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УДК378.147:502(476.7)

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ В БРЕСТСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Строкач П.П.

Брестский государственный технический университет

Среди многих проблем современности политических, социальных, эко
номических, религиозных и других -  есть одна, которая никогда не теряла и не 
теряет своей актуальности. Это проблема охраны и  сохранения окружающей 
природной среды для настоящих и будущих поколений: И эту проблему хорошо 
понимают все живущие на Земле. Вопросы экологии, защиты окружающей сре
ды, рационального природопользования, сбережения природных ресурсов в по
следние годы выдвигаются на одно из первых мест. Это вопрос выживаемости 
человечества, острота которого стала измеряться не столетиями, а годами.

Однако возрождать и сохранять окружающую природную среду после ин
тенсивного загрязнения и активного вмешательства в ее преобразование чело
века чрезвычайно .трудно. Примеров деградации природной среды достаточно 
много: это и Чернобыльская катастрофа, после которой десятки, сотни, тысячи 
лет будет происходить распад радионуклидов с негативным , воздействием на 
природу; это и широкомасштабная мелиорация белорусского и украинского По-, 
лесья; приведшая к обмелению больших и малых рек, к снижение уровня груН-? 
товых вод, к исчезновению эндемичной фауны и флоры, к уничтожению многот 
травья цветущих заливных лугов,-к засыханию вековых деревьев в Беловеж
ской пущ е.,.';._

Брестская’ область располагает множеством больших и малых объектов 
народного хозяйства, которые не только производят необходимую продукцию,-, 
но дают и значительное количество отходов, вредных выбросов.- Ученые и спе
циалисты Беларуси, талантливая молодежь,; способны создавать высокоэф
фективные, конкурентные с мировыми, .технологии, обеспечивающие процвета
ние белорусского государства., И от того, как экологически грамотно будут пла
нироваться,-проектироваться, строиться, новые объекты, насколько,экологиче
ски чистые материалы, конструкции и технологии будут применяться, во многом 
будет зависеть состояние окружающей природной среды.

В связи с этим большая роль в сохранении природной среды принадлежит 
молодежи, в том числе студенческой, особенно технических вузов. - , , . .  .

Наше учреждение образования «Брестский; государственный технический 
университет» представляет собой крупный образовательный и научный центр за
падного региона Республики Беларусь. Здесь работает свыше 400 человек про-, 
фессорско-преподавательского состава и обучается около 6500 студентов на , 5 
факультетах: строительном, электронно-механичеЪком, экономическом,,. водо
снабжения и гидромелиорации, заочном..Подготовка. высококвалифицированных 
специалистов ведется 30 кафедрами по 19 специальностям, каждая из которых 
имеет, 2-3 специализации. Выполняется большой объем научных исследований в 
области строительства, архитектуры, электроники, машиностроения, экономики и
ЭКОЛОГИИ. . ,,, . . . ,.j

.... Экологическое образование и воспитание студентов является одним из 
приоритетных направлений деятельности вуза со дня его образования в ,1966 году- 
и никогда не теряло Ьвоей актуальности. Оно ведется на всех специальностях и
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специализациях, особенно теми кафедрами, которые готовят инженеров по при
родоохранным направлениям. Среди них кафедры водоснабжения, водоотведе
ния и теплоснабжения; сельскохозяйственных й гидротехнических мелиораций; 
архитектуры и другие, которые ведут преподавание дисциплин: «Химия воды и 
микробиология», «Водоподготовка», «Очистка природных и сточных вод», «Ком
плексное использование и охрана водных ресурсов», «Экологические основы ар
хитектурного проектирования» и т.д. i

При рассмотрении вопросов охраны окружающей среды на всех курсах 
внимание акцентируется на основных положениях экологии, формирующих эко
логическое природоохранное мышление, на принципах рационального природо
пользования, которые на современном этапе ускорения темпов научно- 
технического прогресса обеспечивают сохранение качества окружающей среды в* 
пределах, отвечающих биологическим, материальным идуховным потребйостям 
человеческой личности; путях совершенствования технологических процессов, 
устраняющих или снижающих отрицательные воздействия производства на ок
ружающую среду; технических направлений совершенствования систем контро
ля и инженерной защиты окружающей среды, ' i

В курсах «Водоснабжение»,'«Водоотведение», «Технология очистки при
родных и сточных вод», рассматриваются преимущества оборотных систем и 
повторного использования воды в производстве, значение оборота воды для 
охраны .водоисточников от загрязнения, организация и содержание зон сани
тарной охраны при использовании поверхностных и подземных источников. Ос
вещаются вопросы охраны водоемов от загрязнения сточными водами,’ само
очищение и условия выпуска в них сточных вод, влияние на состояние водо
емов выпадающего осадка и ядовитых веществ. /

При университете работает институт повышения квалификации и пере
подготовки кадров, который также ведет экологическое образование й перепод
готовку специалистов. -TV TU'. v ; r - f  ,

, : Мы уделяем внимание не только подготовке инженерных кадров и их пере- ' 
подготовке, но и экологическому образованию школьников совместно с Брестским ’ 
областным экологическим центром, лицеем и гимназиями. Результатом этого со
трудничества явилась подготовка лауреата Республиканского конкурса юных эко
логов в г. Минске и участников международного конкурса научных работ школьни
ков «V Колмогоровские чтения» в Московском государственном университете им. 
М.В.Ломоносова. N

С'1995 года в учебные планы технических вузов были введены новые эко
логические дисциплины: «Основы экологий», «Основы сельскохозяйственной эко
логии», «Основы экологии и экономика природопользования», «Отраслевая эколо
гия», «Технология1 охраны гидросферы», «Охрана поверхностных и подземных 
вод», «Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях, 
включая радиационную безопасность» и другие. В этом же году в университете 
была-создана кафедра инженерной экологии, перед которой была Поставлена 
главная задача-объединить усилия ученых и специалистов на координацию всей 
образовательной и воспитательной деятельности по экологии; :

• • Профессорско-преподавательским составом кафедры на всех курсах 
дневного и заочного обучения обеспечивается высокое качество преподавания 
экологических дисциплин при чтении лекций, проведении практических и лабо
раторных занятий,’ выполнении курсового и дипломного проектирования, в пе
риод прохождения учебных, производственных и преддипломных практик. ■:
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В рабочие программы практик включены вопросы охраны окружающей 
среды. По ним студенты выполняют индивидуальные задания. Итогом работы 
являются доклады, с которыми они выступают на научно-технических конфе
ренциях в рамках дней науки. Тематика докладов охватывает широкий спектр 
инженерной деятельности -  от роли и значения инженерных изысканий в ра
циональном природопользовании, до разработки экологических инструкций ре
шения природоохранных задач инженерными методами.

При изучении экологических дисциплин особое внимание придается 
практической деятельности будущих специалистов. В процессе учебы они ве
дут мониторинг природоохранных объектов Полесья, оценивают качество при
родной среды,' изучают новую научную, нормативную,'справочную и правовую 
литературу, законодательство в области экологии.'

В учебный процесс внедряются новые' образовательные технологии с 
применением компьютерной и ' мультимедийной техники, учебно
исследовательская работа и автоматизированное проектирование.

Вопросы экологического образования и воспитания студентов обсужда
ются на Советах университета и факультетов, на заседаниях кафедр, научно- 
методических семинарах. При этом рассматривается возможность лучшей ор
ганизации учебного процесса, внедрение результатов научнЫх исследований в 
издаваемую методическую литературу, совершенствование рабочих учебных 
программ ит.д: ' : •: =■-.■ '-й •-■■■■

: В университете большое внимание уделяется научно-исследовательской^ 
работе в области экологии. Эту работу ведут не только преподаватели, но и 
студенты. Разрабатываются новые экологически чистые материалы, ресурсос
берегающие технологии, проектируются совместимые с природной и социаль
ной средой современные архитектурные комплексы. ' "  '  — 5

Создаются;новые технологии очистки природных и сточных вод, связан
ные с обезжелезиванием воды, удалением из неё органических соединений, за
пахов, привкусов, поверхностно-активных и других веществ. Ведется мониторинг 
окружающей среды, экологическая паспортизация объектов народного хозяйст
ва. По результатам этой деятельности изданы монографии, учебники, учебные 
пособия, справочники, публикуются научные статьи, информационные листки, 
ведется патентно-лицензионная деятельность. ' " '

Экологическому образованию и воспитанию студентов' в университете спо
собствует современная материально-техническая база. Специализированные ла
боратории экологии оснащены компьютерной техникой,' новыми контрольно- 
измерительными приборами и оборудованием, позволяющим1 оперативно вести 
количественный и качественный контроль природной среды.! * ' * :

Ухоженностью и экологической культурой привлекает студентов, препода
вателей, сотрудников университета и всех приезжающих гостей дендрологический 
парк, привлекательность состояния которого активно поддерживается студентами.

Университет активно сотрудничает с Брестским областным и городским ко
митетами природных ресурсов и охраны окружающей среды, с другими природо
охранными организациями. Это сотрудничество позволяет проводить срвместные 
научно-технические конференции, стажировку преподавателей и специалистов, 
обмениваться новейшей научной, справочной, нормативной^ законодательной и 
другой литературой, ' финансировать - ряд совместно проводимых мероприятий, 
вырабатывать новые подходы в решении экологических проблем. • :
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Мы убеждены: подготовка экологически грамотных, высококвалифициро
ванных специалистов нашим учреждением образования позволяет успешно ре
шать задачи развития Беларуси. ;

Задач много и путей решения их немало, но, только решая последова
тельно задачу за задачей в экологическом образовании, науке и производстве, 
можно достигнуть желаемых успехов.

УДК 502.131(476.7)

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ялковская Т.А.
Брестский областной комитет природных ресурсов и 

 охраны окружающей среды 

Охрана окружающей среды является неотъемлемым условием экологи
ческой безопасности, устойчивого экономического и социального развития об
щества. Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на благоприят
ную для жизни и здоровья окружающую среду. Этот принцип положен в основу 
государственной политики по охране окружающей среды и закреплён в Законе 
Республики Беларусь «Об охране'окружающей среды», принятых программах 
Правительства по различным проблемам природопользования.

Стратегия и пути решения важнейших природоохранных задач в области 
определены в разработанных и утверждённых решениями облисполкома про
граммах. Основные из них: областной план действий по рациональному использо
ванию природных ресурсов и охране окружающей среды на 2001-2005 годы, Про
грамма обращения с коммунальными отходами в Брестской области,на .период , 
1995-2005 годы, План действий по гигиене окружающей среды на 2001-2005 годы, 
Программа комплексного ведения лесного, и охотничьего хозяйства в охотничьих 
хозяйствах области на 2001-2005 годы,. Программа «Здоровье народа» на 2001- 
2005 годы, Программа наведения порядка на земле и благоустройства территорий 
населённых пунктов на 2004-2005 годы и ряд других. , г.
, . Ход их выполнения ежегодно выносится,на рассмотрение сессий област

ного, городских и районных Советов депутатов, заседаний местных исполни
тельных и распорядительных органов.

По своему природному и генетическому потенциалу Брестская область 
во многом уникальна. На территории области находятся 46 водохранилищ, 140 
озер, 294 пруда, 4 400 рек и мелиоративных каналов, которые,текут в Балтий
ское и Черное моря. Животный мир области представлен 72 видами млекопи
тающих, 302 видами птиц, 7 видами рептилий, 13 видами амфибий,.60 видами, 
рыб, включая интродуцированных, и более 20 тысячами беспозвоночных раз
личных групп.: ; . ■- ‘ .

Область является одним из крупнейших в Европе местообитанием верт
лявой камышевки -  вида глобально угрожаемого исчезновением в Европе. Об
щая численность группировки этого вида оценивается в пределах от 940 до _ 
1550 поющих самцов.
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Национальный парк «Беловежская пуща» включён в мировую сеть био
сферных заповедников; а также в Список Всемирного "культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО. Четыре из семи, имеющихся в Республике водноболотных 
угодий, включенные во всемирный Рамсарский Список, находятся на террито
рии нашей области; Это такие заказники, как «Споровский», «Средняя При
пять», «Ольманскиё болота», «Званец». В 2004 году ландшафтный заказник 
«Прибужское Полесье» получил статус биосферного заповедника ЮНЕСКО, ко
торый в ближайшей перспективе должен войти в международный биосферный 
резерват «Западное Полесье». ' ■"

Площадь особо охраняемых природных территорий и объектов состав
ляет 13% от общей площади области при среднереспубликанской - 7,9%.

В области создано 48 заказников,’ 72 объекта объявлены памятниками 
природы. Среди памятников природы 22 старинных парка. Они расположены в 
основном на территории бывших усадеб. Их искусственное происхождение, це
ленаправленное ведение паркового хозяйства в прошлом обусловило большую 
экологическую ценность в настоящее время. : ' 1 . . л ;

Характеризуя состояние окружающей среды области, следует отметить, 
что во многом оно определяется состоянием атмосферного воздуха и водных 
ресурсов. ' V :V- '

Проводимый мониторинг атмосферного воздуха показывает, что средние 
за год концентрации загрязняющих веществ не превышают установленных 
нормативов. Выбросы загрязняющих веществ от стацйонарньіх источников сни
зились с 34,0 тыс. т в 2000 году до 29,0 тыс.' т в 2004 году. - '

В общем объеме загрязнения атмосферного воздуха доля передвижных 
источников значительно выше стационарных и составляет около 150 тыс. т  в 
год (83%). Это'ставит на первое мёсто'проблему сокращения выбросов от авто
транспорта. Данная проблема усугубляется тем, что1 выброс от автотранспорта 
происходит на уровне дыхания человека." Для снижения'загрязнения атмосфер-' 
ного воздуха автотранспортом в области прекращена продажа нёэтилирОванно- 
го бензина. Все автотранспортные организации осуществляют’вёдомствёнНый 
контроль и диагностику двигателей, улучшается сервйсное’обслужйванйё вла
дельцев личного транспорта. В области выполняется одобренная Правительст
вом Программа на 2004-2005 и на период до 2010 года использования сжижен
ного и сжатого газа в качестве моторного топлива, выбросы от которого мини
мальны. Интенсивно ведётся строительство газонаполнительных станций. Эф
фективны также ежегодно проводимые операция «Чистый воздух» и Республи
канский смотр-конкурс на'лучшую автотранспортную организацию. В 2004 году 
1 место в Республиканском смотречгонкурсе было присуждено РУТП «Брест- 
грузавтосервис». Проводимые'мероприятия в определенной мере способству-' 
ют стабилизации выбросов от автомобилей, несмотря на рост количества авто- ’ 
транспорта; w  ,v- ; ; • >

Проблемы, связанные с загрязнением атмосферного воздуха, невоз
можно решить на локальном и даже национальном уровне. Поэтому в 1979 году ■ 
была подписана Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие" 
расстояния, которая явилась первым международным соглашением в области 
охраны атмосферного воздуха. Конвенция обязывает страны, подписавшие ее,'' 
сокращать выбросы через проведение определенных мерЬпрйятйй. Многие из 
них успешно решаются в нашей области - Так,'в 2002 году завершена прокладка 1 
газопровода в Дрогичинском, Ивановском, Лунинецком, Пинском, Сталинском 
районах. Перевод на газ топливопотребляющих установок этого региона
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позволил только в 2003, году снизить выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу на 3 тыс. ,т. . В последнее время эффективные воздухоохранные 
мероприятия проведены в СП ОАО «Брестгазоаппарат», на УП .вСтиМ», в ОАО 
«Брестсельмаш» г. Брест, на РУПП «558 авиаремонтный завод», УП «Ламбер- 
мир» г. Барановичи, на ОАО «Ружанская мебельная фабрика»,. Пинском 
опытном заводе путевых машин. В г.Бресте из парковой зоны вынесены два 
асфальтобетых завода, что позволило значительно оздоровить экологическую 
обстановку города. . . .. . .. . ■ >

. . Вместе стем, остаётся не решенной проблема загрязнения атмосферного 
воздуха ОАО «Березовский КСИ».

В целях снижения загрязнения атмосферного воздуха от стационарных ис
точников в области проводятся мероприятия по внедрению , производственного 
экологического контроля, разработке экологических паспортов предприятий.- По 
всем .стационарным источникам разработаны нормативы предельно допустимых 
выбросов, которые находятся под контролем природоохранной слуэкбы.

‘ Важным направлением экологической политики является охрана водных 
ресурсов. Брестская область относится к средним по обеспеченности водными 
ресурсами.,' ......

Главными реками в области являются: Припять, Щара, Западный Буг. 
Озера, как правило, небольшие. Около. 90% из них,имеют площадь 0,1 км2. 
Наиболёе.крупными. водоемами являются озера и водохранилища: Белое, Чер
ное, Селец, Споровское в Березовском, Выгонощанское в Ивацевичском, Гать в 
Барановичском, Локтыши в Ганцевичском районах и др. ; :, , - ,

. , ... Реки Припять и Западный Буг являются трансграничными. Западный Буг, 
втекающий из Украины, служит государственной фаницей Беларуси и Польши.. 
Истоки Припяти и ее правобережных притоков находятся в пределах Украины, 
а затем Припять, пройдя в своём,среднем течении территорию Беларуси (в том 
числе Брестскую область), опять возвращается на Украину. Щара берет начало 
в Барановичском районе, является одним из,основных притоков Немана, воды, 
которого текут в Литву. . .

• В связи с этим Беларусь активно участвует в меледународном сотрудниче
стве по совместному использованию и охране трансфаничных водных объектов.

В области достаточно велики возможности массового развития водного . 
туризма, спорта и рыболовства. Внутрейние водоемы могут стать, полноценной 
ресурсной базой для отдыха. Около 10 баз отдыха расположено на берегах во- 
доемов области. -

, . Как же используются водные ресурсы? Из природных водных объектов в 
2004 году было забрано 255,8 млн. ,м3, в том числе из поверхностных водных 
объектов (реки, озера, водохранилища) -108,0 млн. м3, из подземных источни
ков-.147,8 млн. м3.

г -, ? В результате осуществления мероприятий по рациональному использова
нию водных ресурсов и недопущению их зафязнения в 2004 году улучшились 
работы очистных сооружений в городах Ганцевичи, Кобрин, Лунинец. Ликвидиро
ван выпуск недостаточно-очищенных сточных вод РУСПП «Ольшевский плем- 
птоцезаводі.лгто позволило, прекратить сброс фязных сточных вод в. реку Драго- 
бужка. Завершено строительство очистных сооружений города-Ляховичи. Про- 
должается строительство очистных сооружений в городе Высокое, реконструк
ция очисшых городов Лунинца, Пинска и поселка Садовый Пинского района, ин
тенсификация очистных сооружений города Березы. Осуществляется реконст
рукция систем навозоудаления ряда крупных животноводческих комплексов.
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Ведутся работы по строительству водозаборов подземных вод в городах Брест, 
Пинск, Столин, Лунинец, в р.п. Микашевичи, строительство станции обезжеле- 
зивания в городе Ивацевичи. ■ ' ~

Вместе с тем остается сложной экологическая обстановка в городах Бе
реза/ Стблин, Ивацевичи, Малорита, Высокое, где очистные сооружения пере
гружены, работают неэффективно. •

■Z Несмотря на принимаемые меры по улучшению работы на Брестских 
очистных сооружениях на сегодняшний день не решен вопрос с дальнейшей 
утйлйзаіцйёй'йлОврго осадка. Важной проблемой очистных сооружений являет
ся также реконструкция биологических прудов, так как в настоящее" время на
блюдается значительный вынос активного ила в реку Западный Буг/

Современные системы и схемы канализации в городах предусматривают 
совместную очистку коммунальных и производственных сточных вод на единых 
очистных сооружениях. Хотя мощности ’ очистных выше фактического объема 
очищаемых сточных вод, качество очистки не всегда достигает нужного эффек
та. Это связано с тем, что иногда на очистные сооружения поступают сточные 
воды с высоким содержанием загрязняющих веществ, или сооружения требуют 
модернизации. ‘ 1 г

г Остро стоит также проблема очистки сточных вод'ливневой канализации. 
Из 110 ливневыпусков обустроено очистными сооружениями 15%. ' ’ *

. Для снижения уровня загрязнений поверхностных водных объектов в 90-е 
годы в области были разработаны проекты водоохранных зон (прибрежных пох 
лос) для малых рек и водоемов. На сегодняшний день они установлены Для 181 
реки и 27 водоемов.'С 1990 года в водоохранных зонах проведено' залужение 
1632 га земель;' посажено защитных лесных насаждений на площади более 
2000 га, вынесено 273 объекта; негативно влияющих на качество вод,

В 2005 году будет завершена разработка водоохранных-зон и прибреж
ных полос для средних и больших рек. Таких рек в области пять: Буг, Припять,
Горынь,Ясельда/Щара.'';' : ''■  •> - ■’>>/

В результате проведения комплекса мероприятий по охране водных ресур
сов качество воды в реках Муховец, Гривда, Припять' стабилизировалось. По ин
дексу загрязнения вод кчистым рекам относятся реки Лесная, Рита, Стырь, Лань.

