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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЕМ ДИКОРАСТУЩИХ ГРИБОВ 

Изучены гигиенические аспекты приготовления населением различных половых и возрастных 
групп дикорастущих грибов, произрастающих в регионе Донбасса. Установлено, что большин-
ство жителей (80,40 %) соблюдали правильные требования по раздельному приготовлению раз-
личных видов дикорастущих грибов. Однако лиц, постоянно нарушающих эти требования, вдвое 
больше в средней возрастной группе (41–60 лет) по сравнению с молодыми людьми (до 40 лет), 
а также лицами старшей возрастной группы (61 год и старше). Более половины жителей 
(51,80 %) перед дальнейшей переработкой дикорастущих грибов не выполняли их предваритель-
ное кипячение в течение 15–20 минут с последующим удалением отвара. Большинство жителей 
(54,47 %) обычно употребляли одновременно избыточное количество дикорастущих грибов — 
более 200 граммов, не соблюдая соответствующие рекомендации врачей-диетологов. Для муж-
чин по сравнению с женщинами, более характерно несоблюдение соответствующих рекоменда-
ций врачей о нецелесообразности одновременного употребления в пищу дикорастущих грибов с 
алкогольными напитками. 

В целях профилактики отравлений населения дикорастущими грибами предложен для прак-
тического использования комплекс мероприятий по приготовлению и употреблению дикорас-
тущих грибов. 

Ключевые слова: дикорастущие грибы, взрослое население, приготовление и употребление 
грибов, профилактика отравлений грибами. 

Постановка проблемы, обоснование 
ее актуальности. Настоящая статья явля-
ется продолжением темы о дикорастущих 
грибах, материалы которой ранее опубли-
кованы в нашем журнале [1, 2]. Сочетая 
некоторые признаки растений и животных, 
грибы являются разнообразными по фор-
ме, размерам, а также функциям, которые 
они выполняют в окружающей природе. 
Науке известно более 100 тыс. видов гри-
бов. Среди них наиболее известны шля-
почные грибы, используемые в пита-
нии [3]. 

Для питания пригодны грибы крупных 
размеров (макромицеты) и широко рас-
пространенные в данной местности. По 
признаку съедобности и ядовитости все 
грибы можно разделить на пять групп: 
съедобные, условно съедобные, несъедоб-
ные, ядовитые и те грибы, съедобность ко-
торых не известна [4]. 

Согласно опубликованным данным, гри-
бы содержат ценные жировые вещества, 
которые почти полностью усваиваются че-
ловеческим организмом. Бульон из суше-
ных белых грибов в несколько раз кало-
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рийнее мясного. Сушеные белые грибы по 
питательности превосходят даже яйца и 
колбасу. При употреблении грибов человек 
получает необходимые ему микроэлемен-
ты — цинк, марганец, йод и медь. Особые 
ароматические и экстрактивные вещества, 
содержащиеся в грибах, придают им при-
ятный вкус и запах [5]. Питательная цен-
ность грибов зависит от различных факто-
ров: метеорологических условий, почвы, а 
также от возраста грибов. Молодые грибы 
питательнее, чем старые [6]. 

Учитывая высокие вкусовые качества, 
грибы являются продуктом, достаточно при-
влекательным для употребления человеком. 

Однако серьезной проблемой является то 
обстоятельство, что употребление населени-
ем некоторых видов грибов приводит к 
отравлениям, нередко с тяжелым течением и 
летальным исходом. Наиболее опасными ди-
корастущими грибами являются бледная по-
ганка, лепиота коричнево-красная, ложные 
опята, строчки и мухоморы. Кроме того, не-
которые грибы вызывают аллергические за-
болевания. К таким грибам относится сви-
нушка тонкая. Отравление может наступить 
через самое неопределенное время, даже по-
сле многих лет употребления свинушек в 
пищу. Во многом это зависит от восприим-
чивости каждого человека. Признаки отрав-
ления различны. Обычно оно начинается го-
ловокружениями и болями в области живота, 
но в тяжелых случаях может закончиться 
нарушением функций почек и смертью [7]. 

На хорошо унавоженных участках лу-
гов, огородов, парков и садов растут 
навозники белый и серый. Оба вида съе-
добны, но нужно помнить, что навозники 
известны как антиалкогольные грибы, они 
вызывают рвоту при употреблении вместе 
со спиртными напитками [8]. 

Неблагоприятное влияние на здоровье мо-
гут оказывать также старые съедобные гри-
бы. В старых грибах часто находятся холе-
стерин и холин — продукты распада жиро-
подобных веществ, а также различные алка-
лоиды. Эти вещества вызывают расстройство 
органов пищеварения и кровообращения [9].  

Случаи отравления жителей дикорасту-
щими грибами обусловливают необходи-
мость разработки и внедрения эффектив-
ных методов диагностики, оказания неот-
ложной помощи и лечения лиц, пострадав-
ших при отравлении грибами [10–13]. 

Важным способом успешной защиты 
здоровья населения при обращении с ди-
корастущими грибами является разработка 
и внедрение эффективных профилактиче-
ских мероприятий, в результате которых 
было бы достигнуто значительное сниже-
ние случаев отравлений грибами. Для спе-
циалистов и населения опубликованы 
определенные рекомендации по обраще-
нию с дикорастущими грибами. Например, 
указано, что свежие грибы, принятые для 
переработки, должны храниться в про-
хладном помещении или под навесом, рас-
сыпанными тонким слоем на столах, чи-
стых настилах, брезенте, мешковине и т. п. 
Запрещается ссыпать грибы в большие ку-
чи, бочки, держать на солнцепеке или на 
дожде. Срок хранения свежих грибов не 
должен превышать 2–4 часов [14]. 

Однако в деятельности по предупре-
ждению отравлений грибами отмечаются 
определенные недостатки, что обусловли-
вает риск для здоровья при употреблении 
дикорастущих грибов [15]. 

Постановка задачи. Изучить с гигие-
нической точки зрения организацию при-
готовления и употребления населением 
дикорастущих грибов, произрастающих в 
регионе Донбасса. 

Целью настоящей работы является 
оценка характера процесса приготовления 
и употребления населением различных ди-
корастущих грибов, произрастающих в ре-
гионе Донбасса, с последующей подготов-
кой профилактических рекомендаций. 

Объект исследования — уровень осве-
домленности населения о правилах приго-
товления и употребления дикорастущих 
грибов. 

Предмет исследования — сведения о 
сроках и условиях хранения дикорастущих 
грибов перед их приготовлением и упо-



Экологический вестник Донбасса 2023. № 10 

 

5 

треблением, данные об особенностях упо-
требления в пищу грибов. 

Методика исследования. Исследования 
проведены в Луганской Народной Республи-
ке в условиях сложной социально-
политической ситуации, сложившейся в ре-
гионе. На добровольных условиях выполне-
но анкетирование 500 взрослых жителей 
(123 мужчин и 377 женщин). При этом анке-
тируемыми лицами в письменной форме бы-
ло дано согласие на использование анкетных 
данных в обобщенном виде для последую-
щего их применения в научных целях. 

Все жители, ответившие на вопросы ан-
кеты, были распределены на группы: 

– в зависимости от вариантов ответа на 
поставленные вопросы; 

– по полу — мужчины и женщины; 
– по возрасту — до 40 лет, 41–60 лет, 

61 год и более. 
Статистическая обработка и интерпре-

тация полученных данных выполнены на 
основе принципов классической статистики 
на персональном компьютере. Выполнен 
расчет удельного веса обследуемых лиц в 
зависимости от соответствующих вариан-
тов ответов на вопросы. Для каждой груп-
пы данных проведен расчет величин пока-
зателя M (в %) и средней ошибки показате-
ля m. Сравнение полученных результатов 
исследований выполнено по критерию (ко-
эффициенту) Стьюдента (t) с последующим 
выполнением расчета величины ошибки (р) 
в зависимости от числа наблюдений (n) в 
сравниваемых группах. В условиях, когда 
количество наблюдений в каждой из групп 
более 30, различия между полученными 
данными приняты как достоверные при 
t ≥ 1,96 и, соответственно, р находилось в 
пределах от < 0,05 до < 0,001. 

Изложение материала. 
Распределение жителей в зависимо-

сти от продолжительности хранения 
дикорастущих грибов перед их приго-
товлением. Из анкетированных лиц в 
случае неиспользования холода макси-
мальная продолжительность времени с 
момента сбора дикорастущих грибов до их 

приготовления составляла до 4 часов сре-
ди — 66,53±3,08 % граждан, 5–8 часов 
среди — 23,73±2,77 %, 9 часов и более 
среди — 9,74±1,93 %. При этом макси-
мальную продолжительность времени 
хранения дикорастущих грибов с момента 
их сбора до приготовления (9 часов и бо-
лее) достоверно чаще допускали женщи-
ны — 11,90±2,50 %, по сравнению с муж-
чинами — 4,41±2,49 % (р = 0,036).  

В то же время в случае использования 
холода максимальная продолжительность 
времени с момента сбора дикорастущих 
грибов до их приготовления составляла до 
4 часов среди — 20,27±3,30 % граждан,  
5–8 часов среди — 54,05±4,10 %, 9 часов и 
более среди — 25,68±3,59 %. В данном 
случае достоверных различий в ответах 
между половыми группами жителей не 
обнаружено (р > 0,05). 

Таким образом, удельный вес граждан 
общей группы (мужчины + женщины), до-
пускавших минимальную продолжитель-
ность времени (до 4 часов) с момента сбо-
ра грибов до их приготовления, в 3,3 раза 
ниже в случае использования холода, по 
сравнению с его отсутствием. При этом 
аналогичные различия составили среди 
мужчин — 20,00±5,66 % по сравнению — 
73,53±5,35 % (в 3,7 раза) и среди жен-
щин — 20,41±4,07 % по сравнению — 
63,69±3,71 % (в 3,1 раза), р < 0,001. 

Распределение жителей в зависимо-
сти от факта обработки и приготовле-
ния в одних и тех же емкостях одновре-
менно разных видов дикорастущих гри-
бов. Из анкетированных жителей обычно 
осуществляли обработку, приготовление, в 
том числе консервирование, в одних и тех 
же емкостях (кастрюлях, банках и т. д.) од-
новременно разных видов дикорастущих 
грибов — 9,40±1,31 % жителей, проводили 
такую обработку иногда — 10,20±1,35 % и 
не осуществляли — 80,40±1,78 %. Лиц, вы-
полнявших обработку грибов в одних и тех 
же емкостях, больше в возрастной группе 
41–60 лет — 12,93±2,20 %, чем в возрасте 
до 40 лет — 6,61±2,26 % (р = 0,047) и в воз-
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расте 61 год и старше — 6,12±1,98 % 
(р = 0,023). Достоверных различий в отве-
тах между мужчинами и женщинами не об-
наружено (р > 0,05). 

Следовательно, большинство жителей 
(80,40±1,78 %) соблюдали правильные 
требования по раздельному приготовле-
нию различных видов дикорастущих гри-
бов. В то же время лиц, постоянно нару-
шающих эти требования, в 2 раза больше в 
средней возрастной группе (41–60 лет) по 
сравнению с молодыми людьми (до 40 
лет), а также лицами старшей возрастной 
группы (61 год и старше). 

Распределение жителей в зависимости 
от факта предварительного кипячения 
дикорастущих грибов перед их дальней-
шей переработкой. Постоянно выполняли 
перед дальнейшей переработкой дикорас-
тущих грибов их предварительное кипяче-
ние 15–20 минут с последующим удалением 
отвара — 45,40±2,23 % жителей, выполняли 
такое кипячение иногда — 2,80±0,74 % и не 
выполняли — 51,80±2,23 %. Достоверных 
различий в ответах между половыми и 
возрастными группами жителей не обна-
ружено (р > 0,05). Таким образом, больше 

половины граждан не соблюдали рекомен-
дации по предварительному кипячению 
дикорастущих грибов перед их оконча-
тельным приготовлением. 

Распределение жителей в зависимо-
сти от вида использованной ими посуды 
для приготовления дикорастущих грибов. 
Из всех жителей, которые ответили на во-
прос анкеты, больше всего лиц (1-е ранго-
вое место) использовали в процессе приго-
товления грибов эмалированную посуду — 
48,20±2,24 %, на 2-м месте находится при-
готовление грибов в алюминиевой посу-
де — 6,20±0,94 %, на 3-м месте — чугунная 
посуда — 1,40±0,53 %, 4-е место — медная 
посуда — 1,00±0,44 % и 5-е место — дру-
гая посуда — 0,80±0,40 %. При этом никто 
из жителей не приготавливал грибы в оло-
вянной посуде. В алюминиевой посуде 
чаще приготавливали грибы мужчины — 
11,38±2,86 % по сравнению с женщинами — 
4,51±1,07 %, различие в 2,5 раза достовер-
но (р = 0,025). Таким образом, основное 
большинство жителей использовали в ги-
гиеническом отношении правильную по-
суду для приготовления дикорастущих 
грибов. Полученные данные в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение жителей в зависимости от используемой ими посуды 

для приготовления дикорастущих грибов, % (n = 500) 

Применяемая посуда 
для приготовления 

дикорастущих грибов 

Удельный вес жителей в зависимостиот ответа на вопрос, % t / р* 
все жители, 

M±m Ранг мужчины, 
M±m Ранг женщины, 

M±m Ранг  

Эмалированная 48,20±2,24 1 54,47±4,49 1 46,15±2,57 1 t = 1,61, 
р > 0,05 

Чугунная 1,40±0,53 3 2,44±1,39 3 1,06±0,53 3 t = 0,93, 
р > 0,05 

Алюминиевая 6,20±0,94 2 11,38±2,86 2 4,51±1,07 2 t = 2,25, 
р = 0,025 

Медная 1,00±0,44 4 0,81±0,81 4 1,06±0,53 3 t = 0,26, 
р > 0,05 

Оловянная 0 6 0 5 0 4 t = 0, 
р > 0,05 

Другая 0,80±0,40 5 0 5 1,06±0,53 3 t = 2,00 

Примечание: в таблице приведены сведения о достоверности различия между мужчинами и 
женщинами. 
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Распределение жителей в зависимо-
сти от продолжительности хранения 
приготовленных дикорастущих грибов 
перед их употреблением. Из анкетиро-
ванных лиц, которые употребляли грибы, в 
случае неиспользования холода макси-
мальная продолжительность времени с 
момента приготовления дикорастущих 
грибов до их употребления составляла до 
4 часов среди — 79,07±2,77 % граждан,  
5–8 часов среди — 11,16±2,15 %, 9 часов и 
более среди — 9,77±2,02 %.  

В то же время в случае использования 
холода максимальная продолжительность 
времени с момента приготовления дико-
растущих грибов до их употребления со-
ставляла до 4 часов среди — 20,21±2.93 % 
граждан, 5–8 часов среди — 42,55±3,61 %, 
9 часов и более среди — 37,24±3,53 %. 

Следовательно, удельный вес граждан 
общей группы (мужчины + женщины), до-
пускавших минимальную продолжитель-
ность времени (до 4 часов) с момента при-
готовления грибов до их употребления, в 
3,9 раза ниже в случае использования холо-
да, по сравнению с его отсутствием 
(20,21±2,93 % по сравнению с 79,07±2,77 %). 
При этом аналогичные различия составили 
среди мужчин — 11,67±4,14 %, по сравне-
нию — 84,62±4,48 % (в 7,3 раза) и среди 
женщин — 24,22±3,79 %, по сравнению — 
76,67±3,45 % (в 3,2 раза), р < 0,001. 

