 

Заключение 
Из проведенного нами исследования были сделаны следующие выводы: 

1. На концентрацию выхлопных газов влияет не только загруженность 

дороги транспортом, но и конкретные природные условия местности. 

2. Уровень концентрации выхлопных газов в нашем городе сильно влияет 

только на очень чувствительных людей. 

3. В целом, экологическая обстановка города под влиянием автотранспорта 

сохраняется удовлетворительной. 

Рекомендации: маршруты грузового автотранспорта следует выносить за 

город на объездные дороги, а в центр города заезжать только по 

необходимости. Можно создать специальные пешеходные зоны, где движение 

автотранспорта запрещено. Полезно чаще пользоваться велосипедом и ходить 

пешком. Учитывая осевую структуру нашего города, можно включить в 

систему общественного транспорта более экологически чистые троллейбусы. 

 

Научные руководители - Н.Е. Савельева, учитель биологии, И.К. 

Переверзева, учитель географии 
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ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА В ПОВЕСТИ Е. ГАБОВОЙ «БЕЛИЧЬИ 

ШКУРКИ», НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ 

А. Ковалева, кл. 7
В
 

г. Лесосибирск, МБОУ «Лицей» 
 

Глобальная экологическая катастрофа привела к катастрофам 

нравственным. Решение проблемы заключается не только в решении 

технических, биологических вопросов, но и нравственно-экологического 

воспитания, На формирование нравственного экологического сознания 

оказывают влияние экологические знания и убеждения. [7] Они формируются 

не только на уроках экологии и окружающего мира, но и на уроках литературы 

через чтение художественной литературы о взаимоотношении человека и 

природы. На каждом историческом этапе литература и искусство отражали в 

художественных образах взаимосвязь человека и природы. Дошедший до нас 

памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» [5] содержит 

эпизоды, свидетельствующие о традиции изображения человека в единстве с 

окружающим миром. Активное развитие темы в художественной литературе на 

современном этапе взаимоотношений человека и природы объясняется 

остротой экологической ситуации в современном мире. Литература ХХ века, 

рассматривая проблему отношений человека и природы, говорит о 

необходимости беречь природу как основу жизни, источник самых добрых 

гуманистических начал. К числу книг, в которых поставлена актуальная 

проблема взаимосвязи природы с нравственным воспитанием юного поколения 

относятся произведения Елены Габовой. Еѐ творчество - значительное явление 

в современной детской литературе. Она финалист национальной премии 

"Заветная мечта" (2008) в номинации «Лучшее произведение о современной 

жизни детей и подростков, об их взаимоотношениях с миром природы». [2] 

Автор в своем произведении «Беличьи шкурки» [1] показывает 

нравственные аспекты столкновения человека и природы, предупреждает юных 

читателей, что зло, причиненное окружающей природе, может обернуться 

трагедией. 

Цель исследования: привлечь к чтению художественной литературы о 

взаимоотношениях человека и природы, составить аннотированный 

рекомендательный указатель литературы по внеклассному чтению для 

учащихся 5-8 классов. 

Гипотеза: нравственное экологическое воспитание будет успешным, если 

оно будет интегрированным на уроках экологии и литературы. Будет 

реализована программа по новым Федеральным государственным 

образовательным стандартам в решении экологического образования и 

смыслового чтения. [6] 

Метод исследований: изучение и анализ критической, справочной и 

художественной литературы по теме исследования; сравнение; обобщение. 

Практическую значимость своей работы мы видим в использовании 

результатов исследования для проведения интегрированных уроков литературы 
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и экологии, привлечения к внеклассному чтению художественной литературы 

по теме «Человек и природа». 

Основные результаты исследования: изучена, проанализирована и 

отобрана художественная литература по теме «Человек и природа». Составлен 

аннотированный рекомендательный указатель литературы для внеклассного 

чтения учащимися среднего возраста с целью привлечения к чтению по теме 

человек и природа. 
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ТАИНСТВЕННОЕ ОЗЕРО ВЯТСКОЙ ЗЕМЛИ 
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г. Вятские Поляны, филиал ВятГГУ 

 

В Кировской области насчитывается 19753 реки общей протяженностью 

66,65 тыс. кв. км. Общее количество озѐр на территории области - 4,5 тыс. 

Вместе с прудами общее количество замкнутых водоѐмов области составляет 

5,5 тыс. Озера Кировской области не играют заметной роли в ее 

гидрографическом облике. Они сосредоточены, главным образом, в долине р. 

Вятки. На междуречных пространствах озер нет. Это связано с рядом причин: 

расположением территории у края ледника или за его пределами, характером 

слагающих водопроницаемых пород - песков, трещиноватых мергелей и 
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известняков. Большинство озер Кировской области имеет вытянутую вдоль 

реки форму. Некоторые озера-старицы имеют серповидную форму и связаны с 

рекой через заболоченные зарастающие протоки. Часть озер постепенно 

зарастает, превращаясь в болота. Повсеместно в долине р. Вятки и ее крупных 

притоков можно наблюдать пойменные озера на различных стадиях зарастания. 

Незначительную группу составляют озера карстовые (провального 

происхождения), одним из таких озѐр является уникальный памятник природы 

- озеро Шайтан [1-3]. 

Озеро Шайтан находится на юге Уржумского района Кировской области 

в 39 км от города Уржума. Является геологическим памятником природы 

гидрогеологического типа. Уникальное явление озера - дрейфующие острова, 

на которых растут кусты и небольшие деревья, а также внезапно происходящие 

выбросы воды - фонтанирование [4]. 

Озеро расположено в обширной котловине на водоразделе рек Байсы и 

Буя. Площадь озера - около 2 га, глубина - до 12 м (имеются оценки - до 25 м). 

Озеро имеет правильную овальную форму размером 180 м на 240 м. Питают 

озеро подземные грунтовые воды и атмосферные осадки. Озеро входит в состав 

природного заказника «Бушковский лес». Пробраться к озеру можно пешком от 

деревни Индыгойка (ориентировочно 2 км) либо на машине в сухую погоду. 

Котловину озера с трех сторон окружает лес. Берег озера представляет собой 

болото [1,2]. 

Озеро имеет карстовое происхождение, отличается сифонной 

циркуляцией воды, что сопровождается выбросами еѐ на поверхность, не 

отличающимися какой-либо периодичностью. Своеобразный гидрологический 

режим озера объясняется геологическим строением территории. Благодаря 

наличию карстовых колодцев существует явление сифонной циркуляции 

подземных вод, приводящее к их фонтанированию: с течением времени 

оседающий ил и торф создает пробки в карстовых колодцах, а напор 

артезианских вод выталкивает их. В результате образуется выброс воды. Хотя 

выбросы воды могут происходить в виде кратковременного фонтана высотой 

несколько метров (до 10 м) либо водяного столба диаметром 1-1,5 м и высотой 

1-4 м, чаще всего они фиксируются в виде бурления участков воды, 

продолжающегося в течение нескольких часов. Выбросы происходят 

достаточно редко (при интенсивном весеннем снеготаянии и после 

продолжительных дождей) и сопровождаются глухим шумом и эхом в 

окружающем озеро лесном массиве. При выбросах воды (чаще всего весной) 

происходит поднятие уровня воды в озере, отрыв заболоченных берегов, и 

образуются плавучие острова, покрытые небольшими деревьями и кустами [3]. 

Обычно их на глади озера до 20, хотя плавающих островов можно и не 

заметить, поскольку они, образовавшись в результате отторжения сплавины, 

прибиваются к берегу. Наиболее крупные из них выдерживают тяжесть 3-4 

человек. Нескольким островам местные жители дали названия. Некоторые 

острова перевернуты вверх корнями [3-5]. 
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Уникальный памятник природы, красивейшее место, расположенное 

недалеко от поселений, но малопосещаемое. Многие жители Кировской 

области даже не знают о его существовании, что недопустимо, так озеро 

нуждается во внимании и заботе. Заядлые туристы и исследователи прекрасно 

знают это загадочное и малоисследованное озеро, но, к сожалению, не знают те, 

кто должен помогать озеру, охранять и заботиться о нѐм. Кусочек дикой 

природы, малоизученный и такой близкий. Но до сих пор вне поля зрения 

природоохранных организаций. Туристы бросают в него мусор, оставляют 

неубранными места стоянок. Были замечены случаи сброса крупных партий 

отходов неизвестными лицами с использованием соответствующей техники. 

Природоохранные службы не уделяют достаточного внимания охране такого 

значимого памятника природы, уникального природного явления. Памятник, 

имеющий общероссийское значение, может быть загрязнѐн, если не будут 

применены меры по его защите. 
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«Автомобили и автомобильное хозяйство» 
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Проблемы экологической безопасности автомобильного транспорта 

являются составной частью экологической безопасности страны. Значимость и 

http://podosinovets.ru/letopisi/392-ozero-shajjtan.html
http://www.ako.kirov.ru/culture/tourism/tour_objects/eco.php
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острота этой проблемы растет с каждым годом. Рост автопарка, изменение 

форм собственности и видов деятельности существенно не повлияли на 

характер воздействия автотранспорта на окружающую природную среду. 

Вызывает тревогу тот факт, что, несмотря на проводимую работу, выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных средств 

увеличиваются в год, в среднем, на 3,1%. Один автомобиль ежегодно 

поглощает из атмосферы, в среднем, более 4 т кислорода, выбрасывая при этом 

с отработанными газами примерно 800 кг угарного газа, 40 кг оксидов азота и 

почти 200 кг различных углеродов. В результате по России от автотранспорта 

за год в атмосферу поступает огромное количество только канцерогенных 

веществ: 27 тыс. т бензола, 17,5 тыс. т формальдегида, 1,5 т бенз(а)пирена и 5 

тыс. т свинца. В целом, общее количество вредных веществ, ежегодно 

выбрасываемых автомобилями, превышает цифру в 20 млн. т. Необходимо 

отметить, что с точки зрения наносимого экологического ущерба автотранспорт 

лидирует во всех видах негативного воздействия: загрязнение воздуха - 95%, 

шум - 49,5%, воздействие на климат - 68%. Экологические проблемы, 

связанные с использованием традиционного моторного топлива в двигателях 

транспортных средств, актуальны не только для России, но и для всех стран 

мира. Загрязнение воздуха автомобильным транспортом происходит в 

результате сжигания топлива. Химический состав выбросов зависит от вида и 

качества топлива, технологии производства, способа сжигания в двигателе и 

его технического состояния. Наиболее неблагоприятными режимами работы 

являются малые скорости и «холостой ход» двигателя, когда в атмосферу 

выбрасываются загрязняющие вещества в количествах, значительно 

превышающих выброс на нагрузочных режимах. Отработавшие газы двигателя 

внутреннего сгорания содержат около 200 компонентов. Период их 

существования длится от нескольких минут до 4-5 лет. Законодательство 

Российской Федерации в области обеспечения экологической безопасности 

автомобильного транспорта основывается на Конституции Российской 

Федерации, Законе РСФСР "Об охране окружающей природной среды", Законе 

Российской Федерации "Об охране атмосферного воздуха", Законе Российской 

Федерации “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”. 

Основными принципами обеспечения экологической безопасности 

автомобильного транспорта являются: приоритет обеспечения экологической 

безопасности при формировании государственной транспортной политики; 

обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха 

человека; обязательность государственного регулирования деятельности в 

области обеспечения экологической безопасности автомобильного транспорта 

при его производстве, эксплуатации и утилизации отходов автомобилей и 

используемых технических материалов; научная обоснованность принимаемых 

решений в области обеспечения экологической безопасности автомобильного 

транспорта. Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо 

принять широкомасштабные и комплексные меры по предотвращению, 

нейтрализации или хотя бы существенному сокращению тех негативных 
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последствий, которые порождаются автомобилизацией нашей страны. На 

Международной научно-практической конференции «Экологизация 

автомобильного транспорта: передовой опыт России и стран Евросоюза» в 2004 

г. в г. Санкт-Петербурге состоялось обсуждение вопроса о необходимости 

создания долгосрочной поэтапной региональной программы по повышению 

экологической безопасности АТК. В резолюции конференции отмечено, что 

разработка программы и ее реализация должны осуществляться по следующим 

направлениям: 

- широкое внедрение результатов работ по снижению экологической 

опасности существующих двигателей, используемых нефтяных и 

синтетических углеводородных топлив для автотранспортных средств; 

- поэтапная замена нефтяных топлив на сжиженный природный газ (СПГ) 

как наиболее чистый из углеводородных топлив, с обязательным созданием 

необходимой криогенной инфраструктуры в транспортном комплексе региона; 

- перспективные разработки по подготовке к переходу на водородную 

энергетику, которые через 15-20 лет должны будут обеспечить сохранение 

темпов хозяйственно-экономического развития нашей страны за счет перехода 

вместе с ведущими странами мира на абсолютно экологически чистое 

водородное топливо, предполагающего замену ДВС двигателями, 

оборудованными электрохимическим генератором; 

- модернизация дорожного хозяйства и реализация планов строительства 

дорог и мостов в регионе; 

- создание управляющей системы обращения и утилизации отходов АТК, 

способной обеспечить их селективную и безопасную переработку, а также их 

вторичное использование в производственно-хозяйственной сфере; 

- совершенствование современной нормативно-правовой базы и системы 

налогообложения и платежей за загрязнение ОС, стимулирующих перевод 

деятельности АТК на экологически приемлемые технологии. 
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АНАЛИЗ ГОРИМОСТИ ТЕРРИТОРИИ КГБУ «НИЖНЕ-ЕНИСЕЙСКОЕ 
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Б
 

с. Ярцево, МБОУ Ярцевская СОШ №12 

 

Мы живем в регионе огромных лесных массивов. Нашим богатством 

является лес и все, что растет и живет в нем. По статистике в лесах нашей 

страны ежегодно возникает 10-30 тысяч лесных пожаров. Повседневная борьба 

с пожарами осуществляется на 65% территории всего лесного фонда страны. 

Для того чтобы эффективно противостоять этой стихии, надо знать ее природу, 

хорошо разбираться в вопросах возникновения лесных пожаров, условиях, 

способствующих их развитию, а также предвидеть последствия огневого 

воздействия в каждом конкретном случае. В нашей местности тема особенно 

актуальна потому, что в селе располагаются КГБУ «Нижне-Енисейское 

лесничество», Ярцевское оперативное авиаотделение Красноярской авиабазы, 

организации, занимающиеся охраной и воспроизводством лесных насаждений, 

тушением лесных пожаров. И мы, члены школьного лесничества, являясь 

помощниками этих организаций, знаем, как никто другой, сколько тратится сил 

и средств на тушение и профилактику лесных пожаров и лесовозобновление. 

Поэтому свою исследовательскую работу мы посвятили изучению 

закономерностей возникновения лесных пожаров в насаждениях КГБУ 

«Нижне-Енисейское лесничество». Она была направлена на выявление причин 

возникновения пожаров и определение способов улучшения эффективности 

мероприятий по охране лесов от пожаров. 

Для достижения поставленной цели была проанализирована 

пространственная и временная динамика с 1963 года. Используя 

статистический метод исследования, мы обработали данные лесоустроительных 

материалов, данные из «Книги учета лесных пожаров», протоколы лесных 

пожаров за период с 1963 по 2010 годы. Для анализа влияния климатических 

условий на пожарную опасность насаждений КГБУ «Нижне-Енисейское 

лесничество» мы изучили погодные условия с 2002 по 2010 годы (по журналам 

регистрации Ярцевской метеорологической станции). 

Проанализировав имеющиеся данные и материалы, определили средние 

климатические показатели Нижне-Енисейского лесхоза за исследуемый период, 

распределение пожаров по годам. Оказалось, что за период с 1963 по 2010 гг. на 

территории лесхоза произошло 2755 пожаров, а их общая площадь составила 

97,3 тыс.га. 

Определив среднюю и годовую частоту пожаров и горимость территории 

по структурным подразделениям лесничества, установили, что наиболее часто 

горят Майское, Зотинское и Ярцевское лесничество, но на территории 

Ярцевского лесничества площадь выгорания незначительная (см. рис.1). 
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Рисунок 1 - Средняя частота пожаров по лесничествам (штук/100тыс. га) 

 

Анализ причин возникновения лесных пожаров показал, что практически 

все (90-100%) пожары возникают от гроз (см. рис.2). 

Из диаграммы видно, что с 2000 года антропогенный фактор практически 

свелся к нулю. Это можно объяснить уменьшением хозяйственной 

деятельности человека в лесах лесничества, сокращением количества 

экспедиций, агитационной работой, регулярно проводимой членами школьного 

лесничества во всех населенных пунктах. 

Также было выявлено, что по типам леса чаще всего горят сосняки 

лишайниковые, преобладающие на территории Майского, Зотинского и 

Ярцевского лесничеств, именно поэтому эти лесничества и горят наиболее 

часто. 

 
 

Рисунок 2 - Причины возникновения пожаров 
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Рисунок 3 - Частота пожаров и горимость по типам леса 

При этом было установлено, что пожароопасный сезон начинается в 

третьей декаде мая и заканчивается в первой декаде сентября. При этом пик 

горимости лесов Нижне-Енисейского лесничества приходится на третью декаду 

июня и до первой декады августа. Высокая горимость в июле во всех районах, а 

в августе - только в темнохвойной группе типов лесов. 

В результате проведенной работы проанализировано распределение 

пожаров по годам, определена средняя и годовая горимость и частота пожаров, 

распределение числа и площади лесных пожаров в течение пожароопасного 

сезона. Установлена связь горимости насаждений с погодными условиями, 

закономерность возникновения лесных пожаров от гроз. 

Так как основными причинами возникновения лесных пожаров являются 

грозовые молнии, в перспективе на территории лесхоза необходимо иметь 

локальную систему грозопеленгации, что позволит производить обнаружение 

лесных пожаров в кратчайшие сроки, сократит маршруты патрулирования и 

уменьшит затраты авиаотделения. 
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ЧИСТЫЙ БЕРЕГ - ЧИСТАЯ ВОДА! 