Одним-из ведущих компонентов в общем-балансе окружающей среды 
является лес, роль которого в жизни людей чрезвычайна важна. Он. является 
поставщиком кислорода и поглотителем углекислого газа,' регулирует климат, 
улучшает водный баланс. ' ’ • <■■■■■■< -

Общая площадь лесного фонда области по состоянию на 01.01.2005 г. 
составляет 1 234,2 тыс.га. По данным лесного кадастра лесистость области со
ставляет 33,7%, что является оптимальной.' . : :

Вокруг городов и промышленных центров леса' играют, роль' мощных 
фильтров, очищая воздух от вредных примесей. В этом большое-санитарно- 
гигиеническое" и оздоровительное значение леса. Учитывая значение лесов как 
эстетического; и культурно-оздоровительного фактора,!, в 'области вокруг всех 
городов и городских посёлков выделены зелёные -зоны. Для улучшения 
состояния " пригородных 1 лесов облисполкомом' утверждены «Правила 
пользования лесами на территории Брестскойобласти»/!- -*' *••«.

За последние два десятилетия’чрезвычайно возрослозначение леса как 
ресурсаісферы отдыха. Массовый поток людей в лес привёл к'двум весьма 
важным, но совершенно противоположным результатам: к большому социаль
ному выигрышу -  улучшение здоровья Людей и значительному экологическому
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ущербу, выражающемуся в возрастании числа лесных пожаров, захламлении и 
. засорении лесов, самовольной порубке деревьев., -

• Лес -  необходимая среда произрастания грибов, ягод, орехов и лекарст- 
венных растений. В 2004 году 49 субъектов хозяйствованию осуществляли про
мысловую заготовку дикорастущего и лекарственного сырья, в том числе грибов и 
ягод. Объемы возможной промысловой заготовки (закупки) дикорастущих грибов, 
ягод (доводится приказом Минприроды) составляли, в 2004 году: грибов - 4030 т, 
.ягод-3940 т. Фактически заготовлено: грибов-504т, ягод-2305 т. . - •

. .... Разнообразен животный мир наших лесов. Согласно проводимым учётам
численность наиболее хозяйственно-ценных видов животных составляет: лося- 
1355 особей, оленя-1023, кабана-5135, косули-6300. '■/•

... Для сохранения, биологического разнообразия, лесов, стабилизации и 
’ увеличения численности основных видов охотничьих животных осуществляется 

У систематический контроль за проведением арендаторами охотугодий учёта ди- 
. ких животных и птиц, устанавливаются ограничения на охоту, ведётся борьба с 

браконьерством. В 2004 году специалистами областного комитета и горрайин- 
* спекций природных ресурсов и охраны окружающей среды проведено 1210 

рейдов-проверок по борьбе с браконьерством, по результатам которых выявле
но 1571 нарушение, составлено 573 протокола. У нарушителей правил охоты 
ИЗЪЯТО 2 руЖЬЯ: ..х. ...

. В части рационального использования лесов требует совершенства тех
нология лесозаготовок. В недостаточных объемах проводятся постепенно - вы
борочные рубки, которые должны заменить сплошно-лесосечные. Согласно 

. Национальному плану действий по рациональному использованию природных 
ресурсов и охране окружающей.среды к 2005 году несплошные рубки должны 
составить не менее 20% от сплошно-лесосечных. • ,

В последние годы Правительством Республики Беларусь большое вни
мание уделяется вопросам благоустройства и санитарного состояния террито
рий. В 2004 году принята Программа наведения порядка на земле и благоуст- 

? ройства территорий населенных пунктов на 2004-2005 годы. .
Задания и. мероприятия,!предусмотренные Программой на 2004 год, 

выполнены во всех районах области по 94 показателям. Приведено в надлежащее 
. состояние 52, памятника природы, благоустроено 10 старинных парков, 130 

водозаборов, 576 зон санитарной охраны скважин, обустроено 86 водоемов, 
посажено 539 га лесонасахщений, произведено залужение 270 га земель.

Обустроено 278 машинных дворов и прилегающих территорий, 493 тер
ритории .животноводческих ферм, благоустроено 257 ( зерносушильных ком
плексов и прилегающих к ним территорий. Распахано 493,4 га плодородных зе
мель возле сельхозобъекгов, вовлечено в сельскохозяйственный оборот 476,5 

.. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
планово-регулярной санитарной Очисткой охвачено 1190 сельских насе

ленных пункта, 600 садовых товариществ. Дополнительно к ранее имеющимся 73 
участкам ЖКХ в 2004 году создано ещё.46. Приобретено 40 единиц спецтехники 

.для вывоза отходов, 1922 контейнера для сбора мусора. Службами ЖКХ принято 
на баланс 405 мини-полигонов в сельской местности из 958 имеющихся. .

" Особое место занимает , сегодня проблема обезвреживания 
‘ Производственных и бытовых отходов. По статистическим данным в области в 
последние годы в среднем ежегодно образуется около 650 тыс. т отходов, из 

.них более 350 тыс. т - промышленных. (6,5 % от общереспубликанского 
количества) и около 300 тыс. т - бытовых.
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В области, как и во всей'республике,’ осуществляется системный подход 
проблеме переработки отходов. Во всех городах области ведутся работы'по 
раздельному сбору коммунальных отходов, который’ играет большую роль в из
влечении и возврате в производство вторичных материальных ресурсов. По со
стоянию на 01.01.2005 им охвачено 218,9 тыс. человек городского населения 
области (22%).. В 2004 году в результате раздельного сбора отходов было соб
рано более 595 т макулатуры 420 т стеклоотходов, 80 т полимеров.

Основная масса бытовых отходов удаляется на полигоны твердых 
бытовых отходов (далее - ТБО), которых в области 28 и миниполигоны ТБО (их 
958 -д л я  сельских населённых пунктов). ' .. . . .

В целях организации безопасного захоронения отходов при долевом 
участии целевых бюджетных фондов охраны природы построены и введены в 
эксплуатацию полигоны’твёрдых бытовых , отходов для городов Барановичи, 
Брест, Пружаны, Ружаны, Дрогичин, Иваново, мусороперегрузочная станция 
отходов для Бреста, мусоросортировочная станция для Пинска. Ведётся 
строительство полигонов д л я , городов Ж абинка,Каменец, Ивацевичи.

; Планируется строительство новых полигонов ТБО для г.г. Берёза и Белоозёрск, 
Кобрин, Давид-Городок и д.Ольшаны. ■ :

Уровень (индекс) использования образующихся промышленных отходов 
составляет более 70%. Однако это достигается в основном за счёт высокого 
уровня использования отходов производства пищевых продуктов, отходов пе
реработки растительных волокон, древесных отходов.

На ряде предприятий области, таких как Барановичский завод ЖБК, Бре
стские ООО «Белпласт» и КУП «ЖРЭУ г. Бреста», Пинские ОАО,«Завод искус
ственных кож» и ОАО «Пинёма»; Синкевичском заводе «Полимер» в Лунинец- 
ком районе созданы производства с использованием переработанных отходов 
полиэтилена, на ОАО «Брестский КОМ», ЗАО «Пинскдрев» - отходы стеклобоя. 
В д. Стригово Кобринского района функционирует установка (одна из 4-х, дей
ствующих в республике) по переработке ртутных ламп ЗАО «Экология-121».

Вместе с тем работа по извлечению вторичных ресурсов требует 
значительных усилий не только природоохранных й жилищно-коммунальных 
служб, но и природопользователей.

Эффективный контроль за качеством окружающей среды невозможен 
без наличия,отработанной системы, мониторинга и хорошо .оснащённой,лабо
раторной службы.. Для осуществления лабораторного контроля за состоянием 
объектов окружающей среды создана служба аналитического контроля, которая 
представлена лабораториями аналитического контроля при Брестском област
ном комитете, Барановичской и Пинской горрайинспекциях природных ресурсов 
и охраны окружающей среды.’ :• ‘ •

За 2004 год специалистами лабораторий обследовано 920 субъектов хо
зяйствования,'проведено более 26 тысяч исследований воды; почв и выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. ó ,: ; -  , , -т

На контроле природоохранных служб области находится 8856 субъектов 
хОяйствованйя. В порядке государственного контроля за соблюдением приро- 
доохранного'законодательства за 2004; год специалистами облкомитета и гор- 
райинспекций проведено 30114 проверок, по результатам которых выдано 
25533 предписания, составлено 7453 протокола, предъявлено 134 иска.
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- Выполнение природоохранных мероприятий во многом . стало возмржным 
-благодаря функционированию экономического механизма природопользования, 
..важнейшим элементом которого является принцип платы за пользование природ
ными ресурсами и загрязнение природной среды. С 1992 года введён экологиче
ский налог, за счёт которого в основном формируются республиканский, област
ной, районные и городские бюджетные фонды охраны природы.

Реализация приоритетных направлений государственной политики по ох
ране окружающей среды не может быть, результативной без активной пропа
ганды экологических знаний и экологического просвещения населения. В‘об
ласти работает около 200 школ с экологическим уклоном, экологическая гимна
зия, 5 эколого-биологических центров, клубы, кружки. Отмечается тенденция 
увеличения школьных лесничеств;

“ На областном проводном радио работают периодические рубрики пере- 
дач"«По страницам Красной книги», «Экологический вестник», «Брестчина за
поведная». В программе «Эпицентр» в эфире «Радио Брест» звучат рекламные 
ролики и короткие репортажи с мест. ОблкЬмитетом совместно с областным те- 
лерадиообъединением (телеканал «Лад») и ООО "Буг-ТВ" (телеканал Буг-ТВ) 
транслируются различные новостные блоки, видеосюжеты и передачи на при
родоохранную тематику. Постоянно публикуются сообщения и заметки экологи
ческого профиля в периодических печатных изданиях. На сайте Брестского 
облисполкома создан раздел «Экология».

УДК 662.61

О ПРОПАГАНДЕ НОВЫХ ЭКОПРИОРИТЕТНЫХ ИДЕЙ 

Северянин В.С., Горбачева М.Г.
Брестский государственный, технический университет

Экологическая подготовка студентов подразумевает, естественно, в пер- 
г вуй) очередь изучение основных учебных дисциплин, раскрывающих взаимо

действие человека и окружающей среды. При этом учебные курсы дают описа
ние точно установленных фактов и закономерностей, техническое решение фи
зических процессов, влияющих на экологическое состояние среды обитания 
человека, экономические и социальные' проблемы, возникающие при экологи- 

•ческом совершенствовании производственной деятельности и коммунально
бытовой обстановки. '

. Хч;. , Однако широко эрудированный инженер, особенно связанный с решени- 
ем экологических проблем, должен, видеть , на несколько шагов вперед: знать 

- тенденции развития цивилизации с точки зрения удовлетворения потребностей 
с неизменно сопутствующим загрязнением окружающей среды, закономерности 
рождения новых технологий с повышающимся КПД производства, помнить о 
втором законе термодинамики (нет технологий с,абсолютным отсутствием от- 

. ходов), следить за появлением принципиально новых технических решений, и 
' главное т- принимать активное участие в создании более совершенных с эколо
гической точки зрения машин, аппаратов, механизмов, технологий, методов.
; :  Для этого студент должен быть подготовлен основными упомянутыми
учебными курсами^ Но в настоящее время студенты практически йе участвуют в 
изобретательской деятельности. Были попытки ввести в учебные планы соот-
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ветствующие ; курсы, дающие некоторое патентное образование молодым ин
женерам. Эти попытки следует считать неудачными, т.к. формальное знание 
инструкций по оформлению заявок на патент является недолговечным; пустым, 
невостребованным. Нужна практическая работа по оформлению настоящих 
конкретных заявок на изобретения или полезные модели? ОдНако наши препо
даватели не всегда могут, обеспечить.такой учебный процесс в силу своей не
достаточной компетентности в-изобретательском деле. А требуется не только 

- объяснить инструкции, положения, нормативные документы, но й зажечь; ув
лечь молодых людей творчеством; привить стремление к поиску, поощрять лю
бознательность, приучать видеть перспективы своей профессии и возбуждать 
желание создавать новое. - , :: ?

Поэтому следует считать очень важным пропагандировать новые взгля
ды, гипотезы, идеи, в данном случае -  относящиеся к экологическим пробле- 

. мам. Здесь имеется в в и д у - информировать обучающихся о новых данных в 
Интернете; журналах, газетах, комментировать эти сведения; анализировать, 
сопоставлять с известными. г  ■

Но особенно эффективным может стать обсуждение своих собственных 
разработок со студентами как на лекциях, так и на практических занятиях.'При 
этом не обязательно ждать соответствующего раздела курса,? можно вначале 
кратко представить идею и затем вернуться к ней в необходимом месте и вре
мени. Речь идет не только о преподавателях, ведущих экологические дисцип
лины, но и обо всех, соприкасающихся в своих курсах с экологией. • • - ' ■ ??? ;
. . . Экоприоритетные направления имеются во многих изучаемых дисципли

нах. По строительным специальностям; а также на факультете водоснабжения 
и гидромелиорации, экономическом, - электронно-механическом • важное место 
занимает,теплотехника (через. разделы «инженерные сети,; системы, оборудо
вание» и т.п.). Известные технические решения подробно изложены в учебни
ках. Новым в энергосбережении является водородная энергетика. - г  :

Если получение, хранение, транспорт водорода изучается относительно 
давно (электрическое разложение воды, химические методы, компримирова
ние, твердотельные поглотители, топливные элементы, и др.), то аппараты 
практического применения встречаются очень редко; хотя экологическое досто
инство их очень велико: отсутствуют вредные газовые выбросы.. Известен пе
чальный опыт.использования водорода в дирижаблях. Опробование этого топ
лива в двигателях самолетов показало перспективность по экологичности, на
дежности, экономичности. Водород может служить аккумулятором потенциаль
ной энергии: получая его гидролизом от ветроэнергоустановок, например; за
тем можно получать теплоту в специальных огневых аппаратах для коммуналь
ных и бытовых нузвд; В Брестском; государственном техническом университете 
ведутся разработки контактного водонагревателя со слоевым пульсирующим 
горением водорода. Устройство предназначено для систем горячего водоснаб
жения в различных отраслях. Под руководством аспиранта Тимощука А.Л. ус
пешно участвуют в этой научно-исследовательской работе студенты Матвее- 
ня A.Ć. и Янчилин П.Ф. Можно быть уверенным в том, что эти студенты получи
ли неплохие знания по экологичности теплогенерирующих установок,- ' '

При обсуждении со студентами раздела загрязнения окружающей среды 
отходами энергетики'большой интерес вызвала идея авторов захоронения от
ходов под ? тектоническими'образованиями литосферных плит. ? Если мощным 
взрывом образовать полость в крае плиты, входящей под’ другую (например, 
тихоокеанская опускается под азиатскую, двигаясь со скоростью примерно 10
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см.в год) и загрузить в нее отходы многих стран, то эта масса войдет в мантию 
- и растворится в ней. Так может быть решена глобальная задача уничтожения 

отходов на Земле. Бурное обсуждение выявило ряд непредвиденных особен
ностей, улучшивших идею. ■ -

, Другой пример грандиозной задачи утилизации отходов энергетического 
производства -  тепловая электрическая: станция, работающая на продуктах 
сгорания угля без подъема его из недр. Продукты,сгорания, содержащие дву
окись углерода, после срабатывания в парогенераторе направляются в освобо
дившееся от угля пространство, заполненное «быстрорастущей растительной 
массой. Под воздействием облучения здесь идет фотосинтез, углерод усваива
ется, а обогащенный кислородом поток газа возвращается в атмосферу. Не
смотря на некоторую фантастичность идеи, предложенной авторами, она за
щищена патентом РФ. • : -

; : Наконец, пример, особенно актуальный для Республики Беларусь. Из
вестно, что в нашей стране практически нет своих природных энергетических 
ресурсов. Почти половина импортируемого топлива идет на системы отопле- 

,ния. Поэтому необходимы новые технологии энергопроизводства, повышающие 
. энергобезопасность страны, при условии безусловной экологичности. Обсужда
ется проект одного из авторов так называемой геогелиотеплоэлекгроцентрапи. 
Идея заключается в создании искусственных геотермальных вод. Вода на по
верхности нагревается солнечными концентраторами и под большим давлени
ем нагнетается в недра, в пористые породы под водонепроницаемым слоем, в 
так называемые антиклинали; Зимой, когда возникает потребность в тепло
снабжении, горячая, вода извлекается, поступает ..на поверхность, давление 
снижается, часть воды превращается в пар, который вращает, турбогенератор. 
Остальная горячая вода идете системы отопления. Расчеты показывают, что 
для города типа Бреста хватает горячей воды в бассейне глубиной 5 м с пло
щадью примерно 1, км2. Летом эта вода нагревается Солнцем и возвращается 

^под землю. -Такая геогелиотеплоэлектроцентраль обеспечивает тепло- и элек- 
‘ троснабжение при отказе от части импортируемого топлива с минимальным за
грязнением окружающей среды. :

Активное > обсухедение студентами, в частности,-представленных выше 
проблем позволяет сделать вывод о методической целесообразности пропа
ганды передовых научных идей, имеющих экоприоритетную направленность.

УДК 37.01

СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Гладковский В.И.
Брестский государственный технический университет

В социальном заказе, обращенном к образованию, произошли измене
ния, определяющие характер развития общества на , современном этапе его 
развития. Сами эти изменения обусловлены влиянием на условия существова
ния человечества таких факторов глобального характера, как: ,
,,, i , Ускорение темпов научно-технического прогресса. Связано с увели
чением роста количества новой научной информации и сокращением времени
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от-научного открытия до его технологической реализации. Вызывает резкое 
возрастание опасности техногенных катастроф.

i ł  Уменьшение сроков «морального старения» техники. Вызывает свое
образную «инфляцию» актуальности знаний конкретно-технологического харак
тера.-''- .■ •' : ■' *' V

i ł  Демографический взрыв и проблемы обеспечения продовольствием, 
i t  Социальные конфликты и проблемы, связанные с гонкой вооружений, 

угрозой терроризма и т. п. ' ' ■ -
i i  Истощение материально-сырьевых ресурсов планеты, загрязнение и 

разрушение природной среды.
І І  ■ Осознание фундаментальности кризиса образования. Это осознание 

связано с идеей понимания человека как основной первопричины большинства 
из глобальных проблем современного мира. - • ; -

■ Среди перечисленных факторов есть и факторы, имеющие прямое отноше
ние к проблемам экологического характера. С методологической точки зрения ис
следование любой проблемы необходимо начинать с поискаг соответствующих 
философских оснований. Это- означает признание факта явного или неявного 
влияния мировоззренческих‘ установок в сознании каждого ученого на научно- 
исследовательскую деятельность. «Именно эти установки и идеалы, хочет того 
ученый или нет, «привязывают» его к определенному контексту существующего 
научного знания, задают действительное «место»'идей ученого в потоке разви
вающейся научной мысли» [3, С.190]. Инструментом, Позволяющим ученому наи
более полно осмыслить социокультурную ситуацию и свою собственную позицию, 
является рефлексия. Именно рефлексия, а точнее— • мышление рефлексивно
критического характера, позволяет осознать действительную важность таких, на
пример, ценностей экологического характера; как - самоценность и уникальность 
природной среды и личности; значительность мысли о неприкосновенности лич
ности в смысле ее безопасности, права на выбор собственной линии жизни; зна
чимость идеи о возможности коэволюции систем различного характера на основе 
отказа от принципа антропоцентричности. -

: - Все экологические проблемы, так или иначе, связаны с человеком, с по
следствиями его деятельности: Существует научная дисциплина —- социальная 
экология, изучающая закономерности взаимодействия различных подсистем 
человеческого общества с окружающей средой и формирующая на этой основе 
комплексную программу оптимизации социальной деятельности по преобразо
ванию-природы. Выделяют три’ наиболее распространенные и теоретически 
обоснованные трактовки предмета социальной экологии;- '  ̂ :

1) «интегральная совокупность' биологических и социальных факторов,
необходимых и достаточных для оптимального функционирования и развития 
человека в условиях интенсивного промышленного роста и : качественной 
трансформации среды его обитания»; . *

2) «наука о социальных механизмах взаимосвязи человеческого общества и
природы»; ' . f . -V.': д-:.;.-. . Г - :

3) «научная дисциплина; в рамках которой на основе синтеза биологическо
го и социального подходов исследуются закономерности взаимодействия Челове
ческого общества с естественной и искусственной средой его обитания» [8, с.176]. 
Наиболее предпочтительной является третья трактовка предмета социальной 
экологии потому, что именно в ней «высвечиваются» основные направления ре
шения проблем экологического характера: Среди проблем, исследуемых совре
менной социальной экологией, наиболее существенными являются: -
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т 1) системный анализ функций и динамики биосферы под влиянием чело
веческой деятельности; . .V .:,

- 2) разработка механизмов экологической оптимизации. социальной дея
тельности, т. е. обоснование таких ее целей и средств, которые бы не противоре
чили законам функционирования осваиваемых экосистем и биосферы в целом;

, 3) изучение .системы взаимосвязей между социальными и пространствен
ными (географическими) факторами, определяющими формы и методы человече
ской деятельности, а также способы организации человеческих сообществ;
. ,  . 4) исследование деформирующего влияния техногенных факторов на каче
ство окружающей среды (истощение минеральных ресурсов, проблема загрязне
ния и утилизации отходов промышленной деятельности, формирование антропо
генных и в особенности урбанизированных ландшафтов и др.); . :

5) теоретическое обоснование" необходимости биосоциального модели
рования природы человека-и .анализ процесса дестабилизации генофонда че- 
ловеческих популяций в современных условиях. . ' •

, В качестве основной задачи социальной экологии утверждается необхо
димость «экологического преобразования» сознания людей,;т, .е. развития та
кой системы жизненных установок и ценностей, которые позволяют’гармонизи- 
ровать цели и потребности современного общества с возможностями окру
жающей среды [8, с.177]. .