В то же время жителей общей группы, 
которые допускали максимальную про-
должительность времени (9 часов и более) 
с момента приготовления грибов до их 
употребления, наоборот, в 3,8 раза меньше 
в случае неиспользования холода, по срав-
нению с его наличием (9,77±2,02 % по 
сравнению с 37,24±3,53 %). При этом ана-
логичные различия составили среди муж-
чин — 3,08±2,14 % по сравнению — 
40,00±6,32 % (в 13 раз) и среди женщин — 
12,67±2,72 % по сравнению — 35,94±4,24 % 
(в 2,8 раза), р < 0,001. 

Следовательно, в случае использования 
холода многократно увеличивается интер-
вал времени с момента приготовления ди-

корастущих грибов до их употребления. 
При этом выявленные различия между сро-
ками употребления грибов более значи-
тельные среди мужчин по сравнению с 
женщинами. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что мужчины проявляют 
большую осторожность в отношении сро-
ков употребления дикорастущих грибов, а 
также можно предположить, что женщины, 
оберегая мужчин, подают им более свежие 
грибные блюда, чем употребляют сами.  

Распределение жителей в зависимости 
от количества одновременно употребляе-
мых в пищу приготовленных дикорасту-
щих грибов. Жителей, которые в обычных 
условиях одновременно употребляли в пищу 
до 100 граммов приготовленных дикорасту-
щих грибов — 13,82±2,20 %, употреблявших 
от 100 до 200 граммов — 31,71±2,97 % и 
употреблявших более 200 граммов грибов — 
54,47±3,18 %. 

При этом граждан, которые в особых 
условиях (например, по праздникам, при 
отсутствии других продуктов и т. д.) одно-
временно употребляли в пищу до 100 грам-
мов приготовленных дикорастущих грибов 
— 6,25±1,62 %, употреблявших от 100 до 
200 граммов — 18,30±2,58 % и употреб-
лявших более 200 граммов грибов — 
75,45±2,88 %. 

Достоверных различий в ответах между 
возрастными и половыми группами жителей 
в обоих случаях не обнаружено (р > 0,05). 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что большинство жителей в обычных 
условиях (54,47±3,18 %) и особенно в осо-
бых условиях (75,45±2,88 %) употребляли 
одновременно избыточное количество ди-
корастущих грибов — более 200 граммов, 
не соблюдая соответствующие рекоменда-
ции врачей-диетологов. 

Распределение жителей в зависимости 
от приема ими дикорастущих грибов од-
новременно с алкогольными напитками. 
Установлено, что обычно употребляли в пи-
щу дикорастущие грибы одновременно с ал-
когольными напитками 6,60±1,11 % жителей, 
допускали их совместное употребление ино-
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гда 13,60±1,53 % и не употребляли 
79,80±1,80 %. При этом удельный вес муж-
чин, которые обычно употребляли в пищу 
дикорастущие грибы одновременно с алко-
гольными напитками — 13,82±3,11 %, что 
достоверно больше по сравнению с женщи-
нами — 4,24±1,04 %, различие в 3,3 раза до-
стоверно (р = 0,004). Аналогичные различия 
также достоверны в возрастной группе  
41–60 лет — 14,52±4,47 %, по сравнению — 
4,71±1,62 %, различие в 3,1 раза достоверно 
(р = 0,042). 

В то же время удельный вес мужчин, 
обычно не употреблявших в пищу дикорас-
тущие грибы одновременно с алкогольными 
напитками — 68,29±4,20 %, что ниже по 
сравнению с женщинами — 83,55±1,91 % 
(р = 0,001). Аналогичные различия также до-
стоверны в возрастной группе 41–60 лет — 
64,51±6,08 %, по сравнению — 81,18±3,00 % 
(р = 0,016). 

Полученные данные отражены в табли-
цах 2 и 3. 

Таблица 2 
Распределение жителей в зависимости от употребления ими в пищу дикорастущих грибов 

одновременно с алкогольными напитками, % (n = 500) 

Употребление дикорастущих 
грибов с алкогольными 

напитками 

Удельный вес жителей в зависимости 
от ответа на вопрос, % 

t / р* все жители, 
M±m 

мужчины, 
M±m 

женщины, 
M±m 

Грибы с алкогольными 
напитками употребляли 6,60±1,11 13,82±3,11 4,24±1,04 t = 2,92, 

р = 0,004 

Употребляли иногда 13,60±1,53 17,89±3,46 12,20±1,69 t = 1,48, 
р > 0,05 

Не употребляли 79,80±1,80 68,29±4,20 83,56±1,91 t = 3,31, 
р = 0,001 

Примечание: см. таблицу 1. 
 

Таблица 3 
Распределение жителей в возрастной группе 41–60 лет в зависимости от употребления ими 

в пищу дикорастущих грибов одновременно с алкогольными напитками, % (n = 232) 

Употребление дикорастущих 
грибов с алкогольными 

напитками 

Удельный вес жителей в зависимости 
от ответа на вопрос, % t / р* все жители, 

M±m 
мужчины, 

M±m 
женщины, 

M±m 
Грибы с алкогольными 
напитками употребляли 7,33±1,71 14,52±4,47 4,70±1,62 t = 2,06, 

р = 0,042 

Употребляли иногда 15,95±2,40 20,97±5,17 14,12±2,67 t = 1,18, 
р > 0,05 

Не употребляли 76,72±2,77 64,51±6,08 81,18±3,00 t = 2,46, 
р = 0,016 

Примечание: см. табл. 1. 
 
Таким образом, для мужчин по сравнению 

с женщинами более характерно несоблюдение 
соответствующих рекомендаций врачей о не-
целесообразности одновременного употреб-
ления в пищу дикорастущих грибов.  

По результатам проведенных исследова-
ний в целях профилактики отравлений насе-
ления дикорастущими грибами наиболее це-
лесообразным является практическое ис-
пользование следующих рекомендаций: 
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1. Грибы должны быть подвергнуты ку-
линарной обработке в день сбора (хранить 
без холода до переработки не более 9–12 
часов). В случае невозможности перера-
ботки грибов непосредственно в день их 
сбора, непомытые и неразрезанные грибы 
оставить для хранения на холоде до сле-
дующего утра, желательно пересыпав их 
солью. В этом случае грибы обработать на 
следующее утро (при невозможности вы-
полнения данного условия дикорастущие 
грибы исключить из переработки и упо-
требления в пищу). 

2. Учитывая индивидуальные особенно-
сти (строение, наличие различных токсинов 
и т. д.), каждый вид грибов следует обраба-
тывать и приготавливать раздельно (в от-
дельной для каждого вида грибов посуде). 
Указанное требование необходимо соблю-
дать также при консервировании грибов. 

3. Грибы лучше всего готовить в эмали-
рованной и можно в алюминиевой посуде. 
Однако запрещается использование для 
этой цели чугунной, медной или оловян-
ной посуды. 

4. Очищенные и особенно уже помытые 
грибы сразу же следует подвергнуть пере-
работке. 

5. Все грибы перед началом дальнейшей 
их переработки необходимо подвергнуть 
15–20 минутному кипячению с последую-
щим удалением отвара. 

6. Грибные блюда следует употреблять 
в пищу в день их приготовления. Качество 
подогретых грибных блюд сомнительное, 
поэтому желательно готовить грибы для 
одноразового употребления. В крайнем 
случае допускается хранение приготов-
ленных грибов в холодильнике при темпе-
ратуре от –2 до –4 ºС (не более суток). 

7. В связи с тем, что грибы нелегко пе-
ревариваются желудочно-кишечным трак-
том, а также в связи с возможным содер-
жанием в них остаточных количеств ток-
синов, не рекомендуется употреблять гри-
бы одновременно в большом количестве 
(более 100–200 граммов в зависимости от 
состояния здоровья и массы тела). 

8. Не рекомендуется употреблять дико-
растущие грибы и приготовленные из них 
блюда совместно с алкогольными напит-
ками. При употреблении некоторых видов 
грибов (говорушки, навозники, дубовик 
оливково-бурый) алкоголь нельзя прини-
мать не только одновременно с этими гри-
бами, но также за 1–2 часа перед этим и в 
течение аналогичного срока после приема 
данных грибов.  

Выводы и направление дальнейших 
исследований. В результате проведенных 
исследований было установлено следующее: 

1. В случае неиспользования холода 
двое из трех анкетированных жителей со-
блюдали оптимальные сроки переработки 
дикорастущих грибов с момента их сбора 
(не более 4 часов). 

2. Большинство жителей (80,40 %) вы-
полняли правильные требования по раз-
дельному приготовлению различных ви-
дов дикорастущих грибов. Однако лиц, 
постоянно нарушающих эти требования, 
вдвое больше в средней возрастной группе 
(41–60 лет) по сравнению с молодыми 
людьми (до 40 лет), а также лицами стар-
шей возрастной группы (61 год и старше). 

3. Более половины жителей (51,80 %) 
перед дальнейшей переработкой дикорас-
тущих грибов не осуществляли их предва-
рительное кипячение в течение 15–20 ми-
нут с последующим удалением отвара. 

4. Большинство жителей использовали в 
гигиеническом отношении правильную 
посуду для приготовления дикорастущих 
грибов. 

5. В случае использования холода мно-
гократно увеличивается интервал времени 
с момента приготовления дикорастущих 
грибов до их употребления. Мужчины 
проявляли большую осторожность в от-
ношении сроков употребления дикорасту-
щих грибов. 

6. Большинство жителей в обычных 
условиях (54,47 %) и особенно в особых 
условиях (75,45 %) употребляли одновре-
менно избыточное количество дикорасту-
щих грибов — более 200 граммов, не со-
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блюдая соответствующие рекомендации 
врачей-диетологов. 

7. Для мужчин, по сравнению с женщи-
нами, более характерно несоблюдение со-
ответствующих рекомендаций врачей о 
нецелесообразности одновременного упо-
требления в пищу дикорастущих грибов с 
алкогольными напитками. 

Для профилактики отравления населе-
ния дикорастущими грибами в Алчевской 
городской санитарно-эпидемиологической 

станции (СЭС) издана книга «Грибы и здо-
ровье», которая передана в библиотеки, ме-
дицинские вузы, лечебно-профилактические 
и образовательные учреждения, санитарно-
эпидемиологические станции (СЭС). 

В перспективе представляется целесо-
образным с учетом современных литера-
турных данных и результатов собственных 
исследований выполнить корректировку, 
дополнение и переиздание книги «Грибы и 
здоровье». 
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HYGIENIC ASPECTS OF THE PREPARATION AND CONSUMPTION OF WILD 
MUSHROOMS BY THE POPULATION 

The hygienic aspects of the preparation of wild mushrooms growing in the Donbass region by the 
population of various sex and age groups have been studied. It was found that the majority of residents 
(80.40 %) complied with the correct requirements for separate preparation of various types of wild 
mushrooms. However, there are twice as many people who constantly violate these requirements in the 
average age group (41–60 years) compared with young people (up to 40 years old), as well as persons of 
the older age group (61 years and older). More than half of the residents (51.80 %) did not pre-boil wild 
mushrooms for 15–20 minutes before further processing, followed by the removal of the broth. The 
majority of residents (54.47 %) usually consumed an excessive amount of wild mushrooms at the same 
time — more than 200 grams, without following the relevant recommendations of nutritionists. For men, 
compared with women, it is more typical not to comply with the relevant recommendations of doctors 
about the inexpediency of simultaneous consumption of wild mushrooms with alcoholic beverages. 

In order to prevent poisoning of the population with wild mushrooms, a set of measures for the 
preparation and consumption of wild mushrooms is proposed for practical use. 

Keywords: wild mushrooms, adult population, preparation and consumption of mushrooms, 
prevention of mushroom poisoning. 
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ПОБЕДА НАД НЕВИДИМЫМ ВРАГОМ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВОВ 

Статья посвящена военной эпидемиологии, которая остаётся одной из важнейших обла-
стей военной медицины, изучающей теорию и практику противоэпидемической защиты войск в 
мирное и военное время. В материале рассматривается этап развития теории и практики 
отечественной военной медицины, её военной эпидемиологии, который проходил на фоне вели-
чайших открытий в области бактериологии, инфекционной патологии и замыкается историче-
ской победой народов СССР над фашистской Германией во время ВОВ 1941–1945 гг. Основное 
внимание при этом уделено изучению практической стороны становления и развития отече-
ственной военной эпидемиологии в условиях, в основном, боевой деятельности Красной армии. 
Авторами выполнен анализ процесса организационного становления и развития санитарно-
эпидемиологической службы Красной армии, а также изучены и проанализированы литератур-
ные данные отечественных и зарубежных исследований. На основании полученных данных сде-
лан вывод о том, что Великая Отечественная война явилась наиболее важным этапом в разви-
тии отечественной военной эпидемиологии, а четкая реализация системы профилактических и 
противоэпидемических мероприятий, позволила избежать массовых эпидемий. 

Ключевые слова: военная эпидемиология, Великая Отечественная война, эпидемиологическая 
защита войск, противоэпидемические мероприятия. 

Актуальность. Военная эпидемиология 
являлась и остаётся одной из важнейших об-
ластей военной медицины, изучающей тео-
рию и практику противоэпидемической за-
щиты войск в мирное и военное время. Дан-
ное исследование посвящено тому этапу раз-
вития теории и практики отечественной во-
енной медицины, её военной эпидемиологии, 
который проходил на фоне величайших от-
крытий в области бактериологии (микробио-
логии), инфекционной патологии и замыкал-
ся исторической победой народов СССР над 
фашистской Германией во время ВОВ  
1941–1945 гг. Основное внимание при этом 
было уделено изучению практической сто-
роны становления и развития отечественной 
военной эпидемиологии в условиях, в основ-
ном, боевой деятельности Красной армии. 

Цель: изучить и проанализировать про-
цесс организационного становления и разви-
тия санитарно-эпидемиологической службы 
Красной армии.  

Материалы и методы. Изучение и ана-
лиз опубликованных литературных данных 
отечественных и зарубежных исследований. 

Результаты и их обсуждение. Первый, 
самый тяжелый период Великой Отече-
ственной войны наглядно показал место и 
роль четкой и стройной системы в органи-
зации противоэпидемической работы в вой-
сках и среди местного населения регионов, в 
которых дислоцировались различные армии 
и фронты. Этой работе в течение всей войны 
большое внимание уделял Государственный 
комитет обороны (ГКО) страны.  

Так, 2 февраля 1942 г. вышло специаль-
ное постановление ГКО «О мероприятиях 
по предупреждению эпидемических забо-
леваний в стране и Красной армии», в ко-
тором был предусмотрен ряд важнейших 
мероприятий по поддержанию санитарно-
эпидемического благополучия в городах и 
рабочих поселках тыла страны со скучен-
ным размещением населения, поголовной 
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иммунизации призывных контингентов, 
рациональному распределению врачей-
эпидемиологов, бактериологов и гигиени-
стов в соответствии с происшедшими из-
менениями  плотности населения и др. [1]. 

Тесное взаимодействие органов граж-
данского здравоохранения с военно-
медицинской службой во многом способ-
ствовало успешному решению задач по 
поддержанию эпидемического благополу-
чия в армии и тылу страны. В освобож-
денных от фашистских захватчиков райо-
нах оставались сожженные города и села, 
разрушенные системы коммуникаций. 
Инфекционная заболеваемость местного 
населения была высокой, лечебные учре-
ждения, как правило, были разграблены. 
Военно-медицинская служба вынуждена 
была в короткие сроки ликвидировать 
эпидемические очаги инфекционных бо-
лезней среди гражданского населения, а 
также оказывать помощь в восстановлении 
органов здравоохранения на местах. Хо-
рошей иллюстрацией к сказанному, свиде-
тельствующей о громадном объеме проде-
ланной противоэпидемической работы, 
являются отчеты главных эпидемиологов 
фронтов в годы минувшей войны.  