Л. Ламан, С. Высотина, кл. 10
Б
 

с. Ярцево, МБОУ Ярцевская СОШ №12 

 

Наше село расположено на берегу великой сибирской реки Енисей. 

Помимо красоты любимой реки с каждым годом все чаще нам приходится 

наблюдать примеры варварского обращения с ней. Жители села в последние 

годы превращают берег Енисея в мусорную свалку, а промышленные 

предприятия усугубляют положение, добавляя к этим свалкам промышленные 

отходы. При этом как жители села, так и руководители предприятий не 

задумываются о последствиях. Наверное, именно поэтому мусором завалены 

улицы и переулки, территория вокруг села. 

Экологическое состояние села и его окрестностей не могло быть не 

замечено ребятами школьного лесничества. Они неоднократно организовывали 

выпуск и распространение листовок, плакатов, непосредственно занимались 

уборкой и благоустройством территории берега, установкой баннеров. 

Анализ ситуации, сложившейся у нас в селе, и итоги анкетирования, 

проведенного среди взрослого населения в 2008 году членами школьного 

лесничества, показали, что подобные мероприятия не смогли изменить 

ситуацию, а причиной варварского отношения жителей к окружающему миру 

является низкий уровень их экологической культуры. Поэтому, исходя из 

китайской мудрости: «Скажи мне - и я забуду. Покажи мне - и я запомню. Дай 

мне сделать самому - и я пойму»,- было решено разработать проект, 

предполагающий активное включение всех слоев населения в 

природоохранную деятельность. Таким проектом стал проект «Чистый берег - 

чистая вода!». Он предполагал вовлечение жителей села в акции по уборке 

берега Енисея, улиц села и территорий, прилегающих к нему, посадку 

саженцев. Издание постановления о регулярном проведении данных 

мероприятий и заключение соглашения о сотрудничестве между  

организациями-партнерами, сделали этот проект традиционным с 2009 г. 
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Ежегодно для достижения цели проекта - повышение уровня экологической 

культуры населения села через вовлечение жителей в организацию и 

проведение природоохранных мероприятий: 

1. создается инициативная группа из учащихся, педагогов ОУ, 

представителей сельской администрации, организаций-партнеров для 

составления плана и координации работы по реализации проекта; 

2. формируются группы волонтеров из детей и взрослых для работы с 

населением, направленной на формирование активной гражданской позиции 

жителей, повышение их экологической культуры, трудовые бригады для 

осуществления акций и мероприятий, предусмотренных проектом. 

На первом, подготовительном этапе, координационная группа разрабатывает 

совместный план действий по реализации проекта, определяет ответственных, 

устанавливает сроки намеченных мероприятий, способствует заключению 

договоров об исполнении обязательств по проекту между организациями-

партнерами (филиал «Ярцевский» ОАО «Северное», КГБУ «Нижне-Енисейское 

лесничество», и др.). В это время группы волонтеров из числа учащихся школы, 

членов школьного лесничества, педагогов и жителей села будут изготавливать 

и распространять средства наглядной агитации - листовки, буклеты и 

календарики, призывающие бережно относиться к окружающему миру и 

приглашающие принять непосредственное участие в мероприятиях по очистке 

берега, улиц от бытового и промышленного мусора. Они же подготовят и 

проведут концертную программу экологического содержания, напишут статью 

о влиянии бытовых и промышленных отходов на окружающую среду и ее 

обитателей в районную газету. 

На втором этапе проводятся мероприятия, непосредственно связанные с 

практической деятельностью. Сбор мусора и посадка саженцев для укрепления 

берега осуществляется силами бригад из жителей села, учащихся школы, 

работников различных предприятий, пришедших на это мероприятие. Вывоз 

мусора осуществляется промышленными предприятиями, имеющими 

необходимый транспорт, доставка саженцев - КГБУ «Нижне-Енисейское 

лесничество». 

На заключительном этапе осуществляется оценка эффективности проекта, 

награждение активных участников. Участникам проекта будет предложено 

заполнить анкеты с целью выявления необходимости и значимости 

проведенных мероприятий. Одно из мероприятий данного этапа - организация 

и проведение «круглого стола» с представителями администрации села, СМИ, 

специалистами служб ЖКХ, образовательных учреждений, общественных 

организаций и предприятий, родителями, детьми, итоги которого будут 

освещены в СМИ. 

Мероприятия по осуществлению проекта, организованные силами членов 

школьного лесничества, учащимися школы при содействии координационной 

группы, позволяют соединить физический и умственный труд, раскрыть детям 

свои творческие возможности, получить убежденность в необходимости беречь 

природу. В процессе деятельности у учащихся вырабатываются навыки 
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правильного поведения, разумного, сознательного отношения к природе, 

повышается чувство гордости за свою малую родину. При этом улучшается 

эстетичный вид берега села, условия для сохранения и укрепления здоровья 

населения, повышается уровень экологического воспитания, образования и 

информирования населения. 

Для ежегодной реализации данного проекта не требуется привлечение 

больших дополнительных финансовых средств. Расходы на проведение 

агитационной работы, награждение особо активных участников, а также 

расходы по организации и проведению необходимых мероприятий берут на 

себя администрация села и предприятия. 

 

Научный руководитель - О.Г. Горбунова, учитель МБОУ «Ярцевская 

СОШ №12» 

 

ОШИБКА, СТАВШАЯ ОТКРЫТИЕМ 

А.В. Лапшина, кл. 8
А 

с. Пировское, МБОУ «Пировская средняя общеобразовательная школа» 

 
Десятки вещей, которыми мы пользуемся каждый день, появились 

благодаря простой случайности. Наиболее известным подобным открытием, 

безусловно, является открытие Америки Христофором Колумбом, который, на 

самом деле, плыл в Индию. В одном ряду с этим и другими открытиями, в 

большей или меньшей степени повлиявшими на жизнь человечества, является 

создание в 19 веке Кока-колы. Создавалась она как микстура от «любых 

нервных расстройств». Фармацевт отнес сироп в самую крупную аптеку города 

Атланты. В тот же день были проданы первые порции сиропа, по пять центов за 

стакан. Однако напиток «Кока-кола» появился в результате небрежности. 

Случайно продавец, разбавлявший сироп, перепутал краны и налил 

газированную воду вместо обыкновенной. Получившаяся смесь и стала Кока-

колой. Рецептура ее до сих пор остается тайной, известно, что первоначально в 

состав входила вытяжка из листьев коки. Конечно, сейчас, когда использование 

листьев коки запрещено, им нашли замену, но как я уже отмечала, рецепт 

остается неизвестным широким слоям потребителей до сих пор. 

В последнее время все чаще поднимаются вопросы о том, является ли 

употребление «Кока-колы» полностью безопасным для здоровья, и может ли 

данный напиток быть полноценным элементом рациона здорового человека? 

Споры об этом не утихают и по сей день. Какого-либо специфического 

негативного действия на организм «Кока-колы» официально не установлено. 

Поэтому мы решили самостоятельно «покопаться» в составе напитка и узнать, 

какое же действие на организм оказывают его составляющие. 

Сама формула «Кока-колы» является секретом. Вернее, формула 

концентрата, из которого производится напиток. С уверенностью можно 

сказать, что ни коки, ни колы там уже давным-давно нет. В конце прошлого 

века в кампании «Кока-кола» этот секрет знали всего 2 человека, которым было 
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запрещено вместе даже ездить куда-либо. Сегодня тех, кто владеет этой 

формулой, конечно, больше: по крайней мере, на 6 заводах в мире, где 

производится концентрат, который потом отправляется в 200 стран для 

«разлива на месте», такие люди есть. Много ли их? Как сказал директор по 

связям с общественностью представительства «Кока-колы» в России Дмитрий 

Чуксеев, «сколько человек владеет этой формулой - тоже секрет». Так, может, в 

этой формуле, как говорится, и «собака зарыта»? Но оставим в покое секреты 

фирмы, она имеет на них право. Лучше проанализируем ту информацию, 

которая дается нам, потребителям, на этикетке буквально каждой банки или 

бутылки «Кока-колы». 

Мы пошли в магазин и купили баночку «Кока-колы» объемом 0,33л. 

Читаем состав: вода, сахар, диоксид углерода, краситель (сахарный колер IV), 

регулятор кислотности (ортофосфорная кислота), натуральные ароматизаторы, 

кофеин. Основными компонентами, доставляющими организму максимум 

беспокойства, являются сахар, кофеин, ортофосфорная кислота и углекислый 

газ. 

По официальной информации производителя сахара в «Кока-коле» 11%, 

т. е. в 2-литровой бутылке 200 грамм. Сахарами называют моно- и дисахариды, 

хорошо растворимые в воде, быстро всасывающиеся в кишках и обладающие 

сладким вкусом. При значительной физической нагрузке, например, во время 

спортивных соревнований, легкоусвояемые углеводы могут быть использованы 

в достаточно большом количестве для компенсации, расходуемой организмом 

энергии. Однако избыточное потребление сахара на протяжении длительного 

времени ведет к перенапряжению инсулярного аппарата поджелудочной 

железы и может способствовать развитию сахарного диабета. Кроме того, 

поступающий в организм в чрезмерном количестве сахар превращается в жир, 

при этом увеличивается синтез холестерина, что способствует развитию 

ожирения и других заболеваний.  

Кофеин представляет собой химический стимулятор центральной 

нервной системы, или психоаналептик. Интересно, что кофеин принадлежит к 

тому же классу органических соединений (алкалоидов), что и морфин, кодеин, 

LSD, никотин. Хотя кокаин в современной рецептуре уступил место кофеину, 

тонизирующему средству, хорошо известно, что он тоже вызывает зависимость. 

Действие кофеина на нервную систему вызывает возбуждение, что особенно 

нежелательно для детей, которые и без этого склонны к психоэмоциональной 

лабильности. А вот в «Кока-коле» достаточно много кофеина, поэтому реклама 

не лжет, и ее употребление действительно повышает настроение и добавляет 

энергии. 

Ортофосфорная кислота в высоких концентрациях вызывает ожоги, ее 

пары способствуют атрофическим процессам в слизистой носа, что приводит к 

частым носовым кровотечениям, крошению зубов и др. При  употреблении в 

пищу вызывает расстройство желудка и рвоту. Это один из самых «спорных» 

компонентов «Кока-колы», запрещенный в нескольких странах. В напиток его 

добавляют как подкислитель. Ортофосфорная кислота нарушает кислотно-
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щелочной баланс в организме в сторону повышения кислотности, иначе говоря, 

провоцирует изжогу. Чтобы ее нейтрализовать, организму приходится 

вытеснять кальций из костей и зубов. Отсюда - кариес. Эта же причина 

приводит к всѐ более раннему возникновению остеопороза. 

Углекислый газ сам по себе не оказывает значимого вреда, но способен 

вызвать отрыжку, вздутие живота. Это особенно актуально для людей, 

страдающих заболеваниями пищеварительного тракта. 

Что же происходит в глубинах нашего организма в ответ на поступление 

стакана «Кока-колы»? Вот некоторые общие биохимические и 

физиологические механизмы: 

Самые первые реакции вызваны поступлением сахара. Сахар попадает в 

желудочно-кишечный тракт, заставляя поджелудочную железу выбросить в 

кровь достаточную порцию инсулина. Благодаря чему печень сможет 

переработать простые сахара в жиры. Поэтому организму придется испытать 

скачок инсулина. 

Приблизительно к сорока минутам после употребления завершается 

всасывание кофеина, и он способен оказать свое возбуждающее действие. 

Зрачки глаз расширяются, повышается артериальное давление, блокируется 

аденозиновые рецепторы. Это способствует возникновению возбуждения и 

предотвращает сонливость. Вскоре в организме увеличивается производство 

гормона дофамина, который стимулирует центр удовольствия мозга, вызывая у 

нас приятные эмоции в ответ на поступление напитка. 

Ортофосфорная кислота свяжет микроэлементы в кишечнике 

приблизительно через час, облегчая их выделение с мочой. Благодаря сильному 

мочегонному эффекту кальций, магний, цинк, находящиеся в костях, а также 

натрий, электролиты и вода покидают наше тело. В итоге спустя час мы 

становимся раздражительными и вялыми. Не совсем физиологические реакции. 

Но все-таки это итог однократного приема, а какие возможны результаты после 

длительного употребления напитка! 

Остальные «составляющие» напитка обозначены на этикетке весьма 

расплывчато. Например, краситель (сахарный колер), натуральные 

ароматизаторы (какие – не указано). Каждый производитель должен давать на 

этикетке подробный состав: какие именно растительные компоненты 

присутствуют, каково содержание химии пищевых добавок подсластителей. 

Это требование - единое для всей России. Такого текста на этикетке 

обнаружить не удалось. 

Поэтому, мне кажется, стоит задуматься над вопросами: что мы пьем? 

Что мы знаем о том, что мы пьем? И стоит ли употреблять продукт, о котором 

так мало известно? 
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РАСПРАВА НАД ТАКУЧЕТСКИМ МУСОРОМ 
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Природа не храм,  

а мастерская,  

и человек в ней - работник 

И.С. Тургенев 

 

Конец ХХ века характеризуется мощным рывком в развитии научно-

технического прогресса, ростом социальных противоречий, резким 

демографическим взрывом, ухудшением состояния окружающей человека 

природной среды. 

Поистине, наша планета никогда ранее не подвергалась таким 

физическим перегрузкам, какие она испытывает на рубеже ХХ-ХХI веков. 

Человек никогда ранее не взимал с природы столько дани и не оказывался 

столь уязвимым перед мощью, которую сам же создал. Что же несет нам век 

грядущий - новые проблемы или безоблачное будущее? 

Нет, не случайно в последнее время испортился климат, и виноваты мы, 

люди, ведь состояние природы - это состояние души человека, это зеркало. 

Природа отражает все наши достоинства и недостатки, в ней мы видим наши 

ошибки. Государство должно уделять особое внимание воспитанию 

экологического сознания своих граждан и, особенно, детей, так как именно 

детям необходимо осознать, что, в первую очередь, от экологии зависит их 

будущее и будущее следующих поколений. 

В наши дни проблема отходов стала одной из серьезнейших проблем 

нашего поселка Такучет. Поселок сибирский, таежный, и свалки мусора не 

совместимы с красотой сибирской природы. 

Есть три основных варианта обращения с бытовыми отходами. 

http://www.web-reclama.ru/
http://www.vitnik.ru/
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1) Захоронение. Это самый антиэкологический вариант. При обычной 

свалке из нее вытекают токсичные инфильтрационные воды, а в атмосферу 

попадает метан, который способствует усилению парникового эффекта 

(сегодня метан «берет на себя» 20% эффекта потепления климата). 

2) Вывоз мусора на свалку - самый дешевый, но при этом самый 

недальновидный способ его утилизации, так как мусор остается мусором. 

Ядовитые вещества, оказывающиеся на нем (в отработанных батарейках, 

термометрах, аккумуляторах и т. д., а также в гниющих пищевых продуктах и 

разлагающихся пластмассах), проникают в подземные воды, которые часто 

используют в качестве источников питьевой воды, развеиваются ветрами по 

окрестностям и тем самым наносят ущерб окружающей природе. 

3) Сжигание. 
4) Сортировка и переработка. Это самый экологичный вариант 

обращения с ТБО, при котором не увеличивается их объем и снижается расход 

первичных ресурсов.  

Еще несколько способов расправы над мусором.    

1. Клумбы для сада из стеклянных бутылок. 

Это сооружение довольно простое и в то же время достаточно 

оригинальное. А делается оно очень просто, для этого понадобятся стеклянные 

бутылки и воображение. Форма клумбы может быть любой. Достаточно лишь 

определиться с фигурой и вкопать в землю стеклянные бутылки. Ну а дальше - 

на ваше усмотрение, вы можете их покрасить и т.д. 

2. Пластмассовые окна для теплицы. 

Из пластиковых бутылок вырезаются прямоугольники и с помощью 

паяльника спаиваются между собой. 

3. Аппликации из битого стекла. 
Схема простая, разноцветные бутылки разбиваются на небольшие 

кусочки, затем насыпаются на предварительно приготовленную картонку, 

смазанную клеем (на картонке можно нанести какой-нибудь рисунок и на него 

приклеивать каждый кусочек битого стекла по отдельности). 

4. Декоративные корзинки. 

Для создания корзинок потребуются пластиковые бутылки разного 

объема и пенопласт. От бутылки отрезается половина. Используем нижнюю 

часть бутылки, разрезаем ее на мелкие прутики (не до конца) и на эти прутики 

надеваем кусочки пенопласта. То же самое проделать и с верхней частью от 

бутылки. 

5. Бетонные дорожки с цветным стеклом. 

Каждый любит, чтобы в его палисаднике или дворе было уютно и 

красиво. Я предлагаю одно из радикальных решений. Это достаточно просто, 

нужно залить бетоном дорожку и выложить на ней орнамент из предварительно 

разбитого стекла или битое стекло смешать с бетоном и потом заливать 

дорожки. Такой же вариант можно использовать и при декорации дома или 

бассейна, в таком случае фундамент дома и стенки бассейна будут выглядеть 

оригинально и в то же время просто. 
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6. Заборчик для цветов. 

Нам потребуются пластиковые бутылки, которые мы разрезаем пополам, 

соединяем их с помощью креплений и получаем имитированный минизаборчик 

из бревен, который можно потом закрасить под цвет дерева. Ну а если форма 

вашей клумбы не круг, то листы бутылок можно выпрямить и сделать края 

забора разнообразными. 

7. Пепельницы и игрушки. 

Из алюминиевых банок можно получить оригинальные и безопасные 

пепельницы. А для известной всем игрушки Барби можно создать отличную 

мебель, такую, как диван, кресло, стол, стул и многое другое, и ваш ребенок 

будет играть с удовольствием. 

8. Спортивные снаряды из резины. 
За поселками можно найти много резиновых автопокрышек различных 

размеров. Их можно тоже использовать. Например, для детских площадок 

могут получиться хорошие спортивные снаряды, клумбы и многое другое. 