, Процесс «экологического преобразования» сознания безусловно-не
прост. Процессом (по О. С, Анисимову) называется переход нечто из одного со
стояния в другое. При этом становление и разрушение, служат в качестве гра
ниц между переходами.. Становление: понимается: в смысле перехода:от со
стояния неупорядоченности исходного материала к организованности,, а разру
шение —  в смысле обратного перехода от организованности ję.составляющей 
ее морфологии [2, с. 58]. у  .;-

. Существуют различные теории развития личности. Одна из них.была 
создана С. Л. Рубинштейном, который считал, что природные, различия между 
людьми проявляются «не в готовых способностях, а именно в задатках.’ Между 
-задатками и способностями очень большая дистанция; между одними и други
ми — весь путь развития личности. Задатки многозначны; они могут развивать
ся в, различных направлениях. Задатки — лишь предпосылки развития способ
ностей. Развиваясь на основе задатков, способности являются в сеже функци
ей не задатков самих по себе, а развития, в которое задатки входят как исход
ный момент, как предпосылка» [4, с. 537].: Между предпосылками,, обусловли
вающими становление сознания, существует сложная диалектическая взаимо
связь, которую С, Л. Рубинштейн характеризовал следующим образом: он счи- 
;■тал, что личность одновременно формируется и проявляется в процессе самой 
деятельности (4, с. 515].

Автором статьи предпринята попытка выделения некоторых предпосылок 
становления экологического сознания, «таким предпосылкам относятся:

1). Осознание и осмысление ценностей экологического характера. 
Ни готовое знание,- полученное. в виде информации, ни даже > умозрительное 
понимание. любых норм деятельности не могут еще сами по себе, обеспечить 
действенности убеждений. И. П. Подласый считает, что знания становятся убе
ждениями только,-тогда, «когда они применяются в жизненном опыте, продума

нны,-критически переработаны воспитанниками» [5, С. 337]. Поэтому с педагоги
ческой точки зрения необходимо организовать процессы осознания и осмыспе-
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ния ценностей экологического характера, показать их актуальность и важность 
ДЛЯ КажДОГО Обучающегося. /, , v  V

2) . Преодоление стереотипности мышления на основе ютказа от
принципа эгоцентризма во взаимодействии с природой и с другими людьми. 
Стереотипы, с одной стороны, представляют выработанный веками способ ав
томатизации действий, а с другой стороны — это тормоз на пути к развитию. К 
такой идее пришел, например, ГаноСелье — создатель известной в психологии 
теории стресса и дисстресса. Он обосновал экологический в своей основе 
принцип альтруистического эгоизма,-сущность которого выражается им са
мим так: «Тот, кто примет принцип альтруистического эгоизма, не станет скры
вать заботу о собственном благе, но будет добиваться его в союзе с другими. 
Желая заслужить благодарность, уважение, доброжелательность окружающих, 
он окажется полезным и даже необходимым им» [6]. . •

3) . Инициирование процессов, связанных с самосознанием. Начало та
ких процессов может быть положено только при помощи рефлексии. Самосозна
ние приводит, по мнению С. Л. Рубинштейна, «к более полному пониманию собст
венных побуждений и создает предпосылки для углубленной мотивации» дея
тельности [4, с. 612]. Инструментальным выражением развития процессов, свя
занных с самосознанием, интегральным механизмом их обеспечения является 
принцип рефлексивного развития процессов, связанных с самосознанием. Реф
лексия предполагает обращенность мышления к самому себе, к своей деятельно
сти. О. С. Анисимов определяет рефлексию как «процесс коррекции способа дей
ствия через посредство реконструкции хода действия и причин затруднений» [2, 
с  61]. Г.П. Щедррвицкий отмечал пракгикоориенгированный характер рефлексии, 
позволяющей соединять разнородные знания, «объединяющие в себе как наши 
представления р-деятельности, так й представления об объекте деятельности, 
причем соединены они должны быть так, чтобы мы могли пользоваться этой связ
кой в своей практической деятельности» [9, с. 98].

Инициирование процессов,- связанных с самосознанием, характеризует 
способность субъекта образовательного процесса рефлексировать; нормиро
вать и реорганизовывать свою деятельность, т.е. приступать к процессу само
организации. Основным фактором, определяющим динамику уровня самоорга
низации, является субъектность как характеристика отношения человека к соб
ственной жизни и деятельности [7]. - V :

Главная идея концепции самоорганизации в учебной деятельности основы
вается на возможности переноса норм управленческой деятельности на деятель
ность исполнительскую. Исполнитель может и должен стать самоуправлением. В 
качестве основного способа развития мышления и выращивания способности к 
самоорганизации в учебной деятельности наиболее целесообразно использовать 
технологию рефлексивной самоорганизации, схематическое' изображение кото
рой представлено на рис. 1. - - = ■"

Технология рефлексивной самоорганизации включает в себя этапы це- 
ледостиженйя, вызванного наличием той или иной потребности; фиксации за
труднения в деятельности; появдения новой потребности в разрешении си
туации затруднения; выхода ‘'из : прежней деятельности; рефлексивного 
рспособления и перенррмированйя; возврата в деятельность; достижения 
цели и угасания потребности [1 ].' При этом используются процедуры пробле- 
матизации и депроблематизации.р]. Акцентирование на внешнем типе рефлек
сии приводит к поиску другого известного Способа‘деятельности. При невоз- 
можности целедостижения происходит лубкт о гііЯ^Т^ р ^ ^ ^ с ^ іа |Ю ^ е ) ф я Д



механизм рефлексии по внутреннему типу. Этот механизм может быть реали
зован по двум направлениям: 1) конструирование нового способа деятельно
сти; 2) изменение структуры личностных качеств.

Рис. 1; Схематическое изображение технологии 
рефлексивной самоорганизации.

Обозначения ’ П - — потребность; целенаправленная'
' деятельность, осуществляемая посредством некоторого способа 
деятельности (СД); Ц — цель; 3—>П’ — затруднение, 
появлению: новой потребности ГГ, потребности ' в  разрешении 
ситуации затруднения посредством рефлексии (Р); АД '

1 деятельности; КД— критика деятельности; СД' -^  поиск другого или ' ^ 
конструирование нового способа деятельности'(внешний 

' внутренний тап рефлексии); СД —>СД’ — смена способа деятель^ ; 
ности (перенормировзние); Пр — _пробпематизация; деПр — ;  
депрсблематизация. '
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ХИМИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ: ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Халецкий В.А.1, Василевская Е.И.2, Басов С.В.1
1 -  Брестский государственный технический университет,

2 -  Белорусский государственный университет

Необходимость'широкого непрерывного экологического образования се
годня воспринимается как важный фактор устойчивого развития современной 
цивилизации: Причем под экологическим понимается, прежде всего, не столько 
биологическое образование,1 а образование, связанное с охраной окружающей 
среды [1]. В связи с тем, что осознание-сущности глобальных экологических 
проблем и поиск путей их решения требует высокого уровня химических знаний, 
представляет интерес рассмотреть, каким образом происходила экологизация 
химического образования на примере технических вузов.

Несмотря на то, что начало изучения химии в технических вузах бывшего 
Советского Союза было положено в -1921 году с подписанием постановлейия Со
вета народного хозяйства; устанавливающего научный минимум для преподава
ния в высших учебных заведениях, привычная нам система организации учебного 
процесса при подготовке специалистов инженерного профиля начала складывать
ся с принятием постановления ЦИК СССР от І9  сентября 1932 г. "Об учебных про
граммах и режиме, в высшей школе и техникумах^]/ Однако ни в: первой про
грамме по химии для инженерных нехимических/специальностей 1932 года, со
ставленной А.Н/Реформатским, ни в одной из последующих за ней общесоюзных 
программах 40-х -  60-х гг. вопросы охраны , окружающей среды вообще не рас
сматривались [3-6]; В 1974 году Министерством высшего и среднего специального 
образования СССР в качестве- обязательной была принята профамма. по химии 
для студентов нехимических специальностей, разработанная Г.П. Лучинским,-Не
смотря на очень профессивный характер данной профаммы, она также не содер
жала экологической составляющей [7].

В конце 70-х -  начале 80-х гг. с постепенным осознанием важности эко
логических проблем вопросы охраны окружающей среды становятся предметом 
общественной дискуссии. В 1975 году в Белфаде* (Югославия) под эгидой 
ЮНЕСКО был проведен первый всемирный семинар по образованию в области 
окружающей среды. По его результатам; была принята Белфадская хартия, 
декларирующая цели химического образования [8]: Свое следствие эти процес
сы находят отражение в образовательных профаммах в высшей школе. В 1984 
году в программу Г.П. Лучинского вносятся изменения, где впервые уделяется 
внимание вопросам экологии. Так, в специальные вопросы химии для йнжене- 
ров-энергетиков веден целый раздел «Химия и охрана окружающей среды», 
где детально рассматриваются вопросы защиты воздушного и водного бассей
на, методы малоотходной технологии [9]. Для специальностей, где содержание 
образования регламентировалось соответствующими отраслевыми ведомства
ми, в профаммы по химии в начале 80-х гг. также были включены разделы, по
священные охране окружающей среды. Например, профамма по химии для 
специальности 1511 «Гидромелиорация», составленная Министерством сель
ского хозяйства СССР в 1983 года (авторы -  В.В. Денисов и И.Н. Лозановская), 
содержала раздел- «Химизация сельского хозяйства и вопросы экологии».

УДК [54+574]:378.016
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В данном разделе рассмотрены общие вопросы охраны гидросферы и атмосферы, 
а также узкоспециальные вопросы, такие как, «экологическая экспертиза отходов 
химической и пищевой промышленности, используемых в качестве удобрений».;

' Последняя перёд распадом СССР единая программа по химии для студен
тов инженерно-технических (нехимических) специальностей (1988г., автор - 
Н.В. Коровин) также имеет раздел «Химия и охрана окружающей среды», содер
жание которого полностью перекликается ,с соответствующим разделом програм
мы Г.П. ЛуЧИНСКОГО [10].. ... • : : /И ; - v ;  : .-L

Одновременно с экологизацией химического образования в высшей школе 
в 70-х-80-х гг. для студентов инженерных специальностей впервые вводятся кур- 

,-сы «Охрана природы» или, «Охрана окружающей среды».: В программы данных
• курсов включены многие вопросы, требующие , использования студентами химиче

ских; знаний.,В,частности программа 1976.года, разработанная Министерством 
высшего и среднего специального образования БССР, предусматривала изучение 
студентами токсичных газов, удобрений, ядохимикатов, превращений и,циркуля
ции канцерогенов и пестицидов в окружающей среде, основных компонентов за
грязнения атмосферы, механизма образования; смога, каталитических методов 
очистки газов, окислительно-восстановительных процессов: при обработке сточ
ных вод [11]. Многочисленные другие программы, составленные в эти годы Мини
стерством образования СССР, союзных республик также обязательно содержали 
большое количество химических вопросов [12-15]. .

С распадом Советского Союза и обретением Республикой Беларусь государ- 
.ственности начался процесс разработки собственных нормативных документов по 
химическому образованию. В 1998 году были разработаны образовательные стан
дарты для высшей школы, имеющие статус руководящего документа Республики

• Беларусь (РД РБ).,Однако в части стандарта, устанавливающей обязательные тре
бования к содержанию химического образования,-вопросы экологии'для некоторых 
инженерных специальностей оказались вообще изъяты [16,17], для других специ-

; альностей рассматриваются проблемы водородной энергетики,-охраны водных ре
сурсов [18,19]. ' , .... •.. . ■ ....

-м д  у; В Российской Федерации помимо государственных образовательных стан
дартов (ГОС ВПО) содержание химического , образования более подробно уста- 
.новлено примерной программой дисциплины «Химия», составленной в 2000 году 
А,Ф. Воробьевым и. Н.В. Коровиным. В программе отсутствует специализирован

ны й экологический раздел.. Вместо этого некоторые вопросы охраны окружающей
• среды включены в .профильную часть; программы [20]; В государственном обще
обязательном стандарте .образования Республики. Казахстан по направлению

. «Строительство» в части дисциплины «Химия» также уделено некоторое внима- 
. ние вопросам: экологии, в частности. обязательной . является тема коллоидно- 
химические основы охраны окружающей среды [21]. i ^  • v
. Практические методы реализации процесса экологической ориентации 

химического образования, закрепленного в рассмотренных выше нормативных 
документах, тем не менее,;всегда оставались прерогативой конкретного вуза, 
■конкретного преподавателя., Некоторые: аспекты данной деятельности были 
рассмотрены авторами. статьи, ранее [22-24]. 5 В, этой публикации нам бы хоте
лось обсудить такой аспекг'эколОгйзации химического образования, как модер
низация дидактической составляющей курса химии. За последние годы на ка
федре инженерной.эк^^ химии Брестского государственного технического 
университета был подготовлён'комплекс методических указаний для практиче
скихИ лабораторных работ,по дисциплинам Химического профиля [25-28]. Для 
компенсации недостатка современных качественных учебных пособий по химии
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для технических вузов объем теоретической части данных указаний был целе
направленно увеличен.. С целью экологической ориентации в теоретическую 
часть был включен «экологический блок», задачей которого было рассмотрение 
возможности практического применения рассматриваемых явлений в природо
охранной деятельности, информирование.студентов о современных экологиче
ски полноценных материалах и технологиях,-предупреждение о потенциальной 
ОПаСНОСТИ некоторых Соединений. : : „ ;г; \ /....■ <

Так, при описании каталитических процессов в. методических указаниях по 
теме «Химическая кинетика» [27] рассматривается принцип работы каталитиче
ского конвертора дожигания топлива в автомобиле. Для этого поставлена пробле
ма (неполное сгорание топлива и наличие в выхлопе оксидов азота), показаны пу
ти ее решения (каталитические реакции,; превращающие токсичные вещества в 
менее опасные), а также возникающие при этом химические (необходимость реа
лизации в одном.устройстве.и реакции окисления,'и реакции восстановления)'и 
технологические (высокая рабочая температура, наличие каталитических ядов) 
сложности. Ценность этой информации состоит еще. и в том, что для студентов, 
обучающихся по специальности 37 01 06 «Техническая эксплуатация' автомоби
лей», она будет служить и для профессиональной ориентации курса химии. Г  -  *

В методических указаниях по теме «Растворы. Произведение растворимо^ 
ста» [28] в разделе «Антифризы» не только рассматриваются основные типы про
мышленных антифризов, но еще и анализируются их компоненты с точки зрения 
потенциального вредного воздействия на организм человека, - При описании ; 
свойств металлов в методических указаниях по теме «Химия металлов. Коррозия» 
[25] уделяется большое внимание; экотоксикологии ионов тяжелых металлов, а в 
теоретической части, предшествующей лабораторной работе «Химические ‘йсточі- 
ники тока» [26], показано,: какую значительную опасность может вызвать попада
ние свинца и серной кислоты из отработанных аккумуляторов в окружающую сре
ду. Наш опыт показывает, что изучение таких сведений не является сложным да
же для студентов с низким уровнем "химической подготовки и вызывает у них 
большой интерес. , : , • ~

Сегодня уже очевидно, что тенденция к экологизации преподавания хи
мии приобрела глобальный Характер. Начавшись в 70-е годы XX века, этот 
процесс привел сегодня к значительным изменениям в методической и дидак
тической компонентах современного химического образования. Однако поиск 
путей и методов его практической реализаций отнюдь не завершен и представ
ляет собой интересную задачу,; решение которой позволит; помочь; воспитанию 
экологического сознания у будущих специалистов;
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УДК 001.89:378:502

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В БРЕСТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Яловая Н.П., Строкач П.П., Гулевич А.Л.

 Брестский государственный технический университет

, Организация учебно-исследовательской экологической работы студентов 
(УИЭРС), проводимая преподавателями кафедры инженерной экологии; и хи
мии (ИЭиХ) Брестского государственного технического университета,направ
лена на формирование у них творческого мышления, повышение качества под
готовки, привитие им навыков самостоятельности, стремления и умения разби
раться в потоке научно-технической информации, активно использовать реко
мендации науки и внедрять ее достижения в практику; ’ '* : '

К проведению научных исследований на кафедре нами привлекаются наи
более активные и целенаправленные студенты, которых волнуют экологические 
проблемы и защита окружающей среды от антропогенных воздействий.

ТВ  отличие от лабораторных и практических работав которых,'как прави
ло, воспроизводятся известные факты, закономерности и явления,’учебно- 
исследоватёльская работа, проводимая состудентами," ставит своей задачей 
изучить новые факты и закономерности, выявить новые связи или уточнить ра
нее известные. с- * - ' •

В основе исследования лежит самостоятельный метод познания, который 
позволяет студенту проникнуть в сущность явлений и использовать изучаемые за
кономерности в эксперименте. i 'V - , .г , ^
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, Участвуя в научном поиске, студенты проявляют интерес не только к 
предмету.исследования, но и к дополнительным знаниям в этой области, в ча
стности по экологии, добываемым в процессе самообучения. ,

;г-Начинать эксперимент необходимо ^определения цели и выбора объек
та; (темы) исследования. В области экологии целью исследований могут.быть 
экологический мониторинг и индикация .загрязнений, улучшение и интенсифи
кация технологических процессов, оказывающих антропогенную нагрузку на ок
ружающую среду, усовершенствование, существующих- методов технологии 
очистки атмосферного воздуха и воды и др.

Объект, (тема) исследования во многом определяется поставленной це
лью. Он должен быть актуальным, носить конкретный характер и соответство
вать, с одной стороны, программе курса изучаемой дисциплины, а с другой — 
тематике госбюджетных и хоздоговорных работ на кафедре и тематике научной
работы преподавателей. г ? ....
= ч По глубине и тщательности разработки темы судят о качестве исследо
вания. Тема исследования должна соответствовать материальной базе, кото
рой располагает исполнитель. :
- г , В  последние годы УИЭРС на кафедре ИЭиХ выполнялась по следующим 
темам: «Биоиндикация загрязнений окружающей среды», «Экологический мо
ниторинг качества воды реки Мухавец». Недостатком проведения УИЭРС на 
нашей кафедре является изучение экологических дисциплин в течение одного, 
максимум двух семестров, поэтому планирование и проведение эксперимента 
возможно только в течение этого короткого времени.

Определив цель и выбрав тему исследования, необходимо тщательно и 
полностью изучить материалы научных исследований, проведенных ранее в этом 
направлении и,* критически проанализировав: их, выяснить, что'уже достигнуто и 
разработано, какие оригинальные;направления.и творческие замыслы развива
лись для решения поставленной задачи, какие есть противоречия', недоработки и 
неясности. Для этого необходимо ознакомиться ć основной и дополнительной ли
тературой по выбранному направлению, изучить и подготовить аналитический об
зор^ ДЬя подготовки обзора можно предложить работы отечественных и иност
ранных исследователей, осуществить поиск информации в Интернете. Обзор по
зволяет исключить повторение уже сделанного, выбрать наиболее правильное 
направление Достижения цели исследования,’ наметить рабочую гипотезу, разра
ботать программу и методику исследования..Поиск информации должен быть за
кончен составлением списка литературных источников.... , ... s ' ,
....... Следующий этап работы — теоретическое осмысление литературы по изу
чаемому объекту, сопоставление известных методов исследования, качества и 
точности результатов, доститутых разными способами, и, наконец, выбор наибо
лее рациональной и возможной в конкретных условиях методики эксперимента.

:. ^Изучив информационные материалы, студент составляет программу, 
план и методику исследований и приступает к научной работе. На первых порах 
студент нуждается в тщательной опеке преподавателя..

Научное исследование должно состоять из теоретической и эксперимен
тальной, части' так как в основе теоретических исследований лежит опыт, а 
обобщение опытных данных развивает теорию.

Методика исследований должна учитывать такие моменты,.как планиро
вание количества опытов и измерений, определение затрат времени и средств, 
составление плана работ, оборудование.
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, Различают общую и частные методики исследования. Ерли.методикаот
носится ко всему,.исследованию- и представляет собой основные способы,, и. 
приемы, она является общей. Иногда для отдельных опытов или серии их. тре- 
буются специальные способы или,приемы.исследования, в таких случаях,раз
рабатываются частные методики, дополняющие общую.