Так, по данным главного эпидемиолога 
Западного фронта Терентия Тихоновича 
Позывая, во время контрнаступления 
наших войск под Москвой и последующе-
го наступления войск Западного фронта 
медицинская служба выявила 2200 очагов 
сыпного тифа среди гражданского населе-
ния освобожденных районов и обследова-
ла 32650 населенных пунктов. Из числа 
выявленных больных 10500 были госпита-
лизированы в инфекционные полевые по-
движные госпитали, а из числа осмотрен-
ных 1482000 прошли санитарную обра-
ботку; было подвергнуто камерной дезин-
фекции 3230000 комплектов одежды и по-
стельного белья. 

Поучителен урок, полученный меди-
цинской службой Северо-Западного фрон-
та, когда в ходе наступления на Старую 
Руссу в январе 1942 г. был освобожден ла-

герь военнопленных. Двигаясь небольши-
ми группами к сборно-пересыльному 
пункту, освобожденные имели контакт с 
войсками и местным населением. Как бы-
ло впоследствии установлено, все они по-
головно были завшивлены, более 60 чело-
век оказались больны сыпным тифом, а 
40 % — брюшным тифом и другими ки-
шечными инфекциями. Медицинская 
служба фронта не вела надлежащей сани-
тарно-эпидемиологической разведки и 
естественно своевременных мер принято 
не было, в силу чего в войсках появились 
больные сыпным тифом [2]. 

В годы минувшей войны фашистское 
командование неоднократно прибегало к 
прямым эпидемиологическим диверсиям, 
умышленно перебрасывая через линию 
фронта завшивленных сыпнотифозных 
больных. Из материалов Нюрнбергского 
судебного процесса над главными немец-
кими военными преступниками явствует, 
что в полосе действий 65-й армии «в марте 
1944 г. фашистское командование органи-
зовало диверсию, направленную на умыш-
ленное распространение заболеваний сып-
ным тифом среди населения». 

Но эпидемию сыпного тифа в СССР то-
гда предотвратили наши отечественные 
ученые, оперативно создавшие две совет-
ские противосыпнотифозные вакцины [3]. 

Представленный в зале Военно-
медицинского музея образец российской 
сыпнотифозной вакцины был разработан 
советскими учеными Марией Климентьев-
ной Кронтовской и Михаилом Михайло-
вичем Маевским, научными сотрудниками 
Центрального института эпидемиологии и 
микробиологии. М. К. Кронтовской и 
М. М. Маевскому удалось заразить сып-
ным тифом белых мышей через дыхатель-
ные пути. При этом в легких мышей 
обильно накапливались риккетсии. Сып-
нотифозную вакцину стали готовить из 
растертых и обработанных формалином 
легких зараженных мышей [4]. Уже в 1942 
году было налажено производство россий-
ской вакцины против сыпного тифа. 
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Наркомздрав СССР признал это средство в 
качестве действенного и постановил при-
менить новую сыворотку. Это позволило 
провести широкомасштабную вакцина-
цию. Эта вакцина быстро дошла до фрон-
та. Прививку следовало проводить под-
кожно и троекратно [3]. 

Но эта отечественная сыпнотифозная 
вакцина оказалась не единственной в 
СССР. Была и вторая группа разработчи-
ков. Параллельно пермские ученые Алек-
сей Васильевич Пшеничнов и Борис 
Иосифович Райхер изобрели свой соб-
ственный метод производства вакцины от 
сыпного тифа. В 1942 году вакцина Пше-
ничнова и Райхера была готова: ученые 
использовали взвесь из растертых зара-
женных риккетсиями личинок вшей. Вак-
цина Пшеничнова — Райхера использова-
лась для профилактики сыпного тифа у 
гражданского населения СССР [5]. 

Обе российские вакцины не создавали 
стопроцентный иммунитет, но при их ис-
пользовании заболеваемость снижалась в три 
раза, а болезнь у привитых протекала легче. 

Осенью и зимой 1941–1942 гг. в Ста-
линградской области вспыхнула эпидемия 
туляремии, получившая значительное рас-
пространение в войсках Южного и Юго-
Западного фронтов. Всего заболели туля-
ремией 43439 человек, было поражено 26 
районов.  

Туляремия — природно-очаговая, бак-
териальная инфекция. Ее источником бы-
ли полевые и домашние мыши. В связи с 
военными действиями в некоторых райо-
нах уборка урожая не была закончена. 
Размножение полевых мышей в этих райо-
нах приняло массовый характер. Среди 
них распространилась эпизоотия туляре-
мии [6]. С наступлением холодного време-
ни года произошла миграция грызунов 
(мыши и суслики) в населенные пункты, 
блиндажи, землянки и окопы. Главные пу-
ти заражения: аэрогенный, алиментарный 
(с продуктами питания, через грязные ру-
ки, предметы обихода) и водный [7]. Для 
истребления грызунов сформировали во-

енно-санитарный противоэпидемический 
отряд, организовали охрану от них пище-
вых продуктов и колодцев, привлекли ру-
ководителей земельного управления, Ста-
линградскую и Астраханскую проти-
вочумные станции, 320 дератизаторов, 
1680 сануполномоченных, 35 студентов 
сельхозтехникума и др. Из Саратовской 
области на помощь прислали 5 отрядов. 

Пожалуй, неправильно было бы не упо-
мянуть подвиг профессора Зинаиды Ермо-
льевой, спасшей от неминуемой, казалось 
бы, вспышки холеры защитников и жите-
лей героического Сталинграда. К осени 
1941 года в город прибыло более 200 эше-
лонов с эвакуированными, более 70 эшело-
нов с детьми из Ленинграда и других реги-
онов. И без того немалое население города 
возросло вдвое в сравнении с довоенным 
периодом. Госпитали, воинские части, 
учреждения и просто обычные жители — в 
городе на Волге скопилось около 
800 тысяч человек. 

Обеспечить для всей этой людской мас-
сы необходимые санитарно-гигиенические 
условия было невозможно в принципе. Ка-
залось, эпидемия холеры или тифа (а ско-
рее всего, того и другого сразу) немину-
ема. Вопрос стоял столь остро, что на осо-
бый контроль его взял Верховный Главно-
командующий. Сталин лично поручил Ер-
мольевой возглавить группу брошенных 
на противохолерный «фронт» ученых и 
медиков. 

Зинаида Виссарионовна организовала в 
одном из подвалов разрушенного дома им-
провизированную лабораторию, в которой 
вырастила необходимое количество бакте-
риофага. Дело в том, что несколькими го-
дами ранее она самостоятельно разработала 
методику выращивания холерных бакте-
риофагов, поэтому никто другой, кроме 
неё, в СССР на подобное не был способен. 
К имевшимся в разрушенном городе ресур-
сам Ермольева запросила лишь 300 тонн 
хлорамина и несколько тонн мыла, которые 
использовались для «стандартного прото-
кола» тотальной дезинфекции. 
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Хлорировали колодцы, обеззараживали 
отхожие места, развернули четыре эвако-
госпиталя в самом Сталинграде, отмоби-
лизовали массу гражданского населения и 
студентов 3-го курса местного медицин-
ского института на борьбу со смертельно 
опасной инфекцией. Для выяснения при-
чины появления холеры разведке фронта 
была поставлена задача по доставке тру-
пов умерших от инфекции гитлеровцев. 
Врачи работали с трупами, выделяли ха-
рактерные вибрионы холеры и выращива-
ли специфические к ним бактериофаги.  

Зинаида Ермольева так организовала ра-
боту в Сталинграде, что в сутки 50 тыс. че-
ловек получали вакцину бактериофага, а 
2 тыс. медработников ежедневно обследо-
вали 15 тыс. горожан. Приходилось фаги-
ровать не только местных, но и всех, кто 
приезжал и уезжал из осажденного города, 
а это десятки тысяч ежедневно. В итоге к 
концу августа 1942 года с холерной эпи-
демией было покончено [8]. 

Выводы. Подводя некоторые итоги ра-
боты медицинской службы Красной армии в 
годы минувшей войны, можно сделать вы-

вод, что четкая реализация системы профи-
лактических и противоэпидемических ме-
роприятий впервые в истории войн позво-
лила избежать массовых эпидемий инфек-
ционных заболеваний. Опыт войны в то же 
время настоятельно диктует необходимость 
полностью учитывать специфические осо-
бенности в организации противоэпидемиче-
ских мероприятий в действующей армии.  

Успех работы в определенной степени 
обеспечивался также и практической реа-
лизацией принципов противоэпидемиче-
ской защиты войск, основу которых соста-
вил профилактический характер всей про-
тивоэпидемической работы во главе с ее 
ведущим принципом: эпидемии легче пре-
дупредить, чем ликвидировать.  

Таким образом, Великая Отечественная 
война явилась наиболее важным этапом в 
развитии отечественной военной эпиде-
миологии — этапом, характеризующимся 
созданием стройной и эффективной, науч-
но обоснованной системы противоэпиде-
мического обеспечения войск в соответ-
ствии с конкретно складывающейся бое-
вой и эпидемиологической обстановкой.  
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TRIUMPH OVER THE INVISIBLE ENEMY. ENSURING EPIDEMIOLOGICAL SAFETY 
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The paper is devoted to military epidemiology, which remains one of the most important areas of 
military medicine, studying the theory and practice of anti-epidemic protection of troops in peace and 
war time. The material examines the stage of development of the theory and practice of home military 
medicine, its military epidemiology, which took place against the background of the greatest 
discoveries in the field of bacteriology, infectious pathology and finishes with the historical victory of 
the USSR peoples over Nazi Germany during the Second World War (1941–1945). The main attention 
was paid to studying the practical side of the formation and development of home military epidemiology 
in conditions, mainly, of the combat activities of the Red Army. The authors analyzed the process of 
organizational formation and development of the sanitary-epidemiological corps of the Red Army. The 
authors studied and analyzed literary data from home and foreign studies. Based on the data obtained, 
the authors believe that the Great Patriotic War was the most important stage in the development of 
domestic military epidemiology, and the clear implementation of a system of preventive and anti-
epidemic measures enabling avoiding mass epidemics. 
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(ВолгГМУ, г. Волгоград, Россия, dennov89@mail.ru) 

ИНДЕКС ДЕ МАРТОННА В ОЦЕНКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМИ 
КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЮГА РОССИИ 

В работе рассмотрены природно-климатические предпосылки роста эпидемической заболе-
ваемости острыми кишечными инфекциями в аридных условиях юга России. В качестве пре-
диктора были предложены стандартный и модифицированный индекс аридности де Мартон-
на. Рассчитаны корреляционные связи между показателем заболеваемости и значениями ин-
декса засушливости, определены факторы неопределенности, способные повилять на досто-
верность результатов исследования. Модифицированный индекс де Мартонна демонстрировал 
большую надежность в прогнозировании рисков подъема уровня заболеваемости по сравнению 
со стандартным индикатором засушливости. 

Ключевые слова: аридность, индекс де Мартонна, острые кишечные инфекции, социально-
гигиенический мониторинг, водный фактор, Заволжье. 

Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. Засуха — ком-
плексная экологическая проблема, способ-
ная оказывать как прямое, так и опосредо-
ванное влияние на состояние здоровья че-
ловека, увеличивая эпидемическую нагруз-
ку на водные экосистемы. Согласно ВОЗ, 
острые кишечные инфекции (ОКИ) явля-
ются группой заболеваний, ассоциирован-
ных с водным фактором. Многолетняя, а 
также сезонная динамика температуры воз-
духа и количества осадков способна влиять 
на эпидемический процесс ОКИ, возбуди-
тели которых циркулируют в поверхност-
ных и подземных водах [1]. Известно, что 
рост температуры связан с увеличением 
рисков заболеваемости ОКИ бактериальной 
природы, в то время как вирусные инфек-
ционные агенты демонстрируют повыше-
ние активности при ее снижении [2].  

Современная профилактическая медицина 
нуждается в новых валидных методах про-
гнозирования рисков роста эпидемической 
заболеваемости, основанных на экологиче-
ских особенностях того или иного региона. 
Вместе с этим предполагаемые к внедрению 
в процедуру социально-гигиенического мо-
ниторинга (СГМ) показатели оценки каче-
ства среды обитания человека должны быть 

нетребовательны к финансовым ресурсам, 
отвечать критерию простоты и основываться 
на открытых к общему доступу данных [3].  

Климатический индекс де Мартонна 
представляет собой функцию среднегодо-
вой температуры/суммы осадков и может 
быть рассчитан по данным наблюдатель-
ных метеорологических постов в каме-
ральных условиях. Это обуславливает по-
тенциал применения данного показателя в 
качестве источника достоверной инфор-
мации об особенностях эпидемического 
процесса ОКИ, этиологически связанного 
с водным фактором. 

Цель работы — анализ потенциала 
применения климатического индекса засу-
хи де Мартонна в качестве предиктора ро-
ста заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями на примере волгоградского 
Заволжья, как типичного представителя 
аридных зон юга России.  

Объект исследования — аридные эко-
системы юга России. 

Предмет исследования — прогноз 
риска роста эпидемической заболеваемо-
сти острыми кишечными инфекциями. 

Задачи исследования: 
– рассмотреть особенности заболевае-

мости острыми кишечными инфекциями в 
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различных административных районах 
волгоградского Заволжья; 

– проанализировать климатические по-
казатели засухи на территории волгоград-
ского Заволжья; 

– изучить потенциал модификаций ин-
декса засухи в прогнозировании рисков 
роста заболеваемости острыми кишечны-
ми инфекциями.   

Материалы и методы. В настоящем 
исследовании была проанализирована ди-
намика заболеваемости населения Завол-
жья острыми кишечными инфекциями не-
установленной этиологии (ОКИНЭ) по 
данным отчетов СГМ ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Волгоградской об-
ласти (ВО) филиал в г. Волжский, Ленин-
ском, Среднеахтубинском, Николаевском, 
Быковском, Палласовском, Старополтав-
ском районах» в период 2018–2022 гг. Для 
комплексной оценки засушливости был 
рассчитан климатический индекс де Мар-
тонна (DMI) для бассейнов подземных вод 
по формуле, имеющей вид:  

10
PDMI

T



, 

где Р — годовая сумма выпавших осад-
ков, мм; Т — среднегодовая температура 
воздуха, ºС. 

Источником входных данных выступила 
модель атмосферного реанализа ERA5, опи-
рающаяся на такие важнейшие климатиче-
ские показатели, как температура и влаж-
ность приземного слоя воздуха, температуры 
тропосферы и нижней стратосферы, количе-
ство атмосферных осадков. Также в работе 
был произведен расчет стандартного и мо-
дифицированного показателя (DMIm). 
Трансформация индекса осуществлялась с 
учетом экологии бактериальных возбудите-
лей ОКИ: сумма осадков вычислялась за пе-
риод со среднемесячными температурами 
выше +10 ºС. Значение T представляло собой 
усредненную температуру воздуха за этот же 
промежуток времени.  

Дизайн исследования предполагал про-
верку данных о заболеваемости на нор-

мальность распределения с помощью кри-
терия Шапиро-Уилка (W). Нулевая гипоте-
за исследования (H0) заключалась в стати-
стической значимости различий между по-
казателями заболеваемости ОКИНЭ на тер-
ритории волгоградского Заволжья. Для ее 
проверки нами был выполнен ANOVA-тест 
(однофакторный дисперсионный анализ) с 
целью проверки влияния аридного тренда 
на рост заболеваемости ОКИНЭ. Достовер-
ность полученных результатов оценивалась 
с использованием парного t-критерия Сть-
юдента для зависимых совокупностей. 