В поселке каждый год работают уличные комитеты, которые помогают 

администрации привлекать граждан к уборке придомовых территорий, а также 

территорий заброшенных домов и несанкционированных свалок. Совместно с 

СДК комитет разработал Положение о конкурсе «Лучшая усадьба». 

Дополнительно каждое лето работает стройотряд, задача которого - 

облагораживать наш поселок (ремонт и покраска детских площадок, уборка 

мусора в общественных местах). 

9.  «Мой маленький плот». 

В отличие от маленького плота, «свитого из песен и снов», предлагаю вам 

сделать плот вполне реальный, хотя и весьма необычный – из пластиковых 

бутылок (ПЭТ-бутылок). 

10.  «Поделки для детей ДО» 

11.  «Массажные коврики от плоскостопия» 

12.  «Вязаные коврики»        

13. Украшение домашнего и школьного интерьера 
Охрана природы - задача нашего поселка, проблема, ставшая социальной. 

Снова и снова мы слышим об опасностях, грозящих окружающей среде, до сих 

пор многие из нас считают их неприятным, но неизбежным порождением 

цивилизации. Поэтому задача школы - привить детям любовь к окружающему 

миру через экологическое воспитание. 
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СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПИРОВСКОГО РАЙОНА 

А.Д. Лутфулина, кл. 11
А
 

с. Пировское, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Пировская средняя общеобразовательная школа» 

 
Конституция РФ гласит: «Каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду и на достоверную информацию о ее 

состоянии…». [1] По мнению Р.К. Остина, «информация о неблагоприятном 

состоянии окружающей среды - это ключ к пробуждению сознания перед 

лицом опасности в условиях экологического кризиса. Она необходима для 

эффективного мониторинга, регулирования, уменьшения и предотвращения 

экологической катастрофы» [6]. 

В настоящее время современное экологическое состояние территории 

России определяется как неблагоприятное [7]. Для каждого из нас важно знать, 

в каких условиях мы проживаем, какие параметры состояния окружающей 

среды наиболее значимы для нашей местности. В случае выявления 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду тех или иных факторов - 

выработать пути решения этих проблем. Целью моей статьи стало изучение 

состояния окружающей среды на территории Пировского  района, выявление 

неблагоприятных факторов и выработка предложений по их устранению. 

Рассмотрим основные показатели, характеризующие воздействие 

человека на окружающую среду Пировского района за последние три года. 

Пировский район расположен в междуречье рек Кеть и Кемь. Общая площадь 

территории района - 624137 га. [4]. 

Одним из важнейших факторов воздействия человека на окружающую 

природную среду является водопользование. Вода для человека имеет 

жизненно важное значение, от того, какую воду мы пьем, зависит наше 

здоровье [2]. Источниками хозяйственно-питьевого и производственного 

водоснабжения населенных пунктов Пировского района являются природные 

(подземные) водоисточники: шахтные колодцы и скважины. В настоящее время 

отмечается небольшой рост производства, отсюда незначительно увеличивается 

и количество потребляемой воды. Основное количество используемой воды - 

85% - идет на хозяйственно-питьевые нужды населения. Весь использованный 

объем водопотребления представлен свежей водой, которая не была в 

производственном процессе. Оборотное и повторно-последовательное 

использование воды на территории Пировского района не применяется. 

Очистные сооружения на территории Пировского района отсутствуют, в связи с 

этим хозяйственно-бытовые стоки сбрасываются на рельеф местности, что 

неблагоприятно влияет на состояние окружающей среды [3]. В настоящее 

время необходимо решить вопрос утилизации сточных вод на территории 

района, для этих целей следует построить очистные сооружения, стоимость 

которых - около 30 миллионов рублей. В связи с тем, что бюджет района 

высокодотационый, без помощи краевых властей решить вопрос утилизации 
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сточных вод не представляется возможным. Администрацией района 

направлены заявки в Министерство природных ресурсов на выделении 

финансовых средств для строительства очистных сооружений и приобретения 

специальной ассенизационной машины с вакуумным насосом объекта для 

откачки и вывоза жидких бытовых отходов. 

У нас в районе нет крупного производства, с одной стороны, это 

замечательно - мы можем дышать чистым воздухом. При этом необходимо 

учитывать, что даже в небольшом количестве вредные вещества никуда не 

исчезают, они поступают в атмосферу, и даже от небольшого воздействия 

человека на воздушную среду могут произойти глобальные процессы [5]. 

Основными источниками загрязнения атмосферы на территории района 

являются стационарные и передвижные источники. 

Стационарными источниками выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ на территории Пировского района являются коммунальные и 

производственные котельные учреждений и предприятий района, предприятия 

лесной и деревообрабатывающей промышленности, незначительное количество 

выбросов дают печи жилых домов населения. В связи с увеличением 

производства с каждым годом увеличивается и показатель выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. Для уменьшения поступления 

загрязняющих веществ в атмосферу необходимо обеспечить очистку 

отходящих газов. В настоящее время существует много разных устройств 

очистки выбросов из труб котельных. Конечно, без финансовых средств 

данную проблему не решить. 

Передвижными источниками загрязнения атмосферы являются 

автомобили, мотоциклы, трактора, самоходные машины. В связи с увеличением 

количества автотранспорта, величина объѐма выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ передвижными источниками загрязнения ежегодно 

увеличивается. Мировые стандарты предъявляют высокие требования к 

количеству выбрасываемых загрязняющих веществ от автотранспорта [8]. У 

нас в районе много автотранспорта и тракторов, которые работают на бензине 

низкого качества, решение данной проблемы в настоящее время видится мне в 

установлении фильтров на выхлопных трубах автомобилей. Динамика 

суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории 

Пировского района представлена на слайде. 

Лес - легкие нашей планеты, это главное богатство нашего района, он и 

кормит, и одевает, и согревает человека. Весь лесной фонд района представлен 

на площади 505,3 тыс.га. Ежегодно происходит уменьшение площади 

эксплуатационного запаса в лесах за счет вырубки спелых и перестойных 

древостоев и негативного воздействия внешних факторов на окружающую 

природную среду: пожаров и вредных насекомых. Значительным фактором 

ослабления и гибели лесного фонда являются лесные пожары. Ежегодный 

разрешенный объем вырубки составляет 834,2 тыс. куб.м. Прослеживая 

динамику за последние три года, можно отметить, что фактическая заготовка 

древесины значительно выросла [4]. 
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Обязанность по восстановлению и сохранению лесов должен взять на 

себя человек. Государством проводятся плановые мероприятия по 

восстановлению лесных насаждений, при этом и человек должен взять 

ответственность за свою деятельность [7]. В 2011 году была ранняя, теплая и 

долгая осень. В такой ситуации возникла проблема возникновения лесных 

пожаров, несмотря на ограничение посещения лесов в течение пожароопасного 

периода, нашей природе был нанесен невосполнимый ущерб от халатного 

отношения человека с огнем. Я думаю, что все-таки проблема сохранения леса 

кроется в самом человеке, в том, насколько он чувствует ответственность за 

свои деяния. Каждый житель нашего района должен задуматься: а что 

останется после нас нашим детям? 

Земельный фонд Пировского района по категориям земель представлен 

на слайде. Большая часть земельного фонда представлена землями лесного 

фонда, что благоприятно влияет на состояние окружающей среды [4]. 

Однако большой проблемой для нашего района является захламление 

земель отходами промышленного лесопиления и твердыми бытовыми 

отходами. Огромный урон от размещения отходов наносится землям 

сельскохозяйственного назначения. Данные земли используются для 

производства зерна для населения, загрязняя эти земли, человек создает 

предпосылку гибели своего потомства от голода. Кажется, земли вокруг много, 

хватит на тысячелетия вперед, но если человек не поменяет свое отношение к 

земле, может разразиться катастрофа, и человек уничтожит сам себя, так как в 

природе все взаимосвязано [5]. 

Огромной проблемой для всего человечества является проблема 

утилизации отходов производства и потребления. И на территории района 

отмечается ежегодное увеличение количества образования отходов. В 

настоящее время на территории Пировского района отходы размещаются на 

специально отведенных местах, при этом же с молниеносной скоростью 

возникают множество стихийных свалок, и бороться с ними невозможно. Все 

лето местные власти пытались очистить окраины сел от мусора. Однако 

несознательность жителей не знает предела. Почему-то вывезти мусор в лесной 

массив, за огороды стало естественным процессом. Говорить о селективном 

сборе отходов на территории района в настоящее время не приходится [3]. 

Кроме того, необходимо отметить, что в настоящее время нет точных данных о 

количестве образованных отходов, не все предприниматели проявляют 

законопослушность и осуществляют учет образующихся отходов, предоставляя 

раз в год сведения об образовавшихся отходах в природоохранные органы. 

В четвертом квартале 2011 года планируется начать строительство первой 

очереди Полигона по захоронению твердых бытовых отходов в с. Пировское, 

на эти цели из краевого бюджета Пировскому району выделена субсидия в 

размере 10 миллионов рублей. Администрация Пировского района провела 

огромную работу по организации данного строительства. Строительство 

полигона твердых бытовых отходов позволит решить проблему утилизации 

отходов на территории района, уменьшит захламление земель. Наличие 
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объекта, соответствующего санитарным нормам, позволит создать систему 

сбора, вывоза и утилизации отходов в районе. 

Анализ показателей состояния окружающей среды на территории 

Пировского района позволяет отметить возрастающее действие антропогенного 

фактора на окружающую среду. Показатели вроде бы незначимы в мировом 

масштабе, однако все начинается с малого. Хочу сказать, что никакие законы, 

штрафы, наказания не спасут нашу природу от уничтожения, до тех пор, пока 

человек не научится ценить, любить и беречь окружающий мир! 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕКИ ЕНИСЕЙ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Н.В. Лыткина, кл. 10
Б
 

МБОУ Казачинская СОШ 

 
Под загрязнением водных ресурсов понимают любые изменения 

физических, химических и биологических свойств воды в водоемах в связи со 

сбрасыванием в них жидких, твердых и газообразных веществ, которые 

причиняют или могут создать неудобства, делая воду данных водоемов опасной 

для использования, нанося ущерб народному хозяйству, здоровью и 

безопасности населения. 

Источниками загрязнения признаются объекты, с которых 

осуществляется сброс или иное поступление в воду вредных веществ, 
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ухудшающих качество поверхностных вод, ограничивающих их использование, 

а также негативно влияющих на состояние дна и береговых водных объектов. 

Река Енисей - главная водная артерия Красноярского края - стала в два 

раза чаще подвергаться загрязнению. В государственном докладе «О состоянии 

и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2009 году» 

Министерство природных ресурсов отнесло Енисей к водным объектам, где 

складывается наиболее напряженная экологическая ситуация. В Верхнем 

Енисее у городов Кызыл, Саяногорск, Абакан встречаются соединения тяжелых 

металлов: меди, марганца, цинка, железа, а у Красноярска в Средний Енисей (от 

красноярского водохранилища до Ангары) их добавляют химические 

предприятия. 

Основными источниками загрязнения и засорения водоемов являются 

недостаточно очищенные сточные воды промышленных предприятий. К таким 

можно отнести: ГХК г. Железногорска, АО химкомбинат «Енисей», АО 

«Сибтяжмаш», АО «Красноярский завод синтетического каучука» и др. Объем 

сточных вод в России составляет 70 млрд. м
3
, но объем очищаемых вод меньше 

- 3 млрд. м
3
 [1]. 

К тяжелым относятся металлы с относительной атомной массой больше 

50. Их период полуудаления или удаления половины от начальной 

концентрации составляет продолжительное время: для Zn - от 70 до 510 лет, 

для Cu - от 310 до 1500 лет. Тяжелые металлы обладают высокой способностью 

к разнообразным химическим, физико-химическим и биологическим реакциям. 

Многие из них имеют переменную валентность и участвуют в окислительно-

восстановительных процессах. Они способны в виде соединений перемещаться 

и перераспределяться в средах жизни, т.е. мигрировать. Ионы тяжелых 

металлов, достигая определенной концентрации, начинают свое губительное 

действие, вызывая отравления и мутации. Загрязнение тяжелыми металлами 

осталось на уровне 2006 года. До 1996 года загрязнение отрицалось. В 

последние 5 лет мониторинг состояния воды ведется регулярно. В отчете 

Управления Федеральной службы по надзору [5] обстановка на территории 

Казачинского района оценивается как удовлетворительная. 

 

Таблица 1 

 

Металл Биологическая роль  Токсическое действие избытка 

металла  

Марганец 

(Ar 55)  

Усиливает рост молодых 

организмов, влияет на 

кроветворение. 

Забивает канальцы нервных клеток. 

Снижает проводимость нервного 

импульса. 

Медь 

(Ar 64) 

Необходима для нормального 

процесса кроветворения. 

Отравления медью приводит к  

анемии, заболеванию печени, 

болезни Вильсона (медная болезнь). 

Цинк 

(Ar 65) 

Является катализатором 

многих реакций, входит в 

При высоких концентрациях - 

мутаген и онкоген. Вызывает 
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состав инсулина, участвует в 

белковом обмене. 

заболевания костно-мышечной 

системы. 

Железо 

(Ar 56) 

Участвует в кроветворных 

процессах, входит в состав 

гемоглобина. При дефиците 

развивается анемия. 

 При избытке  нарушается обмен 

веществ. 

 

На занятиях факультатива мы исследовали качество воды 

с. Казачинского, взятой из разных источников: школьного водопровода, 

родника, р. Черной и р. Енисей. 

Результат исследования позволяет сделать вывод, что вода в районе с. 

Казачинского чистая, но употреблять ее для питья без кипячения не 

рекомендуется, т. к. наши анализы не полны. 

Методы борьбы за качество воды могут быть разными, но единственно 

приемлемый и гарантированный способ получить питьевую воду высокого 

качества - проводить ее очистку системой, построенной на основании точной 

информации о качестве и составе очищаемой воды. С позиции государства этот 

вопрос решается программой «Чистая вода». Однако забота о воде - задача 

каждого хозяйствующего субъекта, т.к. именно от нее зависит, в конечном 

итоге, и уровень заболеваемости, и работоспособность населения, и 

продолжительность жизни.[2]. В городах воду очищают, т. е. жителям городов 

доступна относительно качественная питьевая вода, а большинство сельского 

населения (в том числе с. Казачинского) и вовсе не имеют доступа к такому 

ресурсу. 

 

Таблица 2 - Анализ контроля воды 
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К ВОПРОСУ О ЗАВИСИМОСТИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

PLANTAGO MAJOR L. ОТ УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ 

О.Ю. Лютова 

Ишим, ФГБОУ ВПО «ИГПИ им. П.П. Ершова» 

 

В настоящее время исследования изменений, происходящих в популяциях 

растений, подверженных воздействию различных загрязнений в системе 

«атмосферный воздух – почва – растение», перспективны в теоретическом 

(микроэволюционном) и прикладном (экомониторинговом) аспектах [3]. 

Растительные сообщества и отдельные виды растений могут выступать 

биоиндикаторами интенсивности загрязнения. 

Биологические индикаторы, организмы, присутствие, количество или 

интенсивность развития которых служит показателем каких-либо естественных 

процессов или условий среды обитания, например, присутствия или отсутствия 

некоторых веществ. 

Одним из растительных объектов, встречающихся в каждом городе, 

является подорожник большой - Plantago major L. 

Исходя из определенной практической значимости подорожников и их 

адаптированности к сильной антропогенной нагрузке в условиях 

урбанизированной и промышленной среды, знание особенностей их биологии, 

онтогенеза и морфогенеза важно для биоиндикационных исследований, может 

быть чутким маркером при оценке качества среды обитания человека [4]. 

Цель нашей работы: исследовать морфометрические показатели Plantago 

major L. в парках г. Ишима при различном уплотнении почвы. 

Нашими исследованиями были охвачены железнодорожный парк 

(заброшен), центральный парк культуры и отдыха (на реконструкции) и парк 

«Березовая роща» г. Ишима. Участки в разной степени подвержены 

антропогенному воздействию и располагаются на значительном удалении друг 

от друга. 

Выборки растений брали на пробных площадях (S=1м
2
). Описание 

состава травостоя и фитоценотических параметров проводили согласно 

общепринятой методике (Алехин, 1961). Описание онтогенеза проводили по Т. 

А. Работнову (1950) и Л.А. Жуковой (1983), учитывались такие возрастные 
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состояния, как: ювенильное (J), имматурное (im), виргинильное (V), сенильное 

(S) (табл.1). 

Впоследствии сборы были обработаны в научно-исследовательской 

лаборатории студенческого научного общества кафедры экологии ИГПИ. 

Промеры листовой пластинки проводились на сканированном 

изображении в программе Adobe Photoshop CS. 

 

Таблица 1 - Морфометрические характеристики листовой пластинки 

Plantago major L. в парках г. Ишима 

 

Модельный участок 

Возрастные состояния 

j im v s 

1 2 3 4 5 

Масса листьев, г 

№1 (Железнодорожный парк) 0,02 0,044 0,062 0,25 

№2 (Городской парк) 0,016 0,05 0,09 0,145 

№3 (Березовая роща) 0,003 0,009 0,057 нет 

1 2 3 4 5 

Длина листа, см 

№1 (Железнодорожный парк) 4,34 7,07 6,84 5,83 

№2 (Городской парк) 3,29 4,87 6,22 5,95 

№3 (Березовая роща) 2,74 6,35 6,27 5,52 

Ширина листа, см 

№1 (Железнодорожный парк) 1,67 3,41 3,75 2,72 

№2 (Городской парк) 1,31 2,12 3,35 3,18 

№3 (Березовая роща) 1,19 4,09 4,18 3,41 

Число листьев, шт. 