Важное место в методике исследований занимает планирование количе
ства опытов. Оно должно бытьтаково, чтобы полученные < результаты дали 
возможность выявить действительную функциональную зависимость, между 
изучаемыми величинами, i Если функциональная. зависимость ожидается пря
молинейной,- достаточно двух-трех опытов. Если же она представляет собой 
комбинацию прямых и кривых,линий,;то каждый перегиб необходимо описать, 
не менее чем тремя опытами, каждый участок,: близкий к прямолинейному, 
двумя опытами; на участках, где зависимость почти не меняется, поставить два 
концевых опыта. . , .

Количество повторностей; опытов (измерений) должно обеспечить их 
необходимую, надежность. Обычно тройной повторности достаточно для ве
роятного получения тех же результатов при новых измерениях исследуемой 
величины или при повторении опыта в аналогичных условиях. Однако" при 
больших относительных колебаниях измеряемой величины .и при необходи
мости получить надежные результаты измерений количество повторностей 
опытов увеличивают.. .„г., , ' .-. -

В процессе, планирования опытов рассчитывают время, необходимое для 
их проведения, ^.трудоемкость. , , , ,

Для определения трудоемкости опытов,время, затрачиваемое на иссле
дование,; умножают на, количество исследователей. Однако фактически этот 
срок будет,значительно большим, так как ко времени, затраченному непосред
ственно на исследования, необходимо прибавить время, затраченное на подго
товку опытов. Как показывает практика, на подготовку к опытам затрачивается 
столько же времени, сколько и на их проведение, а иногда и больше.

План опытов составляют в виде таблицы, столбцы аргументов в которой 
характеризуют серии и градации опытов, а строки — количество опытов, общие 
затраты времени и труда. ' ; ! , .... . .

На основании проведенных расчетов разрабатывают календарный гра- 
фик'опытов, в котором указізівают точныефрокй их проведения с учетом затрате- 
времени на предварительную обработку полученных результатов.

К проведению бпьггов тщательно готовятря." Прежде всего, в соответст
вии с методикой и планом опьгтов оформляют лабораторный журнал, в котором 
указывают даты проведения опытов. объект исследования, используемые ос-! 
нсГвныё приборы й оборудование, а также устовия проведения.экспериментов^ 

До начала опытов необходимо произвести выбор, проверку,' тарировку обо-" 
рудбвания, Измерительной техникй, подготовить материалы, рабочее место и т. д.

ЭкСпериментальная установка и аппаратура, которые; обязательно.тари- 
руются.до и прЫе^окончания опытов, должны быть надехФы, .точны и безотказ
ные работе. ' ' . /V : /  „ - - . v 1 /  " .. t./ / ; /;

Помимо аппаратуры/в качестве средств регистрации изучаемого процес
са могут применяться фотографирование, киносъемка, схемы или эскизы, объ- 
ясняющиё4:йдёй эксперимента/ прййцип действия устанрвки и введенные обо
значения, описание явления или изучаемого процесса. / /  '

Прй проведений экспериментов очень важнб/сразу же записывать все 
проделанное! Записи ведут rip заранее составленному плану в соответствии'
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с методикой работы, аккуратно, полно, четко, без первоначальной обработки. 
Нельзя допускать нечетких формулировок, записей на обрывках бумаги, а 
также производить даже простые-арифметические расчеты в уме прежде, 
чем записать'результат-измерения: В записях отводится место и для за
мечаний к опыту. j ' - ' ' ' 1

В процессе постановки опытов никогда не следует пренебрегать регист
рацией разных отклонений или явлений, кажущихся иногда нехарактерными и 
случайными; так как они могут в дальнейшем объяснить много и даже быть ис
ходным звеном открытия новых свойств и закономерностей. •

Нельзя выбраковывать те записи измерений, которые на первый взгляд 
кажутся ошибочными. Лучше в графе «Замечания» сделать отметку, почему 
именно эту запись следует считать браком.
г : Желательно результаты измерений записывать в виде таблиц. В каждом 

столбце таблицы указывается название и символ соответствующей величины и 
единица измерения. Для удобства следует придавать единице измерения такой 
десятичный множитель, чтобы записываемые значения были заключены в ин
тервале примерно от 0,1 до 1000. Например,; общую жесткость исследуемой 
воды; выраженную в миллиграмм-эквивалентах на литр, в таблице можно запи
сать так: Ж0, мг-экв/л. : ■ ■' ;

Результаты каждого опыта необходимо обрабатывать сразу же после его 
проведения. Если это затруднительно, итоги опытов подводят в конце дня. Вы
числения производят последовательно, не спеша, внимательно и аккуратно, 
чтобы избежать арифметических ошибок. Данные эксперимента каждый сту
дент оформляет самостоятельно лично в свой рабочий журнал.

- Закончив учебно-исследовательскую работу, студент должен правильно 
обработать результаты эксперимента и сопоставить их с нормативными стан
дартами, определить эффективность проведенной научной работы, грамотно и 
содержательно ее оформить, написать доклад. ’

? К оформлению научной работы предъявляются следующие требования:
•  четкость построения изложенного материала,
•  логическая последовательность работы,'
•  убедительность аргументации,

краткость й точность' формулировок, исключающие возможность субъек
тивно и неоднозначно толковать результаты эксперимента, - '

• доказательства выводов и обоснованность рекомендаций.
.Законченная научная работа должна включаты.реферат, введение, ана

литический обзор и обоснование выбранного направления,'методику исследо
ваний, результаты эксперимента, анализ результатов, выводы и предложения, 
список использованной литературы,’ приложения.

;  Каждый студент представляет свою работу индивидуально. Итоги научно- 
исследовательской работы студентов желательно подводить на студенческой на
учно-технической конференции, публиковать в сборниках научных работ.

! Хочется отметить большую роль в проведений УИЭРС организации ра
бочего места и помещения, где проводится эксперимент, ведется .обработка 
полученных данных. Лаборатории, в которых; проводится, исследовательская 
работа, должны быть укомплектованы новейшим оборудованием и приборами, 
модельными установками, химическими реактивами и посудой, а студенты 
обеспечены необходимой справочной, научно-технической литературой и пе
риодическими изданиями по специальности/Особое внимание следует уделять 
технике безопасности работы и эстетическому оформлению лаборатории.
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Таким образом; учебно-исследовательская работа студентов дает 
возможность:

• приобретения навыков и умений для курсового и дипломного проектирования;
• самостоятельного участия в научном эксперименте;
• проводить сравнительный анализ, делать выводы и обобщения по полу

ченным результатам и давать им собственную независимую оценку;
• проявлять интерес не только к предмету исследования, но и. к дополни

тельным знаниям в изучаемой области, добываемым в процессе самообучения;
• выступать на научно-практических и научно-технических конференциях 

перед аудиторией, докладывая результаты проделанной.научной работы.
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УДК 614.8(07)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ

 Ляхов Н.Н.1, Строкач П.П.2, Серков Н.В.2

 Брестский областной центр эпидемиологии, гигиены и общественного здоровья 
2Брестский государственный технический университет

Радиационная обстановка в области определяется в основном последст
виями катастрофы на Чернобыльской АЭС. В настоящее время ее можно опре
делить как стабильную. Внешний гамма-фон во всех регионах: Республики Бе
ларусь, за исключением некоторых: районов Гомельской и Могилёвской облас
тей, пришел к норме. Это обусловлено частичным естественным распадом ра
дионуклидов, ;физическим заглублением щ  в почву и проведенными массиро
ванными дезактивационными мероприятиями. В,то же время продолжается ин
корпорация радиоактивных веществ в основном за счет цезия-137, Обладая, 
большой подвижностью,(Он с достаточно большой скоростью циркулирует, по. 
пищевым цепочкам [1]. - ;:л _ . .. . ..

Радиационная обстановка - важнейшая составляющая экологической.. 
Знание ее, умение действовать, в чрезвычайной ситуации, обусловленной по
вышенным, гамма-фоном,; крайне важно для каходого человека [2]. Поэтому в 
процессе преподавания экологических дисциплин,предпочтение следует отда- 
вать. вопросам, имеющим непосредственное отношение к повседневной жизни 
студентов, их будущей сфере деятельности [3]. -

Исследования показывают, .что облучение населения области, обуслов
лено, прежде всего, употреблением в пищу загрязненных радионуклидами про-, 
дуктов питания (рис. 1). . ; . г . ,  . . .... - : '

Как видно из рис. 1, вклад загрязненных продуктов питания в общее облу-., 
чение человека уменьшился. Однако, как и,в.2000-г.,,.удельный вес молочного, 
фактора и даров леса (грибов и лесных ягод) в 2004 г. составляет 99%. „
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2000г. ,,, .. V(iv 2004т.,-.,
Грибы и Грибы и

лесные ягоды 31,4% лесные ягоды 19%

Молоко Молоко
■ частного сектора 67,9% -  частного сектора 60%,

Рис.1. Структура загрязненных радионуклидами продуктов питания. ;

Результаты контроля [4] показывают, что превышение Республиканских 
допустимых уровней (РДУ-99) отмечается в большинстве случаев в подсобных 
хозяйствах (табл. 1). ' ; v ,

Таблица 1. Удельный вес нестандартных проб по радионуклидам основных продуктов питания
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МОЛОКО < ■ 0 5,2 0 5,4 0 • 3,8 0 2,5 0 2,1
Мясо 0,09 2,5 0 1,5 0 • 1,2 , 0 ' 8,8- 0 0
Овощи, ПЛОДЫ 3,1 1,1 0 0 0 0 0 0,2* 0 •0
Грибы, ягоды д/р 16,3 29,1 19,6 25,3 0 16 3.5 12,5 0 19

(-
■ '■ - Динамика проведенных в 2000-2004 гг. исследований за качеством моло

ка' по содержанию в них радионуклидов (табл. 1), указывает'на непосредствен- 
ную'связь между употреблением дойными коровами загрязненных кормов, осо- 
бенно в стойловый период, и количеством нестандартных проб. В формирова
нии дозы внутреннего облучения на загрязненных территориях, вклад*«даров 
леса» остается значительным. ■■

Количество населенных пунктов, в которых регистрировались пробы мо
лока в личных подсобных хозяйствах с повышенным содержанием радиоцёзия, 
уменьшилось с 64 в 2000 г. д о 28 в 2004 г. - л;. ^  - :*г
' ! ; ‘ Количество нестандартных проб за 1 жвартал текущего года по сравне
нию с таким же периодом прошлого года уменьшилось с 0,8 до 0,2% (табл. 2)." * 

'  : В заключение подчеркнём, что в повседневной практике, особенно при
проведейийрабогв условиях неблагоприятной радиационной обстановки, по 
мере возможности необходимо максимально исключить необоснованное облу
чение, а если создавшаяся ситуация не позволяет следовать этой рекоменда
ций; то всячески стремиться к снижению воздействия дозы излучений до воз
можно низкого уровня. При проживаний на территории с повышенным гамма -
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фоном„при работе с источниками ионизирующих излучений, не следует нару-.. 
шать существующие нормы радиационной безопасности и санитарные правила. . .

Таблица 2. Гигиеническая характеристика пищевых продуктов по содержанию радионуклидов ■ и

№п/п " V . цгэ
Цезий +  стронций

1 кв. 2004 г. - ■ 1 кв. 2005 г. i

Количество 
проб V :

выше РДУ %
Количество 
'  проб -

выше РДУ , %

1 Березовский . , 272 201
2 Ганцевичский . ; 57 . 33
■3..,.® Дрошчинский - . 392 ■- ІГ . . : 287. ,
4 ,, Жабинковский . . - . . . 6 .......... 0 ■

5 - •Ивановский ,. . 323 288
6 Ивацевичский 96 . 124 Т

7 Каменецкий 82 .60 •

8 Кобринский 272 ■ ■ 238
9 Лунинецкий - 210 6 2,9 . - 160 .
10 Ляховичский . 35 9 .....

11 Мапоритский .. .12 . 7  .

12 Пинский 545- 10 1,8 . 363 •-.1 ■ ■ 0,3
13 Пружанский 112 . 166
14 Сталинский ИЗО 15 1,3 1012 V 6 0,6
15 г. Барановичи 187 : 180 ,

16 г. Брест 195 111 ■ А-»-

- ! ИТОГО; 3926 31 ‘ 0,8 3239 7 ■ • 0,2
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УДК 613

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ 
СТУДЕНТОВ -  ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Глебка Л.В.,  Строкач П.П.2, Серков Н.В.2

1 Брестский областной центр эпидемиологии, гигиены и общественного здоровья 
гБрестский государственный технический университет *

* Здоровье -  основа гармонического развития человека, начало начал са
мосовершенствования. Именно в этом, как никогда ранее, заинтересовано на- 
шеобщество^
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Современный студент не имеет права -  в такие условия он поставлен -  
считать себя образованным, не освоив культуры здоровья. Это истина. Ее надо 
себе почаще напоминать, чтобы крепко запомнить. Культура здоровья предпо
лагает активное использование знаний, умение применить их в каждодневной 
практике [1]. ... :• - - • - -

К концу 20 века человечество пребывало в уверенности, что многие за
болевания побеходены, в том числе и инфекционные болезни. Однако с появ
лением в начале 80-х годов прошлого столетия первых случаев ВИЧ-инфекции 
эта уверенность существенно поколебалась. Она не является редким заболе
ванием, от которого могут случайно, пострадать немногие люди. Ведущие спе
циалисты определяют ВИЧ-инфекцию как «глобальный кризис.здоровья», как 
первую действительно всеземную и беспрецедентную пандемию инфекционно
го заболевания, которая не контролируется медициной и от которой умирает
каждый заразившийся человек [2]........

Первые сообщения о больных ВИЧ-инфекцией появились в информаци
онном бюллетене Центра по контролю за заболеваниями (Атланта, штат 
Джорджия, США, 1981 г.)

В настоящее время в мире насчитывается более 50 млн. ВИЧ- 
: инфицированных человек. Достаточно сложная обстановка по этому заболева

нию и в странах Восточной Европы. Так, в России число ВИЧ-инфицированных 
превысило 300 тыс. человек, на Украине -  более 50 тысяч. - 

. • -Тревожная эпидемическая обстановка по этому заболеванию в Респуб- 
- лике Беларусь. На,01.05.2005 г. число;ВИЧ-инфицированных составило 6518 

человек (66,5 на 100 тыс. населения), в;т.ч. за четыре месяца 2005 г,- 255 чел. 
По числу зарегистрированных случаев «лидирует» Гомельская область -  3667 
случаев. На втором месте находится г. Минск-9 4 4  случая, на третьем Минская 
область -  725 случаев. У

В Брестской области на 1.05.2005 г. зарегистрирован 381 случай ВИЧ- 
инфекции, в т,ч. в г. Бресте 66 случаев. «Лидирует» в области по числу инфи- 

' цированных г. П и н с к -173 случая. /.
Подавляющее число ВИЧ-инфицированных -  это молодые люди в воз

расте от 15 до 29 лет. Из,их числа 31,1% приходится на долю женщин,,68,9% - 
на долю мужчин. Основной путь передачи инфекции -  парентеральный, реали
зующийся при инъекционном введении наркотиков -  69,2% (4510 случаев). Од
нако, увеличивается количество людей, инфицирование которых происходит в 
результате сексуальных контактов (2003 г. -  35,5%, 2004 г. -  49,7%). За четыре 
месяца 2005 г. половым путем инфицировались 55,3% человек (141 случай).

Распространение ВИЧ-инфекции среди женщин приводит к увеличению 
количества инфицированных детей. Всего в республике родилось от них 615 
детей (за четыре месяца 2005 г. -  39). На сегодняшний день 57 таким детям по
ставлен диагноз «ВИЧ-инфекция»..

" В  республике^зарегистрировано 596. летальных, случаев среди ВИЧ- 
инфицированных, 456 из числа умерших -  наркопотребители.

Поскольку эффективных медицинских средств и способов лечения этой 
инфекции в настоящее время нет, особое значение приобретает профилактика 
ВИЧ-инфекции.

В Брестском государственном техническом университете этой проблеме 
уделяется большое внимание. На кафедре инженерной экологии и химии чита
ется курс лекций по профилактике ВИЧ-инфекции. Главный упор при этом де
лается на то, чтобы простые правила предупреждения ВИЧ-инфекции стали
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нормой поведения студентов: Предпочтение отдается вопросам, имеющим от
ношение к их повседневной жизни, будущей сфере деятельности. . .....

Литература

1. Климова В.И. Человек и его здоровье. /  2-е изд, перераб: и доп. - М.: Знание,
1980.-224с. - . - -
2. Покровский В.И. Можно ли остановить эпидемию. - М.; 1998. -2 5  с.

УДК 378:001.89(021)

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ РАДИАЦИННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ

Котловский О.А ., Панько С.В., Севостьянов А.Н.
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина 

Интенсивное развитие ядерной энергетики и, как следствие этого, посто
янная' опасность радиоэкологических катастроф,', широкое использование в 
промышленности,-сельском хозяйстве и медицине 'других источников ионизи
рующих излучений, выдвигает задачу обеспечения безопасности людей, их це
ленаправленного радиоэкологического воспитания. ■

Это дает ̂ основание: утверждать; что знание'основ радиационной безо
пасности, то есть знание способов и методов оценки радиационной обстановки, 
технических, медико-санитарных и организационных мероприятий,.' обеспечи
вающих безопасные условия человеческой деятельности при облучении иони
зирующими 'излучениями, соответствующих гигиенических i рекомендаций, 
уменьшающих внешнее и внутреннее облучение,1 воздействия ионизирующих 
излучений на экологические системы,'стало необходимым элементом культуры 
современного человека. ■ : . . -

. Генеральный директор ЮНЕСКО Ф. Майор [1995г.] делает вывода что 
важнейшим фактором решения экологических проблем должно стать Глобаль
ное Воспитание, которое предусматривает постановку экологических вопросов 
в центр всех учебных программ, начиная с детских дошкольных учреждений и 
кончая вузами, подготовкой учителей и управленческого аппарата.'. . . / .

’ Так, С А  Белоусовой и Т.П. Желонкйной отмечается важность и необхо
димость радиоэкологического воспитания, ■ которое рассматривается. как со
ставная часть экологического, воспитания человека: [1996 г.]. Исследователи 
С.Ф. Шухрай и П.А. Мощук связывают радиоэкологическое образование с изу
чением будущим учителем спецкурсов "Радиационная экология", ^'Радиобиоло
гия" [1995 г.]. Изучение этих спецкурсов, безусловно,' важно для будущего учй- 
теля,'для его радиоэкологического образования, i - • г л а ' т : . - ; ' " '  '

* ; Понятие "радиоэкологическое образование" встречаетсяв ' работах
О.А: Котловского [1994 г.], А.П. :Нечай [1994 т ] ,  Ставрова А.И. [1995 г.], С.Ф. 
Шухрай [1995 г.].' Радиоэкологическое образование одни рассматривают как 
процесс изучения учащимися основ радиоэкологии и радиационной безопасно
сти, другие -  как обучение основам радиационной безопасности и просвети
тельская работа по санитарно-гигиеническим правилам поведения в зонах ра- 
диоактивного загрязнения.
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_ Имеется небольшое число работ, касающихся подготовки будущего,учи
теля в области радиационной безрпасности: Л.В. Николайчук [1995 г.], О.А. Кот- 
ловский [1998,1999 гг.] и др.

- Проблема формирования содержания радиоэкологического,образования 
не является простой. Неслучайно А.В. Миронов [1989 г.] обращает внимание на 
трудности определения содержания экологического, а, следовательно, и ра
диоэкологического образования. ‘ г,-.;

Основная трудность, с которой приходится сталкиваться;при определе
нии его содержания, состоит в правильном отборе радиоэкологических знаний, 
выборе тех умений и навыков, которыми должны овладеть учителя, а также оп
ределение последовательности их включения в учебные курсы( дисциплины.

Всесторонний анализ теории и практики радиоэкологического воспитания 
личности в современных условиях позволил; нам,^выделить, следующие струк
турные элементы в подготовке учителя в области радиационной безопасности: 

А. Дозиметрическая и радиометрическая подготовка.
Цель дозиметрической и радиометрической подготовки - овладение 

средствами,: принципами и методами дозиметрического контроля окружающей 
среды и радиометрического контроля продуктов питания и воды. Приобретение 

.умений и навыков оценки радиационной обстановки. - , .
• Содержание радиометрической и дозиметрической подготовки педагога.

■ . ..Понятие о радиоактивности. Активность, единицы измерения. Дозы ио
низирующих излучений и их единицы измерения. Средства, принципы и методы 
регистрации ионизирующих излучений. Понятие о допустимых уровнях облуче
ния и содержания радионуклидов в продуктах питания и организме. - 

Б,-Радиобиологическая подготовка.
- ... Сутью,радиобиологической подготовки является ознакомление с влияни

ем ионизирующих, излучений, на человека,: распределением радионуклидов в 
организме, радиочувствительностью органов и тканей, особенностями влияния 
ионизирующих излучений на организм детей. . i > ;• ; u ,
* у :, Содержание радиобиологической подготовки * педагога: действие ионизи
рующих излучений на клетку; радиочувствительность органов и тканей; послед- 
ствия облучения человека; действие ионизирующего , излучения i на эмбрион и 
плод; распределение и выведение радионуклидов из организма; внутренне об
лучение человека; радиопротекторы.