Результаты. Территория, занимаемая 
Волгоградской областью, характеризуется 
многолетним положительным трендом 
среднегодовых температур воздуха при 
сокращении годовой суммы осадков. На 
температурной диаграмме (рис. 1), постро-
енной по данным климатического реана-
лиза ERA5, красные графы соответствуют 
положительным аномалиям температур, 
синие — отрицательным. В отношении 
осадков существует следующая логика: 
зеленые графы характеризуют более влаж-
ные годы, коричневые — более засушли-
вые. Линии трендов и цветовая маркиров-
ка временных периодов климатического 
мониторинга свидетельствуют о много-
летнем нарастании аридности в зоне изу-
чаемого региона. 

Эколого-географические особенности 
Волгоградской области обусловили расчет 
индекса аридности де Мартонна для адми-
нистративных районов, расположенных в 
наиболее засушливой территории ВО — 
волгоградского Заволжья (левобережье р. 
Волга в административных границах ВО). 
В таблице 1 представлены значения для 
стандартного (DMI) и модифицированного 
(DMIm) индексов де Мартонна. 

На следующем этапе исследования нами 
была проанализирована заболеваемость ост-
рыми кишечными инфекциями неустанов-
ленной этиологии (ОКИНЭ) в Палласов-
ском, Старополтавском, Быковском и Нико-
лаевском административных районах, рас-
положенных в Заволжской части Волгоград-
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ской области. Во всех случаях выборки дан-
ные о заболеваемости прошли проверку на 
нормальность распределения, критерий Ша-
пиро-Уилка не выявил значимых отклоне-
ний (Палласовский: W(5) = 0,92, p = 0,688; 
Старополтавский: W(5)=0,94, p = 0,814; Бы-
ковский: W(5) = 0,88, p = 0,367; Николаев-
ский: W(5) = 0,94, p = 0,835).  

Сопоставление факторной (sf) и оста-
точной (sost) дисперсии в ANOVA по кри-
терию Фишера выявило, что значения sf 
лежат в области более высоких величин 
(sf = 10229,2), чем оценка sost (sost = 2468,3). 
Результаты данного анализа позволяют 
полагать, что рассматриваемый в нашей 
гипотезе климатический фактор оказывает 
значительное влияние на зависимую пере-
менную (показатель заболеваемости). 
Проверка нулевой гипотезы путем сравне-
ния средних значений в выборках проде-
монстрировала значимость их отличий 
(fнабл = 4,14; fкрит = 3,24, р = 0,024). 

На заключительном этапе статистиче-
ской обработки нами были определены 
линейные корреляционные связи и был 
рассчитан коэффициент детерминации (R2) 
в следующих парах: 

1. «Абсолютные величины вновь выяв-
ленных случаев ОКИ» — «стандартный 
индекс аридности DMI», (ryx1); 

2. «Абсолютные величины вновь выяв-
ленных случаев ОКИ» — «модифициро-
ванный индекс аридности DMIm», (ryx2).  

Логика интерпретации результатов кор-
реляционного анализа заключается в обрат-
ной зависимости между величинами индек-
са засушливости и заболеваемостью: низкие 
значения DMI соответствуют нарастанию 
аридности, высокие — снижению. Получен-
ные результаты для Палласовского, Старо-
полтавского, Быковского и Николаевского 
административных районов, расположен-
ных в Заволжской части Волгоградской об-
ласти, представлены в таблице 2. 

 

 

Рисунок 1 — Изменения климата в Волгоградской области по данным ERA5 
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Таблица 1 
Расчетные климатические показатели стандартного и модифицированного индексов де Мартонна 

Административные 
районы Годы 

DMI DMIm 
Среднегодовая 

температура (Т), 
ºС 

Годовая сумма 
осадков (Р), мм 

Усредненная 
температура 
при Т > 10 ºС 

Сумма осадков 
при Т > 10 ºС 

Палласовский 

2018 7,6 288 19,4 109 
2019 8,4 260 17,2 155 
2020 9,3 208 20,6 90 
2021 9,2 382 22,1 193 
2022 8,8 438 18,5 231 

Старополтавский 

2018 7,5 350 19,5 208 
2019 8,5 377 18,5 180 
2020 9,2 250 18,7 102 
2021 9,1 508 21,4 218 
2022 12,1 680 18,2 225 

Быковский 

2018 8,4 368 17,9 235 
2019 9,2 325 20,2 195 
2020 9,8 240 20,5 96 
2021 9,7 468 20,7 304 
2022 9,8 493 19,6 278 

Николаевский 

2018 8,0 389 19,7 195 
2019 8,9 365 17,6 205 
2020 9,5 252 20,3 96 
2021 9,4 495 19,5 304 
2022 9,2 493 18,4 278 

Таблица 2 
Корреляционные связи между показателями заболеваемости и климатическими индексами 

Административные 
районы  Годы 

Заболеваемость, 
абсолютные  

числа (у) 

DMI 
(х1) 

DMIm 

(x2) 
Регрессия 

ryx1, R2 
Регрессия 

ryx2, R2 

Палласовский 

2018 153 16,36 3,71 

–0,399, 
0,159 

–0,553, 
0,306 

2019 105 14,13 5,70 
2020 58 10,77 2,94 
2021 51 19,89 6,41 
2022 29 23,30 8,09 

Старополтавский  

2018 42 20,00 7,04 

–0,459, 
0,211 

–0,557, 
0,311 

2019 168 20,37 6,31 
2020 130 14,58 3,55 
2021 77 26,60 6,95 
2022 69 30,77 7,96 

Быковский 

2018 0 20,98 6,45 

–0,483, 
0,233 

-0,213, 
0,045 

2019 18 16,93 7,34 
2020 22 12,12 3,12 
2021 14 23,76 9,98 
2022 15 24,90 9,40 
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Продолжение таблицы 2 

Административные 
районы  Годы 

Заболеваемость, 
абсолютные  

числа (у) 

DMI 
(х1) 

DMIm 

(x2) 
Регрессия 

ryx1, R2 
Регрессия 

ryx2, R2 

Николаевский 

2018 171 21,61 6,55 

–0,683, 
0,467 

–0,799, 
0,639 

2019 66 19,31 7,43 
2020 206 12,92 3,16 
2021 107 25,51 10,30 
2022 43 25,67 9,80 

 
Оценка тесноты связи по шкале Чеддо-

ка свидетельствует о том, что значения ryx2 
для Палласовского, Старополтавского и 
Николаевского районов находятся в обла-
сти заметного влияния (0,5–0,7) предикто-
ра DMIm (х2) на признак-фактор (у). Одна-
ко расчеты p-критерия в малых выборках 
(n = 5) указали на отсутствие значимости 
во всех корреляционных парах «заболева-
емость — DMIm» для каждого из районов 
(при p < 0,05). Сопоставление рядов данных 
ryx1 и ryx2 показало, что во всех районах, кро-
ме Быковского района, модифицированный 
показатель DMIm демонстрировал более 
сильные, но статистически незначимые кор-
реляционные связи с показателем заболевае-
мости (Tнабл = 0,20 < Tкрит = 2,24, при p < 0,05). 
Неопределенность результатов исследова-
ния здесь может быть связана с проблемой 
обращаемости населения за медицинской 
помощью — в 2018 году надзорными ор-
ганами не было зарегистрировано ни одно-
го случая возникновения ОКИ в Быков-
ском районе.   

Обсуждение. Большинство подходов к 
оценке аридности основываются на функ-
ции взаимодействия атмосферных осадков 
с температурой, которые являются крити-
ческими параметрами при определении за-
сушливости. В нашем исследовании был 
произведен расчет модифицированного ин-
декса де Мартонна путем замены среднего-
довых температур в выборке на среднеме-
сячное значение при tср.мес.>10 ºC, что поз-
волило сосредоточиться на периоде актив-
ности бактериальных возбудителей ОКИ. 
Сходные выводы о большей валидности 
модификаций DMI по сравнению со стан-

дартным индексом представлены в работах 
Heidarizadi Z. и др., посвященных экстре-
мально засушливым регионам Ирана. Ав-
торы сообщают о том, что внесение в 
функцию DMI модификаций способствует 
повышению чувствительности индекса к 
динамике климатических факторов в усло-
виях дефицита входных данных при изуче-
нии больших разнородных территорий [5].  

Широко распространенные в практике 
показатели аридности, такие как засухи 
Палмера и индекс Педя, требовательны к 
непрерывности рядов входных данных и 
не отвечают требованиям доступности и 
простоты, предъявляемым к внедряемым в 
процедуру СГМ подходам к оценке состо-
яния среды обитания человека [6]. 
Н. А. Шумова сообщает о высокой досто-
верности результатов, полученных с по-
мощью гидротермического коэффициента 
увлажнения Г. Т. Селянинова (ГТК) для 
степей Калмыкии [7]. Логика расчета ГТК 
предполагает включение в анализ данных 
только о месяцах с активными температу-
рами (tср.мес.>10 ºC), что определяет потен-
циал его применения при прогнозировании 
эпидемического процесса. 

Неопределенность результатов исследо-
вания может быть обусловлена рядом фак-
торов. В Волгоградской области существу-
ет проблема диагностики таксономической 
принадлежности возбудителей ОКИ — в 
2022 году доля ОКИНЭ в числе случаев воз-
никновения всех острых кишечных инфек-
ций составила 76 % (в 2021 — 83 %, 2020 — 
73 %, 2019 — 70 %, 2018 — 75 %) [8]. Вме-
сте с этим в литературе представлены дан-
ные о снижении удельного веса бактери-
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альных ОКИ (преимущественно семейства 
Enterobacteriaceae) в структуре общерос-
сийской заболеваемости при увеличении 
доли вирусных (роды Norovirus, Rotavirus), 
что может быть объяснено совершенство-
ванием методик диагностики [9]. Помимо 
этого, данные метаанализа Chua P. и др. 
свидетельствуют о том, что рост заболевае-
мости, связанной с бактериальными возбу-
дителями ОКИ, и температура находятся в 
прямой зависимости, в то время как повы-
шение температуры приводит к снижению 
риска вирусных ОКИ [10]. Анализ эпиде-
миологической картины в других регионах 
Южного федерального округа подтверждает 
важность диагностики типа возбудителя для 
повышения надежности результатов иссле-
дования. Г. М. Трухина отмечает рост вкла-
да вирусных возбудителей в общую заболе-
ваемость ОКИУЭ в Краснодарском крае на 
фоне повышения уровня этиологической 
расшифровки природы инфекционного 
агента в многолетней ретроспективе. Так, на 
долю возбудителей вирусной природы в 
структуре ОКИ установленной этиологии в 

2018 году по Туапсинскому району прихо-
дилось 50,4 %, в то время как в Волгоград-
ской области доля ОКИ вирусной этиологии 
составила 11,0 % в 2022 году [11]. 

В нашем исследовании была подтвер-
ждена гипотеза о прямом влиянии тренда 
аридности на эпидемический процесс 
ОКИНЭ, однако повышение доли установ-
ленных возбудителей могло бы уточнить 
результаты, так как полученные коэффи-
циенты корреляции ни в одном из изучен-
ных районов не соответствовали области 
высокого влияния. 

Заключение.  Климатические показате-
ли засушливости могут быть источником 
достоверной информации о рисках роста 
эпидемической заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями. Модификация 
индекса засушливости с учетом биологии 
возбудителей способна повысить надеж-
ность получаемых данных. Повышение 
уровня этиологической расшифровки и 
уточнение таксономической принадлежно-
сти возбудителей в структуре ОКИ может 
повысить валидность исследования.  
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Novikov D. S., Dr. Med., Prof. Latyshevskaya N. I. (VolgSMU, Volgograd, Russia e-dennov89@mail.ru) 
THE DE MARTONNE INDEX IN ASSESSING THE INCIDENCE OF ACUTE INTESTINAL 
INFECTIONS IN THE SOUTH RUSSIA 

The work presents natural and climatic prerequisites for epidemic incidence increase of acute 
intestinal infections in the arid conditions of the South Russia. The standard and modified de Martonne 
aridity index was proposed as a predictor. The correlations between the disease incidence indicator 
and the values of the aridity index were calculated, and uncertainty factors that could affect the 
reliability of the research results were identified. The modified de Martonne index showed greater 
reliability in predicting the risk of rising the disease levels compared to the standard aridity indicator. 

Key words: aridity, de Martonne index, acute intestinal infections, social and hygienic monitoring, 
water factor, Trans-Volga region. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГИДРОСФЕРЫ 
СБРОСАМИ ГРАНУЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

Рассмотрено производство гранулированного шлака и пути поступления в гидросферу сточ-
ных вод от установки грануляции шлака ООО «ЮГМК». Описаны отбор проб и химический ана-
лиз воды на различных участках водотока балки Должик. Представлены результаты анализа и 
сделанные на их основе выводы о степени загрязнения объектов гидросферы сероводородом, а 
также предложены рекомендации по уменьшению его воздействия на окружающую среду. 

Ключевые слова: гидросфера, грануляционная установка, загрязнение, сточные воды, грану-
лированный шлак, химический анализ, сероводород, реагентная очистка, ионный обмен. 

Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. Предприятия 
черной металлургии негативно влияют на 
окружающую среду. Это происходит в ре-
зультате загрязнения почв при массовом скла-
дировании отходов, сбросов неочищенных 
производственных вод в природные водоемы, 
выбросов вредных веществ в атмосферу и др. 

Для производства одной тонны стали 
требуется более трех тонн первичных 
естественных ресурсов сырья, вследствие 
чего большая часть материальных ресур-
сов оказывается в отходах. Доменные 
шламы и шлаки собираются в шламохра-
нилищах и отвалах, создавая техногенную 
нагрузку на почву и гидросферу.  

В настоящее время очень остро ощуща-
ется нехватка современных высокоэффек-
тивных водоочистных устройств. Очень 
часто после промышленного использова-
ния вода не очищается надлежащим обра-
зом и в загрязненном виде попадает в по-
верхностные водоёмы гидросферы. В 
сбрасываемой воде присутствуют тяжелые 
металлы, нефтепродукты, фенолы и другие 
загрязнители, делающие её непригодной 
для использования. Зачастую данные ве-
щества провоцируют массовую гибель 
гидробионтов в водоемах. 

Сероводород очень часто присутствует 
в сточных водах предприятий черной ме-

таллургии, несмотря на строгий регламент 
его содержания [1]. Очистка вод от серо-
водорода необходима, так как он крайне 
токсичен и агрессивен по отношению ко 
многим материалам (стали, бетону и т. д.) 
Интерес к этой проблеме остаётся высо-
ким, в этой сфере проводится множество 
исследований. Учёные, инженеры и другие 
специалисты продолжают поиск новых 
экономичных, простых и надёжных реше-
ний, предотвращающих загрязнение при-
родных водоемов сероводородом в про-
цессе очистки сточных вод [2, 3]. 

Предприятие ООО «Южный горно-
металлургический комплекс» (ООО «ЮГМК») 
является одним из крупнейших металлур-
гических предприятий региона с полным 
металлургическим циклом. В исследова-
ниях [4–7] дана характеристика водных 
объектов, находящихся в зоне влияния 
ООО «ЮГМК». Показано, что водоем 
Больничный, расположенный в балке 
Должик, наиболее подвержен негативному 
воздействию металлургического комбина-
та. Это обусловлено прежде всего неудо-
влетворительным состоянием очистных 
устройств на отвалах доменных шлаков. 
Вследствие этого задача анализа путей ми-
грации загрязняющих веществ, попадаю-
щих в водоток балки Должик в процессе 
грануляции доменных шлаков, является 
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важным этапом для обоснования выбора 
эффективных технологических решений в 
области защиты от загрязнений водных 
объектов региона. 