№1 (Железнодорожный парк) 35 35 58 31 

№2 (Городской парк) 19 14 25 13 

№3 (Березовая роща) 11 14 21 11 

Масса корневой системы, г 

№1  (Железнодорожный парк)  0,149 0,4 0,93 0,852 

№2 (Городской парк) 0,12 0,33 0,35 0,86 

№3 (Березовая роща) 0,04 0,23 0,21 0,39 

Масса генеративного побега, г 

№1  (Железнодорожный парк)  0,001 0,024 0,01 0,034 

№2 (Городской парк)       0,01 

№3 (Березовая роща)     0,04 0,05 

Число генеративных побегов, шт. 

№1  (Железнодорожный парк)  1 5 3 5 

№2 (Городской парк)       1 

№3 (Березовая роща)     4 6 
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В результате установлено следующее: 

 на пробной площадке 1 масса корневой системы преобладает на 

протяжении всех стадий возрастного развития, что нельзя сказать про другие 

пробные площадки, предполагаем, что это связано с отсутствием уплотнения 

почвы; 

 листовые пластинки в заброшенном железнодорожном парке (площадка 

1) более длинные, вероятнее всего, из-за того, что произрастают в условиях 

повышенного затенения, кроме того, количество листьев в розетке одного 

растения и количество листовых пластинок на учетной площадке здесь 

значительно больше, чем на других участках; 

 на пробных площадках 2 и 3 отмечается снижение массы корневой 

системы при незначительном увеличении массы листьев в  период усиленного 

образования вегетативных органов. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что при изменении уплотнения 

почвы размеры и вес вегетативных и генеративных органов изменяются. 

На базе научно-технической лаборатории института нами были 

пророщены семена Plantago major L., собранные с взрослых растений на 

исследуемых участках. 

Предпосевная обработка включала в себя стратификацию. Собранные 

семена смешивали с субстратом-песком в соотношении 1:3 и содержали при 

температуре 3-5 ºС. 

Посев семян осуществлялся в первую декаду февраля (2.02.2011) 

рядовым способом с междурядьями в 1,5 см, глубина посева равнялась 1 см. 

Учет энергии прорастания семян проводили в течение 2 недель, после 

появления первых всходов. Определение лабораторной всхожести производили 

от общего количества посеянных семян. 

В процессе выращивания семян нами применялся комплекс 

агротехнических мероприятий по уходу за субстратом и растениями. 

Особенность прорастания семян Plantaginaceae обусловлена наличием 

физиологического покоя различной глубины [1,2], вследствие этого 

свежесобранные семена подорожника прорастают слабо, но в процессе 

лабораторного хранения их всхожесть при проращивании на свету повышается. 

В результате наших наблюдений за энергией прорастания семян 

отмечено, что основная масса всходов (более 70%) посевного материала 

появилась за 4-5 дней от момента появления первых всходов. Лабораторная 

всхожесть семян подорожника была близка к норме для исследовательских 

площадок 1 и 2, что нельзя сказать про площадку №3 (табл.2). 

Проанализировав полученные данные (таб.2), можно отметить, что 

стратификация семян подорожника большого низкими положительными 

температурами в течение 30 дней увеличивает их всхожесть по сравнению с 

посевом без стратификации. Полученные в нашем исследовании результаты не 

расходятся с результатами, полученными другими авторами [2]. 
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Таблица 2 - Энергия прорастания и всхожесть семян Plantago major L. 

 

№ дата 

всходов 

количество 

взошедших семян 

через …, дн., % 

Энергия 

прорастания, 

% 

Всхожесть 

семян, % 

2 4 6 

1 04.02 15,5 25,5 30 25 75 

2 04.02 0,3 0,4 0,7 0,5 1 

3 05.02 7,2 8,3 20 15 60 

4 (контроль) 04.02 35,2 50,3 75 

 

50 

 

100 
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ЭКОЛОГО-ХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ВОДОТОКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

«СТОЛБЫ» 

Л.В. Матвеюк, С.В. Морозов, Т.А. Лунѐва 

г. Красноярск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет» 

 

Обсуждение вопросов химии окружающей среды и экологического 

мониторинга, миграции и трансформации загрязняющих веществ в природных 

и антропогенных системах занимают одну из центральных позиций в планах 

многих международных проектов, в образовательных стандартах профильных 

специальностей высшей школы, в программах разнообразных практических 

семинаров и учебных курсов. Особенности развития аналитической химии, с 

одной стороны, и исключительная роль воды в жизни человека - с другой, 
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определили то обстоятельство, что экологический мониторинг водных объектов 

получил приоритетное развитие в большинстве национальных и региональных 

систем наблюдений. 

В лабораторном практикуме студенты овладевают методами натурных 

исследований водных объектов, методиками отбора, обработки, проведения 

качественного и количественного анализов проб воды, интерпретации 

полученных результатов. Эти знания и навыки в решении вопросов 

прикладного характера могут быть востребованы в студенческих экологических 

экспедициях по исследованию поверхностных водоемов в нашем крае. 

В настоящем сообщении представлены результаты определения 

гидрохимических показателей поверхностных водотоков Красноярского 

государственного природного заповедника «Столбы», указанных на рисунке 1, 

выполненные студентами СибГТУ в рамках договора о научно-техническом 

сотрудничестве администрации СибГТУ и дирекции КГПЗ «Столбы». 

 
 

Рисунок 1 - Фрагмент карты ГПЗ «Столбы» с указанием контрольных точек 

отбора проб. 1- р. Лалетино (кордон), 2- ручей и родник Каштак, 3-ручей и 

родник Моховой (гранитный карьер), 4-ручей Колтат, 5-р. Базаиха (мраморный 

карьер) 

 

Отбор проб воды для анализа поверхностных вод вели в 

гидрохимических (гидрологических) створах на стрежне потока с горизонта 

0,2-0,5 м от поверхности воды в пластиковые емкости и консервировали. 

Пробы отбирались в сентябре 2010 и 2011 г.г. 

Анализ проб осуществляли в лабораториях кафедры физической и 

аналитической химии химическими и физико-химическими методами анализа. 

Результаты анализа представлены в таблице 1. 
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Анализ полученных результатов показывает, что исследованные 

поверхностные водоемы можно считать достаточно чистыми. Это обусловлено 

тем, что пробы отбирались в верхнем течении исследованных водотоков, где 

антропогенное воздействие практически отсутствует. Полученные результаты 

представляют интерес для исследователей как реперные.  

 

Таблица 1 - Анализ проб воды поверхностных водотоков 

Государственного природного заповедника «Столбы» 27.09.2011 г. 

 

Исследуемый 

объект 

Гидрохимический показатель 

РО4
3-

 

мг Р/л 

NO3
-
 

мг N/л 

NO2
-
 

мг N/л 

NH4
+
 

мг N/л 

pH GН2О 

мг-экв/л 

Цветность 

град. цв. 

р.Лалетино 

(кардон) 

0,028 0,015 0,070 0,093 6,80 3,65 18,5 

род.Каштак 0,025 0,004 0,050 0,044 6,55 4,87 12,5 

руч.Каштак 0,039 0,003 0,006 0,044 6,30 4,25 9,6 

род.Моховой 0,028 0,009 0,000 0,087 6,20 4,78 17,0 

руч.Моховой 0,013 0,123 0,025 0,000 6,75 1,60 23,5 

руч.Колтат 0,011 0,017 0,005 0,041 6,30 1,67 23,5 

р.Базаиха 

(верховье) 

0,012 0,003 0,003 0,000 6,75 4,35 17,5 

 

Дальнейшее исследование указанных водотоков с отбором проб в 

среднем и нижнем течении (устьях), сравнительный анализ гидрохимических 

показателей даст возможность оценить рекреационное и хозяйственно-бытовое 

антропогенное воздействие водопользователей, особенно по рекам Лалетино и 

Базаиха, где бурно развивается дачное и малоэтажное строительство. 

Мониторинг экосистем поверхностных водотоков Красноярского 

государственного природного заповедника «Столбы», исследование процессов 

миграции и трансформации загрязняющих веществ имеет большое 

практическое значение для выработки рациональной стратегии 

природопользования и формирования у студентов-экологов элементов 

биосферной этики. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ВОДЫ БЫТОВЫМИ ФИЛЬТРАМИ 

Э. Ю. Меркулова, кл. 9
Б
 

г. Лесосибирск, МБОУ «Лицей» 

 

Вода! Нельзя сказать,  

что ты необходима для жизни:  

ты - сама жизнь. 

Экзюпери 

 

Действительно, вода - это жизнь, эта истина известна каждому. Не будь 

на нашей планете этого уникального вещества, жизнь не зародилась бы вовсе. 

Потребность в воде - главная потребность. Людям вода необходима во всем - в 

промышленности, агротехнике и многих других отраслях жизни. Каждый 

отдельно взятый человек пользуется водой для удовлетворения своих 

физиологических потребностей. Конечно, человек предпринимает различные 

меры для очистки воды, но какая вода все-таки поступает в наши квартиры? 

Старые водопроводные трубы, несовершенные очистительные сооружения, - 

все это влияет на качество потребляемой нами воды. 

В квартирах для очистки воды используются бытовые фильтры. Но 

насколько они эффективны? В данной работе постараемся это выяснить путем 

эксперимента. 

Органолептика - метод определения показателей качества продукции на 

основе анализа восприятий органов чувств - зрения, обоняния, слуха, осязания, 

вкуса [1.] 

В исследовании используются два органолептических показателя - 

содержание взвешенных частиц и цветность воды, так как они являются более 

существенными и наглядными. 

В самом начале исследовательской работы предполагалось, что через 

фильтры будет пропускаться обыкновенная водопроводная вода, но в процессе 

исследования выяснилось, что осадок, остающийся на бумажном фильтре после 

фильтрования, настолько незначителен, что не может служить наглядным 

примером, и его нельзя исследовать органолептическими методами. Возникла 

проблема - неужели бытовые фильтры действительно настолько идеально 

очищают воду, или же водопроводная вода такая чистая? Но целью 

исследования было выяснить эффективность фильтров. Поэтому в 

водопроводную воду добавили древесный уголь для большей наглядности 

эксперимента [2]. 

В водопроводную воду объемом 200 мл добавили 1 мг измельченного 

угля (№1), а затем пропустили через бумажный фильтр. В результате 

фильтрования, как и предполагалось, остался осадок, равный 1 мг. Данный 

образец послужит контрольным. 

Также уголь добавили и в две следующие пробы. Первую 

профильтровали через фильтр «Арго» (№2), а вторую - через фильтр «Барьер» 

(№3). 
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Затем, зрительно определив цветность воды, пропустили обе пробы через 

бумажные фильтры. Взвешивание частиц, оставшихся на фильтре, проводилось 

на электронных весах химической лаборатории завода ДВП ЛДК№1. 

 

Таблица 1 - Результаты эксперимента 

 

№ пробы №1 

Бумажный фильтр 

№2 

«Арго» 

№3 

«Барьер» 

Цветность 

воды 

Прозрачная вода Слегка мутная Мутность 

сильнее, чем в 

пробе № 2 

Остаток на 

фильтре 

Весь добавленный 

уголь остался на 

фильтре (1 мг) 

Еле заметные 

частички, не 

поддающиеся 

взвешиванию 

Заметные серые 

частички, больше 

чем в пробе № 2, 

но взвешиванию 

не поддаются 

 

Интересно, что после фильтрования воды с примесью через бумажный 

фильтр, очищенная вода оказалась гораздо прозрачней, чем после очистки 

бытовыми фильтрами. 

Результаты получились различными из-за разницы адсорбентов - 

веществ, поглощающих различные примеси, так как все прочие показатели 

были одинаковы.[3] 

В ходе исследования выдвинутая мной гипотеза подтвердилась. Фильтр 

«Арго» очищает воду от механических примесей лучше, чем фильтр «Барьер», 

но все-таки у воды остается не свойственный ей серый оттенок и мутность. В 

данном фильтре используются природный цеолит и активированный уголь, а, 

следовательно, они являются наиболее эффективными адсорбентами. 

Лучше всего очищает воду обыкновенный бумажный фильтр, редко 

используемый в бытовых условиях, который использовался как контрольный. 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ ВО ФРУКТАХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХСЯ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ Г. КУРСКА 

Л.В. Могулева, кл.10
Б
 

Курск, МОУ «Лицей №6» 
 

Проблема токсичного накопления нитратного азота в продукции в 

результате нерационального применения минеральных удобрений, 

несоблюдения ряда агротехнических мероприятий и его вредного воздействия 

на человека на современном этапе является одной из наиболее актуальных. 

Определяющим фактором в формировании поступления нитратов в организм 

человека является характер питания. Преобладание растительного компонента 

увеличивает поступление нитратов. В то же время растительные продукты 

являются незаменимыми источниками витаминов, минеральных веществ, 

клетчатки, фитонцидов и других биологически активных веществ. Присутствуя 

в растениях, нитраты в небольших количествах всегда поступают в организм 

человека, в результате чего сформировались адаптационные метаболические 

механизмы. Опасность избыточного содержания нитратов в продуктах питания 

связана с их способностью в пищевых продуктах или пищеварительном канале 

превращаться в более токсичные продукты - нитриты и нитрозосоединения. 

Восстанавливают нитраты в нитриты различные микроорганизмы, заселяющие 

преимущественно кишечник человека. Наиболее чувствительны к избытку 

нитратов люди с пониженной кислотностью желудка, дети до года, больные 

гастритом и диспепсией. Нитриты и нитрозосоединения, всасываясь в 

желудочно-кишечном тракте, попадают в кровь и, проникая через мембрану 

эритроцитов, вступают в реакцию с гемоглобином, нарушая его транспортную 

функцию и приводя к развитию гипоксии. Все это свидетельствует об 

опасности большого и бесконтрольного применения в рационе человека 

растительных продуктов с высоким содержанием нитратов [3]. 

Целью работы является оценка содержания нитратов во фруктах, 

реализующихся в торговых сетях г. Курска.  

Материалом настоящего исследования послужили фрукты, которые были 

куплены в различных торговых сетях г. Курска: бананы, мандарины, яблоки, 

хурма. При выборе объекта исследования мы исходили из того, что данные 

фрукты широко употребляются в пищу человеком. Анализ содержания 

нитратов проводили ионометрическим методом с помощью иономера 

«Мультитест ИПЛ 103» на базе НИЛ «Мониторинг объектов окружающей 

среды» Курского государственного университета. Нитраты извлекали 1%-ным 

раствором алюмокалиевых квасцов в соотношении 1: 5 с последующим 

измерением концентрации нитратов в растворе с помощью ион-селективного 

электрода в трехкратной повторности [1].  

Согласно литературным данным, фрукты обладают невысокой 

способностью к накоплению нитратов [2]. Нами было проанализировано 

содержание нитратов в различных фруктах и сопоставлены полученные данные 
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с ПДК нитратов в данных фруктах. Результаты исследования представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Содержание нитратов в овощной продукции 

 

Объект исследования 
Содержание 

нитратов, мг/кг 
ПДК нитратов, мг/кг 

Бананы 183 200 

Мандарины 52 60 

Яблоки 44 60 

Хурма 42 60 

 

Как видно из таблицы 1, количество нитратов во всех исследуемых 

фруктах не превышает ПДК. Таким образом, данные фрукты можно 

употреблять в пищу без ограничений и использовать их для приготовления 

соков и в детском питании. 
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СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА 

Л.М. Мухамедшина, К.О. Ярошенко, гр.45-1 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет» Лесосибирский филиал 

 
Состояние питьевого водоснабжения остается одной из актуальных 

проблем на территории г. Лесосибирска. На административной территории г. 

Лесосибирска зарегистрировано 14 источников хозяйственно-питьевого 

назначения с водопроводами. 

Основным источником централизованного хозяйственно-питьевого 

водопользования для 3 водопроводов г. Лесосибирска является река Енисей. 

При этом вследствие нерациональных технико-экономических и социально-

экономических решений по размещению и техническому обустройству как 

водопроводов, так и сооружений по очистке сточных вод часть последних 

сбрасываются в реку Енисей в черте города. Вследствие этого в створах 

водозаборов централизованного хозяйственно-питьевого водопользования вода 

реки Енисей имеет чрезвычайно высокое микробное загрязнение, высокое 
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загрязнение железом. Вода подземных водоисточников, используемых для 

централизованного хозяйственно-питьевого водопользования, 

контаминирована выше гигиенических норм железом (1,6…8,7 ПДК) и фтором. 

Большое влияние на качество воды реки Енисей оказывают 

деревообрабатывающие комбинаты, которые сбрасывают в сточные воды более 

пятидесяти различных загрязняющих веществ от безопасных до 

промышленных ядов первого класса опасности в соответствии с ГОСТ 

12.1.005-88. Сточные воды загрязнены, в основном, нефтепродуктами, 

фенолами, формальдегидами, метанолом, фурфуролом, сульфатами, БПК и 

взвешенными веществами. 

Из-за высокого микробного загрязнения воды р. Енисей, забираемой 

водопроводами, на них применяется гиперхлорирование, вследствие чего 

концентрации остаточного хлора в воде, подаваемой потребителям с 

водопроводных сооружений, составляют 1,4…2,8 мг/л. 

Питьевая вода, подаваемая населению, не отвечает гигиеническим 

нормам по концентрациям железа, фтора, марганца, хлорированных 

углеводородов (хлороформ, четыреххлористый углерод) и бактериологическим 

показателям. Вследствие содержания в ней мышьяка, свинца и хлорированных 

углеводородов создаются канцерогенные риски. Канцерогенный 

популяционный абсолютный пожизненный риск вследствие потребления 

контаминированной питьевой воды составляет 30 дополнительных случаев 

рака и оценивается как неприемлемый. Питьевая вода в 20,1% проб не отвечает 

гигиеническим нормам по бактериологическим показателям. Вследствие чего у 

населения города Лесосибирска повышенные уровни заболеваемости 

инфекционными и паразитарными болезнями. 

У детей г. Лесосибирска широко распространены такие донозологические 

состояния, как гиповитаминозы и дисбаланс эссенциальных микроэлементов. 

Отмечен средней тяжести и тяжелый дефицит йода, меди, цинка, селена и 

кальция.  

Пути решения проблемы: 

1 Смена места водозабора. 