? В. Подготовка педагога в области радиоэкологии. ; ,
Подготовка в области радиационной экологии направлена на ознакомле

ние с распределением и миграцией радионуклидов в природе и воздействием 
ионизирующих излучений на экологические системы. <

: ;Содержание ̂ радиоэкологической; подготовки педагога: естественные и 
искусственные источники ионизирующих излучений; пути перемещения и нако
пления радионуклидов в природе;,радиоэкологическая обстановка в республике 
Беларусь после катастрофы на ЧАЭС. - : у

Г. Подготовка в области радиационной гигиены.
■. :-•>;;, Подготовка i в области радиационной гигиены заключается в: ознаком
лении сгсоответствующими гигиеническими рекомендациями, направленны
ми на обеспечение безопасной жизнедеятельности в условиях радиационно
го загрязнения окружающей среды. J .

; Содержание подготовки педагога в области радиационной гигиены: пути 
поступления-радиоактивных веществ в, организм;человека; правила личной 
гигиены в условиях радиоактивного загрязнения. Санитарно-гигиеническое
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обеспечение учебно-воспитательного процесса взоне радиоактивного загряз
нения.

Определив содержание радиоэкологического образования будущего учи
теля, мы попытались выделить совокупность тех умений и'навыков, которыми 
ему необходимо овладеть: -

1. Дозиметрические и радиометрические умения:
- правильно ориентироваться во внешней радиационной обстановке;
- определять получаемую дозу облучения; >. . "
- оценивать радиоактивность продуктов питания и воды.

2. Радиобиологические умения: ' - - . г
- понимать и-Осознавать влияние Ионизирующих излучений на организм чело
века, животных'й растений; ■' • - • : •
- оценивать возможность возникновения генетической опасности;
- ускорять выведение радионуклидов из организма.

3. Радиацйонно-гигеническиёумения: *
- определять уровень поступление радионуклидов в организм;
- контролировать и снижать содержание радиоизотопов в продуктах питания;
- уменьшать поступление радионуклидов в сельхозпродукцию.

Основные задачи подготовки учителей к радиоэкологическому воспита
нию школьников заключаются в том, чтобы:
- сформировать у будущего учителя умения и навыки работы с дозиметриче
ской и радиометрической аппаратурой; ' : '
^ научить его правильно оценивать радиационную обстановку; ■ :•
- сформировать умения и навыки уменьшения поступления радионуклидов в 
организм путем специальнрй обработки продуктов питания и соблюдения норм 
радиационной гигиены и ускоренйя выведения радионуклидов из организма;
- сформировать умения и навыки: оказания;психолого-педагогической помощи
детям, пострадавшим от радиационных катастроф. : , .. .

В процессе подготовки студентов в вузе к радиоэкологическому воспита
нию школьников у них необходимо сформировать такие профессионапьные ка
чества, как:’ ' ■"  ' -уг^г ..... ; ' . ..... , . ....... Г,

. 1. Осознание необходимости пропаганды знаний по радиационной безо
пасности среди коллег и местного населения. Л . . . .

2. Владение системой знаний ві лроцёаж. радиоэкологического воспита
ния в школе и вне ее, теорией и методикой’формирования личности с экоцен- 
трическимтипом сознания. . . .  .. 1 ...

. -ЗлУмениё ставить цели радиоэкологического воспитания в процессе обу
чения, определять состояние радиоэкологической осведомленности школьни
ков, выявлять возможности своего предмета в данной области, отбирать необ
ходимые и достаточные средства достижения поставленных целей. ; , v

4. Понимание необходимости ^еспечения осведомленности школьников 
о радиоэкологической ситуации в'.страніз.й по ;местУ >кительства.

Как было указано выше0 важной частью, курса являются лабораторные 
работы и практические занятия, разработанные нами, исходя из структуры и 
содержания подготовки педагога-р .области радиационной безопасности и 
включающие в себя следующую тематику: . ' ... - -  -
Тема 1. Основные дозиметрические величины и. единицы их измерения. . :
Тема 2. Принципы и методы регистрации ионизирующих излучений.
Тема 3. Оценка радиационной обстановки, -и- <, г г.
Тема 4. Измерение радиоактивной загрязненности почвы.
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Тема 5. Гамма, бета-радиометрия продуктов питания и воды.
Тема 6. Оценка активности цезия-134,137 в организме человека.
Тема 7. Принципы и методы уменьшения радиационного воздействия.
Тема 8. Юридические документы, регламентирующие нормы радиационной 
безопасности и гигиены.
Тема 9. Принципы ускорения выведения радионуклидов из организма.

В предложенной тематике можно выделить три блока:
- дозиметрический (темы 1 ,2 ,3); , . ■
- радиометрический (темы.4 ,5 ,6 );
- радиационно-гигиенический (темы 7, 8, 9).

. Анализ учебных программ других вузов (БГУ, БрГУ, Республиканский на
учный и учебно-информационный центр по радиационной безопасности и энер
гетике, Мозырьский педагогический институт и,т.д.) и исследовательские бесе
ды с преподавателями показали, что первые два блока можно выделить во 
всех существующих практических и лабораторных курсах, причем, в первую 
очередь студенты приобретают умения и навыки работы с дозиметром, а затем 
знакомятся с радиометрической аппаратурой.

Исследование показало, что изучение лабораторного курса важно начи
нать с радиометрического блока,’ В 90-х годах даже "на незагрязненных радио
нуклидами территориях у обследованных наблюдалось значительное накопле
ние цезия-137 в организме [Севостьянрв А.Н., 2004 г.]..Оценка радиоактивности 
собственного организма позволяла дать, студентам (особенно, гуманитариям) 
импульс к образованию в этой области. В,связй с тем, что в !последние годы 
практически не регистрируется накопление цёзйя-137 в организме мы предло
жили начинать изучение курса радиационной безопасности с исследования ра
диоактивной загрязненности представителей лесного фитоценоза и образцов 
почвы: Показано, что до настоящего времени эти компоненты существенно за- 
грязнены радионуклидами [Севостьянов А Н .І 2004 г.]. Высокйіэ показатели за
грязнения цезия-137 вызывают понимание необходимости изучения довольно 

,  сложных для студентов тем, связанных с дозиметрическими величинами, что не 
“ может не сказаться на качестве подготовки будущих учителей в области радиа

ционной безопасности. . .. ' . ’
' ■■-■■■'■С целью*проверки данного предположения нами проводился педагогиче

ский эксперимент на историческом, педагогическом факультетах и факультете 
иностранных языков Брестского госуниверситета. ' "  “

’ В контрольных группах (123 чел.) занятия проводились по традиционной 
последовательности в экспериментальных (131 чел.) - по предложенной нами.

Результаты исследований состояния качества знаний у студентов Брестско
го госуниверситета в контрольных и экспериментальных группах распределялись 
в педагогическом эксперименте на пять категорий (I - уверенно да, II - больше да, 
чем нет, III - затрудняюсь ответить, IV - больше нет, чем да, V - уверенно нет).

: Ответы студентов на первый вопрос, касающийся их умения пользовать
ся дозиметрической аппаратурой 'показали, что в экспериментальных группах 
число студентов,” ответивших уверенно да, составляет 35%, а в контрольных 
только6%. ”  . -  ̂ ' ■ - ;-

' Если в контрольных группах практически не умеют пользоваться дозимет
ром («уверенно нет» и «больше нет, чем да») 28% студентов, то в эксперимен
тальных группах только 15%; Затруднились ответить на поставленный вопрос в 
экспериментальных группах - 19%, в контрольных группах 28% респондентов.

Анализ ответов студентов на второй вопрос, касающийся умения студен
тов, исходя из основополагающего понятия дозиметрии "гамма-фон", правиль-
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но оценить радиационную обстановку показал, что количество студентов Бре
стского государственного университета,4ответйвших "уверенно да”,- в экспери
ментальных группах составляет 22%, в контрольных -л иш ь ’4%. '  '

Если в экспериментальных группах совсем не могут правильно оценить 
радиационную обстановку («уверенно нет») 5% респондентов, то в контрольных 
- 20%. Затруднились ответить на* поставленный'вопрос ^экспериментальных 
группах - 29% респондентов, в контрольных'группах - 40% респондентов.

На третий вопрос: "Сможете ли Вы правильно оценить, превышает ли 
полученная Вами доза ионизирующего излучения допустимое, значение или 
нет?", -  были получены следующие ответы в экспериментальных группах -  
число студентов, владеющих этим вопросом на достаточном уровне; составля
ет 65% («уверенно да» и «больше да, чем нет»), в контрольных -  49%. Если в 
экспериментальных группах практически не могут правильно оценить получен
ную дозу ионизирующего излучения («уверенно нет» и «больше нет, чем да») 
5%, то в контрольных группах-18%. '

Анализ результатов шкалирования ответов респондентов на четвертый 
вопрос (Сможете ли Вы; исходя из значения радиоактивности продуктов пита
ния, определить, пригодны они к употреблению или нет?) показал, что в экспе
риментальных группах число студентов/ высоко оценивающих свою подготовку 
(«уверенно да» и «больше да,'чем нет»), составляет 83%, в контрольных -  75%. 
Если в экспериментальных группах практически не могут правильно оценить 
радиоактивность продуктов питания (уверенно нет и’больше нет, чем да) 6%, то 
в контрольных группах-  8%.’ г- v :. J; ;

И, наконец, последний вопрос был связан с представлением студентов о 
связи между основными Дозиметрическими величинами/Число студентов/'от
ветивших на поставленный вопрос "уверенно да" и^больше да, чем нет"/в экс
периментальных группах составляет 50 %', в контрольных - 23 %; Оценивают 
свою подготовку отрицательно: в экспериментальных группах - 24% респонден
тов, в контрольных - 47 %. .4 1 ■’

Показатель уровня теоретической подготовки студентов Брестского госу
дарственного университета в области': основных дозиметрических величин в 
контрольных группах - "низкий" и равен 2,6 балла, в экспериментальных - 
"средний" и равен 3,3 балла.

Средний показатель уровня подготовки студентов БрГУ в области дози
метрии и радиометрии в контрольных группах равен 3.2 балла, в эксперимен
тальных-3,8  балла • ' '

- Таким образом,- предлагаемая намй методика изучения курса «Радиаци
онная безопасность».повышает эффективность подготовки будущих педагогов.
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УДК 371.68 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В БИОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Басов С.В.1, Халецкий В А.1, Басов В.В.2 ' ’
1 Брестский государственный технический университет 

2Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина

Одно из основных перспективных направлений развития новых образова
тельных технологий -  внедрение в учебный процесс и исследовательскую практи
ку мультимедийных возможностей современной вычислительной техники.

Многочисленные системы компьютеризированного мониторинга и регист
рации данных,, моделирования, процессов и явлений, статистический анализ 
экспериментальных данных,, представление и оформление (презентация) полу
ченных результатов и т .п .’в настоящее время, в той или иной степени, исполь
зуются всеми, кто имеет отношение к научной и педагогической работе.
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Известно, что еще в конце XIX века, Е.Ф. Буринским, был разработан вы
сокоинформативный и наглядный метод исследования живых биологических 
объектов путем их фотографирования через микроскоп -  так называемый «спо
соб наращивания контраста». В частности, этим способом были впервые изу
чены микроскопические процессы деления клеток, размножения инфузорий и 
др. Однако метод Буринского был весьма сложен, требовал большого профес
сионализма и специальных навыков. Лишь с появлением высокочувствитель
ных фотографических; материалов его ^удалось усовершенствовать, и значи
тельно упростить? ' . ' " ......... у'<: ■-

Трёйййионное оборудование оптической и электронной микроскопии -  
фотоаппарат и микроскоп как средство визуализации и регистрации микроско
пических объектов и явлений, до сих пор находит широкое применение. Одна
ко, с методической точки зрения, использование цифровой регистрирующей 
аппаратуры в сочетании с мультимедийным программным обеспечением со
временной компьютерной техники имеет гораздо больше возможностей.

Предлагаемая система мультимедийной видеорегистрации микроскопи
ческих процессов в дисперсных и биохимических системах, на наш взгляд, име
ет ряд преимуществ, по сравнению с промышленно выпускаемым для этих це
лей дорогостоящим оборудованием, которым укомплектовываются многие со
временные микроскопы. "  ̂ ;, -Г

Для того чтобы сфотографировать препарат через микроскоп, необходи
мо получить в фокальной плоскости регистрирующего устройства действитель
ное увеличенное изображение препарата. Поэтому ход ;лучей в случае проек
ции изображения ̂ отличается от хода лучей в микроскопе при визуальном на
блюдении. При этом,1 под увеличением, или масштабом изображения, понима
ют отношение размера изображения к размеру регистрируемого объекта [1].

Практически проекция изображения микропрепарата может быть осуще
ствлена несколькими различными способами:

Нами был выбран вариант, указанный на рис.1. В данном способе микро
скоп настраивается как обычно, т.е. объектив (2) создает промежуточное изо
бражение препарата (1) в фокальной плоскости окуляра (3), который образует 
второе промежуточное изображение в бесконечности. Фотообъектив (4) каме
ры, помещенной за микроскопом, проектирует окончательное изображение 
препарата на регистрирую матрицу (5), находящуюся в фокальной плоскости 
объектива. Рассмотрев ход лучей в такой комбинированной системе, можно 
легко найти, что масштаб изображения равен

~ (А Аоб)'( /  fox )> ,
где А  -  оптическая длина тубуса; foe, f<p , fon -  фокусные расстояния соответст
венно объектива микроскопа, фотообъектива и окуляра. .

Г 5

Рис. 1. Принципиальная оптическая схема соединения микроскопа с цифровой камерой. : •;
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. Указанный способ проекции не позволяет получить большого масштаба 
изображения, так как фокусное расстояние стандартных объективов цифровых 
фото- и видеокамер не превышает 100 мм, а обычно даже значительно мень
ше. В нашем случае большие увеличения и не требуются, поскольку, чем 
больше масштаб -  тем меньше глубина резко изображаемого пространства.

Для практического функционирования предлагаемой нами системы нет 
необходимости каким-либо образом существенно модернизировать имеющие
ся 'микроскопы -  достаточно изготовить из любого светонепроницаемогомате- 
риала адаптер, соединяющий тубус микроскопа с любой, подключенной к ком
пьютеру, цифровой фото- или^ видеокамерой (в том числе, обычной WEB- 

■ камерой) [2]. .... ^
■ : Монтаж установки осуществляется сравнительно просто (рис.2). Цифро

вую фото- или видеокамеру (4) устанавливают над микроскопом на специально 
изготовленном кронштейне или обычном фотоштативе (5). Легкие WEB-камеры 
можно крепить непосредственно над объективом без использования штатива. 
Детали 2 й 3 (одна закрепляется на объективе камеры, вторая -  на тубусе мик
роскопа) исключают попадание в прибор постороннего света). Цифровая ви
деокамера обычным способом подключается к персональному компьютеру, на
пример .через USB-п о р т .Фокусировка микроскопа производится по изображе
нию на экране компьютерного монитора.

Рис. 2. Схема комбинирования микроскопа с цифровой камерой.

Основное достоинство такой установки заключается' в том, что с ее помо
щью можно легко проводить регистрацию объектов и явлений с небольшими уве
личениями. При этом относительно невысокое качество конечного изображения 
компенсируется отсутствием необходимости применения специальных дорого
стоящих технических средств, а также простотой и доступностью реализации.

Мультимедийные возможности современной вычислительной техники по
зволяют не.только регистрировать, редактировать и сохранять на различных 
носителях полученные микроизображения, но и,-используя программные сред
ства компьютерной анимации, проводить цейтраферную регистрацию микро
скопических процессов, в том числе, в дисперсных и биохимических системах.

Цейтраферная регистрация информации широко применяется в различ
ных областях физики, химии, биологии, и экологии как метод научных исследо-
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ваний, т.к. она предназначена для фиксирования медленно протекающих про
цессов: роста растений, кристаллов, развития микроорганизмов, хода химиче- 
ских реакций и т.п. . г, •: • '

Традиционная цейтраферная киносъемка -  замедленная киносъемка с по
стоянным заданным интервалом времени между экспонированиями отдельных 
последовательных кадров. Этог интервал может иметь значения от нескольких 
секунд до нескольких часов и даже суток. При воспроизведении полученной этим 
методом серии кадров со стандартной частотой кино- или видеопроекции (24 или 
25 кадр/с) наблюдается ускорение хода зафиксированных при съемке событий, 
как бы их сжатие (уплотнение) во времени. Например,- если интервал времени при 
цейтраферной регистрации составляет 1 час, а частота-проекции - 2 4  кадр/с, то 
движение изображения ускоряется на экране в 86400 раз[3]. - : '

Цейтраферная киносъемка требует применения специальных киносъе
мочных аппаратов, снабжённых покадровым электроприводом й датчиком вре
мени -  интерваломером (периодически включающим с помощью системы реле 
или контакторов лентопротяжный механизм аппарата и осветительную аппара
туру). В качестве датчиков времени используют часовые механизмы с контакт
ным устройством или электронные часы с кварцевой стабилизацией/При этом 
еще необходимо создать стабильное освещение объекта съемки в течение все
го процесса регистрации, а также соблюдать жесткие требования к процессу 
химико-фотографической обработки отснятого материала. ' :

: Компьютерная реализация цейтраферной регистрации не включает ста
дию химико-фотографической обработки и поэтому позволяет отслеживать ход4 
процесса в реальном времени, а также. выполнять:практически все операции 
программно, i '  • -•:*/ - •

Таким образом, предлагаемая нами методика позволяет реализовать из
вестный принцип наглядности обучения «лучше один раз увидеть,, чем много 
раз услышать» на современном уровне, без применения дорогостоящего обо
рудования и специальных технических средств. : /  < о /  .

В заключение стоит отметить очевидный факт? что демонстрация лекци
онного эксперимента с использованием цифрового видеопроекгора -  это одно 
из наиболее эффектных применений предлагаемого метода в учебном процес
се. Кроме того, его можно и нужно внедрять как инструмент исследования в са
мостоятельную студенческую учебно-исследовательскую работу.
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УДК 37.01

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
У  ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ

Головач А.П.
Брестский государственный технический университет

Убеждения, основанные на покорении природы, веками были стимулами 
человеческой деятельности. Необходимость потребления природных ресурсов 
для выживания человека испокон веков заложена в психологию общественного 
сознания. Практически до последних десятилетий ушедшего тысячелетия зем
ляне относились к природе как абстрактной данности, реальном ."подарке" пла
неты. Человек чувствовал себя добытчиком, преобразователем,; полновласт
ным хозяином земли. ■ . /V ■ ..
. . . Для изменения психологии потребовался длительный эмпирический про

цесс потребления. Понимание последствий необузданного природопользова
ния складывалось постепенно. На основании: опыта общество. стало осозна
вать, что производственно-экономическая деятельность вступает в противоре
чие с природной средой. , г ; - . : .  '

Постепенно меняется психология понимания экологических проблем жи
телями планеты, индивидуальное восприятие этих проблем отдельным челове
ком. :70-е. гг. XX в. принято считать своеобразным рубежом в развитии западно
го ; общественного экологического сознания, который; связан с; постепенным 
осознанием того, что на смену «веку изобилия» постепенно начинает приходить 
«век постизобилия». Антропоцентричёскийтип экологического сознания сменя- 
ется. экоцентрическим. Антропоцентрическому, типу, экологического сознания 
характерны — противопоставленность человека как высшей ценности и приро
ды как его собственности, восприятие: природы как объекта одностороннего 

^воздействия человека, прагматический характер мотивов и целей взаимодейст
вия с ней; эксцентрическому типу —  ориентированность на экологическую це
лесообразность, отсутствие противопоставленности человека и природы,'вос
приятие природных объектов как полноправных субъектов, партнеров по взаи
модействию с человеком;’ баланс прагматического .и непрагматического взаи
модействия с природой [1]. Новое экологическое сознание кардинальным обра
зом меняет поведение людей по отношению к природе. Если антропоцентриче
ский его тип способствует разработке планов поворота северных рек, то экс
центрический —  строительству на: европейских автомобильных' магистралях 
специальных направляющих бортиков и подземных переходов в виде труб, 
чтобы лягушки могли безопасно мигрировать с одной стороны дороги на дру
гую. И дело не в финансовом благополучии тех стран, где создаются такие пе
реходы Для лягушек (на отсутствие денег на охрану природы жалуются везде), 
дело в том, что проектировщику, у которого сформировался антропоцентриче
ский тип экологического сознания,-такое просто не придет в голову, а когда он 
узнает, что его коллеги делают подобные переходы, он воспринимает это как 
экзотику или курьез, а не как естественную норму. • ;

Отношение к окружающей среде во многом зависит от общей культуры 
общества. Чем оно более развито, выше образованность населения, тем легче 
людям ?воспринимать сложный-механизм‘биоценоза, совокупности взаимосвя
занных явлений, имеющих внутреннее диалектическое единство. Понимать
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сущность сложных экологических систем, в которых поведение естественных и 
искусственных объектов неадекватно. ■

. Десятки лет потребовалось на становление экологических наук. Исследова
телями в области экологии и охраны природы разработаны основные принципы и 
технологии экологически целесообразного взаимодействия человека с природной 
средой и ее отдельными элементами'.' Однако проблема принятия этих принципов 
и освоение технологий каждьім ксйкретйым человеком остается, к сожалению, не
достаточно решенной. Задача іьісшёУЬ образования в этом контексте,-научить 
будущего специалиста понимать экологические: проблемы в динамике развития 
человечества, оценивать неизбежные негативные последствия инженерной дея
тельности, учитывать резервы репродуктивное™, минимизировать экологаческий 
риск. В последнее время на это нацеливает инженерно-строительное образование 
в Республике Беларусь. В учебные планы подготовки специалистов строительного 
профиля включены дисциплины, формирующие эколотческое мышление, -  «Ос
новы экологии» и «Отраслевая экология». . : .