Объект исследования — сточные воды 
участка грануляции доменного шлака. 

Предмет исследования — методы 
очистки сточных вод участка грануляции 
доменного шлака металлургического про-
изводства чугуна и стали на примере 
ООО «ЮГМК». 

Цель работы — оценка загрязнения 
гидросферы сероводородом из сточных 
вод грануляционной установки и разра-
ботка предложений по улучшению каче-
ства выпускаемых вод.  

Материалы и методы исследования. 
При рассмотрении водных объектов г. Ал-
чевска была собрана различная информа-
ция. Часть данных получена с личным 
участием авторов, часть — из отчетов эко-
логического мониторинга, а также из об-
щедоступных источников. Массовая кон-
центрация сульфид-ионов и сероводорода 
в пробах воды определялась с помощью 
титриметрического метода. Расчеты вы-
полнялись в программе Microsoft Excel. В 
качестве основного программного сред-
ства для создания ГИС-проекта использо-
валась программа QGIS. 

Изложение основного материала. 
1. Производство гранулированного 

шлака. На производительность современ-
ных доменных печей существенно влияет 
своевременность уборки продуктов плав-
ки — чугуна и шлака, которая способству-
ет увеличению полезного объема домен-
ных печей и в результате — росту произ-
водства чугуна. Уборку и переработку 
шлака выполняют на установках грануля-
ции с получением строительного материа-
ла — гранулированного шлака.  

Гранулированными доменными шлака-
ми называются алюмосиликатные распла-
вы, которые получаются при выплавке чу-
гуна и обращаются в мелкозернистое со-
стояние путём быстрого их охлаждения. 

Доменные шлаки являются хорошим 
сырьем для производства различных изо-

ляционных и строительных материалов, в 
том числе цемента. В связи с этим они 
подвергаются грануляции: сухой, воздуш-
ной, полусухой либо мокрой. По месту 
производства грануляция разделяется на 
внедоменную и припечную.  

Припечная грануляция шлака получила 
развитие в отечественном производстве 
при строительстве мощных доменных пе-
чей и считается наиболее рациональным 
видом переработки шлака. Она исключает 
эксплуатацию парка шлаковозных ковшей, 
что значительно упрощает организацию и 
удешевляет производство.  

Наиболее часто применяют водоструй-
ную грануляцию путем рыхления шлака 
струями воды в желобах через специаль-
ные насадки с давлением 7–8 атм. и расхо-
дом воды до 3 м3/т шлака. Желоба делают 
длиной до 10 м и шириной примерно 0,8 м 
с уклоном 3º. Пропускная способность — 
до 3,5 т/мин.  

На ООО «ЮГМК» после выплавки чугу-
на в доменной печи огненно-жидкий шлак 
по железнодорожному полотну составами 
из 10-ти ковшей поступает в цех перера-
ботки шлаков (ЦПШ). Шлаковые ковши 
подаются к месту слива на грануляцион-
ную установку не позднее чем через 
1,5 часа с момента наполнения их шлаком, 
чтобы шлаковый расплав обладал доста-
точной жидкоподвижностью.  

Грануляция производится на централь-
ной гидрожелобной установке, удаленной 
от доменных печей на 5 км. Жидкий шлак 
доставляется к установке в ковшах емко-
стью 32 м3, выход гранулированного шла-
ка из одного ковша — 28 т. 

Мокрую грануляцию шлака осуществля-
ют в открытом грануляционном бассейне, 
представляющем собой заполненный водой 
бетонный резервуар прямоугольной формы. 
Вдоль него с одной стороны проложен же-
лезнодорожный путь, по которому подают 
шлаковозы с жидким шлаком, с другой сто-
роны — два пути для железнодорожных ва-
гонов, в которых вывозят гранулированный 
шлак. Над бассейном и отгрузочными путя-
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ми по эстакадам перемещается мостовой 
кран (иногда козловый), оборудованный 
грейфером емкостью 3–4 м3. Жидкий шлак 
сливают в бассейн, наклоняя шлаковые 
ковши с помощью механизма кантования. 
Попадающий в воду шлак в результате ее 
бурного испарения раздробляется на капли 
размером 1–10 мм. Застывшие гранулы 
шлака грейферным краном грузят в желез-
нодорожные вагоны. Расход воды составля-
ет 3–4 м3/т шлака. Мощность установки до-
стигает 0,8–1 млн. т шлака в год (в зависи-
мости от размеров бассейна). Недостатком 
этого способа является высокая влажность 
(15–35 %) гранулята, что затрудняет его 
транспортировку (особенно в зимнее время) 
и требует сушки [8]. 

2. Водоснабжение ЦПШ и пути по-
ступления загрязнителей в балку Дол-
жик. Водоснабжение ЦПШ организовано 
по оборотной схеме. В состав оборотного 
цикла входят: насосная станция, первичный 
отстойник, вторичный пятисекционный от-
стойник, два резервуара осветленной воды. 
Дренируя через доменный шлак, отработан-
ная вода по желобам поступает в первичный 
отстойник. Из первичного отстойника по 
двум трубопроводам, которые соединяются 
в общий коллектор, вода поступает в пяти-
секционный отстойник. После отстаивания 
вода поступает в резервуары ёмкостью 
500 м3 каждый, откуда подаётся через 
насосную станцию обратно в грануляцион-
ные бассейны. На грануляцию шлака вода 
подается периодически, средний расход 
оборотной воды составляет 600 м3/ч.  

При грануляции часть воды испаряется, 
а часть тратится на заполнение пор грану-
лированного шлака. В целом безвозврат-
ные потери воды при грануляции шлака 
составляют примерно 50 м3/час. За год это 
составит примерно: 

3 350 м ч  24 ч  365 дн.  438000 м /год./     

Компенсация безвозвратных потерь во-
ды в оборотном цикле грануляции шлака и 
производстве щебня осуществляется из 
оборотного цикла шламонакопителя. 

Пруд грануляционной установки дре-
нирует дренажные воды и периодические 
переливы из пруда в количестве 
2,29 м3/час отводятся в реку Белая через 
выпуск № 4.  

Расход дренажных вод, которые отво-
дятся по балке Должик, каскаду Верхне-
Орловского и Нижне-Орловского водо-
хранилищ в реку Белая, составляет: 

3 32, 29 м /ч  24 ч  365 дн.  20060, 4 м /год.    

Для аккумуляции дренажные воды по-
ступают в «горячий» пруд. Большая часть 
воды ставка подается насосами в обратный 
цикл водоснабжения установки, а часть 
фильтруется через дамбу ставка и по вы-
пуску поступает в ручей балки Должик, 
далее в Больничный пруд, затем по обвод-
ному каналу проходит снова в ток балки 
Должик. Сюда же сбрасываются талые и 
ливневые воды шлаковой горы. На рисун-
ке 1 показано взаимное расположение от-
вала доменных шлаков металлургического 
предприятия и водоемов по водотоку бал-
ки Должик, где происходит миграция за-
грязняющих веществ, образующихся в це-
хе переработки шлаков.  

На снимке (ресурс Google Earth Pro) от-
четливо видны гранулировочная установ-
ка, грейдеры, «горячий пруд» и др. Дви-
жение водотока по балке Должик проис-
ходит в направлении уклона от Ящиков-
ского пруда до Больничного пруда. 

 

Рисунок 1 — Взаимное расположение отвала 
доменных шлаков и водоемов по водотоку 

балки Должик 
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3. Отбор проб и химический анализ 
сточных вод. Отбор проб воды осуществ-
лялся в определенных местах следующих 
водных объектов (точки отбора отмечены 
значком треугольника на рисунке 2):  

1) приток реки Белой по балке Должик 
в месте, где профильтрованная (дренаж-
ная) вода из «горячего пруда» грануляци-
онной установки образует запруду в русле 
реки, которая на сегодняшний день в этом 
месте заболотилась и заросла растительно-
стью. Вода в запруде бело-жёлтого цвета, 
что вместе с запахом «тухлых яиц» (по 
ГОСТ Р 57164-2016 [9]) указывает на вы-
сокое содержание в ней загрязняющих ве-
ществ, в частности сероводорода;  

2) в Больничном пруду в месте выхода 
воды в обводной канал, ведущий мимо 
Школьного пруда; 

3) в Школьном пруду в месте поступле-
ния воды из Исаковского водохранилища 
на резервные нужды комбината. 

Химический анализ проб воды выпол-
нялся по следующим показателям: азот 
аммонийный, нитриты, нитраты, фосфаты, 
сероводород, железо общее, а также био-
химическое потребление кислорода. 

По многим показателям наблюдается 
значительное превышение предельно до-
пустимых концентраций (ПДК). Следует 
обратить внимание, что почти во всех про-
бах присутствует сероводород, особенно в 
летний период. 

 

Рисунок 2 — Карта-схема мест отбора  
проб воды  

В природных водах сероводород и 
сульфиды содержатся в небольших коли-
чествах и образуются при разложении ор-
ганических веществ.  

В результате антропогенного воздей-
ствия наблюдается высокое содержание 
сероводорода и сульфидов в сточных во-
дах коммунально-бытового хозяйства, ме-
таллургических, химических, целлюлозно-
бумажных, кожевенных заводов и т. д.  

В воде сульфиды находятся в трех фор-
мах: свободного сероводорода, гидро-
сульфид-ионов и сульфид-ионов. Соотно-
шение этих форм зависит от рН. В кислой 
среде содержание свободного сероводоро-
да резко возрастает, а в щелочной — убы-
вает. При концентрации сероводорода 
0,001–0,05 мг/дм3 вода приобретает запах 
тухлых яиц. 

Токсичность сульфидных соединений 
обусловлена главным образом действием 
неионизированных молекул сероводорода, 
а также тем, что в его присутствии в водо-
еме возникает резкий дефицит кислорода. 
Минимальной смертельной концентрацией 
сероводорода для рыб считают 1,0 мг/дм3. 
При снижении рН воды от 8 до 6 его ток-
сичность повышается в 2,5 раза, а от 8 
до 5 — в 16 раз. 

Частичная гибель дафний наступает при 
содержании сероводорода — 1,0 мг/дм3, 
сульфида натрия — 10,0 мг/дм3, а хироно-
мид — 70,0 и 1000,0 мг/дм3 соответствен-
но [11]. При достижении концентрации се-
роводорода в воде 1 мг/дм3 у рыб снижает-
ся частота дыхания, в результате чего они 
утрачивают способность усваивать кисло-
род. Дыхательные движения становятся 
аритмичными, и рыбы погибают. Токсиче-
ское воздействие сероводорода приводит к 
снижению способности рыб сопротивлять-
ся возбудителям разных болезней.  

4. Подготовка и выполнение измере-
ний. Склянку известной емкости напол-
няют анализируемой водой до краёв. На 
месте отбора пробы пипеткой вносят в 
склянку 1 см3 ацетата кадмия или цинка и 
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0,5 см3 25%-ного раствора гидроксида 
натрия на каждые 100 см3 пробы. 

Склянку закрывают так, чтобы под 
пробкой не оставалось воздушных пу-
зырьков. Содержимое перемешивают пе-
реворачиванием. Обработанную таким об-
разом пробу анализируют не позднее, чем 
через сутки. 

Склянку с выпавшим на дно осадком 
смеси гидроксида и сульфида кадмия от-
купоривают. Фильтруют, осадок смывают 
дистиллированной водой на фильтр. 
Фильтр с осадком переносят в колбу емко-
стью 250 см3. Добавляют 30 см3 дистилли-
рованной воды, 20 см3 раствора йода 
(0,1 моль/дм3); 10 см3 раствора хлороводо-
родной кислоты (2:1). Всё хорошо пере-
мешивают и оставляют в тёмном месте на 
5 минут, после чего титруют раствором 
тиосульфата натрия (0,1 моль/дм3) до 
светло-жёлтой окраски. Вносят 1 см3 рас-
твора крахмала (0,5 %) и продолжают тит-
ровать до обесцвечивания. Параллельно 
проводят определение холостой пробы. 

5. Обработка результатов измерений. 
Массовую концентрацию сульфид-ионов и 
сероводорода в мг/дм3, определённую дву-
мя методами, вычисляют по формуле [10]: 

1

( ) (0,1) 17,04 1000a b
i

V V kM
V V


  




, 

где Va — объём раствора тиосульфата 
натрия, израсходованного на прибавлен-
ный объём раствора йода, пошедшего на 
титрование холостой пробы, см3; 

Vb — объём раствора тиосульфата 
натрия, израсходованного при титровании 
избытка йода, пошедшего на титрование 
анализируемой пробы, см3; 

k — поправочный коэффициент; 
M — концентрация титрованного рас-

твора тиосульфата натрия, моль/дм3; 
V — емкость склянки для пробы, см3; 
V1 — объём прибавленных консерви-

рующих реактивов, см3. 
Результаты измерений представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1  
Результаты измерений содержания 

сероводорода в воде 

Место отбора пробы 
Концентрация 
сероводорода 

в пробе, мг/дм3 
№ 1 — дренажные воды 
с ЦПШ 42,8 

№ 2 — Больничный 
пруд 1,08 

№ 3 — Школьный пруд 0,67 
 
Согласно разрешающим документам, 

предельно допустимый сброс (ПДС) по 
выпуску № 4 (дренажные воды цеха пере-
работки шлака, место отбора проб № 1) 
составляет 74,5 мг/дм3. Результат прове-
дённого нами анализа показал, что сброс 
дренажных вод грануляционной установки 
не превышает ПДС, но тем не менее имеет 
большое влияние на экологическое состо-
яние водотока балки Должик. Это под-
тверждается исследованиями сточных вод 
ООО «ЮГМК» [6], выполненными при 
помощи метода биотестирования на даф-
ниях. Авторами установлено, что количе-
ство погибших дафний за 96 часов биоте-
стирования составило 100 % от контроль-
ной группы. Это доказывает, что сточные 
воды цеха переработки шлака оказывают 
сверхвысокотоксичное влияние на тести-
руемые организмы.  

Предельно допустимая концентрация 
(ПДК) сероводорода в поверхностных во-
дах равна 0,05 мг/дм3. Как показывают 
данные таблицы 1, в пробах Больничного 
и Школьного прудов имеет место превы-
шение ПДК по сероводороду. На Больнич-
ный пруд непосредственно оказывает вли-
яние производство гранулированного 
шлака ООО «ЮГМК2. В Школьный пруд 
поступает вода Исаковского водохрани-
лища с высоким содержанием органиче-
ских веществ, дефицит окислителей в теп-
лое время года приводит к обильному вы-
делению сероводорода в донных отложе-
ниях. 



Экологический вестник Донбасса 2023. № 10 

 

29 

6. Рекомендации по улучшению каче-
ства сточных вод грануляционной уста-
новки. В зависимости от pH очищаемой 
воды и концентрации сульфидов можно 
использовать различные технологические 
схемы очистки и режимы работы устано-
вок водоочистки [12].  

Реагентные способы очистки состоят в 
том, что в очищаемую воду вносятся хи-
мические вещества, вступающие в реак-
цию с сульфидами и сероводородом с об-
разованием нерастворимых осадков и/или 
коллоидов. То есть при реагентной очист-
ке стоков происходит их нейтрализация. 
Данный способ часто применяется в каче-
стве заключительного этапа после механи-
ческой очистки. При сильном загрязнении 
добавляется этап биологической очистки. 
Комбинирование различных методов поз-
воляет повысить качество очистки. 