2 Повышение технического обустройства водопроводов и сооружений по 

очистке сточных вод. 

3 Установка фильтров глубокой очистки в жилых домах населения. 

Первые два мероприятия по решению проблемы загрязнения 

водопроводной воды являются материально затратными для городского 

бюджета и в ближайшее время невыполнимыми. Темп роста загрязнения 

водопроводной воды с каждым годом увеличивается, следовательно, самым 

лучшим способом очистки хозяйственно-питьевой воды является установка 

фильтров глубокой очистки в каждом жилом доме или квартире, тем самым 

население обезопасит себя от влияния вредных веществ на состояние здоровья 

и улучшит качество жизни. 

На основании полученных данных по состоянию водопроводной воды в г. 

Лесосибирске можно рекомендовать установить трехступенчатый фильтр 
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очистки воды. Вода последовательно проходит через каждый картридж. На 

первой ступени она освобождается от механических примесей размером до 5 

микрон; от 92% активного хлора; до 90% микроорганизмов; до 95 % тяжелых 

металлов. На второй ступени происходит снижение жесткости воды: 

ионообменная смола, входящая в состав картриджа, принимает на себя ионы 

кальция и магния. На третьей ступени находится активированный уголь, 

спрессованный в карбон-блок. Его задача - подобрать остатки хлора, 

микроорганизмов и улучшить вкус воды. Стоимость одного литра очищенной 

воды в первый год составляет 1,21 руб, на второй - 0,54 руб, на пятый год 

службы - 0,38 руб. 
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ЗАВОДУ ФЕРРОСПЛАВОВ В КРАСНОЯРСКЕ? 

Л. Насибуллина, Н. Кравченко, кл. 11
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с. Пировское, МБОУ «Пировская средняя общеобразовательная школа» 

 

В последние дни, наверное, только ленивые не высказывали своего 

мнения о строительстве завода ферросплавов в Красноярске. Тема обсуждается 

политиками и домохозяйками, студентами и профессорами. 

Цель нашей работы - исследование средств массовой информации, изучение 

истории вопроса, представление «плюсов» и «минусов» данного строительства. 

В феврале 2008 года Совет администрации Красноярского края, 

государственная корпорация Внешэкономбанк и ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» заключили 

трехстороннее соглашение о строительстве в регионе марганцевого 

предприятия. Место было выбрано в 11 километрах от Красноярска, в 

Емельяновском районе - именно там располагаются незадействованные 

производственные мощности ООО «Крастяжмашэнерго», которые собираются 

использовать по новому назначению. 

Первоначальный план предусматривал создание завода в составе пяти 

печей, с объемом производства до 250 тысяч тонн марганцевых ферросплавов в 

год (113 тысяч тонн силикомарганца и 137 тысяч - ферромарганца). Запуск 

печей предполагался в 2012 году с использованием импортного сырья, но с 

последующим замещением его на собственный концентрат Усинского 

месторождения на Кузбассе. 
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Однако перед самой реализацией проект вдруг вызвал «бурю», отнюдь не 

восторга, среди местного населения. Жители уверены - новое производство 

нанесет непоправимый ущерб экологии края, поэтому они организовали 

общественное движение «Красноярск - против», запустили сайт «Яд-Завод» и 

провели пикеты в микрорайоне «Солнечном» - наиболее опасном для 

проживания, с точки зрения представителей «зеленых». 

Марганец в России является остродефицитным сырьем. Он применяется 

в промышленности в виде ферромарганца для «раскисления» стали при ее 

плавке, то есть для удаления из нее кислорода. Кроме того, он связывает серу, 

что также улучшает свойства сталей. Введение до 12-13 % Mn в сочетании с 

другими легирующими металлами сильно упрочняет сталь, делает ее твердой и 

сопротивляющейся износу и ударам. Такая сталь используется для 

изготовления шаровых мельниц, землеройных и камнедробильных машин, 

броневых элементов и т. д. В «зеркальный чугун» вводится до 20 % Mn. Сплав 

83 % Cu, 13 % Mn и 4 % Ni (манганин) обладает высоким электрическим 

сопротивлением, малоизменяющимся с изменением температуры. Поэтому его 

применяют для изготовления реостатов в системах управлениям 

электроприводами. После распада СССР сталелитейная промышленность 

России была вынуждена приобретать марганец в Казахстане и на Украине. На 

территории РФ известны месторождения марганца: «Усинское» в Кемеровской 

области, «Полуночное» в Свердловской, «Порожинское» в Красноярском крае, 

«Южно-Хинганское» в Еврейской автономной области, «Рогачѐво-Тайнинская» 

площадь и «Северо-Тайнинское» поле на Новой Земле. Красноярский край 

является центром металлургии страны. 

Администрация края не оставляет планов развития металлургического 

комплекса в Красноярье. 

При подписании трѐхстороннего соглашения было заявлено, что 

дальнейшее развитие металлургического производства связано с реализацией 

на территории края инвестиционных проектов, куда помимо Богучанского 

алюминиевого завода входят два предприятия по производству ферросплавов - 

полупродуктов металлургического производства. Первый проект - 

строительство завода ферросплавов в Емельяновском районе компанией «ЧЕК-

СУ.ВК». Планировалось запустить завод в 2012 году. Второй проект - освоение 

Порожинского месторождения с запасами марганцевых руд 276,6 млн. тонн в 

южной части Туруханского района Красноярского края, в 600 км севернее 

Красноярска - был также запланирован на 2012 год. 

Главным технологическим процессом производства на ферросплавном 

заводе предполагается электролиз расплавов металлов и их солей, что 

происходит при высокой температуре (свыше 1244°С – температура плавления 

марганца), что сопровождается выделением большого количества газов, 

аэрозолей и пыли (взвесей), в том числе и опасных. Сам марганец (точнее, его 

пыль) относится ко второму классу опасности (по ГОСТ 12.1.007) по степени 

воздействия на человека. 
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Марганец является токсичным веществом, длительное воздействие 

которого вызывает в центральной нервной системе органические изменения. 

Вдыхание пыли марганецсодержащих материалов, помимо общетоксического 

воздействия, может способствовать развитию особой формы пневмокониоза – 

манганоканиоза. 

На первых этапах производственная мощность Енисейского завода 

ферросплавов планируется в пределах 120-130 тысяч тонн в год, а в конце 

реализации проекта – 250 тысяч тонн ферросплавов. 

Как заявлял председатель Совета директоров компании Виктор Хроленко, 

завод является примером государственно-частного партнерства. В том числе, в 

рамках создания новых рабочих мест. Так, «ЧЕК-СУ.ВК» планирует заключить 

договора с профессиональными учреждениями образования Красноярского 

края. Компания будет подавать заявки на подготовку узких специалистов для 

работы на металлургическом заводе. Всего с учетом строительства на заводе 

будет трудоустроено около 3 тысяч человек. 

Однако надежды администрации Красноярского края на финансовые 

выгоды от завода ферросплавов достаточно призрачны, ибо компании ЗАО 

«ЧЕК-СУ.ВК» принадлежит Кипрская нефтекомпания Urals Energy, 

зарегистрированная в Кемеровской области. Потому почти вся вырученная 

прибыль будет уходить ее владельцам, в Кемеровскую область и на Кипр. Нам 

же в крае достанутся лишь экологически опасные продукты работы завода в 

виде шлаков (от 1 до 3 тонн на 1 тонну продукции) и выбросов в атмосферу. А 

ведь экологическая обстановка в Красноярске и так оставляет желать лучшего. 

По данным территориального Центра по мониторингу загрязнения 

окружающей среды Среднесибирского УГМС, средний уровень загрязнения 

атмосферного воздуха в Красноярске в 2010 году характеризовался как «очень 

высокий». В целом по городу средние за 12 месяцев концентрации отдельных 

веществ превысили установленные гигиенические нормативы: взвешенные 

вещества – в 1,24 раза, бенз(а)пирен – в 5,0 раз, диоксид азота - в 1,12 раза, 

формальдегид – в 4,7 раза.  

А вот совершенно противоположное мнение. Конечно, пыль марганца 

относится к высокому классу опасности, тому самому, где свинец и серебро. Но 

тогда давайте будем последовательными! Потребуем отказа от ювелирных 

украшений – колец, сережек, цепочек и серебряной посуды. А то одно условно 

токсичное вещество производить, носить на себе и даже пить из него можно, а 

на другое, ровно столь же опасное, введены непонятные запреты. А если 

говорить серьезно, то, бесспорно, любая пыль неприятна. Но ее наличие и 

степень концентрации в воздухе зависят исключительно от качества очистных 

сооружений. Практика показывает, что ферросплавные заводы являются 

достаточно чистыми производствами. Как и любая современная черная 

металлургия, чем они отличаются в хорошую сторону от металлургии цветной 

– того же КрАЗа и «Норникеля»? Так, подобное предприятие находится в 

Кингисеппе (городе-спутнике Санкт-Петербурга). Кто-нибудь слышал о 

неблагополучной экологической обстановке в этом городе, выступлениях 
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граждан, массовых протестах обитателей близлежащего мегаполиса и так 

далее? Есть и другие примеры. Большая часть мощностей International Ferro 

Metals – одного из крупнейших производителей ферросплавов в мире – 

расположена в Австралии. В Западной Виргинии, густонаселенном штате 

США, работают фабрики фирмы Felman. В Словакии, стране с европейскими 

требованиями к экологии, выпускает продукцию OFZ – крупнейший в 

Центральной Европе производитель ферросплавов. А от заводов в македонской 

Скопски Легуры до курортов Адриатического и Эгейского морей расстояние 

меньше, чем от Красноярска до Ачинска. Один из российских металлургов, 

впервые побывавший на итальянском металлургическом заводе, с недоумением 

спрашивал сопровождающих, работает ли завод. Нашего соотечественника 

обмануло полное отсутствие дыма и гари над металлургическим предприятием.  

Приходим к выводу. Какова достоверная информация по заводу и кто ей 

обладает? Не думаем, что это будет гора отходов, обдуваемая всеми ветрами. 

Если будут соблюдаться все нормативы такого производства - пусть строят. 

Налоги и новые рабочие места для Красноярцев. Одно рабочее место в 

промышленности создает четыре рабочих места в других сферах. А с позицией 

«ничего не надо строить - доедим то, что построили родители: ГЭС, Норникель, 

Краз и сядем в лужу», где в итоге будут работать наши дети? Каждый вновь 

ввезенный в город автомобиль ухудшает экологию города. Каждый смыв 

унитаза - это выброс вредных веществ... Но жить-то хотим? И не просто жить, а 

как в Европе... Красиво жить... 

Вот и производство нужно развивать. После распада СССР в России 

практически не осталось предприятий, которые бы добывали марганец. Завод 

нужен всей стране. А ещѐ нужна правда - без политики, все «плюсы» и все 

«минусы», чтобы точно решить - быть или не быть заводу ферросплавов в 

Красноярске. 

 

Научный руководитель – Е.Э Юрк, учитель 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЛАНДШАФТНЫХ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ В 

ГИМНАЗИИ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА 

А.В. Повар, И.О. Харченко,кл. 10
А 

г. Лесосибирск, МБОУ «Гимназия» 

 

Всю свою жизнь человек стремится достичь гармонии с природой. 

Ландшафтный дизайн - это особый вид озеленения, который служит цели 

создания искусственной территории с использованием природных элементов: 

воды, рельефа, растительности. Ландшафтный дизайн гарантирует комфортную 

http://infox.ru/business/company/2011/10/13/Stroityelstvo_fyerro.phtml
http://www.blackpantera.ru/profzabolevanija/22781/
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и удобную среду обитания человека. Искусство ландшафтного дизайна 

содержит в себе садовое искусство, озеленение и благоустройство территории, 

улиц и дорог, городских домов, промышленных и сельскохозяйственных 

строений, исторических садовых территорий, офисов. Это очень сложная и 

тонкая работа. Стили ландшафтного дизайна: регулярный стиль, который 

характеризуется прямыми и чѐткими геометрическими формами; пейзажный 

стиль - подразумевает кривые, естественные линии, растения высаживаются 

хаотически; лесной стиль - максимально приближенный к природному 

пейзажу; сад в стиле модерн - диктует повторение элементов и разных деталей, 

плавное перетекание форм и линий, воплощение самых неожиданных идей; 

кантри-сад, для его проектирования используются простые материалы и 

естественно-травяное покрытие, высаживают плодовые деревья, создают 

декоративный огород. 

Экологический дизайн - это создание определѐнной экосистемы, где 

растения подобраны не только по эстетическому принципу, но и по принципу 

общности требований к условиям выращивания. Такие растения не только 

прекрасно существуют друг с другом, но и успешно противостоят сорнякам. 

Необходимо использовать микроформы рельефа участка, а также сохранение 

имеющейся растительности, особенно деревьев и кустарников; наличие воды 

оживляет, придает неповторимость восприятия, для устройства дорожек 

используются природные материалы. 

Школьная территория гимназии размещается в 7 микрорайоне города 

Лесосибирска, в окружении пятиэтажных жилых домов. Микрорайон не 

отличается комфортным и эстетичным благоустройством: нет тротуаров для 

прохожих, мало клумб около жилых домов, свободное перемещение по 

территории животных. В тоже время имеются участки естественного лесного 

сообщества с преобладанием сосны, окружающие территорию школы с 

западной стороны. Этот участок зеленой зоны также требует ухода. 

Давно известно о способности окружающей среды воздействовать на 

эмоциональное состояние человека, так как цветовая гамма окружающих 

предметов улучшает его самочувствие. В парадной зоне школьного двора, 

привлекательной, природно-гармоничной, можно отвлечься от повседневных 

забот, избавиться от стресса и усталости. Исходя из этого, благоустройство 

школьной территории в наше время - особенно актуально. 

Познакомившись с основами ландшафтного проектирования в краевой 

интенсивной школе по ландшафтному дизайну, мы создали дизайн-проект по 

преобразованию малопродуктивного пришкольного участка в комфортную и 

красивую мини-экосистему. Мы решили оформлять школьный участок в 

пейзажном стиле, так как именно в нѐм равновесие и гармония могут быть 

достигнуты благодаря живописному, асимметричному расположению объектов. 

Влияние ландшафта в воспитании культуры имеет большое значение для 

людей молодого возраста. Россия обладает самым большим и уникальным по 

разнообразию ландшафтным потенциалом. В.В. Сударенков в своей речи 

уделяет особое внимание ландшафтному потенциалу России. «Мы первыми 
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предложили, и Европейский кабинет министров это признал, идею устойчивого 

развития на принципах ландшафтного подхода. Мы должны учитывать 

богатейший опыт стран-членов совета области ландшафтной политики. Но, к 

сожалению, у нас нет ландшафтного законодательства». Причины отсутствия 

прогресса развития ландшафтоведения, на его взгляд, заключаются в 

несбалансированности отношений между социальными нуждами, 

экологической деятельностью и окружающей средой. 

Наш город развивается: строятся новые дома, предприятия, следовательно, 

это всѐ влечѐт за собой катастрофическое уменьшение лесных ресурсов. 

Расширение транспортных артерий и промышленных зон, прокладка новых 

дорог, выделение земли владельцам под строительство коттеджей и садовым 

кооперативам приводит к безжалостному разрушению дикой природы. 

Расширение строительства, требующее всѐ большее количество дешѐвой 

древесины, в условиях законодательной и экономической ситуации приводит к 

бесконтрольному уничтожению лесных насаждений. Лесные пожары также не 

способствуют оздоровлению экосистемы в городе. 

В сложившейся ситуации социальная роль ландшафтных проектов по 

предотвращению последствий разрушения деятельности человека становится 

весьма значимой. Появление зелѐных аллей, парков, скверов в Лесосибирске 

повлечѐт за собой восстановление многих экологических факторов, влияющих 

на жизнь и здоровье человека. 

Незаметно для себя люди делают полезное обществу дело - 

восстанавливают экологическое равновесие и спасают природу от полного 

исчезновения. Восстановление почвенного баланса, формирование биотопов в 

создаваемых биогеоценозах, - все это всѐ поможет создать условия для 

удовлетворения нравственно-эстетических запросов человека. 

Сохранить природу можно, если сочетать естественную природу с 

искусственным ландшафтом. 

Реализуя проектные идеи по ландшафтному дизайну, которые были 

расширены предложениями учащихся нашей гимназии, мы создаѐм на 

территории парадной зоны пришкольного участка действительно такую 

экосистему, которая соответствует принципам экологического дизайна. 

В результате мы приобрели практические навыки по реализации проекта, 

проводя мастер-классы для участников летнего лагеря «Экоша» при школе, 

наладили сотрудничество с другими группами учащихся по благоустройству 

школьной территории, работали по воспитанию бережного отношения к 

природе. Приняв участие в краевом смотре-конкурсе 2011 г. «Геодекор», наша 

команда получила приглашение на заключительный краевой фестиваль 

«Ландшафтный микс», где мы были отмечены Почѐтной грамотой и ценными 

призами. Конечно, это только начало, наши намерения - и дальше развивать 

полезное дело по ландшафтному дизайну. 
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Научный руководитель - Т.Н. Адамович, учитель географии 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНОК ТЕКУЩЕЙ ДОЗЫ 

ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЧЕРНОБЫЛЬСКИМИ РАДИОНУКЛИДАМИ 

ТЕРРИТОРИЯХ 

Т.А. Пузан, 5 курс 

Гомель, УО ГГУ им. Ф. Скорины, биологический факультет 

 

В начальный период после аварии на Чернобыльской АЭС наибольшую 

опасность для человека представляли короткоживущие радионуклиды. Со 

временем увеличился вклад долгоживущих изотопов в формирование доз 

облучения. Основными радионуклидами, которые определяют радиационную 

ситуацию, являются в настоящее время 
137

Cs и 
90

Sr.  

Потребление продуктов питания, произведѐнных на загрязнѐнной 

территории, вносит значительный вклад в формирование дозы внутреннего 

облучения населения. В связи с тем, что полностью исключить проживание 

людей и производство сельскохозяйственной продукции на загрязнѐнной 

территории нельзя, обеспечение полноценного проживания и трудовой 

деятельности людей является одной из наиболее актуальных и важных задач. 