Экологические дисциплины дают инженеру-строителю понимание того, 
что в своей практике он постоянно будет сталкиваться с необходимостью опре-

I. деления объемов потребления в сопоставлении с возможностями природных 
ресурсов восстанавливаться, • необходимостью воздействовать на биосферу, 
адаптируя ее к своим целям и потребностям; а сами эти цели и потребности 
адаптировать к возможностям биосферы, меняя мноте привычные для себя 
стандарты. Специалист,: наделенный экологическим мышлением, > должен в 
своей практической работе опираться на следующие принципы [2,3]: .

1. Духовное^начало жизни является основой экологической морали, спо
собствующей выживанию природы и общества. . ; , . :  л  сс  : *: т:

2. Образование и воспитание будущего специалиста должно строиться 
на принципах экологического мышления.

3. Главная заповедь инженера —  «не повреди биосферу». . ;
4. Мыслить глобально, действовать —  локально.

■ 5.. Реализация экологически репрезентативных моделей управления тех
носферой в масштабах отдельных территорий и планеты в целом.:

6. Развитие норм хозяйствования на основе коэволюции человека и био- 
; сферы.:, л w.;.: '  - г -

. ,. 7. Комплексная унификация экологических критериев защиты природы на 
основе единых норм рационального использования природных ресурсов. ’ -

8. Единство действий вытекает из единства природы.
9. Наука, ■ техника,’ производство должны оцениваться и развиваться 

только в , ключе экологической состоятельности на текущий, момент и пер-
• спективу. • •• 'N .  '

10. Экологическая когерентность всех направлений научно-технической
деятельности. -•

11. Экологическая логика инженера.
. Ни одно инженерное обоснование не обходится без, расчета. Расчет— 

вееьмаЮтветственный инструмент в арсенале инженера. но ой мр>Кет,вывести 
нас на такие цифры, которые будут одних устраивать, а других нёт/'Йюбая рас
четная модель строится на тех или иных допущениях, ограничения^ и прочих 
условностях. С этого момента уже начинает отрабатываться мишень, по кото- 
рой затем предстоит «СфёляУь»; конструктору, технологу; i производственнику. 
Если мы сразў'жё гірйМёій допущения, которые не может допустить природа, 
считайте, что выстрел может быть для нее смертельным.
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- К сожалению, в современной инженерной практике все еще сильны эко
логически несостоятельные стереотипы мышления. До сих пор в задачах опти
мизации преобладают прагматические тенденции, когда в качестве приорите
тов выдвигаются потребительские интересы («всего побольше и подешевле»). 
Зачастую стремление к снижению себестоимости проекта вступает в противо
речие с логикой сохранения качества окружающей среды, с логикой выживания. 
Поэтому ученый, инженер постоянно сталкивается с необходимостью поиска 
возможного экологического компромисса, стремится к экологизации планиро
вочных и .■ научно-технических решений. Для этого необходимо преодолевать 
экологически несостоятельные стереотипы мышления. Действуя локально, 
мыслить глобально. Технико-экономические обоснования проектов развития 
градостроительных структур подчинять эволюционным процессам взаимодей
ствия человека и природы. Учитывать единство техногенных действий и при
родных процессов. • . ■ ■

Экологические ошибки и промахи отнюдь не всегда объективно неизбеж
ны. Скорее наоборот, на 70% природа вынуждена терпеть наше равнодушие, 
некомпетентность и, конечно, нежелание «мыслить глобально, действовать ло
кально». И природа нередко становится заложницей тех псевдоэкологических 
обоснований, которые были воплощены в смертельные для нее технические 
проекты, облеченные сиюминутными хозяйственными интересами [4]. ••

Современный инженер-строитель, это, прежде всего, человек, наделен
ный экологической логикой в своей профессиональной деятельности. •

Это специалист, который [2]: т . г •;
.с £  .i-•осознавая объективную неизбежность негативного влияния создаваемо
го им проекта, изыщет все возможные резервы для минимизации экологическо
го риска и ущерба природной среде; Л  - Щ

•в каждом конкретном случае выявит экологически оптимальный меха
низм сосуществования и поддержания устойчивого динамического равновесия 

у естественного и искусственного;-
■ /  ‘ воспринимает принцип «не убий» в глубоко осознанном его значении,

пронизывающем все аспекты инженерной деятельности. -
Для того, чтобы современный инженер-строитель был специалистом, на

деленным экологическим мышлением, все программы специального образова
ния должны строиться с позиций соблюдения принципов непрерывного эколо
гического образования, которое основано на экологизации всех изучаемых дис
циплин и способствует развитию у обучающихся междисциплинарного мышле
ния.* Специалисты, владеющие таким мышлением, могут использовать законы 
одних дисциплин в других. Это весьма полезно для оценки последствий антро
погенного воздействия на естественные процессы в природе.
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УДК 543.3

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД 
В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ОХРАНЫ ГИДРОСФЕРЫ» 1

' Головач А.П.
Брестский государственный технический университет

С. целью подготовки высококвалифицированных специалистов в.области 
рационального, использования и охраны водных ресурсов на пятом курсе сту
дентам данной специализации преподается дисциплина «Технология охраны 
гидросферы». Задачи изучения данной дисциплины сводятся к формированию 
основных понятий и представлений о рациональном использовании водных ре
сурсов, их охране, взаимодействии с окружающей природной средой. В процес
се преподавания дисциплины значительное >внимание,уделяется овладению 
студентами практическими навыками анализа качества природных вод, так как 
гидрохимический контроль осуществляется для: решения таких важных вопро
сов, как надзор за экологической эффективностью водоохранных мероприятий 
и защитой природных вод от истощения и загрязнения. ,: -  .

- Современные знания о составе природных вод получены на основе мно
гочисленных кропотливых трудоемких анализов проб воды, проводимых систе
матически многие годы с использованием самых разнообразных методик [1, 2]. 
Химический анализ отвечает на два вопроса: какие вещества находятся в дан
ном объекте и в каких концентрациях.

' Современные технические средства позволяют,определять практически 
все ингредиенты природного состава вод и антропогенных загрязнений —  это 
методы атомно-абсорбционной и эмиссионной спектрофотометрии для неорга
нических веществ и хромато-масс-спекгрометрии -для .идентификации несколь
ких тысяч органических соединений. Однако эти методы из-за сложности аппа
ратуры используются пока весьма ограниченно.

В практической работе применяются более доступные методы анализа — 
фотометрические (в видимой,, ультрафиолетовой,, инфракрасной областях 
спектра), полярографические, хроматографические, титрометрические, грави
метрические, и др. _ . -
V ; Специалист в области ,охраны вод в зависимости от конкретной экологи

ческой ситуации на изучаемом участке водоема должен уметь определять при
оритетные показатели качества природных вод и выбирать методы контроля 
данных показателей. В сложных образцах возникает необходимость усовер
шенствования старого метода исследования и разработки; нового.. Для прове
дения плодотворной: работы в этой .области начинающий исследователь дол
жен использовать следующие рекомендации:;

. .1. Полное представление об общем составе образца, его приготовлении, 
хранении и любой последующей обработке.

2. Понимание лучших современных методов анализа, и знание их недос
татков (под этим подразумевается знание соответствующей литературы и опыт 
работы с необходимым лабораторным и инструментальным оборудованием).

3. Анализ возможных недостатков метода в целом или методики исполне
ния, .включающих предварительную . или промежуточную обработку образца; се
лективность по отношению к анализируемому веществу; влияние стандартного
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образца; определяемое количество или интервал концентраций анализируемого 
вещества; чувствительность и точность для заданных количеств или интервалов 
концентрации; оборудование, продолжительность и стоимость анализа.

4. Решение о развитии существующего метода или разработке нового.
Основные подходы к разработке нового метода студенты отрабатывают 

на спектрофотометрическом определении в природных водах веществ гумусо
вой природы — фульвовых и гуминовых кислот.

Составляя значительную часть растворенных органических веществ в 
-поверхностных водах Республики Беларусь (до 70-90%), гумусовые вещества 

формируют, в основном, естественный фон примесей, играют важную роль в 
процессах, происходящих в водоемах и водотоках в естественных условиях, в 
частности связанных с интенсивностью самоочищения и формирования качест
ва природных вод [3]. Функциональные группы сообщают данным соединениям 
гидрофильные свойства, алифатические цепи придают гибкость, а ароматиче
ская матрица -  твердость; Поэтому они успешно взаимодействуют с металлами 
и органическими веществами, являясь своего рода носителями данных компо
нентов в воде, активно участвуя в процессах их трансформации, переноса и на
копления в гидроэкосистемах. Таким образом; с точки зрения уровня.загрязнен- 
ности водоемов и контроля состояния нормируемых компонентов представля
ется важным изучать состав и ’свойства гумусовых веществ поверхностных 
природных вод, что, в свою очередь, делает актуальной проблему разработки 
эффективных методов их диатостики.

; - Современная гидрохимия уделяет большее внимание не только суммарно
му определению органических веществ, но и определению различных конкретных 
классов органических веществ. Проблема исследования индивидуальных органи
ческих веществ наиболее полно решается на основе двух основных тенденций 
развития современной аналитической химии; разделение веществ'перед их опре
делением и разделение суммы сигналов,; получаемой ■ при исследовании смеси 
вёщёстй! Первая из которых предполагает при анализе растворенных органиче- 
'ских веществ использование двух подходов: выделение всего комплекса органи
ческих веществ (с последующим фракционированием и исследованием фракций) 
и выделение отдельных групп (с дальнейшим разделением на индивидуальные 
вещества). Выданных случаях вначале проводят отделение исследуемых веществ 
от минеральных компонентов Них концентрирование [4 ]. 'J

Ввиду сложной природы растворенных органических веществ и наличии 
одинаковых функциональных групп в соединениях различной химической при
роды определение отдельных классов без их разделения затруднено. Причем 
методШ фракционирования на промежуточных стадиях анализа, должны быть 
МягкиМи в смысле химического и термического воздействия, чтобы по возмож
ности не изменять химической природы;индивйдуальных компонентов. Наибо
лее полное представление о балансе отдельных классов органических веществ 
в природных водах, о реальном составе'исследуемых веществ складывается в 
ходе систематического; анализа, который включает концентрирование, разде
ление на группы и конечное определение веществ [1]. Наибольший интерес при 
изучении гумусовых веществ вызывают хроматографические методы, разнооб
разные варианты которых, различающиеся пб'технике исполнения и механиз
му, широко иОпользуют в анализе вод[5]. -У"- ■ ; ^

Определение природы и содержания индивидуальных органических компо
нентов в водах без предварительного разделения анализируемых смесей наиболее 
перспективно при систематизации результатов (составлении каталогов) различных
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видов спектрального анализа'(спектрофотометрии, инфракрасной спектроскопии, 
флуориметрии, спектроскопии комбинационного рассеяния и др.) с идентификацией 
отдельных веществ по совокупности спектроскопических данных [6]. * •

^ Методологические возможности учебной лаборатории позволяют студен
там сравнивать аналитические методы определения гумусовых веществ, отли
чающиеся по способу выделения их из водных растворов и приемам конечного 
измерения. Для выделения гумусовых веществ из природных вод используются 
методы экстракции, осаждения, вымораживания и сорбции на ионитах. В каче
стве приема конечного определения после их выделения из природных раство
ров применяют спектрофотометрическое и гравиметрическое измерения. На 
основании полученных результатов студенты определяют оптимальный метод 
выделения суммы гумусовых веществ и их компонентов и на практике осознают 
основной недостаток этих методов—  длительность и трудоемкость стадии вы
деления и очистки препаратов. В этой связи представляет интерес использова
ние оптических методов определения гумусовых кислот.

Современная оптика располагает достаточно большим арсеналом спектро
скопических методов, позволяющих идентифицировать различные химические со
единения. Оптические методы исследования водных сред обладают следующими 
преимуществами по сравнению с другими методами (химическими, биологически
ми и т.д.) [7]: экспрессносгь, дистанционностъ, высокая чувствительность при оп
ределении примесей, универсальность, высокая избирательность. ■

Спектрофотометрия (спектроскопия в видимой и ультрафиолетовой облас
тях спектра) основана на измерении интенсивности поглощения того или иного со-, 
единения. Органические вещества определяют по собственной окраске или по по
глощению света продуктами их аналитических реакций. Электронные спектры, как 
правило, не являются характеристичными, и часто .полосы поглощения: соедине
ний разных классов лежат в одной области. При анализе объекта, содержащего: 
только одно соединение, или при определении вещества; обладающего весьма 
отличительными от других характеристиками, спектрофотометрия очень удобна 
вследствие ее простоты и высокой чувствительности (предел обнаружения спёк- 
трофотометрических методов —  г-Ю ^-ФЮ "3 г/л) [7]. Однако при исследовании 
смесей веществ нехарактеристичность электронных спектров осложняет приме
нение метода. Очевидно, «что эти трудности гораздо выше при определении ве
ществ по их собственной окраске-' Таким образом, имея в качестве объекта ис
следования растворенные органические вещества природных вод, можно; гово
рить лишь об оценочной характеристике состава анализируемого образца,-..' ^ ,

. Для спектров поглощения природных вод в видимой й ультрафиолетовой 
областях (200*800 нм) характерны > широкие, полосы поглощениям Характер 
спектров поглощения-основны* . классов органических веществ прйрод'ньіх по
верхностных вод в целом аналогичен характеру спектра поглощения исходной 
пробы гводыі.-.моцртрштоедайы.шенйеірптйческой плотности к ультрафиолето
вой части^еетр%- Йнтенривнос^ь и^положение максймумаспёктра; поглощения 
органических соединений зависит- от содержания полйцйклйчёскйх'компбн 
тов, содержания {Мі^тЙЯ^ыХіГрупп,: разветвления алкильной цёпойки, а.также 
наличия сильно поглощающих [рупр, йли'хромофоров, (С=01-М=0, -3 , -N=N и 
т.д.) [8]. Поскольку.растворенное органическое'вёщество' природных вод пред
ставляет собой смесь гумусовых веществ, углёвЬдородов. углевбдоВі- органиче
ских кислот, протеинов Й'у.^.-общий спектр поглощения складываетсй’врёзуль- 
тате наложения спектров всех составляющих компонентов и нё’ йійёёт1 ярко 
выраженных полос поглощения. - ,
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Однако в высокоцветных речных водах характер спектров поглощения 
практически полностью обусловлен содержанием гумусовых кислот, что делает 
возможным их спектроскопическое определение в природном растворе. Содер
жание гумусовых веществ можно оценить в единицах массы гумусовых кислот и 
их фракций по формулам или калибровочным кривым. Используя то, что опти
ческая плотность растворов фульвокислот резко возрастает с 400 нм в сторону 
уменьшения длины волны, студенты, используя выделенные и очищенные пре
параты гумусовых веществ, экспериментально устанавливают длины волн для 
определения содержания фульвовых и гуминовых кислот, концентраций кото
рых рассчитывают по формуле: : : .. .

СфК(ГК) = Кгщгк) ■ (£х —Су), '

где Сфк(гк) -содержание ФК (ГК), мкг углерода кислот; Кфщгк) -  коэффициен
ты, определяемые на тестовых растворах с -известным содержанием ГК 
(ФК); £х и еу -  оптическая плотность раствора, измеренная соответственно
п р и х и у н м . - ..  v-

На завершающем этапе разработки спектроскопического метода опреде
ления гумусовых веществ студенты оценивают статистическую совместимость 
применяемых методов, их преимущества и недостатки, а так же возможность 
использования подготовленных, препаратов гумусовых и. фульвовых кислот в 
качестве стандартных образцов. . v

Апробация различных методов анализа растворенных органических ве
ществ поверхностных вод.позволяет студентам.приобрести навыки и опыт на
учной и практические работы химического контроля качества природных вод, 
что является важным аспектом подготовки высокопрофессиональных кадров в 
области охраны водных ресурсов. - ....
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УДК 656.13:502.5

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 
' НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Головач А.П., Монтик С.В. .....................
Брестский государственный технический университет "

Человечество как биологический вид и социальная общность неразрывно 
связано с процессами, происходящими в окружающей среде, и во все возрас
тающих масштабах черпает из нее ресурсы, загрязняет отходами," продуктами 
жизнедеятельности. Все происходит в тончайшем слое «жизненного простран
ства»—  биосфере. Эта «оболочка жизни» находится в постоянном движении 
веществ, совершающих круговорот органических веществ в цепочке: почва — 
растения —  животные —  человек— почва (сток), а также неорганических; ве
ществ в рамках других цепочек естественного круговорота, ибо природа созда
ла механизмы постоянного круговорота основных химических элементов между 
неживыми и живыми компонентами окружающей среды в биосфере.'

В соответствии с законом сохранения массы (вещества) при любом физи
ческом или химическом изменении вещество не возникает и не исчезает, но лишь 
изменяет свое физическое или химическое состояние. За длительное время уста
новились,- причем в очень узких диапазонах, значения параметров окружающей 
среды, при которых существует жизнь. Мы привыкли говорить о потреблении или5 
расходовании ресурсов. Но мы не потребляем вещество, а только временно поль
зуемся какими-то видами ресурсов Земли, перемещая их,- превращая в продукты 
или полезные товары. Все, что выброшено, остается с нами.

: - Человеческая деятельность (строительствогжилья, дорог, земледелие, 
добыча природных: минеральных ресурсов,:-промышленное производство), 
имеющая целью достижение определенного благосостояния, изменяет природ
ные ландшафты; создает новую искусственную; среду обитания человека, чуж
дую ему как биологическому существу. Несколько , поколений, ■ многие сотни 
миллионов людей живут в трансформированной природной среде (в мегаполи
сах, городских агломерациях,: на освоенных территориях), .пытаясь приспосо
биться, адаптироваться к ней. Однако сформированный^ процессе, эволюции 
человеческий организм весьма чувствителен к изменению параметров, окру
жающей среды. Раньше, когда численность населения на планете была не
большой и уровень антропогенной нагрузки незначителен, это влияние компен
сировалось адаптационными способностями живых организмов. , • ■

На рубеже XXI в. ситуация изменилась. Экспериментально подтвержде
ны необратимые изменения значений параметров окружающей среды от ранее 
существовавших, что все чаще приводит к экологическим кризисам и катастро
фам на локальном уровне (фотохимический смог, кислотные осадки, загрязне
ние водоемов биогенами) и в глобальном масштабе (образование парникового 
эффекта, разрушение озонового слоя в стратосфере). Это, а также накопление 
данных, подтвериедающих проявление распада,генетических программ челове: 
ка, другие проявления экологического кризиса, привело к тому, что в большин- 
стве стран мира вопросы обеспечения экологического благополучия выходят за 
рамки принятия конкретных инженерно-технических программ и решений и все 
более приобретают, социально-экономическое звучание, формируют . новые 
стереотипы поведения, нормы морали [1].



Наблюдается эволюция экологического мировоззрения —  от антропоцен
тризма (человек — центр Вселенной и конечная цель мироздания, т. е. «царь 
природы») к теории естественной .биотической регуляции окружающей среды 
(человек занимает определенную экологическую нишу и его деятельность не 
должна приводить к нарушению устойчивости биоты) и обществу устойчивого 
развития, когда воздействие на окружающую среду остается в пределах хозяй
ственной емкости биосферы и не разрушается природная основа для воспро
изводства жизни человека [2].

Для студентов, обучающихся по специальности «Эксплуатация; транс
портных средств» важно понять,-, каким требованиям должна отвечать транс
портная система в таком обществе, а также представлять круг, возникающих 
проблем и пути их решения. Они лежат в области рационального расходования 
природных ресурсов, защиты атмосферы, водоемов и водотоков, почвы, при
родных экосистем от негативного воздействия транспортного комплекса, созда
ния . замкнутых промышленно-утилизационных технологий транспортной дея
тельности, включенных в растительно-энергетические природные циклы.