Ионный обмен (ионообменная сорб-
ция) — процесс обмена между ионами, 
находящимися в растворе, и ионами, при-
сутствующими на поверхности твердой 
фазы (ионита). Этот процесс протекает на 
поверхности материалов, называемых 
ионообменными. Извлечение из сточных 
вод загрязнений происходит с помощью 
ионитовых фильтров.  

Метод позволяет извлекать из сточных 
вод ценные компоненты (мышьяк, фосфор, 
ПАВы, радиоактивные вещества, цветные 
металлы). Метод применяется для очистки 
сточных вод металлургических, химиче-
ских, машиностроительных и других 
предприятий. 

Наибольшее значение для очистки сточ-
ных вод и процессов водоподготовки в 
настоящее время имеют синтетические иони-
ты, к которым относят ионообменные смолы. 

Существует два вида ионообменных 
смол: катионитные и анионитные. Катио-

нитные смолы (катиониты) предназначены 
для устранения загрязняющих воду катио-
нов, а анионитные смолы (аниониты) — 
для устранения анионов. 

Таким образом, процесс ионообменной 
очистки заключается в извлечении из 
очищаемой воды ионов-загрязнителей и 
замене их на другие ионы, не влияющие на 
качество воды. 

Выводы и направление дальнейших 
исследований. На грануляционной уста-
новке ООО «ЮГМК» не предусмотрена 
система очистных сооружений, поэтому 
вода, дренажирующая в балку Должик, 
загрязнена большим количеством вредных 
веществ, содержащихся в раскалённом 
шлаке. 

В Больничном пруду наличие вредных 
веществ заметнее всего, поскольку стоячая 
вода способствует заилению, накоплению 
на дне водоема загрязнителей и обмену 
ими при механическом воздействии, изме-
нении температуры, состава воды и пр. По 
этим причинам требуется срочная чистка 
дна водоёма. Воды Школьного пруда не 
соприкасаются с водами балки Должик и 
имеют меньшую концентрацию сероводо-
рода. Следовательно, именно дренажи 
грануляционной установки привносят 
наибольшее количество сероводорода в 
гидросферу региона.  

В ходе дальнейших исследований будет 
проведена оценка состава сточных вод из 
других источников сброса вод металлур-
гического предприятия ООО «ЮГМК». 
Полученные данные будут заноситься в 
геоинформационную систему, разрабаты-
ваемую с использованием программы 
QGIS. Это позволит создать эффективный 
инструмент для управления природополь-
зованием и охраной окружающей среды в 
регионе. 
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Zolochevskiy S. P., Mikhalyova M. A., Ph.D. Podlipenskaya L. Ye. (DonSTU, Alchevsk, LPR, 
Russiа, lida.podlipensky@gmail.com) 
ECOLOGICAL ASSESSMENT AND DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR 
REMOVING THE HYDROGEN SULFIDE FROM THE WASTEWATER OUTGOING FROM 
THE BLAST FURNACE SLAG GRANULATION PLANT  

The production of granulated slag and the ways in which wastewater enters the hydrosphere from 
the slag granulation plant of YuGMK LLC is considered. Sampling and chemical analysis of water in 
various sections of the Dolgaya gulch are described. The results of the analysis and the conclusions 
drawn on their basis about the contamination extent of hydrosphere objects with hydrogen sulfide are 
presented, and recommendations are given to reduce its negative impact on the environment. 

Key words: hydrosphere, granulating plant, pollution, wastewater, granulated slag, chemical 
analysis, hydrogen sulfide, reagent purification, ion exchange. 
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к.х.н. Смирнова И. В. 
(НЦМОС ДонГТУ, г. Алчевск, ЛНР, Россия, kamerton_i@mail.ru) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ МОЛОДЁЖНЫХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

В работе дано определение понятия «экологическое мышление» и приведены существующие 
в педагогике методы его развития. Высказано аргументированное мнение о том, что в сфере 
высшего образования молодёжные научные конференции являются одним из наиболее эффек-
тивных инструментов формирования экологического мышления. Рассмотрен и проанализиро-
ван многолетний личный опыт в организации и проведении молодёжных научных конференций и 
сопутствующих им мероприятий экологической направленности.   

Ключевые слова: экологическое мышление, молодёжные научные конференции, экологиче-
ский след, экологический долг, охрана природы.  

Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. Экологическое 
мышление чаще всего определяют как 
устойчивое понимание ценности и взаимо-
связи всех элементов экосистемы Земли, 
ощущение ответственности за возможные 
последствия своих действий с точки зрения 
сохранения природы и жизни на планете [1]. 

В идеале экологическое мышление 
предполагает баланс социальной состав-
ляющей человека и его понимания себя 
как неотъемлемой части природного есте-
ства и всей экосистемы нашей планеты.  

Когда-то фраза «человек — часть при-
роды» звучала везде, к месту и не к месту. 
Сейчас, когда многие практически кругло-
суточно находятся в замкнутом простран-
стве (в офисе, дома, в машине), но никак 
не на природе и даже не на улице, акту-
альность этого утверждения кажется не-
сколько преувеличенной. 

Однако нынешний, отстраненный от 
природы образ жизни не отменяет того, 
что человеческий организм связан с рит-
мами жизни планеты и подчиняется об-
щим с ней биологическим законам. Нельзя 
директивными методами заставить кровь 
двигаться в обратном направлении, здоро-
вое сердце стучать в каком-то другом рит-
ме, желудок переваривать неразумное и 
ненужное организму количество пищи без 
последствий для здоровья. Те, кто этого не 

понимает или не принимает во внимание, 
расплачиваются своим здоровьем, причем 
очень быстро. 

Точно так же обстоят дела и в природе. 
Если бездумно осушать болота, поворачи-
вать реки вспять и сносить горные хребты, 
которые являются элементом целостной 
экосистемы, последствий не избежать. 

Несколько фактов из недавнего про-
шлого: масштабное строительство в Сочи 
к Олимпиаде-2014.  

Осуществление этого грандиозного про-
екта дало толчок к нарушению экологиче-
ского равновесия со всеми вытекающими 
последствиями. А ведь экологи предупре-
ждали с самого начала и били тревогу на 
протяжении всего времени строительства. 
Но всё равно в районе Сочи перекроили 
весь ландшафт, и начались катаклизмы. 

Сочинские старожилы не помнят, чтобы 
до начала «стройки века» обычные — да-
же очень сильные! — летние дожди при-
водили к постоянным затоплениям. И если 
раньше паводки здесь были исключением, 
то теперь — это правило.  

Для сведения: строительство олимпий-
ских объектов в Сочи стартовало в 2008 
году. А постоянные затопления в районе 
Сочи начались с 2010 года [2].  

Постановка задачи. Значит ли это, что 
развитие экологического мышления в 
наших реалиях — затея бесперспективная? 
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Нет, не значит. Но для того, чтобы нам на 
смену пришло поколение экологически со-
знательных граждан, воспитание экологи-
ческого мышления должно начинаться с 
самого раннего детства. И, нужно заметить, 
что понимание этой необходимости суще-
ствует. Согласно Федеральным государ-
ственным образовательным стандартам ос-
новного общего образования (ФГОС ООО), 
детям с начальной школы прививают осно-
вы экологического мышления [3].  

Фундамент экологического мышления 
составляют научные знания и практиче-
ские навыки в области охраны природы, 
которые школьники получают при изуче-
нии физики, химии, биологии, географии, 
ОБЖД, экономики и обществознания. По-
этому выпускники средних школ обязаны 
овладеть определёнными компетенциями 
экологического мышления: 

– владение географическим мышлением 
для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и 
экологических процессов и проблем; 

– знание об основных проблемах взаи-
модействия природы и социума; 

– умение анализировать с позиций эко-
логической безопасности последствия дея-
тельности человека; 

– умение формировать свою позицию 
по отношению к экологической информа-
ции, получаемой из разных источников; 

– понимание экологических рисков и 
угроз современного мира; 

– знание основ законодательства в об-
ласти охраны природы, ресурсо- и энерго-
сбережения; 

– личная убежденность в необходимо-
сти соблюдения экологических норм и 
требований. 

Примерно так видят формирование эко-
логического мышления современные педа-
гоги и учёные педагогических наук.  

Что касается нас, работников научной 
сферы системы высшего образования, со 
своей стороны мы тоже изыскиваем мето-
ды формирования экологического мышле-
ния у молодёжи. В частности, посредством 

проведения молодёжных научных конфе-
ренций и сопутствующих им мероприятий 
экологической направленности. 

Целью данной работы является анализ 
многолетнего опыта организации и прове-
дения молодёжных научных экологиче-
ских конференций как метода формирова-
ния экологического мышления.   

Объект исследования — методы фор-
мирования экологического мышления у 
молодёжи. 

Предмет исследования — Междуна-
родная молодёжная научная конференция 
«Планета — наш дом». 

Изложение материала. Инициатива 
организации и проведения Международ-
ной молодёжной научной конференции 
«Планета — наш дом» принадлежит Дон-
басскому государственному техническому 
университету (ДонГТУ).  

Мы, сотрудники Научного центра мо-
ниторинга окружающей среды (НЦМОС) 
ДонГТУ, имеем почти 20-летний опыт орга-
низации и проведения этой конференции. 

Первая конференция в статусе регио-
нальной состоялась в 2004 году. Её темати-
ка была ограничена проблемами состояния 
водных объектов региона и вопросами ка-
чества и методов очистки воды от загряз-
нений различного характера. Тогда конфе-
ренция называлась «Вода — источник жиз-
ни на Земле». Через несколько лет, в связи 
с расширением тематики, было изменено и 
название конференции. «Планета — наш 
дом» — так она стала называться, и прово-
дилась ежегодно до 2014 года. Затем долгие 
6 лет конференции не было, но в 2020 году 
мы возобновили её работу и провели XII, 
XIII и XIV конференции. Правда, в очно-
заочном формате из-за пандемии. Но это 
нисколько не умалило актуальности и зна-
чимости поднимаемых на конференции во-
просов и не снизило интереса молодёжи к 
экологическим проблемам от регионально-
го до планетарного уровня. 

За 14 лет в работе конференции приня-
ли участие более 1000 человек из 16 стран 
мира, расположенных на 3 континентах. 
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По материалам конференции издано 
14 сборников.  

В 2010 году, когда конференция перешла в 
статус международной, участники конферен-
ции обратились с воззванием к жителям пла-
неты Земля. Ниже приведён текст воззвания. 

Дорогой Землянин! 
Мы, участники Международной моло-

дёжной научной конференции «Планета — 
наш дом», учёные и молодёжь различных 
стран мира, а также просто неравно-
душные люди, обращаемся к тебе.  

Если ты хочешь сохранить нашу Планету 
и Человечество на бесконечно долгий срок, 
если ты искренне обеспокоен экологическим 
состоянием нашей Земли, поддержи нас!  

Начни спасение мира с себя, соблюдая 
эти простые Правила: 

– Не сочти за труд заботиться о чи-
стоте своего города — здесь жить тебе 
и твоим детям. 

– Останови человека, бросающего му-
сор мимо урны. 

– Отправляясь гулять, возьми пакет 
для сбора мелкого мусора (бумажек, окур-
ков, пластиковых бутылок и т. д.), собери 
мусор и выбрось его по назначению — в 
мусорный бак, урну. 

– Брось клич соседям — уберите вме-
сте свой подъезд, двор, участок улицы. 

– Воспитай в своих детях привычку 
уважать чистоту, не мусорить и 
ВСЕГДА убирать за собой. 

– Если у тебя есть собака (кошка, ло-
шадь, корова, коза и др. живность), бери 
на прогулку с ней пластиковый пакет — 
не оставляй следов выгула на газонах и 
тротуарах.  

– У тебя есть единомышленники? Со-
здай экологическую дружину — от сов-
местных усилий больше пользы. 

– Не выбрасывай из окон и балконов му-
сор! Ты тоже можешь оказаться тем 
прохожим, на голову которого «выпадут» 
мусорные осадки. 

– Не оставляй разрушительных «следов 
цивилизации» после дружеских пикников 
на природе. 

– Не засоряй водоёмы, если хочешь в 
них когда-нибудь купаться. 

– Веселись в своей квартире так, что-
бы соседи не страдали от шума. 

– Подумай, что ты можешь сделать 
для улучшения экологической обстановки в 
городе. 

– Улыбайся! Излучай положительные 
эмоции — и они к тебе вернутся! 

Листовки с воззванием распространили 
по учебным заведениям, организациям и 
предприятиям регионов-участников кон-
ференции.  

В 2012 г. мы принимали участие в меж-
дународной акции «Зелёная волна» (рис. 1). 

В 2020 году — организовали и провели 
экологическую акцию по очистке от мусо-
ра берега верховья Исаковского водохра-
нилища (рис. 2), а в 2021 году участвовали 
в акциях по очистке р. Белая. 

С 2021 года мы принимаем участие в 
международной акции «Час Земли». 

Даты проведения конференции приуро-
чены к Международному Дню Земли.  

Международный День Земли отмечает-
ся два раза в году: 20 марта и 22 апреля. 

20-е марта выбрано и официально 
утверждено ООН в 1971 году для праздно-
вания Дня Земли потому, что эта дата сов-
падает с днём весеннего равноденствия, 
когда меняется биологический ритм пла-
неты, она переходит на новый виток свое-
го развития, происходит пробуждение 
природы и её обновление. В обращении 
ООН говорится: «День Земли — это спе-
циальное время, которое предназначено, 
чтобы привлечь внимание всех людей к 
осознанию планеты Земля как их общего 
дома, ощутить нашу всеземную общность 
и взаимную зависимость друг от друга». 

День Земли, отмечаемый 20 марта, имеет 
миротворческую и альтруистическую цель, 
а мероприятие, проводимое 22 апреля, счи-
тается праздником экологического характе-
ра. Несмотря на разные цели этих праздни-
ков, суть у них одна: ценить и хранить наш 
общий Дом, нашу планету, нашу Землю. 
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Рисунок 1 — Участие в международной 
акции «Зелёная волна» 

 

Рисунок 2 — Экологическая акция  
по очистке от мусора берега верховья 

Исаковского водохранилища 

Ещё академик Вернадский говорил: «Ни-
что живое не может жить в среде своих от-
ходов». А человечество, состоящее из от-
дельных людей, засоряет Землю не только 
организованно, но и по отдельности. То есть 
каждый человек оставляет свой собствен-
ный след из продуктов жизнедеятельности, 
пищевых отходов, пластиковых бутылок и 
пакетов, бумаги, опилок и прочего мусо-
ра — свой личный экологический след. 

Понятие экологического следа в 1992 го-
ду ввел Уильям Риз, профессор комму-
нального и регионального планирования в 
университете канадской провинции Бри-
танская Колумбия. 

Экологический след человека — это 
площадь биологически продуктивной зем-
ной и водной территории, необходимой 

для воспроизводства потребляемых людь-
ми ресурсов и поглощения образуемых 
ими отходов [4].  

По оценкам экспертов последние 70 лет 
человечество потребляет природных ре-
сурсов на 50 % больше, чем наша биосфе-
ра в состоянии восполнить. 

Чтобы удовлетворить наши ежегодные 
потребности, сейчас уже требуется 
1,5 планеты Земля, а если наши аппетиты 
будут расти, то к 2050 году нам потребует-
ся уже 3 таких планеты.  

Кроме того, что растут наши аппетиты, 
растет ещё и численность населения пла-
неты. Если в 1800 году количество жите-
лей составляло примерно один миллиард, 
то к 2015 году численность достигла 
7,5 миллиардов. По прогнозам ООН, к 
2050 году на Земле будет уже около 
10 миллиардов человек. А ресурсы, кото-
рые планета может предложить нам на год, 
мы тратим гораздо быстрее. 