Для ведения сельского хозяйства на радиоактивно загрязненных 

территориях необходимы средства оперативного прогнозирования 

формирования уровней внутренней и внешней дозы облучения населения. 

Для проведения сравнительного анализа оценок текущей дозы 

внутреннего облучения населения был выбран н.п. Вербовичи. Населѐнный 

пункт Вербовичи, Наровлянского района Гомельской области с численностью 

населения 303 человека расположен в 35 км к северо-западу от ЧАЭС. 

Радиоактивное загрязнение исследуемой территории обусловлено, в основном, 

радиоизотопами цезия. 

Для прогнозирования текущей дозы внутреннего облучения сельских 

жителей н.п. Вербовичи использовались фактические данные о плотностях 

загрязнения почв за 2003 год, которые составляли 678,6 кБк/м
2
 (18,34 Ки/км

2
). 

Расчеты были выполнены с применением рекомендаций и методических 

разработок [1,2,3]. 

Значение среднегодовой дозы у жителей н.п. Вербовичи 2003 г. 

превышает 1 мЗв, и выход проживающего населения на уровень ниже 1 мЗв 

фиксируется в 2005 г (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Динамика процентной доли населения, получающей дозу выше 1 

мЗв/год 
 

Основными дозообразующими продуктами для населения н.п. Вербовичи 

являются молоко (15% - 36%) и «дары природы» (около 40%), при этом доля 

других продуктов питания менее значима. 

На сегодняшний день годовую суммарную эффективную дозу выше 1 мЗв 

могут получить около 30% жителей, в сравнении с 1990 г. их число 

уменьшилось в три раза (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Динамика изменения числа жителей населенного пункта 

Вербовичи, получающих годовую суммарную эффективную дозу выше 1 мЗв 

 

Таким образом, защитные мероприятия, проводимые в поставарийный 

период на территории населенного пункта по снижению содержания цезия - 137 

в продуктах питания, позволили существенно снизить дозовую нагрузку 

жителей, проживающих на загрязненной территории данного населенного 

пункта. 

Cуммарная коллективная доза облучения жителей н.п. Вербовичи в 

течение времени уменьшается, и, согласно данному прогнозу, к 2050 году 

составит величину около 50 чел-мЗв (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Динамика изменения коллективной дозы 
 

Полученные данные могут быть использованы для расчѐта ожидаемой 

годовой дозы внутреннего облучения жителей, проживающих на загрязнѐнной 

радионуклидами территории, при разработке стратегий реабилитации. 
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ОСОБЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

ЛЕСООБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА ПРИЮТОВО 

Р.А. Сейдафаров, канд. биол. наук, Р.Р. Сафиуллин, кл. 11
А
, Ш.Ф. 

Хамидуллин, кл. 10
Б
, К.Ф. Гареева, кл. 9

Б
, Д.В. Максимова, кл. 9

В
 

Республика Башкортостан, р.п. Приютово, МАОУ СОШ № 7 

 

Поселок Приютово расположен в Белебеевском районе Республики 

Башкортостан. На территории поселка действует «Газоперерабатывающее 

производство ОАО АНК «Башнефть» филиала «Башнефть-Ишимбай», 

ежегодно выбрасывающее в атмосферу более 100 тыс. т. загрязняющих 

веществ. 
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Эффективность использования различных видов древесных растений в 

техногенных условиях зависит во многом от их возобновительной способности. 

В последние десятилетия к списку факторов, влияющих на возможность 

естественного возобновления, добавилось техногенное загрязнение. 

Изучены особенности естественного возобновления основных 

лесообразователей поселка Приютово в условиях загрязнения (ПП № 1 и 2) и в 

зоне контроля (ПП № 3 и 4). 

Все исследованные насаждения представляют собой монокультуру. 

Отмечено уменьшение густоты насаждений, сомкнутости и проективного 

покрытия при усилении промышленного загрязнения (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Характеристика пробных площадей 

 

№ 

ПП 

Формула 

древостоя 

Густота 

насаждения, 

шт./га 

Сомкнутость, 

% 

D, см H, см Проективное 

покрытие, % 

1 10 Б 235 55 24 20 60 

2 10 Т 246 60 33 21 40 

3 10 Б 398 80 37 22 80 

4 10 Т 403 70 41 21 70 

 

Подрост в большинстве случаев представлен семенными растениями. На 

естественное возобновление березы повислой и тополя бальзамического 

оказывает непосредственное влияние интенсивность промышленного 

загрязнения (рис. 1, 2). Так, для березы повислой количество подроста в зоне 

контроля превышает таковое в зоне загрязнения более чем в три с половиной 

раза. Причем, что показательно, особенно сильны диспропорции в отношении 

крупного подроста (более чем в пять раз). Для тополя бальзамического 

подобный показатель составляет 3,1 раза (для крупного подроста - 3,8 раз). Это 

может быть связано с тем, что по мере взросления подроста проходит 

накопление токсикантов, что приводит к его отмиранию, в результате чего 

мелкий подрост не становится крупным 

 

 
 

Рисунок 1 - Количество подроста березы повислой 
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Для березы повислой характерно удовлетворительное возобновление в 

зоне контроля и слабое - в зоне загрязнения. Для тополя бальзамического 

отмечено почти полное отсутствие естественного возобновления в зоне 

загрязнения и удовлетворительное - в зоне контроля. 

 

 
Рисунок 2 - Количество подроста тополя бальзамического 

 

В ближайшие десятилетия без проведения соответствующих 

лесотехнических мероприятий произойдет смена видового состава насаждений: 

береза повислая и в особенности тополь бальзамический уступят место клену 

остролистному и (или) ясеню обыкновенному и вязу шершавому. Необходимо 

регулярное прореживание в насаждениях березы повислой и тополя 

бальзамического. 

 

АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИСТВЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ 

РАСТЕНИЙ В ТЕХНОГЕННЫХ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Р.А. Сейдафаров, канд. биол. наук, Р.Р. Сафиуллин, кл. 11
А
, Ш.Ф. 

Хамидуллин, кл. 10
Б
, К.Ф. Гареева, кл. 9

Б
, Д.В. Максимова, кл. 9

В
 

Республика Башкортостан, р.п. Приютово, МАОУ СОШ № 7 
 

В настоящее время вопросам произрастания и адаптации древесных 

растений в условиях промышленного загрязнения уделяется повышенное 

внимание в связи со способностью растений аккумулировать эксгалаты и 

служить своеобразным фитофильтром. Были изучены эколого-биологические 

особенности липы мелколистной, березы повислой, тополя бальзамического и 

клена остролистного, произрастающих на территории промышленного поселка 

Приютово (смешанный тип загрязнения) Республики Башкортостан. В районе 

исследования были выбраны древостои и насаждения указанных видов в 

непосредственной близости от источников загрязнения (200-700 метров) и в 

зоне контроля (25-30 км от источников загрязнения), в которых по стандартным 

методикам [2] были заложены пробные площади. Были исследованы различные 

параметры вегетативных органов [1,2]. Исследования проводились в течение 

вегетационных периодов 2009-2011 годов. 
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Древостои липы мелколистной в условиях загрязнения оцениваются как 

«ослабленные», (LN=72,3 %; LN – индекс ОЖС), березы повислой – как 

«здоровые» (LN=82,7 %), тополя бальзамического – как «сильно ослабленные» 

(LN=41,2 %), клена остролистного – как «здоровые» (LN=81,9 %). В зоне 

контроля все изученные древостои оцениваются как «здоровые» (LN – более 80 

%). 

У березы, липы и тополя наблюдается уменьшение площади листовой 

пластинки при усилении загрязнения: у березы – с 13,2 до 9,7 см
2
; у липы – с 

39,1 до 29,8 см
2
; у тополя – с 30,9 до 20,2 см

2
. Это может быть связано с 

подавлением токсикантами активности меристематических клеток. У клена 

остролистного при усилении загрязнения площадь листа увеличивается: с 72,8 

до 83,9 см
2
. Листья березы повислой и клена остролистного характеризуются, в 

целом, примерно одинаковыми значениями флуктуирующей асимметрии во 

всех исследованных условиях (0,052-0,074). Стабильность развития липы 

уступает стабильности развития березы (0,062-0,084). У тополя 

бальзамического четко прослеживается дестабилизация развития (0,01 - в 

контроле; 0,168 - в зоне загрязнения). При усилении загрязнения наблюдается 

увеличение устьичного индекса березы повислой (с 185 до 375 шт./см
2
), липы 

мелколистной (с 163 до 412 шт./см
2
) и клена остролистного (с 123 до 234 

шт./см
2
). Данная особенность может быть связана с тем, что при повышенном 

уровне загрязнения происходит нарушение газообмена листьев с окружающей 

средой. Большое же количество устьиц может служить средством улучшения 

регулирования интенсивности газообмена в условиях техногенеза. Устьичный 

индекс тополя бальзамического при увеличении загрязнения уменьшается (с 

313 до 224 шт./см
2
). 

Проводящая система листьев исследованных видов характеризуется 

чувствительностью по отношению к увеличению степени промышленного 

загрязнения (уменьшение в среднем с 5 до 15 мм/мм
2
). Данная особенность 

может быть связана с ингибированием промышленными токсикантами, 

попадающими в лист, делением клеток камбия, ответственных за 

формирование проводящей системы листа. Листья липы, березы и клена 

характеризуются высоким относительным содержанием воды (ОСВ). Данный 

параметр варьирует от 83,5 % до 96,5 % ( 11%) вне зависимости от изменения 

уровня загрязнения. Поэтому указанные виды не испытывают дефицита 

водного насыщения. Колебания данного параметра при изменении степени 

промышленного загрязнения и в суточной динамике не превышают 7 %. ОСВ 

тополя составляет 45-55 % в зоне загрязнения и 70,0-81,5в - зоне контроля. У 

липы и березы отмечено усиление транспирации при увеличении загрязнения (в 

среднем, с 210,5 до 403,6 мг/г сырого веса в час). У тополя и клена – 

уменьшение (в среднем, с 242,5 до 93,2 мг/г). 

Установлена способность деревьев накапливать некоторые металлы в 

листьях в течение вегетации в условиях загрязнения: Cu (44,3-58,3 мг/кг), Mn 

(834-1145,7 мг/кг), Pb (4,3-7,1 мг/кг), Ni (56,2-103,8 мг/кг), Zn (0,02-0,17 мг/кг), 

Cr (2,3-45,4 мг/кг), Co (1,3-2,5 мг/кг), Cd (0,56-1,38 мг/кг). В зоне контроля 
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содержание указанных металлов в листьях в 3-10 раз меньше. Наибольшей 

аккумулирующей способностью обладают береза и липа, несколько меньшей – 

клен. Наихудшей – тополь. 

Липа, береза и клен характеризуются увеличением корненасыщенности 

почвы при увеличении загрязнения как в отношении массы (в среднем, с 3256,3 

до 9127,5 г/м
2
), так и в отношении длины корней (с 404579,0 до 975994,4 см/м

2
). 

Количество выходов корней на стенках траншей тоже увеличивается при 

усилении загрязнения для данных видов (с 347 до 585 шт./м
2
 в среднем). 

Увеличение корненасыщенности может являться защитной адаптационной 

реакцией, направленной на компенсацию повреждений надземных 

вегетативных органов и накопление токсикантов в скелетных корнях. 

В почве в зоне загрязнения содержатся следующие металлы (глубина 0-30 

см): Cu (22,0-33,7 мг/кг), Mn (1178-1202,4 мг/кг), Ni (117,0-152,8 мг/кг), Cr (2,3-

45,4 мг/кг), Co (22,3-28,7 мг/кг), Cd (0,32-0,34 мг/кг). В зоне контроля 

указанные концентрации меньше таковых в зоне загрязнения, в среднем, в 7-10 

раз. 

Таким образом, адаптационный потенциал исследованных видов в 

условиях промышленного загрязнения реализуется на различных структурно-

функциональных уровнях организации. Наиболее широкими адаптивными 

возможностями характеризуются береза повислая и клен остролистный. 

Несколько меньшим – липа мелколистная. Данные виды могут быть 

рекомендованы для создания санитарно-защитных насаждений вблизи 

источников загрязнения в поселке Приютово. Тополь бальзамический 

характеризуется слабым адаптивным потенциалом и не может быть 

рекомендован в качестве фитофильтра. 
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Уфимский промышленный центр относится к зоне повышенного 

загрязнения атмосферного воздуха смешанного типа со значительной долей в 
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общем объеме выбросов диоксида серы, углеводородов, оксида углерода и 

окислов азота [1]. 

Основываясь на литературных данных [1], район исследования был 

условно разделен на две зоны – сильного и слабого загрязнения. В обеих зонах 

загрязнения в древостоях липы мелколистной заложены по две пробные 

площади, охватывающие водораздельное плато и высокую пойму (далее – 

пойму) (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Разделение территории исследования на условные зоны 

загрязнения и расположение пробных площадей 

Для изучения корневых систем заложено 8 почвенных траншей 

(размерами 1,5х1,0 м) - по две на каждой пробной площади. Траншеи 

закладывались до глубины 1 м. Корневые системы изучались методом 

монолитов. Для этого использовали монолиты размером 10х10х10 см объемом 

1000 см
3
. Вес корней определялся в воздушно-сухом состоянии на 

лабораторных весах Zaklacy mechaniki precyzyjnej (Gdansk, Polland) с 

точностью до 0,01 г. Корни в зависимости от их диаметра делили на три 

группы: до 1 мм (поглощающие, или сосущие), 1-3 мм (полускелетные) и 

свыше 3 мм (скелетные) [2]. 

По мере усиления загрязнения наблюдается увеличение общей массы 

корней метрового слоя почвы независимо от положения в рельефе (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Корненасыщенность почвы (г/м

2
) в древостоях липы мелколистной 

в условиях Уфимского промышленного центра (метод монолитов) 

 

Максимальная общая масса корней отмечена на следующих глубинах: 

ПП № 1 – 30-40 см; ПП № 2 – 40-50 см; ПП № 3 – 30-40 см; ПП № 4 – 10-20 см. 

Основная масса корней в зоне сильного загрязнения сосредоточена на глубине 

20-60 см. В зоне слабого загрязнения в условиях водораздела аналогичный 

показатель приурочен к слою 10-60 см, в пойме – к интервалу 10-50 см. 

При усилении загрязнения вне зависимости от положения в рельефе 

увеличивается масса поглощающих корней и масса скелетных корней. Масса 

скелетных корней в зоне сильного загрязнения меньше таковой зоны слабого в 

условиях поймы и больше – водоразделе. 

Вне зависимости от положения в рельефе по мере приближения к 

источникам нефтехимического загрязнения увеличивается доля поглощающих 

и скелетных корней и уменьшается доля полускелетных. 

При усилении загрязнения наблюдается увеличение корненасыщенности 

почвы. Увеличение при усилении загрязнения доли поглощающих и скелетных 

корней и уменьшение процентного содержания полускелетных корней может 

рассматриваться в качестве видоспецифической реакции корневой системы 

липы мелколистной на нефтехимическое загрязнение окружающей среды. 

Указанные особенности формирования и строения корневой системы 

липы мелколистной является адаптационной реакцией, направленной на 
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компенсацию повреждений надземных вегетативных органов, выражающихся, 

преимущественно, в ухудшении относительного жизненного состояния 

древостоев. Мощная корневая система обеспечивает выживание данного 

биологического вида в экстремальных техногенных лесорастительных 

условиях. 
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Уфимский промышленный центр относится к зоне повышенного 

загрязнения атмосферного воздуха смешанного типа со значительной долей в 

общем объеме выбросов диоксида серы, углеводородов, оксида углерода и 

окислов азота (Государственный доклад …, 2009). 

Основываясь на литературных данных (Государственный доклад …, 

2009), район исследования был условно разделен на две зоны – сильного и 

слабого загрязнения. В обеих зонах загрязнения в древостоях липы 

мелколистной заложены по две пробные площади, охватывающие 

водораздельное плато и высокую пойму (далее – пойму) (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Разделение территории исследования на условные зоны 

загрязнения и расположение пробных площадей 
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Содержание пигментов (хлорофилл a, хлорофилл b, каротиноиды) 

определяли методом спектрофотометрии при помощи спектрофотометра КФК - 

5М (Россия). 

Содержание хлорофилла а в листьях липы мелколистной в течение 

вегетационного периода варьирует от 1,1 до 3,5 мг/г сырой массы. Отмечено 

снижение концентрации хлорофилла а при усилении загрязнения. Отмечен 

феномен увеличения синтеза хлорофилла а в конце вегетационного периода в 

зоне сильного загрязнения вне зависимости от положения в рельефе (рис. 2). 

Содержание хлорофилла b в листьях меньше, чем хлорофилла а. Оно 

варьируется от 0,4 до 1,8 мг/г сырой массы. Концентрация хлорофилла b 

уменьшается при усилении загрязнения. В течение вегетационного периода 

значения данного параметра выше в условиях водораздельного плато (рис. 3). 

 
Рисунок 2 - Содержание хлорофилла а в листьях липы мелколистной в 

условиях Уфимского промышленного центра; здесь и на рис. 6.2. и 6.3.: А1 - 

водораздельное плато; А2 – пойма 

 
 

Рисунок 3 - Содержание хлорофилла b в листьях липы мелколистной в 

условиях Уфимского промышленного центра 

 

Содержание каротиноидов изменяется от 0,3 до 1,5 мг/г. Установлено, 

что концентрация каротиноидов увеличивается при усилении загрязнения в 

начале и в середине вегетационного периода (рис. 4). 
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Рисунок 4 - Содержание каротиноидов в листьях липы мелколистной в 

условиях Уфимского промышленного центра 

 

Таким образом, пигментный комплекс липы мелколистной также 

характеризуется высокой чувствительностью к усилению загрязнения. 