Различные аспекты, воздействия промышленности и транспорта на окру
жающую среду, практические способы., реализации природоохранных меро
приятий, методология и математический аппарат решаемых. задач являются 
предметом изучения таких дисциплин,учебного плана подготовки специалистов 
'л о інаправлению «Эксплуатация транспортных средств», как «Ресурсосбере
гающие технологии на транспорте»; «Техническая эксплуатация; автомобилей» 
и.«Научные исследования и решение инженерных задач»:- Комплексное изуче
ние процессов воздействия технических объектов (автомобиля; дороги) на ок
ружающую среду в блоке перечисленных дисциплин позволяет наиболее полно 
использовать результаты исследований последних лет в области транспортной 
Экологии/Здесь;плодотворными оказались идеи, связанные с)понятием «жиз
ненный цикл автомобиля, дороги». Это понятие позволило ввести некие меры 

энергетические затраты, объемы выбросов вредных веществ,; потребления 
природных ресурсов,; связанные с добычей, сырья, производством конструкци
онных, эксплуатационных, строительных материалов; изготовлением машин, 
эксплуатацией; ремонтом; обслуживанием объекта транспорта, воздействую
щие на окружающую среду (атмосферу, гидросферу и литосферу) [2].
■ •Ч> - Естественно, из стремления понять степень воздействия автомобиля на 
окружающую. среду возникло второе,' очень важное понятие «множество; ма
шин». Действительно, какова должна быть допустимая концентрация машин на 
единицу плоіцадй территории земли,'чтобы не вызвать локальной экологиче
ской катастрофы. Это новые задачи в науке об автомобиле. Естественно здесь 
использовать весь накопленный арсенал экспериментальных сведений о свой
ствах автомобиля и об упорядоченных множествах автомобилей — автотранс
портных потоках, так как именно в качестве автотранспортных потоков мы 
встречаемся с автомобилем на дорогах, когда имеет место максимальное . воз
действие на окружающую среду со стороны множества машин. ; .

Следующий аспект —  наличие физико-химических процессов при воз
действии промышленности и транспорта на окружающую среду. Их изучение 
необходимо Для понимания механизмов негативного воздействия транспортных 
объектов на среду и принятие инженерных решений по; защите окружающей 
среды от разных видов этого воздействия.' ’ ; '  у
- ■ ■ Во всех случаях изучения принципов работы и оценки эффективности 
технологических процессов, машин, сооружений в качестве основной характе
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ристики используются величины выбросов, затрат материалов; энергии. Такой 
подход дает возможность осуществлять оценки экологических последствий ре
шений, принимаемых при'формировании автомобильного парка.

В рассматриваемых дисциплинах нашли отражение научные разработки 
последних лет по классификации отдельных источников негативного воздейст
вия транспортных объектов на окружающую среду, установлению причинно- 
следственных связей для управления уровнем; экологической"безопасности 
транспортного комплекса. На практических и лабораторных занятиях использу
ются расчетные методики оценки удельных (на единицу пробега —  пробегйвых) 
выбросов одиночных транспортных средств и погонных (на единицу длины пути 
в единицу времени) выбросов транспортных потоков на участках дорожной се
ти, загрязнения придорожной полосы токсичными веществами, формирования 
парка машин региона с использованием экологических критериев [3]ЛОсновьі 
научных знаний в области охраны природы позволят будущим специалистам 
устанавливать меру экологической безопасности (чистоты) транспортных 
средств различного назначения и экологические требования к этим объектам, 
определять причинно-следственные связи влияния на этот показатель различ
ных инженерно-технологических и организационных факторов, моделировать 
закономерности «экологического поведения» совокупности машин; на улично- 
дорожной сети крупных городов, которые, с одной стороны, налагают ограниче
ния на поведение одиночных автомобилей в транспортном потоке, алгоритмы 
управления движением, а с другой не позволяют распространить принцип 
аддитивности при оценке выбросов вредных веществ транспортными потоками 

•и парком, состоящим из конкретных марок автомобилей.'Экологические оценки 
уже не ограничиваются расчетом валовых выбросов отдельных веществ, перёд 
специалистом ставится задача определения и расчета концентраций примесей 
в атмосфере на значительной площади территории с учетом трансформации 
отдельных веществ; риска заболеваний людей [4]. • - .. ..

Учебные программырассматриваемых дисциплин нацеливают студентов 
на решение проблем комплекснойг оценки воздействия различных по физико- 
химической природе процессов, используемых на транспорте на окружающую 
среду. Наиболее актуальными являются следующие вопросы, решать которые 
предстоит в практической и научной деятельности специалистам в области экс
плуатации автотранспортных средств:

; 1.; Оценка влияния промышленности и транспортных; коммуникаций на'
устойчивое социально-экономическое развитие регионов,- обеспеченности 
транспорта топливно-энергетическими, минеральными ;и другими природными 
ресурсами. . . . . .  ^

, 2. Приборное обеспечение и осуществление производственного экологи
ческого контроля линейных транспортных сооружений , с учетом движения 
трай'спрртных' потоков,- а ;также промышленных предприятий, транспорта, 
транспортных средств; строительно-дорожной техники, материалов;

3/. Создание средств и методов предотвращения загрязнения окружающей 
среды и‘истощения природных ресурсов при реализации жизненных циклов объ
ектов транспорта,'инженерных сооружений с использованием малоотходных и ре
сурсосберегающих технологий, включая биотехнологии. ,

; 4 ,-Оценкафесурсо- и срёдовёспроизводящей способности ландшафтов 
при воздёйствйи.лрЪмыщленности и транспортных систем, конструирование ис- 
кусственнь!Х;ЭКОсистем на придорожньгк территориях.

5. Экологическое нормирование промышленно-транспортной нагрузки на
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экосистемы; формирование экологических требований к объектам транспорт
ной техники, технологиям, материалам., V -

6. Разработка механизмов управления природоохранной деятельностью 
и рациональным использованием природных ресурсовв промышленности и на

' транспорте. ... . . .. ; > ■ - '
7. Прогнозирование чрезвычайных, экологических ситуаций и, локальных 

экологических катастроф, связанных с промышленно-транспортной деятельно
стью, и обоснование мер по их предотвращению. .

Умение идентифицировать воздействие’ л ромыщпенно-транспортныхис- 
точников на окружающую среду, оценивать их интенсивность и разрабатывать 

' инженерные решения по снижению воздействия позволит инженеру-механику 
транспортного профиля принять участие, в решении важной проблемы - фор
мировании комплексной й гармоничной системы природопользования, которая 
отвечает программе, подъёма экономики Беларуси и наиболее эффективному 
оздоровлению окружающей среды!
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МНОГОУРОВНЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В КУРСЕ 
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАДИОЛОГИЯ»

Кушнер Т.Л. 
Брестский государственный технический университет 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС произошел выброс огромного 
количества радионуклидов в атмосферу. Более 70% из них выпало на территории 
Республики Беларусь. В связи с этим появилась необходимость изменения в эко
логическом и радиоэкологическом воспитании подрастающего поколения.

' На сегодняшний момент обнаруживается низкий уровень подготовленно
сти выпускников средних учебных заведений республики в области радиацион
ной безопасности и радиоэкологии.. Одной из причин является то, что совре
менный учитель должен не только на достаточном уровне владеть теоретиче
скими знаниями в области радиационной гигиены, дозиметрии и радиометрии, 
но и знаниями в области психолого-педагогических проблем Чернобыля и ме
тодики радиоэкологического; воспитания [1]. В школах зачастую отсутствует 
учебная и методическая литература, словари-справочники, комплексы дидакти
ческих средств [2]. Практически нет четко разработанной программы по совер
шенствованию^ уровня радиоэкологической образованности, населения, по
скольку научно-популярная литература, телепередачи выпускаются эпизодиче
ски и бессистемно (3]. Проблема радиационной опасности для населения рес
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публики стоит на 4-5 месте по значимости [4]. Такое положение приводит к то
му, что школа продолжает выпускать неподготовленных в области радиацион
ной безопасности учеников! И это при постоянном, устойчивом интересе к по
следствиям катастрофы на ЧАЭС у населения [2]. В связи с вышеперечислен
ным одним из важных направлений научно-педагогической деятельности вуза 
должно стать экологическое и радиоэкологическое образование студентов. . .

Авария на Чернобыльской АЭС нанесла колоссальный'урон'сельскому 
хозяйству РБ. Основные массивы загрязненных пахотных и луговых земель со
средоточены в Гомельской (58 %) и Могилевской (27 %) областях. В Брестской, 
Гродненской и Минской их доля составляет соответственно 6 %,-5 % и 5 %'от 
общей площади загрязнения сельскохозяйственных угодий республики. В связи 
с этим весьма актуальным является- введение курса «Сельскохозяйственная 
радиология» в нашем университете. . ! ! \

Сельскохозяйственная” радирлогия изучает закономерности миграции 
радионуклидов по биологическим цепочкам в агропромышленной сфере. В при
кладном плане эта научная’ дисциплина разрабатывает способы снижения со
держания радиоактивных веществ в растениях, в организме животных, продук
ции растениеводства и животноводства щ в конечном счёте, обосновывает сис
тему ведения агропромышленного производства, обеспечивающую минималь
ное радиационное воздействие на человека/

Изучение курса'сельскохозяйственной радиологий студентами делится 
на два этапа, на каждом из которых решаются свои задачи:

1) участие в лекциях, самостоятельное изучение некоторых вопросов по*
учебникам и учебным пособиям, выполнение самостоятельной работы, выпол
нение и защита лабораторных работ; ' ' t ’! . '  "

2) сдача ‘зачета по теоретической части курса.
В свою очередь лекционный курс делится также на два этапа. Дисципли

на «Сельскохозяйственная радиология» изучается ’студентами специальности 
«Гидромелиорация» на втором курсе. Во время первого года обучения они про
ходят курс физики. Необходимо отметить, что количество часов на Изучение 
этого предмета сведено до минимума. По этой причине в программе отсутству
ют лекции по ядерной физике.; Этот «пробел» восполняет первьій этап изучения 
курса «Сельскохозяйственная радиология», на кдором рассмгітрт^^ 
ко-химические основы радиологии/ В первой части лекционного курса изучают
ся: основные закономерности радиоактивных превращений; законы радиоак
тивного распада; виды ионизирующих излучений; взаимодействие ионизирую
щих излучений с веществом; радиационные эффекты й дозы ионизирующих из
лучений; основы радиационной безопасности.

Параллельно с изучением теоретического материала студенты выпол
няют цикл лабораторных работ. На первом этапе лабораторного практикума 
происходит овладение средствами, принципами и методами дозиметрического 
контроля окружающей среды, защиты от ионизирующих излучений! закономер
ностями радиоактивных распадов и превращений. Обязательным требованием 
успешного выполнения лабораторной работы является проведение точных 
расчетов. Многие получаемые результаты’ проверяются при помощи компью
терных программ самими студентами в присутствии преподавателя/Это, так 
называемый, первый уровень контроля. От правильности полученных величин 
зависит количество баллов, которыми оценивается каждая работа.

Вторым уровнем контроля усвоения теоретического материала является 
краткий письменный опрос в конце лекции/Форма вопросов'в виде тестов или
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«микрозадач» выполняет две функции: контрольно-аналитическую и оценоч
ную. Студенты могут определить! степень усвоения прочитанного материала,
преподаватель контролирует посещаемость лекции и правильность ответов на 
поставленные вопросы. Полученные на лекциях баллы учитываются в рейтин
говой системе оценки знании: . .

Третий уровень контроля -  коллоквиум в середине семестра. Целью про-
ведения коллоквиума является проверка,знании по вопросам, вынесенным на 
самостоятельное изучение,^закрепление изученного материала. Задания кол
локвиума строго индивидуальны, что позволяет адекватно оценить знания каж
дого студента. . ,! . .. .

Следующим этапом, курса является изучение основ сельскохозяйственной 
радиологии. В этой части дисциплины рассматриваются: радиоэкологические це
пи; миграция радионуклидов в почве; поступление радионуклидов в растения; про
гнозирование загрязнения сельскохозяйственной продукции радионуклидами и 
мероприятия по уменьшению их содержания; организация радиологического кон
троля на загрязненной территории; агроэкологический мониторинг. На этом этапе 
студенты приобретают: навыки контроля загрязненности продуктов питания, поч
вы радионуклидами; умение оценить радиационную обстановку.,

”  ' . На данном этапе, вводится четвертый уровень контроля, который выпол
няет функцию самореализации. Важно научить будущего специалиста анализи
ровать радиоэкологически ориентированную информацию, которая может лечь в 
основу его, практической деятельности. Лабораторный практикум выполняет ди
агностическую и организаторскую функции. В ходе лабораторных исследований 
студенты прй помощи радиометров осуществляют контроль продуктов питания, 
проводят агроэкологический мониторинг почвы.. Для самостоятельного решения 
предлагаются задачи, которые предполагают комплексный подход к решению 
конкретных проблем. Студентам, заинтересованным в получении научной ин
формации, предоставляется поле научно-исследовательской деятельности. Но 
для этого исследователь долженприменить знания из других областей (напри- 
мер,’ прчвоведения, профаммированияй т.д.).

'. ’ВрЛрЬсы, освефающйе аварию;на ,Чернобыльской АЭС и ее последствия, 
на"лекциях рассматриваются частично. 6снрвную<работу по изучению данной 
темы студенты .проводят самостоятельно. Наибольшее, количество научно- 
популярной литературы в области радиоэкологии, выпущенной за последние 
18-19 лет, посвящено этой теме.
. . .  Необходимо отметить, что любой вид деятельности оценивается балла

ми,, которые, учитываются в рейтинговой системе оценки знаний. Предусмотре
но три ‘вира деятельности: лекции, лабораторный практикум,, самостоятельная 
ррбртз... Учитывается не только правильность выполнения, но и сроки. Работа, 
выполненная "р ,опозданием, оценивается меньшим количеством баллов. Это 
стимулирует; студентов не отклад(»1вать:решение проблем на конец семестра. 
Количество заданий, получаемых «на зачете, зависит от рейтинговой оценки, 
полученной в семестре. V ; „ ,

Таким образом, в курсе «Сельскохозяйственная радиология» решается 
целый ряд задач в процессе обучения: .

.1) усвоение системы радиоэкологических знаний;
2) развитие умений и навыков в области радиометрии и дозиметрии;
3) активизация деятельности по радиологическому мониторингу окру

жающей среды; ,
4) усвоение норм и правил радиационной безопасности;
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5) получение знаний о поведении радионуклидов в зависимости от агрохи
мических показателей, гранулометрического й минералогического состава почвы;

6) изучение процессов миграции радионуклидов;
7) 'рассмотрение способов уменьшения содержания радионуклидов в 

продуктах питания и организме человека.
Кроме вышеперечисленных задач курса, не менее значимым является 

воспитание, формирование мировоззрения личности, главной особенностью ко
торого станет осознание человеком его зависимости от природы. В процессе 
обучения должен развиваться определённый" тип сознания, формироваться 
взгляды и убеждения, которые отражают отношение общества к природной сре
де, к источникам радиации. Очень важно становление ответственного отноше
ния к себе, своему здоровью и здоровью других людей, к соблюдению не только 
норм радиационной безопасности, но и моральных требований в отношении к 
радиоактивным веществам. .. , ...
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ПРЕДМЕТ «РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Кушнер Т.Л., Янусик И.С., Хуснутдинова В.Я., Швец М.И.

Брестский государственный технический университет

Вопросы, связанные с радиоактивным загрязнением природы и влиянием 
ионизирующих излучений, на здоровье человека освещались ■ по-разному в 
различные периоды ;fnocne' аварий" на- Чернобыльской АЭС. Одним ’ из 
важнейших направлений работы по минимизации последствий катастрофы 
является организация просветительской деятельности среди различных слоев 
населения. Это позволит ’ каждому человеку -иметь определенное 
представление о радиации, о е ё  влиянии на организм человека, выработать 
практические навыки выявления загрязнения воды и продуктов'питания^ раірртьі
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со специальными приборами. “Чернобыльская беда” выдвинула на передний 
план' проблему воспитания грамотной личности в области радиационной 
безопасности. Причем она является, актуальной, не*только для населения, 
проживающего в зоне радиоактивного загрязнения, но и для. всех других 
регионов республики. Определенные меры .по разрешению данной проблемы 
приняты учеными, педагогами Республики Беларусь.: Разработан учебный курс 

. для средней школы “Основы безопасности жизнедеятельности”, включающий 
' раздел “Радиационная безопасность” и другие информационные материалы [1]. 
: К сожалению, большинство усилий педагогов не достигают конечной; цели -  

дать необходимые знания в области радиологии, способах защиты и 
.'профилактики.- ■ . ' , . : - ■ • . Г - . : : . V

Сделать такой вывод позволили наши исследования среди студентов 1 и 
2 курсов. В Брестском государственном техническом университете на двух фа
культетах, строительном и экономическом, проведено анкетирование. Его цель
-  выявить, какой "багаж знаний” имеют студенты после школы в курсе “Радиа
ционная безопасность". Количество участвующих в опросе студентов составило 
соответственно 122 и 266 человек. Во всех приводимых .результатах первая 
цифра относится к строительному факультету, вторая -  к экономическому. Вы
пускниками городских школ являются 80,3 (89,1) %, сельских 19,7 (10,9) % рес
пондентов. Закончили допоступления в университет: лицей -  9 (8,3) %, гимна
зию -  6,6 (10,2) %, среднюю школу -  80,3 (80,8) %, колледж -  0,8 (0,35) %, тех
никум—О (0,35) %; училище 3,9 (0) %. На вопрос: “Пришлось ли Вам изучать 
курс “Основы радиационной безопасности” или схожий с ним. по тематике до 
поступления в университет?” -  положительно ответили 42,6 (63,2) %, отрица
тельно -  55,7 (36,8) %. На строительном факультете 1,7 % сообщили, что изу
чали курс-самостоятельно. Радиоэкологическое образование проводилось в 
следующих формах: спецкурс -  1,7- (2,3) %, факультатив -  5;7 (2,3) %, при изу
чений определенного предмета -  54,9 (72,9) %, в другой форме -  0,8 (2,6) %.

'  На то, что подобное образование не проводилось, указали 36,8 (19,9) %. Про
центы студентов, давших такой ответ, не соответствуют количеству ответивших 
отрицательно на предыдущий вопрос. Причем, крайне малое число студентов 
утвердительно ответили на вопрос: “Можно ли сказать, что Вы получили все
стороннее и достаточно полное образование в вопросах радиационной безо
пасности?” -  лишь 7,4 (3,8) %. Отрицательный ответ дали 64,8 (59,6) %, а за
труднились ответить -  27,8 (37,2) %. Среди причин такого положения названы 
(допускалось назвать' несколько): слабая материально-техническая база курса
-  40,9 (50,8).%; недостаток учебной литературы -  23,7 (50,4) %; невысокий 
уровень подготовки учителя -1 3 ,9  (4,5) %;'другие причины -  28,7 (24,1) %. На

; вопрос, использовалась ли при обучении специальная учебная литература по 
вопросам радиационной безопасности “да” ответили 12,3 (8,3) %, “нет” -  87,7 
(91,7) %. Лишь 16,3 (14,3) % сообщили, что знают уровень гамма-фона в своем 
населенном пункте. На вопрос: “Является ли необходимым на Ваш взгляд изу
чение курса “Радиационная безопасность” в учебных заведениях республики?" 
дали положительный ответ.57,3 (71,4).%, ответили отрицательно -  10,7 (8,6) % 
и затруднились ответить -  32,0 (20,0) %. Считают необходимым изучение дан
ного курса для будущего инженера 71,3 % студентов-строителей, для будущего 
экономиста -  71,1 % студентов этого направления. При этом на вопрос, являет
ся ли образование в области радиационной безопасности одной из важных со-
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ставляющих подготовки выпускника высшего учебного заведения, как специа
листа в своей области, отрицательно ответили 43,4 (26,3) %, затруднились от
ветить 35,2 (38,4) %. Далее был задан более конкретный вопрос:-Обязательно 
ли изучение специального курса “Радиационная безопасность”, раскрывающего 
вопросы радиометрии, дозиметрии, радиобиологии,, радиоэкологии и радиаци
онной гигиены для жителей Республики: Беларусь.^ в связи с чернобыльской 
проблемой?”. Ответили “да” 68,8 (80,8) %, ответили “нет" -  14,8 (8,6) %, осталь
ные затруднились ответить. По вопросам аварии на Чернобыльской АЭС и ее 
последствий для нашей республики были названы следующие основные, ин
формационные источники (допускалось указать несколько): средства массовой 
информации -  95,9 (96,2) %;.общение на бытовом .уровне, (родные, знакомые, 
коллеги) -  58,2 (74,4) %; научно-популярная 'литература'-3 6 ,9  (32,7),%; другие 
источники -  5,7 (15,4) %; местные радиологические службы (МЧС или санэпид
станции) -  6,6 (11,3) %. Последним пунктом опроса была просьба назвать науч
но-популярную книгу (книги), посвященную чернобыльским проблемам, кото- 
рую(ые) студенты прочли. Точное название книг привели 15,6 (4,1) %, затруд
нились вспомнить название -  46,7 (74,5) %, ни одной книги на подобную тема
тику не прочитали -  37,7 (21,4) % респондентов.

: Полученные результаты не утешительны и говорят сами за себя. Радио
экологическое воспитание личности связано с решением’специальных'задач в 
процессе обучения: усвоение системы радиоэкологических знаний; формйро-. 
ваниё ценностных ориентаций; усвоение норм и правил радиационной гигиены; 
развитие умений и навыков в области радиационной безопасности; активизация 
деятельности по радиологическому мониторингу окружающей среды.