Это явление получило название — 
«День экологического долга» [5]. Это тот 
день календаря, когда мы растрачиваем 
все ресурсы, данные нам планетой на год. 
В 2023 году этот день наступил 2 августа. 
Получается, что в текущем году с начала 
августа мы живем на планете в долг. 

Главный источник экологического сле-
да (около 70 %) — это повседневная жизнь 
человека.  

В таблице 1 приведён перечень продук-
тов питания и других товаров, которые в 
среднем потребляет житель европейской 
страны за всю свою жизнь.  

Для расчета выбрана средняя продол-
жительность жизни в Европе: 78 лет. 

Кроме перечисленного в таблице, чело-
век в течение жизни в среднем: 

– моется 30000 раз (это около 1 млн лит-
ров воды); 

– выбрасывает 8,5 т упаковки и 40 т от-
ходов;  

– выделяет 3 т фекалий; 
– каждый день смотрит телевизор;  
– прочитывает 2500 газет и 550 книг 

(конечно, если он их читает — 40 % всех 
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людей вообще не читают книг), для напе-
чатания которых уходит 24 дерева; 

– а ещё выпивает 75000 чашек чая и 
принимает 30000 таблеток. 

Из всего этого и складывается экологи-
ческий след каждого человека.  

А ведь за каждой цифрой стоит цепь 
производств и технологий, на которые 
расходуются и вода, и кислород, и нефть, 
и газ, и электричество, и различные мате-
риалы. 

Одна из основных составляющих эколо-
гического следа (около 68 %) — это выбро-
сы СО2. Например, один пассажир авиарей-
са Москва — Нью-Йорк производит столь-
ко СО2, что 4 дерева СТО ЛЕТ должны 
компенсировать нанесённый природе вред. 

Таблица 1 
Перечень продуктов питания и других 

товаров, потребляемых средним европейцем 
за всю жизнь 

Наименование  Количество  
Молоко 9064 литров 
Подгузники 3800 шт. 
Коровы 4 шт. 
Овцы 21 шт. 
Свиньи 15 шт. 
Куры 1200 шт.  
Яйца 13345 шт. 
Хлеб 4283 буханок 
Яблоки 5270 шт. 
Морковь 10866 шт. 
Шоколадки 10000 шт. 
Туалетная бумага 4230 рулонов 
Мыло 656 кусков 
Шампунь 198 бутылок 
Дезодорант 272 шт. 
Зубная паста 276 тюбиков 
Зубные щетки 78 шт. 
Кремы для кожи 411 шт. 
Духи 37 флаконов 
Помада 21 шт. 
Стиральные машины 3 шт. 
Холодильники 3,4 шт. 
Микроволновки 3,2 шт. 
Телевизоры 4,8 шт. 
Компьютеры 15 шт. 

 

Единица измерения экологического сле-
да человека — Глобальный гектар (Гга). 
Это условная единица, которая равна гек-
тару природной территории со среднеми-
ровой способностью воспроизводства при-
родных ресурсов. 

Чтобы всем нам хватило одной плане-
ты, на 1 человека должно приходиться не 
более 1,8 га продуктивной земли. 

В настоящее время средний житель 
США превысил эту цифру почти в 7 раз, 
средний европеец — в 3 раза, зато средне-
му жителю Мозамбика нужно всего 0,7 га 
(0,39 планеты). 

С того момента, как была открыта био-
сфера, стало ясно, что жечь воздух можно 
не больше, чем его производят деревья. 

Жизнь на Земле существует, пока есть 
вода и воздух. А если промышленность и 
наука эту воду и воздух истребят, то чело-
вечество может однажды не проснуться, 
даже если не будет никаких войн. 

Люди хотят заработать. Это естествен-
но. Но уже давным-давно люди хотят за-
работать не за то, что кому-то нужно, а за-
работать вообще. Чтобы заработок посту-
пал исправно и, чтобы никто на него не 
покушался.  

Ещё в 80-х годах прошлого столетья 
учёные посчитали, что 60 % работоспособ-
ного населения ничем полезным для людей 
не озабочено. Сейчас процент не делающих 
ничего полезного вырос до 80. Иными сло-
вами, 80 % людских занятий не только не 
полезны, а вредны, так как при этом пере-
жигают воздух, который действительно 
нужен человеку и всему живому. 

Современный уровень развития техно-
логий предполагает разработку и внедре-
ние устройств, машин и механизмов, для 
работы которых необходимо топливо. А 
при сжигании топлива расходуется воздух. 
Круг замкнулся. Значит, нашей цивилиза-
ции следует менять направление развития 
в сторону непережигания воздуха.  

Как это сделать? У современной науки 
пока ответа на этот вопрос нет.  
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А, например, у индейцев, которых истре-
били, когда открыли Америку, развитие шло 
совсем другим путем. Этот другой путь раз-
вития вместе с индейцами и истребили.  

У индейцев не было железа. У них вооб-
ще почти ничего не было. Не было желез-
ных мечей, а только из вулканического 
стекла. Не было лат, шлемов, щитов, не бы-
ло пушек, и пороха они тоже не изобрели. 

Мало того, у них не было колеса. Оно 
им было не нужно потому, что у них не 
было лошадей — тягловой силы Европы. 
Что же у них было? А было у них три гос-
ударства: ацтеков, майя и инков, где хра-
мы были не хуже, чем в Европе, и к горо-
дам вели дороги, которые и теперь нахо-
дятся в прекрасном состоянии. 

И, в отличие от прогрессивной, но ни-
щей Европы, там все были сыты.  

Почему-то принято считать, что без 
науки и техники сытым не будешь. Чем же 
они таким питались, что им всего хватало? 
Они питались мясом, поскольку у них был 
скот. Но сельскохозяйственная продукция у 
них была такая, которая не требует ни 
науки, ни техники, ни тягловой силы, ни 
колеса, ни плуга. Если в Европе землю па-
хали чуть ли не бульдозером, то из всех 
орудий производства у индейцев была 
только заострённая палка, которой можно 
проткнуть землю и посадить туда зёрныш-
ко. То есть прогресс у индейцев отсутство-
вал, зато у них был маис (кукуруза), поми-
доры и картошка, которые как раз бульдо-
зеров и не требуют. А требуют только за-
острённой палки, потому что все эти куль-
туры фактически огородные. И кукуруза, 
вырастает выше всадника на лошади, а по-
чаток даёт зерна во много раз больше, чем 
колос самой прогрессивной пшеницы. 

В завершение лирического экскурса в 
историю необходимо сказать, что Челове-
честву и нам вместе со всем Человече-
ством пора уже куда-то выходить из 

слишком затянувшегося поиска выхода. И 
с оптимизмом делать хоть какие-то шаги. 
Потому что выход есть — и, скорее всего, 
он у нас под носом. Нужно только всем 
ОЧЕНЬ захотеть его найти. 

Примерно такими докладами мы от-
крываем пленарные заседания научной 
молодёжной конференции, чтобы настро-
ить аудиторию на необходимую волну, за-
ставить думать и сопереживать судьбе все-
го Человечества и каждого землянина.  

Выводы. В заключение следует отме-
тить, что доклады участников Междуна-
родной молодёжной научной конференции 
«Планета — наш дом» год от года стано-
вятся более наукоёмкими и интересными, 
круг вопросов расширяется, повышается 
научный уровень исследований, и многие 
работы могут стать украшением серьёзных 
научных изданий. 

Большое начинается с малого. Жизнен-
ный путь начинается с первого самостоя-
тельного шага, а участие в молодёжных 
конференциях такой направленности ведёт 
к Великой Науке — Любить Природу. По-
добные конференции формируют не толь-
ко экологическое мышление, но и научный 
потенциал страны, воспитывают у моло-
дёжи бережное, заботливое отношение к 
окружающей среде. А это — залог процве-
тания нашей планеты.  

Наша конференция — это наш скром-
ный вклад в поиск пути возвращения пла-
нете Земля её первозданного вида.  

На таких форумах особенно остро чув-
ствуется духовное единение всех участни-
ков, единое дыхание, единое стремление 
очистить Землю от накопившегося мусора, 
дать её рекам и озёрам наполниться про-
зрачной чистой водой, дать всем населя-
ющим её существам дышать чистым воз-
духом, жить в мире и согласии и защищать 
нашу Планету от грязи физической и ду-
ховной сейчас и во все грядущие времена. 
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The work gives a definition of the concept of “ecological thinking” and describes the methods of its 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ 

Экологический менеджмент — залог здоровой окружающей среды, основа устойчивого раз-
вития не только России, но и всего мира. Эффективно действующая система экологического 
менеджмента должна обеспечить минимизацию затрат предприятия, а также повышение его 
конкурентоспособности. В работе рассмотрено понятие системы экологического менедж-
мента, её основные задачи и особенности, а также поиск новых путей и подходов к решению 
экологических проблем при производстве различной продукции. 

Ключевые слова: экологический менеджмент, экологический аудит, природопользование, 
окружающая среда, экологические риски и возможности, существенный экологический аспект. 

Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. Экологическое 
состояние в мире во многом определяется 
хозяйственной деятельностью человека. 
Несмотря на отдельные достижения в сни-
жении вредного воздействия промышленно-
го производства на окружающую среду, 
экологическая ситуация на планете продол-
жает заметно ухудшаться, что приводит к 
необратимым изменениям глобального ха-
рактера с непредсказуемыми последствиями 
для человеческой цивилизации.  

Ещё совсем недавно многие компании 
мира считали заботу об окружающей среде 
экономически невыгодной и включали в 
свою стратегию «зеленые вопросы» только в 
объеме, обеспечивающем соответствие своей 
деятельности минимальным требованиям 
национального природоохранного законода-
тельства, не задумываясь о долгосрочных 
перспективах выживания человечества.  

Начиная с 80-х годов прошлого века, за-
щита жизненного пространства человека от 
вредных последствий его интенсивной хо-
зяйственной деятельности выдвигается на 
одно из первых мест в числе проблем про-
мышленных предприятий. При этом все 
более очевидной становится необходимость 
поиска новых подходов к решению эколо-
гических проблем развития промышленного 
производства.  

Каждое предприятие обязано соблюдать 
природоохранные требования, установ-

ленные законом. Нарушение правил грозит 
не только вредом для экосистемы, сотруд-
ников предприятия и жителей региона, но 
и серьезными штрафами. На сегодняшний 
день потребители настолько требователь-
ны к продукту, что все больше поддержи-
вают предприятия, не загрязняющие 
окружающую среду.  

Одним из наиболее эффективных под-
ходов к защите окружающей среды на со-
временном этапе признан экологический 
менеджмент. 

Экономический механизм охраны окру-
жающей среды определен Федеральным 
законом «Об охране окружающей природ-
ной среды» [1], он предусматривает: 

– планирование и финансирование при-
родоохранных мероприятий; 

– установление лимитов использования 
природных ресурсов, выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ в окружающую 
природную среду и размещение отходов; 

– установление нормативов платы и 
размеров платежей за использование при-
родных ресурсов, выбросы и сбросы за-
грязняющих веществ в окружающую при-
родную среду, размещение отходов и дру-
гие виды вредного воздействия; 

– предоставление предприятиям, учре-
ждениям и организациям, а также гражда-
нам налоговых, кредитных и иных льгот 
при внедрении ими малоотходных и ре-
сурсосберегающих технологий и нетради-



Экологический вестник Донбасса 2023. № 10 

 

39 

ционных видов энергии, осуществлении 
других эффективных мер по охране окру-
жающей природной среды; 

– возмещение в установленном порядке 
вреда, причиненного окружающей при-
родной среде и здоровью человека; 

– осуществление экологического стра-
хования, экологической сертификации и 
экологического аудита. 

Термин «менеджмент» в переводе со 
староанглийского означает «manage» (ла-
тинское «manus») — рука. Понятие «ме-
неджмент» трактуется как наука об управ-
лении. Несколько десятилетий назад этот 
термин объединили со словом «экология» 
в словосочетание «экологический ме-
неджмент». 

Что же означает понятие «экологиче-
ский менеджмент»? Например, в учебнике 
Н. В. Пахомовой, А. Эндреса и К. Рихтера 
авторы дают такое определение: «система 
отношений и одновременно совокупность 
методов, управляющих решением многооб-
разных природно-ресурсных и экологиче-
ских проблем, возникающих на различных 
уровнях экономической иерархии — от 
предприятия и муниципалитета до общена-
циональной и глобальной экономики». 
Назначение этой системы состоит в следу-
ющем. Обосновывая методы повышения 
уровня экологической безопасности про-
цессов производства и потребления, ресур-
сосбережения и минимизации экологиче-
ских рисков, экологический менеджмент 
позволяет: для предприятий — выявить 
шансы экономии издержек, освоения новых 
экологических рынков, повышения конку-
рентоспособности продукции; для регионов 
и стран — повысить качество окружающей 
природной среды с учетом интересов ны-
нешнего и будущего поколений; в самой 
природе — поддерживать биоразнообразие 
и богатство природных ресурсов [2]. 

Д. Ю. Двинин дает такое определение: 
«экологический менеджмент — это часть 
общей системы административного управ-
ления, реализующая ценностную ориента-
цию на достижение устойчивого развития, 

которая включает в себя организационную 
структуру, оптимальное эколого-
экономическое планирование, ответствен-
ность, методы, процедуры, процессы и ре-
сурсы, необходимые для разработки, внед-
рения, реализации, анализа и поддержания 
экологической политики». Авторы счита-
ют, что это определение наиболее полное, 
и отмечают, что «экологический менедж-
мент является частью общей системы 
управления, имеет собственную внутрен-
нюю структуру, включающую оптималь-
ное планирование с учетом эколого-
экономических условий, ответственность 
персонала, методы работы, установленные 
процедуры и процессы, а также выделен-
ные для этого ресурсы. Реализация данных 
положений осуществляется через доку-
ментально оформленную экологическую 
политику, в которой фиксируются важные 
общие принципы деятельности в области 
охраны окружающей среды. При необхо-
димости политика анализируется и кор-
ректируется» [3]. 

В российскую систему экологического 
управления термин «экологический ме-
неджмент» пришел из международных 
стандартов EMAS, ISO 14001 «Система 
экологического менеджмента». На основа-
нии международного стандарта 
ISO 14001:2004 создан российский стандарт 
ГОСТ Р ИСО 14001-2004, который опреде-
ляет «Систему экологического менеджмен-
та» (англ. — environmental management 
system; сокращенно — EMS) как «часть си-
стемы менеджмента организации, использу-
емой для разработки и внедрения собствен-
ной экологической политики и управления 
экологическими аспектами» [4]. 

Экологическая политика — это общие 
намерения и направление деятельности 
организации, распространяющиеся на эко-
логическую результативность, которые 
были официально определены высшим ру-
ководством. Экологическая политика 
определяет структуру для принятия необ-
ходимых мер и установления экологиче-
ских целей и экологических задач. 
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Выявление, понимание и контроль эко-
логических аспектов с целью улучшения 
экологических показателей — требование 
стандарта ISO 14001 к организациям. Новое 
издание, выпущенное в 2015 году, предпо-
лагает, что организации будут выявлять, 
анализировать и контролировать свои рис-
ки и возможности в области Системы эко-
логического менеджмента (СЭМ). 

Организации, поставившие целью внед-
рение ISO 14001, должны определить свои 
экологические аспекты и их воздействие 
на окружающую среду, а также опреде-
лить существенные экологические аспекты 
и меры управления ими [5]. 