Показателем этого является снижение концентрации хлорофилла и повышение 

концентрации каротиноидов при увеличении степени загрязнения. Увеличение 

синтеза каротиноидов в условиях интенсивного техногенного загрязнения 

связано, вероятно, с их антиоксидантной функцией, обеспечивающей защиту 

хлорофилла от разрушения. Отмечен феномен увеличения синтеза хлорофилла 

а в конце вегетационного периода в зоне сильного загрязнения вне зависимости 

от положения в рельефе. 
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К лугам относят растительные сообщества, основу которых составляют 

многолетние травянистые растения-мезофиты, требующие для своего развития 

умеренно влажные и умеренно богатые сравнительно теплые почвы с 

достаточной аэрацией. 

Изменившийся режим увлажнения влечет за собой смену видов в 

фитоценозе и даже полную замену одного фитоценоза другим. Восстановление 

фитоценоза после воздействия какого-либо фактора - это длительный процесс. 

Конечным итогом его может быть полное исчезновение коренного фитоценоза, 

замена его другим, отличающимся как по видовому составу, так и по 

хозяйственным характеристикам. 
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Объектом исследования стала затопленная разливом 2007 года 

территория пойменного луга, а предметом - сукцессионный процесс на 

заданной территории. 

Ранее было выяснено [1,2], что в результате затопления луг потерял свою 

хозяйственную ценность, на территории наблюдалось выпадение луговых 

видов, причем на осушенной территории они были заменены сорными. Вместе 

с тем, созданы условия для развития растений гигрофитов. 

Продолжая исследования, мы выдвинули гипотезу, что постепенно 

сорные виды будут вытесняться типичными луговыми, и через некоторое время 

территория будет заселена типичными луговыми растениями, зачатки которых 

поступят из близлежащего лугового фитоценоза. 

В 2010 году территория полностью вышла из-под воды. Целью 

исследований 2010–2011 гг. стало оценить масштабы и характер изменений, 

вызванных полным осушением. 

Работа основана на применении методов геоботанических исследований. 

Включает в себя полевую (май - октябрь) и лабораторную (октябрь - май) части 

исследования. 

Анализ литературы по р. Ишим показал, что река развивается в 

соответствии с общими закономерностями. Периодически здесь наблюдаются 

длительные затопления луговых территорий, подобные разливу 2007 года. 

Осушению в 2010 году способствовали высокие температуры в течение 

летнего периода. 

После затопления 2007 года фитоценоз утратил 85% видов от 

первоначального (42 вида) по сравнению с окружением, не подвергшимся 

затоплению. 

Систематический анализ флоры высших сосудистых растений показал, 

что в течение первых двух лет постепенного осушения (2008 - 2009 гг.) 

заселение территории шло за счет 25 видов, принадлежащих 14 семействам. 

После полного осушения в 2011 году флористический список насчитывал 

44 вида из 18 семейств. Лидируют Asteraceae, второе место по количеству 

видов заняли Poaceae (5 видов 4 рода). На 3 месте Rosaceae (4 вида 2 рода), 

Brassicaceae и Fabaceae (4 вида 4 рода). 

Таким образом, флористический состав фитоценоза все больше 

приобретает черты лугового. 

Среди жизненных форм выделяются: стержнекорневые - 20 видов (45 %) и 

короткокорневищные - 8 видов (18,5 %). 

Большее количество видов являются бореальными (26%). На втором 

месте располагается палеарктический (22%), на третьем месте - 

плюрирегиональный географический элементы (19,5%), что закономерно для 

географической широты рассматриваемой территории. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что на 

основании полученных данных возможно судить, какой характер действия 

оказывает продолжительное затопление на луговой фитоценоз в конкретных 

условиях. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ В 

УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 

А. В. Смоленцева, А.Н. Сагдатдинова 

г. Лесосибирск, ЛПИ-филиал СФУ 
 

Экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают все 

человечество. На современном этапе развития общества вопрос экологического 

воспитания приобретает особую остроту. Из-за безжалостного отношения к 

природе люди стали терять нравственно-духовные качества, являющиеся 

основой гармонично развитой личности. Главная причина этого - тотальная 

экологическая безответственность. Выход из сложившейся ситуации - 

нравственно-духовное воспитание молодого поколения, которое невозможно 

без формирования бережного отношения к природе и экологического 

воспитания в современной школе. 

Экологическая ответственность напрямую связана с экологическим 

воспитанием и с такими качествами личности, как самоконтроль, умение 

предвидеть ближайшие и отдаленные последствия своих действий в природной 

среде, критическое отношение к себе и другим. 

Термин «экологическое воспитание» появился в педагогической науке 

сравнительно недавно, но проблема взаимодействия человека и окружающей 

среды, природы с разных точек зрения рассматривалась на протяжении всей 

истории педагогической мысли. Идеи экологического воспитания, 

приобретшие особое значение в наши дни, прошли красной нитью через 

педагогические учения нескольких столетий (идеи природо - и 

культуросообразности воспитания). Они выражали стремление рассматривать 

процесс образования и воспитания с позиций целостности человеческой 

личности, единства Человека и Природы. 

Мы считаем, что экологическое воспитание - составная часть 

нравственного воспитания. Поэтому под экологическим воспитанием понимаем 

единство экологического сознания и поведения, гармоничного с природой. 

Результат экологического воспитания не может ограничиваться лишь 

осведомленностью о проблемах. Для планирования и организации работы по 
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формированию ценностного отношения к окружающей среде необходимо 

изучить фактическое отношение к природе на момент организации работы. 

Для того чтобы изучить уровень экологической воспитанности, мы 

использовали анкету из книги «Психологическая диагностика: Проблемы и 

исследования» под ред. К. М. Гуревича и провели опрос среди школьников 7 и 

9 классов Пировского района Икшурминской школы №15 и среди 

старшеклассников Енисейской средней школы №3 (в опросе участвовало 46 

учащихся). Кроме того, были опрошены студенты 4 курса педагогического 

института г. Лесосибирска (в опросе участвовало 23 студента) и учителя 

Пировского района Икшурминской школы №15. 

Анкетирование проводилось в два этапа: 

2010 год: среди учащихся среднего звена: эгоистичное отношение к 

природе, отсутствие осознанности связи с ней, оторванность и отчужденность 

от мира природы - 7%. Малоосознанным отношением к природе, 

недостаточным чувствованием себя частью природы, малым контактом с ней в 

различных видах жизнедеятельности характеризуются 40%. Глубокое и 

правильное осмысление своего отношения к природе, проявление внимания к 

природе и своему поведению по отношению к ней имеют 53% учеников. Среди 

старшеклассников: 100% - отношение к природе не очень активное. 

2011 год: среди учащихся среднего звена получены такие же результаты, 

что и в 2010 году. Среди старшеклассников: 13% - отношение к природе 

осознается глубоко и правильно, 87% - отношение к природе и окружающей 

среде не очень активное. 

Сформировать у учащихся бережное отношение к природе может 

учитель, которого увлекает благородная задача охраны среды, который 

испытывает постоянный интерес к красоте, новизне, динамизму окружающего 

мира. Школа испытывает потребность в педагоге–универсале, который глубоко 

знает не только свой предмет, но и общие закономерности воспитания 

отношений к природе и людям. Анкетирование учителей показало, что у 96% - 

глубокое и правильное осмысление своего отношения к природе, проявление 

внимания к природе и своему поведению по отношению к ней, а у 4% (молодых 

специалистов) - малоосознанное отношение к природе, недостаточное 

чувствование себя частью природы, малый контакт с ней в различных видах 

жизнедеятельности. 

Среди студентов картина другая: 

2010-2011 гг. – анкетирование показало, что только у 8 человек (это 

составляет 31% от общего числа студентов группы) отношение к природе 

осознается глубоко и правильно, у остальных же, т.е у 69% студентов, 

отношение к природе и окружающей среде не очень активное. 

В современных условиях школа является основным фактором, который 

влияет на формирование отношения к природе. Результаты проведенного 

анкетирования это подтверждают. Учащиеся школы с экологическим 

воспитанием (сельская школа) бережнее относятся к природе, нежели ученики 

городской школы. Важной составляющей экологического воспитания 
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школьников является готовность учителей и будущих педагогов к реализации 

задач экологического воспитания. 

В настоящее время глобальность экологических проблем требует от 

человека иного способа мышления, новой формы его самосознания - 

экологического сознания. Это, прежде всего, означает, что человечество 

должно осознать себя как единое целое в своем отношении к природе. 

 

Научный руководитель - З. У. Колокольникова, к.п.н., доцент 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОГО И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЙОНИРОВАНИЯ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ  

В.Н. Федорко, магистрант 1-курса 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Ташкентский Государственный 

педагогический университет имени Низами 

 

Одной из ключевых задач географической науки в контексте разработки 

теоретических, методических и практических основ управления 

взаимодействием общества и природы является районирование 

территориальных систем с точки зрения соответствующих процессов. Можно 

выделить несколько разновидностей подобного районирования. Среди прочих 

можно различать природно-техногенное и геоэкологическое районирование 

территории, содержание, цели и задачи которых рассматриваются далее. 

Природа влияет на организацию и развитие общественных систем, 

прежде всего, через совокупность естественных условий жизни человека и 

ресурсов его производственной деятельности. Обратное же воздействие 

социума на природную среду проявляется в виде техногенной нагрузки на 

ландшафт. Степень и характер этого воздействия определяется не только теми 

или иными параметрами системы производительных сил, но и особенностями 

физико-географической организации территории природопользования, или, 

выражаясь иначе, естественными условиями развития техногенеза. Выявлению 

пространственных различий соответствующих реалий служит природно-

техногенное районирование.  

Природно-техногенный район, по нашему представлению, является 

территориальной системой, в пределах которой природные условия развития 

техногенных процессов носят цельный и в известной степени однородный 

характер, что вызвано особенностями географического положения, 

определѐнной направленностью вещественно-энергетических потоков, 

спецификой вертикальных и горизонтальных ландшафтно-экологических 

связей и иными факторами. 

В процессе природно-техногенного районирования может учитываться 

целый ряд параметров окружающей среды, в том числе: 

- способность природных комплексов и их отдельных компонентов к 

самоочищению и самовосстановлению, что во многом детерминирует 
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потенциал загрязнения тех или иных вещественных сред (воздушной, водной, 

геологической, почвенной, органической) и ландшафтов в целом; 

- пространственная организация потоков вещества и энергии, 

воздействующая на территориальное распространение многих природно-

техногенных процессов; 

- единство естественноисторической организации территории и наличие 

целостного комплекса ландшафтно-экологических связей, что обеспечивает 

предпосылки системной трансформации географической среды под 

воздействием техногенеза; 

- эколого-географическое положение территории в пределах целостных 

региональных систем природопользования; 

- геохимические особенности ландшафтных образований; 

- структурное разнообразие геокомплексов, характер 

ландшафтообразующих процессов, что во многом предопределяет 

сукцессионный потенциал геоэкосистем; 

- подверженность той или иной местности различным естественным 

явлениям разрушительного действия, в частности, стихийным бедствиям. 

Степень интегральности рассматриваемого вида районирования 

проистекает из сущности его объекта, в роли которого могут выступать как 

природно-территориальные комплексы, так и их отдельные вещественные 

составляющие, а также из того, насколько обширен спектр природно-

техногенных процессов, физико-географические предпосылки развития 

которых находятся в фокусе исследования. Так, например, территория может 

районироваться с точки зрения потенциала загрязнения атмосферного воздуха, 

подверженности эрозионным процессам, оврагообразованию или другим 

экологическим проблемам, и такие опыты природно-техногенного 

районирования будут иметь, несомненно, частный характер. 

Вместе с тем, при осуществлении рассматриваемого вида районирования 

могут приниматься в учѐт и такие фундаментальные аспекты естественных 

условий развития техногенных процессов, как пространственная организация 

потоков вещества и энергии, доминирующие типы ландшафтов, эколого-

географическое положение в пределах целостных региональных систем 

природопользования. В этом случае характеризуемая разновидность 

районирования приобретает интегральный характер. 

Близким, но не тождественным природно-техногенному районированию 

является геоэкологическое районирование. В процессе геоэкологического 

районирования выявляются территориальные системы с однородной в той 

или иной мере и качественно своеобразной геоэкологической обстановкой и 

характерным спектром природно-антропогенных процессов. Рассматриваемая 

разновидность районирования может отражать территориальную 

неоднородность геоэкологических реалий путѐм оценки сложности и 

проблемности последней либо через выявление пространственной 

дифференциации природно-антропогенных процессов. В первом случае оно 

нередко имеет под собой количественную (в частности, балльную) основу, во 
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втором же - критерии районирования чаще носят качественный характер. 

Геоэкологическое районирование может быть интегральным (комплексным) и 

частным в зависимости от того, что является его объектом - целостные 

геосистемы или же их вещественные средообразующие компоненты. Частными 

модификациями его, например, могут считаться гидроэкологическое, 

аэроэкологическое или агроэкологическое районирование. 

В целом, отличительная особенность геоэкологического районирования 

состоит в том, что оно выявляет пространственные различия последствий 

антропогенного (техногенного) воздействия на природную среду, тогда как 

природно-техногенное районирование отражает, как отмечалось ранее, 

территориальную дифференциацию естественно-географических предпосылок 

развития техногенеза. 

Различная сущность этих двух видов районирования определяет 

отличительные особенности их практического назначения. Геоэкологическое 

районирование даѐт возможность разрабатывать комплексы 

природоохранительных и средоресурсовосстановительных мероприятий в 

условиях конкретных районов, характеризующихся специфической 

геоэкологической ситуацией. В свою очередь, схемы природно-техногенного 

районирования имеют большое прикладное значение для планирования 

природопользования, обоснования оптимального с эколого-географической 

точки зрения размещения производства и населения, разработки 

географических основ экологического мониторинга и управления качеством 

окружающей среды. 

 

Научный руководитель - Н.И. Сафарова, к.г.н., и.о. доцента 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

А.В. Хилюк, аспирант кафедры безопасности жизнедеятельности 

г. Красноярск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет» 

 

В современную эпоху проблемы качества питьевой воды очень 

актуальны. На протяжении многих лет ученые обнаруживали все больше и 

больше загрязняющих веществ в источниках пресной воды, и эти же ученые 

отметили тесную взаимосвязь между питьевой водой и многими важными 

проблемами в области здравоохранения. 

Сброс неочищенных или недостаточно очищенных бытовых и 

промышленных сточных вод, а также смыв с сельскохозяйственных территорий 

вод, содержащих пестициды и другие ядохимикаты, приводит к ухудшению 

воды в источниках водоснабжения. Состав вод поверхностных водоемов вблизи 

крупных городов характеризуется содержанием в них повышенных 

концентраций фенолов, нефтепродуктов, хлорорганических соединений, 

которые иногда в десятки и сотни раз превышают предельно допустимые 

концентрации (ПДК) по санитарно-гигиеническим показателям. 
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Известно, что получившие широкое применение технологии и 

сооружения для очистки воды из поверхностных источников рассчитаны на 

извлечение из них загрязнений природного происхождения. Большинство 

действующих водоочистных станций, запроектированных по традиционной 

технологии (коагуляция, хлорирование, отстаивание и фильтрование), не 

только не могут обеспечить удаление химических загрязнений, но, напротив, 

способствуют повышению концентрации некоторых соединений [5,6]. 

Наряду с общеизвестными источниками загрязнения на сегодняшний 

день вызывает опасения возрастающая опасность фармакологического 

загрязнения питьевой воды. Проведенные в странах ЕС и США исследования 

выявили наличие следов наркотических веществ и лекарственных средств, в 

том числе антибиотиков, антидепрессантов и половых гормонов в питьевой 

воде в 24 крупнейших регионах [4]. 

С принятием людьми таблеток организм поглощает лишь часть лекарств, 

а остаточные не усвоенные выходят естественным путем и попадают через 

систему канализации в очистные сооружения, откуда после процесса очистки 

вновь попадают в водоемы. Для некоторых ученых выбросы антибиотиков в 

водоемы вызывают особую тревогу. Они опасаются, что подобные вещества 

могут спровоцировать рост болезнетворных бактерий, не восприимчивых к 

лечению, что, в свою очередь, приведет к лекарственно-устойчивым 

заболеваниям. На сегодняшний день лишь система очистки воды обратным 

осмосом удаляет все известные фармацевтические загрязнения, но эта 

технология дорогостоящая и не сможет найти широкого применения. Другой 

проблемой является то, что обработка воды хлором делает некоторые 

фармацевтические соединения более токсичными. Несмотря на то, что 

исследований в этой области проводится очень мало, ученые всего мира 

заявляют, что риски велики в связи с тем, что в отличие от привычных нам 

пестицидов фармацевтические вещества созданы специально для воздействия 

на организм человека [4]. 

Немаловажным этапом изучения очистки воды и ее влияния на живой 

организм является структурирование. 

Новое исследование, проведенное учеными национальной лаборатории 

Лоуренс-Беркли Министерства энергетики США, во многом подтверждает уже 

высказанное российскими учеными предположение о наличии в воде 

сверхмолекулярной структуры. Им удалось показать, что молекулы воды 

способны за счет водородных связей образовывать устойчивые соединения. 

Обычным структурным элементом воды является тетраэдр, образованный 

четырьмя молекулами, связанными друг с другом водородными связями. Это 

подтверждают материалы исследований и теория строения воды, 

разработанные группой ученых под руководством доктора наук Станислава 

Зенина. Она описывает структуру воды и формы ее проявления – например, в 

таких макропараметрах, как электропроводность. Согласно полученным 

результатам обычная вода состоит из так называемых «ассоциатов» (clathrates - 
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высокостабильных образований из молекул воды, достигающих микронных 

размеров) [1,2,3,7]. 