Согласно п. 3.2.2. ISO 14001:2015 эколо-
гический аспект — это элемент деятельно-
сти или продуктов, или услуг организации, 
который взаимодействует или может взаи-
модействовать с окружающей средой. Эко-
логический аспект может вести к экологиче-
ским воздействиям (положительным или от-
рицательным изменениям окружающей сре-
ды). Существенный экологический аспект — 
это тот, который оказывает существенное 
экологическое воздействие [6]. 

Организациям, которые внедряют 
ISO 14001:2015, кроме экологических ас-
пектов, необходимо определить риски и 
возможности для СЭМ, а также решить, в 
отношении каких из них следует прини-
мать меры. 

Экологический риск — это вероятность 
наступления события, имеющего неблаго-
приятные последствия для окружающей 
природной среды и вызванного негатив-
ным воздействием хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера. 

Согласно п. 3.2.11. ISO 14001:2015 риски 
и возможности — это возможные негатив-
ные последствия (угрозы) и возможные бла-
гоприятные последствия (перспективы) [6]. 

Несмотря на то, что часть рисков и воз-
можностей СЭМ связана с экологическими 
аспектами, это не одно и то же.  

Например, завод определил экологиче-
ский аспект — возможную разгерметиза-

цию ртутьсодержащих ламп при непра-
вильном обращении (хранении, перемеще-
нии), а экологическое воздействие от дан-
ного аспекта — загрязнение окружающей 
среды ртутью и ее соединениями. С уче-
том воздействия аспекта завод может 
определить риск того, что разгерметизация 
ртутьсодержащих ламп повлечет за собой 
негативное влияние на окружающую при-
родную среду и на организмы людей, ра-
ботающих с лампами или вблизи них, по-
требует расходы на ликвидацию загрязне-
ния и смягчение его последствий. Это мо-
жет привести к нареканиям контролирую-
щих органов, штрафам и отразится на 
имидже предприятия. 

Этот пример напрямую связан с воздей-
ствием экологического аспекта, выявлен-
ного при идентификации. Некоторые рис-
ки и возможности могут быть связаны с 
экологическим аспектом, но не с тем его 
воздействием, которое было определено 
при его идентификации. 

Например, завод из примера выше опре-
делил еще один экологический аспект, свя-
занный с использованием ртутьсодержа-
щих ламп, — образование опасных отходов 
(отработанных ртутьсодержащих ламп), а 
экологическое воздействие от этого аспек-
та — загрязнение земли, воздуха и воды 
токсичными отходами. В целях контроля 
данного аспекта завод пользуется услугами 
предприятия, условно назовем его «УУУ», 
по вывозу и захоронению на специализиро-
ванном полигоне отработанных ртутьсо-
держащих ламп. В этом случае завод может 
определить риск того, что предприятие 
«УУУ» лишится своей лицензии на выпол-
нение деятельности или заполнится его по-
лигон, и в будущем заводу потребуется ис-
кать нового поставщика и/или новый поли-
гон. Возможно, завод не найдет нового по-
ставщика и/или новый полигон, отвечаю-
щие обязательным требованиям, и будет 
вынужден оставлять опасные отходы на за-
воде, строить или арендовать помещения 
для их хранения или вообще отказаться от 
использования таких ламп. 
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На данном примере видно, как экологи-
ческие риски связаны с аспектами. Эколо-
гические аспекты не единственное место 
для обнаружения рисков и возможностей 
СЭМ, несмотря на то, что они являются 
хорошим местом, чтобы начать поиск. Со-
гласно п. 6.1.1. ISO 14001:2015 риски и 
возможности СЭМ могут быть связаны 
также с контекстом организации, экологи-
ческим законодательством, требованиями 
заинтересованных сторон и другими фак-
торами.  Риски и возможности СЭМ могут 
представлять большой список идей, кото-
рые могут быть использованы организаци-
ями для постоянного улучшения системы 
экологического менеджмента. 

Целью данной статьи является опреде-
ление основных положений экологическо-
го менеджмента и аудита.  

Объект исследования — экологиче-
ский менеджмент и аудит. 

Предмет исследования — основные це-
ли и задачи экологического менеджмента. 

Изложение материала. Экологический 
менеджмент предполагает уменьшение 
негативного воздействия работы предпри-
ятия на окружающую среду. Для этого он 
должен стать частью общей системы 
управления компании.  

Задачи экологического менеджмента: 
– разработка экологической политики; 
– планирование деятельности, направ-

ленной на достижение поставленных целей; 
– оптимизация использования природ-

ных ресурсов, сырья, энергии; 
– получение экологического сертифика-

та, подтверждающего соблюдение приро-
доохранных норм; 

– повышение репутации предприятия; 
– вовлечение персонала в заботу о при-

родной среде; 
– привлечение инвесторов, которым не-

безразлично влияние предприятия на эко-
логию; 

– оценка результатов экологической ра-
боты. 

Система экологического менеджмента 
является важной составляющей любого 

предприятия, независимо от сферы дея-
тельности. Предприятия заинтересованы в 
получении экологического сертификата — 
документа, который подтверждает, что 
предприятие не наносит вреда окружаю-
щей среде, а продукция является экологи-
чески безопасной.  

Внедрение СЭМ происходит в несколь-
ко этапов: 

1) оценка ситуации; 
2) постановка целей и задач, планиро-

вание мероприятий; 
3) экомониторинг (наблюдение за сни-

жением техногенной нагрузки на окружа-
ющую среду); 

4) оценка результатов; 
5) экологический аудит. 
Технический прогресс и активное раз-

витие человечества во всех сферах дея-
тельности является ключевым фактором 
для организации аудиторских мероприя-
тий. Согласно Федеральному Закону «Об 
охране окружающей среды», экологиче-
ский аудит определяется как самостоя-
тельная, объективная, комплексная оценка 
по соблюдению субъектом хозяйственной 
деятельности установленных экологиче-
ских правил с последующим документи-
рованием полученных результатов. Если 
выявлены нарушения, аудитор обязан вы-
дать рекомендации по их устранению. 

Любая хозяйственная или производ-
ственная деятельность человека связана с 
тем, что он наносит вред окружающей 
среде в виде образования отходов, выбро-
сов в атмосферу и т. д. Необходимо при-
нимать соответствующие меры, чтобы 
контролировать последствия загрязнения 
окружающей природной среды. К таким 
мерам относится экологический аудит. Он 
учрежден на законодательном уровне и 
распространяется на всех юридических 
или частных субъектов хозяйствования на 
территории РФ. 

Экологический аудит — независимая 
оценка соблюдения субъектом хозяй-
ственной и иной деятельности норматив-
но-правовых требований в области охраны 
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окружающей среды и подготовка реко-
мендаций в области экологической дея-
тельности, анализ эффективности и целе-
сообразности мероприятий. 

К объектам экологического аудита 
можно отнести различные предприятия и 
последствия их воздействия на экосисте-
му, а именно: 

– экологические аспекты деятельности 
организаций, включая документацию, ха-
рактеризующую соблюдение требований в 
области охраны окружающей среды и 
природопользования; 

– эффективность использования при-
родных ресурсов, энергосбережение; 

– проектная документация, инвестици-
онные проекты, включая материалы на но-
вое (внедряемое/внедренное) природо-
охранное оборудование и технологии; 

– контроль доставки груза по назначе-
нию, контроль сохранности груза на всех 
этапах пути, включая перевалку на разно-
образные транспортные средства, а также 
самих транспортных средств, вовлеченных 
в процесс перевозки. 

Экологический аудит — это комплекс 
мер. Работа специалистов необходима для 
помощи предприятию в обнаружении 
нарушений и скорейшем их устранении, 
формировании природоохранной полити-
ки, а также оптимизации производства в 
будущем [7]. 

Экологический аудит бывает двух видов: 
– обязательный (принудительный) — 

регулируется на законодательном уровне и 
осуществляется соответствующими кон-
трольными органами, чтобы оценить рабо-
ту предприятия и его соответствие всем 
законам и нормам; 

– инициативный (добровольный) — 
подразумевает, что предприятие в свобод-
ном порядке обращается за услугами 
аудирования и проводит проверку своей 
деятельности. В рамках такого мероприя-
тия можно выявить нарушения и недочеты 
и своевременно их устранить. 

В зависимости от характера деятельно-
сти, аудит можно классифицировать как 

внешний (привлекаются профильные спе-
циалисты из независимой аудиторской 
компании), так и внутренний (проводится 
экспертами самого предприятия). 

Кроме того, экологический аудит раз-
деляется на промежуточные виды: 

– обозначение степени соответствия 
действующим законодательным требова-
ниям в экологической сфере; 

– обоснование применения предприяти-
ем конкретных нормативно-правовых до-
кументов в сегменте экологической без-
опасности; 

– проведение анализа объемов парнико-
вого газа с последующей разработкой дей-
ствий по сокращению выбросов; 

– оценивание потенциальных угроз и 
последствий в случае техногенного сбоя; 

– определение актуальности и необхо-
димости использования ресурсов окружа-
ющей среды; 

– вычисление энергопотребления с по-
следующими рекомендациями по эконо-
мии использования ресурса; 

– вычисление уровня опасности про-
мышленных отходов, формируемых пред-
приятием; 

– выявление экологических проблем и 
перечень способов для их решения. 

Основной целью экологического аудита 
является проведение независимой экс-
пертной оценки и проверка документации 
субъекта хозяйствования для определения 
соответствования деятельности действу-
ющим требованиям и нормам в сфере 
охраны окружающей среды и природо-
пользования. В случае обнаружения нару-
шений аудитор дает рекомендации по их 
устранению.  

На основании данных аудирования 
предприятия получают профессиональную 
помощь в аспектах экологической полити-
ки, чтобы усовершенствовать свою дея-
тельность, предотвратить все нарушения и 
соблюсти законодательство с целью ми-
нимизации вреда окружающей среде. 

Проведение экологического аудита мо-
жет позволить:  
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– оптимизировать платежи за негатив-
ное воздействие на окружающую среду; 

– снизить риски выплат штрафов за 
нарушение природоохранного законода-
тельства; выплат по возмещению вреда 
окружающей среде, а также выплат по 
гражданским искам, связанным с вредом, 
причиненным жизни и здоровью людей; 

– обеспечить эффективность природо-
охранных мероприятий; 

– минимизировать количество плано-
вых и внеплановых проверок надзорными 
органами; 

– повысить инвестиционную привлека-
тельность и социальную ответственность 
предприятия. 

Выводы и направление дальнейших 
исследований. Высокая загрязненность 
окружающей среды, истощение запасов 
природных ресурсов, ухудшение качества 
нашей среды обитания — это мы слышим 
чуть ли не каждый день и уже успели при-
выкнуть к подобным сообщениям. 

Однако все чаще мы слышим и другое: 
система управления окружающей средой, 
экологическая безопасность продукции, 
ресурсосберегающие технологии, экологи-
ческий имидж компании и т. п. Эти поня-
тия еще мало знакомы населению, зато вы-
зывают все больший интерес у производи-
телей. Экологические проблемы вышли на 
уровень взаимоотношения «производи-
тель — потребитель», «предприятие — 
государство», «товар — рынок». 

Каждое предприятие стремится улуч-
шить свои позиции на национальном и 

международном рынке. Здесь большую 
роль играет не только качество, стоимость 
продукции и сервисное обслуживание, но 
и рациональное использование природных 
ресурсов, контроль воздействия на окру-
жающую среду на всех этапах цикла про-
изводства. 

Достичь этого можно путем проведения 
добровольной экологической сертифика-
ции, внедрения системы экологического 
менеджмента на предприятии, проведения 
оценки экологической эффективности 
предприятия, сертификации продукции по 
международным стандартам. 

Таким образом, производитель снижает 
экологические риски и сообщает о себе, как 
об организации, минимизировавшей 
нагрузку на окружающую среду, что замет-
но облегчит взаимодействие с компаниями-
партнерами, особенно иностранными. 

Экологический менеджмент направлен 
на снижение причиняемого вреда окружа-
ющей среде и рациональное использова-
ние ресурсов. СЭМ является формальной 
основой для улучшения экологических по-
казателей и более рационального функци-
онирования в целом, а также — это мощ-
ный инструмент для сокращения отходов и 
повышения эффективности без потери 
прибыли.  

Направление дальнейших исследований 
может быть сопряжено с усовершенство-
ванием как самого инструмента (экологи-
ческого менеджмента), так и способов его 
реализации, т. е. новых технологий, обо-
рудования и т. д. 
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND AUDIT 

Environmental management is the key to a healthy environment, the basis for sustainable 
development not only in Russia, but throughout the world. An effectively operating environmental 
management system should ensure the minimization of the enterprise's costs, as well as increasing its 
competitiveness. The paper examines the concept of an environmental management system, its main 
tasks and features. The article shows that the task of environmental management is to find new ways 
and approaches to solving environmental problems in the production of products. 
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9–10 ноября 2023 г. в г. Ростов-на-Дону 
состоялась Первая Всероссийская научно-
практическая «Докучаевская конференция». 

Мероприятие проводилось при под-
держке Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации и по-
священо реабилитации естественных эко-
систем новых российских регионов. Это 
первое мероприятие программы экологи-
ческих гуманитарных миссий на Донбасс и 
в Новороссию. 

Конференция собрала более 200 учё-
ных, среди которых академики РАН, экс-
перты-экологи, представители профиль-
ных федеральных и региональных ве-
домств, преподаватели и студенты россий-
ских ВУЗов, волонтёры и бизнесмены. 

От ДонГТУ в работе конференции при-
няли участие сотрудники НЦМОС, ЦЛОИ 
«Орион» и кафедры экологии и БЖД. Бы-
ло сделано 3 доклада на 2-х секциях.  

Участники конференции характеризо-
вали экологическую обстановку в регио-
нах Новороссии и Донбасса как напряжен-
ную, что вызвано отсутствием на протя-
жении последних 30 лет каких-либо меро-
приятий по сохранению уникальных эко-
систем регионов. 

Первый замминистра Минприроды Рос-
сии Константин Цыганов в своем выступ-
лении подчеркнул, что такие встречи и 

конференции позволят выработать кон-
кретный план реабилитации и восстанов-
ления экосистем этих территорий. 

Вице-президент РАН Степан Калмыков 
особо отметил важность научного подхода 
к проблемам экологической реабилитации 
территорий Донбасса и Новороссии. 

Серьёзное внимание было уделено во-
просу кадрового обеспечения государ-
ственного управления в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования 
в новых регионах, и поставлены задачи 
подготовки таких кадров для органов гос-
ударственной власти, систем охраны при-
роды и заповедного дела. 

Представители ЛНР, ДНР, Запорожской 
и Херсонской областей отметили, что ин-
теграция этих регионов в правовую систе-
му Российской Федерации требует време-
ни и межрегионального взаимодействия.  

Кроме этого, в России появится «Белая 
книга». В ней будут зафиксированы слу-
чаи экоцида на территории Донбасса и 
Новороссии. То есть, это будет фиксация 
экоцидных нарушений и разрушений эко-
систем, и планируется оформить собран-
ные данные в виде сборника. 

 

 

Участники конференции 
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А в ближайшее время участникам 
конференции предстоит усилить взаимо-
действие и совместно выработать ком-
плекс предложений по реабилитации эко-
систем новых регионов. Нынешняя конфе-
ренция является началом отсчета выпол-
нения Программы экологических гумани-
тарных миссий на Донбасс и в Новорос-

сию, разработать которую поручил прези-
дент. Всего на следующие три года запла-
нировано большое количество мероприя-
тий с общим объемом финансирования в 
размере 278 млн рублей. Это высадка ле-
сов, очистка рек, обучение профессио-
нальных кадров, экопросветительские ме-
роприятия.  

 
© Брежнева Л. П. 
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