Признание таких свойств у воды позволит создать совершенно новые 

технологические процессы и, вероятно, приведет к необходимости отказа от 

старых технологий  

На кафедре безопасности жизнедеятельности Сибирского 

государственного технологического университета проводятся исследования в 

области очистки воды и разрабатывается установка с применением 

электрохимического способа на основе ионно-электронной технологии. 
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Научный руководитель - В.А. Рогов, д.т.н., зав.кафедрой БЖД 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Н. Черепанова, кл. 6
А
 

г. Лесосибирск, МКОУ «ООШ№5» 

 
Актуальность темы: В школе ученики проводят 4-6 часов, на такие 

уроки, как технология, изобразительное искусство, музыка и физическая 

культура им из основного здания школы во время перемен нужно переходить в 

мастерские и спортивный зал в ДК НЛХК, т.е. перемещаться по пришкольной 

территории. Пришкольная территория является частью окружающей среды для 

школьного здания и всех его обитателей. Экологически чистая внешняя среда 

является важным фактором сохранения, укрепления здоровья и развития 

человека. Нас заинтересовала проблема экологического состояния 

пришкольной территории, поэтому в период работы экологического профиля в 

летней экологической школе под руководством учителя химии и экологии Л.Н. 
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Антиповой мы провели исследования экологического состояния пришкольной 

территории. 

Цель работы: исследовать экологическое состояние пришкольной 

территории МКОУ «Основная общеобразовательная школа №5» г. 

Лесосибирска и выявить экологические проблемы, предложить мероприятия по 

сохранению и улучшению пришкольной территории. 

Методы исследования: наблюдения, измерения, вычисления, метод 

сравнения отпечатка. 

Основные результаты исследования. 

Здание школы находится на благоприятном расстоянии от автомобильной 

магистрали с регулярным движением, показатель которого составляет 250 м., 

это соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Результаты измерения 

расстояния от границ школы до ближайших жилых домов, социальных 

объектов и автомобильной магистрали приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Измерения 

 

Полученные 

результаты 

(м) 

Санитарно-

гигиенические 

нормы (м) 

Расстояние от границ школы до 

промышленных предприятий, магазинов, 

предприятий быта: 

        до спортивного стадиона 

       до «Водоканала» 

      до магазина «Продукты» 

 

 

 

70 

28 

61 

 

Не менее 50 

Расстояние от школы до жилых домов:  

с севера ул. Просвещения д.30 

с юга 1 квартал 

 

61 

26 

 

Не менее 10 

Расстояние от школы до дороги с 

нерегулярным  движением автотранспорта 

(со стороны «Водоканала») 

 

5 

 

15–25 

Расстояние от школы до дороги с 

регулярным движением   

250 100-170 

 

 

Из таблицы видно, что расстояние от границ школы до предприятия 

«Водоканал» и расстояние от школы до дороги с нерегулярным движением 

автотранспорта со стороны «Водоканала» не соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам. Площадь пришкольной территории составляет 7140 м
2
. 

Территория школы ограждена забором и озеленена различными насаждениями. 

На площадках пришкольного участка произрастает 116 деревьев и 132 

кустарника. Условно принято, что крона одного дерева равна 2 м
2
, а крона 

одного кустарника – 1 м
2
. Тогда площадь кроны деревьев составляет 232 м

2
, а 

площадь кроны кустарников – 132 м
2
, отсюда общая площадь кроны всех 

насаждений равна 364 м
2 

. Зеленый газон расположен на трех площадках 
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пришкольной территории, общая площадь - 3763 м
2
,
 
тогда площадь озеленения 

(всех зеленых насаждений и газона) равна 4127 м
2
. Доля озеленения территории 

составляет 58%, это низкий показатель, но он соответствует СанПиН 

2.4.2.2821-10 (не менее 50 % площади его территории). В школе обучается 472 

ученика и работает 66 сотрудников, всего 538 человек. На одного человека 

нашей школы приходится 7,7 м
2 

зеленых насаждений, это степень озеленения и 

соответствует норме, т.к. по европейским нормам, на одного жителя города 

приходится не менее 7 м
2 

зеленых насаждений, международные стандарты 

требуют не менее 10 м
2 

 Результаты подсчета количества зеленых насаждений и 

изучения видового состава представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Названия 

зеленых 

насаждений 

Площадка и ее расположение на территории школы  

 

Всего 
Площад-

ка 1 

(западна

я часть) 

Площадка 

2 

(центральн

ая часть) 

Площадка 

3 

(южная 

часть) 

Площадка 

4 

(восточная 

часть) 

Площадка

5 

(северная 

часть) 

1. Сирень 17 0 0 0 27 44 

2. Кедр 0 6 0 0 0 6 

3. Береза 1 20 4 3 0 28 

4. Рябина 3 1 1 1 7 13 

5. Калина 0 1 0 1 1 3 

6. Арония 3 0 0 0 1 4 

7. Тополя 

(старые) 

0 0 21 46 10 77 

8. Тополя 

(молодые) 

0 0 5 0 0 5 

9. Ива козья 0 0 5 0 0 5 

10. Черемуха 1 7 2 13 0 23 

11. Бузина 0 2 0 0 0 2 

12. Малина 0 4 0 0 0 4 

13. Акация 

желтая 

0 0 0 1 1 2 

14. Клен 

американский 

0 2 1 16 1 20 

15. Шиповник 1 0 0 11 0 12 

Количество на 

каждой площадке 

26 43 39 92 48 248 
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Хорошими поглотителями пыли и выхлопных газов являются ива, тополь, 

клен американский. Известно, что за летний период ива осаждает 38 кг. пыли, 

тополь канадский – 34 кг., клен американский – 33 кг. [1]. Эти зеленые 

насаждения растут на территории нашей школы. Санитарное состояние всех 

растений хорошее. В центральной части пришкольной территории рядом друг с 

другом растут два куста бузины с ядовитыми плодами. Согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10 при озеленении территории нельзя использовать деревья и 

кустарники с ядовитыми плодами в целях предупреждения возникновения 

отравлений учащихся [2]. Наиболее загазованный участок пришкольной 

территории находится с западной стороны школы, где проходит автомобильная 

дорога, ведущая к предприятию «Водоканал». Результаты загазованности 

воздуха по количеству автомобилей, проходящих около школы на этом участке, 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

Тип 

транспорта 

Количество 

автомобилей за 

 

Масса (кг) выхлопных 

газов за 

Масса (кг) 

угарных газов 

за 

15 

мин 

1 час 12 

часов 

1 час 12 часов 1 час 12 

часов 

Легковые 

автомобили 

13 32 624 26кг 312кг 0,8кг 9,4кг 

Дизельные 

грузовые 

автомобили 

4 16 192 8кг 96кг 0,2кг 2,9кг 

Итого 17 68 816 34кг 408кг 0,10кг 12,3кг 

 

Из таблицы видно, что возле школы за 15 минут проезжает 17 

автомобилей, тогда за 1 час - 68 автомобилей, а за 12 часов (режим работы 

учебного заведения с 8.00 и до 20.00) - 816 автомобилей. При сжигании топлива 

количество выхлопных газов за 12 часов составляет 408 кг., в состав которых 

входит 12,3 кг угарного газа. С зеленых насаждений различных участков 

школьной территории взяты листья и методом сравнения отпечатка между 

собой определена их степень запыления по пятибалльной шкале. Результаты 

исследования степени запыленности с листового покрова представлены в 

таблице 4. 

Из таблицы видно, что листья зеленых растений, растущих за забором со 

стороны «Водоканала», сильно загрязнены пылью, оседая на поверхности 

растения, она закупоривает устьица, что ведет к ухудшению газообмена, 

нарушению водного режима, а также затрудняет поглощение света. 

Проведя исследования, предлагаем следующие мероприятия по 

сохранению и улучшению пришкольной территории: 
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1. Увеличить степень озеленения пришкольного участка и создать мощную 

зеленую защитную полосу от загрязнений, посадив вдоль забора со стороны 

«Водоканала» деревья и кустарники, которые хорошо поглощают пыль и 

вредные вещества. 

2. Убрать с пришкольного участка два куста бузины с ядовитыми плодами, 

а вместо них посадить полезные растения. 

 

Таблица 4 

Вид растений 

 

Место произрастания 

 

Степень загрязнения 

листьев (по 

пятибалльной 

системе) 

1. Ива козья В центре пришкольного участка 

 

5 

2. Рябина 

обыкновенная 

3 

3. Сирень Вдоль забора со стороны 

площади 

5 

4. Американский 

клѐн 

Вдоль забора со стороны 

«Водоканала» 

 

2 

5. Берѐза 4 

6. Тополь 4 

7. Черѐмуха 5 

8. Тополь  За забором со стороны 

«Водоканала» 

5 

9. Крапива 5 
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ВОЗМОЖНОСТИ СМИ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

М. П. Чупин, Е.В. Васильев 

г. Лесосибирск, ЛПИ-филиал СФУ 

 
Общество, педагоги и родители осознают важность обучения правилам 

поведения в природе. И чем раньше начинается работа по экологическому 
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воспитанию, тем большим будет ее педагогическая результативность. При этом 

в тесной взаимосвязи должны выступать все формы и виды учебной и 

внеучебной деятельности. 

Мы считаем, что экологическое воспитание - составная часть 

нравственного воспитания. Поэтому под экологическим воспитанием 

понимаем единство экологического сознания и поведения, гармоничного с 

природой. На формирование экологического сознания оказывают влияние 

экологические знания и убеждения. Экологические представления 

формируются на учебных занятиях, из рассказов родителей, из средств 

массовой информации (телевидение, социальные сети, Интернет). 

Экологическое поведение складывается из отдельных поступков (совокупность 

состояний, конкретных действий, умений и навыков) и отношения человека к 

поступкам, на которые оказывают влияние цели и мотивы личности (мотивы в 

своем развитии проходят следующие этапы: возникновение, насыщение 

содержанием, удовлетворение). Итак, в сущности экологического воспитания 

две стороны: первая - экологическое сознание, вторая - экологическое 

поведение. 

Цель экологического воспитания - научить студента развивать свои 

знания законов живой природы, понимание сущности взаимоотношений живых 

организмов с окружающей средой, формирование умений управлять 

физическим и психическим состоянием, формирование ответственного 

отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического 

сознания. Результат экологического воспитания не может ограничиваться лишь 

осведомленностью о проблемах. 

Рассмотрим, какие возможности есть у средств массовой информации 

(СМИ) при формировании экологического сознания студентов. СМИ играют 

важную роль в распространении экологических знаний среди молодежи, 

способствуют формированию экологического мировоззрения. В связи с 

широким внедрением электронных средств массовой информации возрастает 

требовательность к точной, последовательной и эмоционально уравновешенной 

информации о состоянии окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов. Кроме демонстрации обеспокоенности журналистов 

состоянием окружающей среды необходим показ позитивных явлений в охране 

природы, красоты природы, защиты здоровья, профилактики вредных 

привычек и нахождение конструктивных вариантов в решении экологических 

проблем. 

Какие экологические аспекты сегодня наиболее актуальны? Можно 

попытаться сделать некоторые выводы относительно тематических интересов и 

предпочтений современной аудитории, отраженных в СМИ: "экология и 

здоровье", «экология мегаполиса», которая тесным образом перекликается с 

темой "экология и здоровье», тема экологического образования и воспитания, 

тема ядерной и химической промышленности. Самыми популярными темами в 

СМИ являются темы экологии здоровья и экологии мегаполиса. 



119 
 

Одной из актуальных технологий, используемых в современном 

образовании и воспитании, является медиатехнология. Медиатехнология, 

медиаобразование, медиаграмотность, медиакультура - термины достаточно 

новые и не имеют четких и устоявшихся границ в педагогике и зачастую 

используются как синонимы. Технологию медиаобразования трактуют как 

направление в педагогике, выступающее за изучение школьниками и 

студентами закономерностей массовой коммуникации (прессы, телевидения, 

радио, кино, видео и т.д.). Несмотря на то, что практика медиаобразования 

очень плотно используется по всему миру, в школах и вузах нашего города 

недостаточно используют возможности медиатехнологий для воспитания 

вообще и для экологического воспитания студентов в частности. Единственной 

нишей в такой ситуации в условиях нашего вуза (ЛПИ-филиала СФУ) является 

телестудия «Новости FM». Телестудия представляет собой клубную форму 

работы со студентами во внеучебное время. Основным продуктом является 

еженедельный выпуск программы «Новости FM». Операторами, 

корреспондентами, редакторами являются студенты. Они сами выбирают тему 

сюжета, пишут текст, составляют монтажный лист, монтируют сюжет. 

Наша программа имеет эфир на двух городских и одном районном 

телеканале, имеет большую зрительскую аудиторию. В нашей программе 

самыми популярными являются две темы: «экология и здоровье» и 

«экологические воспитание». Эти темы имеют свою специфику подачи с 

учетом целевой аудитории и баланс между негативными и позитивными 

материалами в СМИ. По первой теме был подготовлен и показан ряд сюжетов 

на темы: свиной грипп, перевод часов, о вреде курения, курение среди женщин, 

никотиновый лабиринт и др. Показывая красоту природы, мы можем 

формировать ценностное отношение к ней. Для этого нами была придумана и 

реализована идея промороликов, которые представляют собой видеоряд и 

звуковой ряд. Видеоряд призван показать красоту Енисея, природы нашего 

региона, особенности времен года и т.д. Проморолики были подготовлены и 

показаны по таким темам: «Снег», «О сибирской зиме», «Про Лесосибирск», 

«Зимние игры детей», «Поход», «Как я провел лето», «Весна или зима?», «Про 

Енисей» и т.д. 

Особенностью использования медиатехнологии при решении задач 

воспитания студенчества является то, что она пригодна для решения целого 

спектра воспитательных и педагогических задач. Кроме того, она может быть 

отнесена к тому спектру технологий, которые ориентированы не только на 

формирование сознания, но и на формирование деятельностного компонента 

воспитания (поведение), как правило, самого сложного в формировании. 

 

Научный руководитель - З.У. Колокольникова, к.п.н., доцент  
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КАК ОЧИСТИТЬ ДОМАШНЮЮ ВОДУ? 

Чижов К.А. 

г. Лесосибирск, МОУ СШ № 9 

 

 Одной из самых важных проблем, в последнее время, является плохое 

качество питьевой воды.  

 Мы хотели бы рассказать вам о нескольких способах очистки воды в 

домашних условиях.  

 Простейшую домашнюю очистку воды от бактерий и взвешенных 

примесей можно провести и без фильтров, добавив квасцы из расчета 1 г этой 

соли на 4 л воды. Квасцы очищают воду за счет образования продуктов 

гидролиза. Выпадающий осадок поглощает бактерии, взвешенные частицы и 

примеси, содержащиеся в воде, а выделяющаяся серная кислота нейтрализует 

воду, имеющую щелочную реакцию. После выпадения осадка воду 

процеживают через фильтровальную бумагу или вчетверо сложенную марлю. 

Такая доза квасцов безвредна для человека и практически не меняет вкуса 

воды. Примерно такая же технология очистки воды применяется и на станциях 

водоподготовки городского водоснабжения, но в качестве реактива там 

применяют сульфат алюминия.  

 Если вода имеет неприятный запах, ее пропускают через активированный 

уголь, который продается в аптеке в виде таблеток, или через простой 

древесный уголь, раздробленный на кусочки размером с горошину.  

 Фильтруют воду через стеклянную или пластмассовую трубку, закрытую 

ватным тампоном и наполненную кусочками угля, в которую внизу вставлена 

пробка с пипеткой. Чтобы обеспечить достаточно долгий контакт очищаемой 

воды с углем, служащим адсорбентом (поглотителем) вредных примесей, 

трубка должна иметь диаметр 15--20 мм, а длину 40--60 см. Сверху в трубку 

тонкой струйкой или небольшими порциями наливают воду, а снизу вытекает 

очищенная вода.  

 Считается, что для здоровья очень полезна талая вода. Ее легко 

приготовить в домашних условиях в любое время года: надо поставить в 

морозилку домашнего холодильника стеклянные банки, наполненные почти до 

краев водопроводной водой и закрытые полиэтиленовыми крышками. Когда 

вода замерзнет наполовину или на третью часть, банки вынимают из 

морозильной камеры, незамерзший остаток воды, обогащенный примесями, 

сливают, а лед оставляют в банках таять при комнатной температуре. 

 В процессе замерзания неочищенной воды содержащиеся в ней соли и 

вредные примеси концентрируются в остатке жидкости -- первой замерзает 

чистая вода, а температура замерзания раствора ниже 0 градуса Цельсия. Лед 

получается пористым, игольчатой структуры, а остаток воды с примесями 

сливается без затруднений. Способ очистки воды от растворенных солей 

вымораживанием известен давно и даже использовался для опреснения соленой 

воды.  
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 Самый простой и распространенный способ обеззараживания воды -  

кипячение. Чтобы быть уверенным в качестве кипяченой воды, надо дать ей 

прокипеть не менее пяти минут, а после этого охлаждать воду обязательно в 

закрытом от пыли сосуде, иначе все усилия будут напрасными. По внешнему 

виду кипяченая вода ничем не отличается от сырой, но если добавить в стаканы 

с той и другой водой немного (на кончике ножа) поваренной соли и потрясти 

стаканы, то в сырой воде появятся мелкие пузырьки воздуха, а в кипяченой 

(если она простояла на воздухе меньше 12 часов) - нет. Соль уменьшает 

растворимость воздуха в воде и заставляет его выделяться в виде пузырьков. В 

кипяченой воде растворенного воздуха практически нет.  

 Водоочистка является основным направлением использования жильного 

кварца. Предлагаемый кварц активно используется в технологии очистки вод 

промышленного и хозяйственного - питьевого назначения. Жильный кварц 

обладает повышенной фильтрующей способностью по сравнению с окатанным 

кварцем. Высокая пористость дробленного кварца значительно увеличивает его 

грязеемкость.  

 В последнее время для очистки воды используют домашние фильтры. 

Они очищают воду от разных загрязнений. Фильтры могут быть простыми, 

трехступенчатыми, пятиступенчатыми.   

   Чистая вода – это здоровье человека, нужно больше внимания уделять 

очистке воды и еѐ сохранению. 

 

Научный руководитель – М.А. Чижова, к.т.н., доцент  