*  Радиоэкологическое образование нужно рассматривать как целостный 
многоэтапный процесс. Последней ступенью в --этом " процессе должна стать 
высшая школа [2]. Очень важно, чтобы дозиметрическая и радиометрическая 
подготовка; велась с применением современных измерительных приборов (та
кие имеются на кафедре физики в нашем университете). В текущем учебном 
году студенты строительных специальностей проводят мониторинг,радиацион
ного фона в жилых помещениях. Этим они закрепляют навыки оценки радиаци
онной, обстановки. Кроме того,; в конце .каждой.лекции проводится краткий 
письменный опрос. Применяется рейтинговая система оценки знаний. Кроме 
формирования информационного .уровня, необходимого для безопасной жиз
недеятельности в условиях техногенного повышения радиационного фона пре
подаватели стараются формировать’ у студентов активную гражданскую пози
цию, чувство ответственности за свое'здоровье в условиях радиоактивного за
грязнения после аварии на Чернобыльской АЭС.

Результаты нашей диагностики и анкетирования студентов показывают, 
что на младших курсах практически любой специальности важно введение кур
са “Основы радиационной безопасности”, а также включение радиологической 
информации в содержание отдельных дисциплин, изучаемых на старших кур
сах.’Такая концепция отвечает запросам современного общества, особенно в 
условиях нашей республики, “отягощенной” последствиями радиоэкологическо
го бедствия. Среди стандартов высшего технического образования обязательно 
нужно найти место для выше названной дисциплины. Это, конечно, вызовет не
кие отличия от международных стандартов, но позволит, сохранить здоровье 
нации в условиях радиоэкологического кризиса. . .
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УДК 37.01

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

Бурко О.П.

Брестский государственный технический университет

Сегодня перед человечеством стоит ряд сложных проблем, нового ос
мысления жизни. Одна из н и х -  современная экологическая ситуация. Стано

вится  очевидным, что преодолеть надвигающийся глобальный экологический 
кризис, оставаясь в системе ценностей тр^йционного потребительского при
родопользования, уже нельзя. Этот кризис является лишь Частью общего кри- 
зиса. современной цивилизации, затрагивающего, всю систему днутриобщест- 
венных отношений, включая духовную жизнь человека. Экологический кризис-  
это во многом мировоззренческий, философско-идеологический- кризис. Поэто- 

. му решить проблемы социоприродного.взаимодействия невозможно вне эколо- 
гизацйй всего процесса социально-экономического и ’ духовно-культурного раз

вития; Важно заложить основы экологически устойчивых структур производства 
и потребления, экологически обоснованной экономической политики и управле
ния. При этом недостаточно дать студентам ;только информацию о существова
нии экологических проблем и путях их устранения. Главное заключается в вы
работке человеком внутренней потребности принимать адекватные экологиче
ски рациональные решения. ŁT4. ■
: ' ^ Важную роль в решении экологических задач играет экологическое обра
зование. Оно призвано' развивать i экологическое мировоззрение, нравствен
ность и культуру личности. Экологическое'образование предполагает форми
рование убежденности каждого в объективной необходимости сохранять соз
данные природой и человеком ценности. Уровень экологической культуры лич
ности определяется пониманием, социальной значимости экологических про
блем, их связи с политическими, социально-экономическими задачами челове
чества й отдельно взятой личностью. Поэтому в •учебно-воспитательном про
цессе должно быть обеспечено формирование основ экологического мировоз
зрения и действительного его осуществления. . ; , , -

Экологическое образование должно нести в себе качественное преобра
зование учебно-воспитательного процесса, соотношение мышления и действи
тельности, разрешение противоречий между идеальным и материальным. Ак
туальной становится идея непрерывного экологического образования, сущность
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которого выражается в единстве развития экологического сознания, экологиче
ской культуры личности и общества. ...... .........

. Под экологическим; сознанием понимается «совокупность экологических 
представлений, существующего субъективного отношения к природе, а также 
соответствующих стратегий и технологий взаимодействия с ней» [1]. В соответ
ствии с этим с целью повышения качества экологического образовіанйя в техни
ческом вузе обучение и воспитание студентов необходимо вести по трём на
правлениям: - ; ' ‘ ■

1. Формирование адекватных экологических представлений.
2. Формирование отношения к природе.
3. Формирование системы технологий и стратегий взаимодействия с приро

дой [2,23-24].
Таким образом, перед экологическим образованием остро стоит вопрос о 

развитии эколотческого ^мышления -личности, так как ускорение научно- 
технического прогресса ;требует; от общества разрешения всё более сложных 
проблем, создания технологий/которые уменьшали бы влияние деятельности 
человека на природу. Экологическое мышление будущих инженеров подразу
мевает не только владение специальными знаниями, но и предполагает созда
ние мотиваций у студентов на повышение уровня-образованности в сфере ес
тественных и гуманитарных наук. ДЬэтому экологическое образование в .техни
ческом вузе должно х^р&ете'рйзсзваться междисциплинарным подходом,, рклю- 
чать .мировоззрен^ескиё,/‘политические, нравственные, правовые,. эстёЫческйе 
и д’ругиеаспекты формирования личностичеловека. . „  ... ], . /.•.

гг Для рассмотрения, эколоточеских проблем есть. место практически во 
всех дисциплинах:-от;философии, и социологии до специальных дисциплин.. 
Экологические проблемы становятся настолько серьезными, что для формиро
вания нового экологического сознания необходимо .задействовать; все; каналы 
воздействия на личность. Передача знаний, умений, навыков -  это задача спе
циалистов -  преподавателей экологии, но формирование отношения к прйродё, 
готовность- выбрать экологически целесообразные стратегии' деятельности -  
это задача всех педагогов. Каждый выпускник должен быть элементарно, эколо
гически образован:' во-первых, иметь представление об экологической опасно
сти того'или иного проекта;, во-дторых, владеть знаниями об экологически обос
нованных технологиях в дайной,области; в-третьих, иметь желание их приме
нять. На реализацию этих задач должно быть;направлено экологическое обра
зование в техническом вузе.
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ДЕЛЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ СРАВНЕНИЯ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИТВЫ И ШВЕЦИИ
Л. Салицкайте-Буникене1, А. Рожков2, Д. Каспаравичюте3,В . Буйка1

’  - Факультет химии, Вильнюсский университет (Литва),
2 - Лаборатория исследований ядра и радиоактивности окружающей среды, 

Институт физики (Литва), * -ЗАО «Экометрия» (Литва)

Мы живем в начале третьего тысячелетия. Человек овладел сложными тех
нологиями, покоряет космос, но не уважает землю, которая его одевает, кормит, 
дает крышу и тепло, -  загрязняет ее токсичными отходами, опасными для его соб
ственной жизни. - Кислотные дожди, изменение климата и другие экологические 
проблемы приобрели глобальный характер.'Загрязнение окружающей среды уже 

' не имеет национальных границ: даже самые развитые страны не могут в одиночку 
решать все скопившиеся проблемы в этой области. Нужны общие усилия челове
чества и старания каждого отдельного человека по созданию такого образа жизни, 
который не был бы в конфликте с окружающей средой. , Формировать его могут 

^только люди, которые владеют знаниями о природе, осознающие реальность воз
можной глобальной экологической катастрофы. , . ; .
, '  Поэтому особенно важную роль в каждой стране играет, формальное и
неформальное воспитание молодого поколения в средних школах, меіждуна- 
родное сотрудничество, общие воспитательные проекты, обмен экологической 
информацией, достижениями в области эдукологии. В этой;статье мы решили 
сравнить системы просвещения двух стран-соседей, расположенных на берегу 

' Балтийского моря, и поделиться опытом сотрудничества в области неформаль
ного экологического воспитания. Г  . -  V:

Образовательная реформа в Литве длится около 15 лет [1,2]. После вос
становления независимости Литвы, общество значительно изменилось. Поэто
му, необходимо удостовериться, что процесс обучения естественным наукам в 
школах соответствует новым ожидаемым социальным условиям. Длительное 
время'естественные науки в школе были изолированы от реальных жизненных 
проблем. Стремительное изменение технологий и возрастающий поток инфор
мации оказывают большое влияние; на естественные науки. Ученики должны 
получить естественнонаучное образование,' которое содействует самостоя
тельному изучению, умению и навыкам, необходимым для работы, как индиви
дуально, так и в группах,'способности критически мыслить и применять знания 
в целях решения проблем. - -  ; "  - "

В течение 1994-2001 годов были заложены основы общенациональных 
программ и образовательных стандартов для начальных, основных,и средних 
школ [1-4]. В этих документах скоординированы цели, задачи, методические 
указания» содержание,всех естественных наук. Также были учтены вопросы 
окружающей среды и здорового образа жизни. Общая программа естественных 
наук для основной школы состоит из 4 областей: научные исследования, живая 
природа (биология), вещества и их изменения (химия), физические’ явления 
(физика). Содержание первой области в процессе учебы должно быть включено 
во все другие области: биологию, химию и физику. Содержание преподаваемых 
естественных наук объединено внутри отдельного предмета и размещено по
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спирали, чтобы поддержать непрерывность изучения. Образовательные стан
дарты определяют знания, навыки и отношения; которые должны быть развиты 
в учениках в конце начальной, основной и средней школы. Достижения учени
ков представляются на одном основном уровне для двухлетнего периода. Об
разовательные стандарты - учителям являются инструментом - для проверки и 
улучшения качества преподавания, ; а государству для объективного контроля 
эффективности обучения в школах. : ; ; . ■ г..--•

... В 2002 году были подтверждены общенациональные программы и образова
тельные стандарты, для средних школ [2,4]. Ученики средней школы выбирают 
профиль (гуманитарный, естественнонаучный, технологический или художествен
ный) и направление изучения. Соответственно, он или она будут должны выбрать 
курс предметов естественных наук: общий ; или углубленный. Общий курс ориен
тирован на развитие общей компетентности по биологии, химии и физике. Углуб
ленный курс поможет ученику подготовиться к выпускным экзаменам й учёбе в 
университете. ̂ Ученики, которые выбрали гуманитарный, технологический или ху
дожественный профиль,- могут учиться.по программе интегрированного курса ес
тественных наук. В этом курсе не разделены темы по отдельным предметам, все 
темы связаны с человеком и природой, их взаимосвязью. . . - •

В 2003 году были подтверждены общенациональные,программы и образова
тельные, стандарты для начальной и'основной школы.-При подготовке этих доку
ментов много внимания было уделено интеграции содержания естественных наук с 
реальными проблемами жизни, а также между отдельными предметами [3-5]. .

Для сопоставления рассмотрим систему, образования в Швеции [6]. Обяза
тельное школьное образование было введено в/Швеции в 1842 году. Но в ее 
настоящем виде’ школа существует с 1962 годадЕИ991. году была проведена 
масштабная реформа образования, нацеленная на.то, чтобы придать системе в 
целом и отдельным учебным заведениям большую самостоятельность, а также 
расширить возможности учащихся. Характерной-чертой политики в области об
разования в последние годы является активное, .проведение реформ.. Измени
лась система распределения обязанностей и ответственности в школе, а также 
система управления работой школы. Появились новые учебные планы,; про
граммы обучения и система оценки знаний. Расширилась свобода учащихся и 
их родителей в выборе школы. i

. . Основной принцип современной шведской системы образования состоит в 
том, что все дети и подростки имеют равные возможности получать образова
ние, независимо, от. их национальности, социального положения или места жи
тельства. Образование должно быть равноценным.,Развитие системы образо- 
вания.Швеции идет, в направлении предельно возможной децентрализации и 
передачи права принятия решений на более низкие уровни. В шведской систе
ме образования важен элемент общенационального планированиям управле
ния. В настоящее время, цели, продолжительность обучения, финансирование 
большинства образовательных программ определяется Парламентом. ,

. В 1962 г в системе среднего образования Швеции был введен первый со
временный учебный план. Для всех детей,.проживающих в.Швеции, школьное 
образование является обязательным. Все дети в возрасте от 7 до 16 лет обя
заны посещать школу., Начиная с 1991 года, ребенок, по желанию родителей, 
может пойти в школу уже в возрасте 6 лет при условии, что существует согла
сие муниципальных властей. С 1 июля 1997 года все коммуны обязаны обеспе
чить прием в школу всех желающих, детей в возрасте 6 лет,. 9-летняя обяза
тельная школа (соответствует неполному среднему образованию) и следующая
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„за ней гимназия (соответствует.старшим классам средней школы или средним 
специальным учебным заведениям) являются общеобразовательными с со
вместным обучением мальчиков и девочек. Учебный план 9-летней школы и 

■учебный план гимназии яйляются едиными в масштабе всей страны. Около 
,98% всех учащихся посещают муниципальные школы. Образование в муници
пальных школах, является 9-летним.. С 1995 года отменено существовавшее 
ранее деление на младшие, средние и старшие классы. В новом учебном плане 
определены требования* которым должны соответствовать знания и навыки 
учащихся в конце 5-го и 9-го годов обучения. Такой подход делает возможным 
проведение оценки навыков учащихся в масштабе страны.

Размер школ в Швеции может быть различным в зависимости от места их 
нахождения. В крупных городах школы в основном большие и могут насчиты
вать до 2000 учащихся. Для малонаселенной местности характерны небольшие 
школы. Все.большее количество школ переходит сегодня на работу с так назы
ваемыми интегрированными классами, в которых собраны дети разного возрас
та. Каждая школа,самостоятельно решает вопрос о структурной организации, о 
.формах преподавания, размере классов и т.д. Более 95% выпускников 9-летних 
школ продолжают обучение в гимназиях (три года), предлагающих как профес
сиональную подготовку, так и теоретическое образование.

Количество альтернативных школ в Швеции относительно невелико. Мно
гие из них появились в результате объединения родителей и учителей вокруг 
общей идеи организации школы и построения процесса обучения.'Нередко ра
бота таких школ строится на принципах определенных педагогических теорий, 
доминирующими из которых являются педагогическое учение Монтессори и 
Вальдорфская педагогика. Имеется также ряд альтернативных :школ с углуб

ленным изучением религии. ■
V Учащиеся имеют право выбрать альтернативную школу для получения 

обязательного образования, если школа приравнена к обязательной. Рассмот
рение вопроса о признание школы в, качестве обязательной и вынесение реше
ния возложено не государственное^ управление школ и школьного образования. 
^Необходимым условием является принципиальное соответствие предлагаемо- 
ро^образрвания образованию муниципЕшьны)( школ, а именно: тип и уровень 
;знаний, и навыков, предоставляемых учащимся. Аналогичные требования 
предъявляются в отношении общих целей обучения и формирования у учащих- 

.ся основных ценностных представлений.
Закон о школе обязывает муниципалы^® власти обеспечить возможность обу- 

нения в гимназии всем жителям округа в возрасте до 20 лет. В возрасте 20 лёт и 
старше образование можно получить в одной из муниципальных школ для взрослых, 

м ' . П о с л е д н и е  25 лет были для шведской гимназии периодом реформ и раз
вития.,В 1975 году, существовавшие до того различные'типы школ, предостав
лявшие теоретическое или профессиональное среднее образование были ре
формированы и преобразованы в единую гимназию (гимназия-щ'крл^)"для всех 
подростков и молодежи. В 70-х и 80-х годах был предпринят ряд'^ёрФо совер
шенствованию гимназического образования с целью добиться большего соот

ветствия между потребностями рынка труда и системы высшего образования, с 
одной стороны, пожеланиями и требованиями учащихся и выпускников гимна

зий/ с другой. В конце 80-х годов началось структурное реформирование'гимна
зии, которое, в свою очередь, привело к внесению в 1991 году значительных 

.изменений в Закон о школе. Новая система гимназического образования нача
ла вводиться в 1992-93 учебном году, а полностью ее введение завершилось в
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1995-96 учебном году. Подавляющее большинство гимназий являются муници
пальными. Гимназии специфической направленности (сельскохозяйственной, 
лесоводческой и садоводческой, гимназии, обучающие некоторым профессиям, 
связанным Ь уходом за больными и престарелыми) административнЬ/подчине- 
ны ландсгингам. Изначально ландстинги занимались также специальными гим- 
назиями для лиц с отставанием умственного развития, позднее эти гимназии 
были переданы в ведение муниципальных органов. Кроме вышеперечислен
ных, имеется ряд частных гимназий, в основном, в крупных городах. ;. ^

Государственное финансирование не зависит непосредственно от конкрет- 
ной организационной структуры системы школьного образования в округе) муни
ципалитеты вправе сами распределять 'государственные средства в1 рамках пре
доставляемых ими услуг. Но правительство имеет право вмешаться в случае не
выполнения местными органами власти их обязанностей в области образования, 
закрепленных в Законе о школе и других нормативных документах.

Кроме того, государством выделяются целевые субсидии на научные ис
следования и разработки, на повышение квалификации преподавателей, на ор
ганизацию специальной помощи учащимся с отклонениями в умственном раз
витии и для ряда гимназий, не входящих в систему муниципальных. ; J ' 

Всем учащимся в возрасте от 16 до 20 лет, завершающим среднее обра
зование в одной из муниципальных гимназий или так называемой высшей на
родной школе предоставляется финансовая помощь. Такая же помощь предос
тавляется учащимся немуниципальных, альтернативных, гимназий,если эти 
гимназии курируются центральными органами образования. Финансовая ̂ по
мощь предоставляется в форме основной суммы, являющейся продолжением 
детского; пособия (и выплачиваемой: всем "учащимся по достиженииьи|ии 16- 
летнего возрастали дополнительной суммы, выплачиваемой нуждающимся в 
размере предполагаемых затрат в период обучения й ежедневных поездок [6].- 

Сравнивая системы просвещения и их регламентирующие документы, мы 
видим обширные возможности сотрудничества в области экологического обра
зования. Один из примеров, как развивается такое сотрудничество, приведен в
данной статье. '  : • ..................  ;

В конце 2004 года И. Херстад, учитель шведской гимназии Sunnerb'ogym- 
nasiet, находящейся в ведении муниципалитета Ljungby (южный район Швеции 
Smaland), направила письмо Л. Сапицкайте-Буникене, как председателью 
Друкшяйской школы экологического развития (DEUM), с просьбой принять де
легацию педагогов и школьников, занимающимся rip программе естественных 
наук, в апреле 2005 года. Согласно замыслу организатора, гимназисты, обу
чавшиеся по экологической программе, должны были ознакомиться с использо
ванием водных и энергетических ресурсов Литвы. -

Благодаря усилиям педагогов Е. Берглоф и Л. Нильсон (Швеция), а также 
стараниями организаторов Л. Сапицкайте-Буникене и А. Рожкова в апреле это
го года группа школьников посетила Литовскую Республику. Программа встречи 
очень была интенсивной и включала в себя посещение учащимися сети водо
заборных сооружений Вильнюса (Серейкишкес, Антавиляй), Игналйнской атом
ной элеетррстанции. Они были ознакомлены с деятельностью' Друкшяйской 
школы экологического развития и ведущимися исследованиями озера Друкшяй 
как водохранилища охладителя Игналйнской АЭС, окрестных озер столицы 
Литвы Вильнюса. Инициативная труппа (В. Буйка, Д: Каспаравичюте) организо
вали знакомство школьников и педагогов с достопримечательностями Вильню
са. Значение данной встречи была высоко оценено как педагогами шведской
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гимназии, так и организаторами программы, с литовской стороны и членами 
DEUM . В дальнейшем планируется проводить подобные встречи, акцентируя те 

Гили иные конкретные проблемы охраны окружающей среды, сбалансированно
го развития. Имеются идеи по организации летних экологических лагерей, пре
доставляющих, учащимся возможность общаться с учёными-экологами. хими- 

,.'ками, радиоэкологами и другими специалистами Литвы, а также совместно с 
литовскими школьниками выполнять практические. работы по исследованию 
объектов природы, которые испытывают сильное влияние крупных промыш
ленных объектов. Г у.;. . -.Г.'. .ЛЬ--■

Мы думаем, что такое сотрудничество полезно, поскольку оно предостав
ляет условия для широкого использования нетрадиционных методов обучения, 

. которые мы применяем с, 1992 года [7], и дает возможность развития новых 
форм неформального экологического обучения.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ШКОЛЬНОГО И ВУЗОВСКОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Яловая Н.П.

Брестский государственный технический университет

Современные экологические проблемы'не знают и не признают.нацио
нальных, религиозных или иных границ, они носят глобальный характер не 
только по своим негативным последствиям, но и ć точки зрения мер, которые 
необходимы для их решения. Поэтому не вызывает сомнения необходимость 
сотрудничества во всех областях охраны окружающей среды, и прежде всего в 
области образования и воспитания населения. Экологические проблемы на со
временном этапе уже не могут быть решены без последовательной и система
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тической работы по экологическому образованию, и- воспитанию, которая спо
собствует- экологизации .глобального мышления и ■ формированию экологи
ческой культуры государств, народов; каждого конкретного жителя планеты. .

Под экологическим образованием традиционно понимается непрерывный 
процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на форми
рование системы научных и практических знаний, ценностных ориентаций, по
ведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к соци- 
ально-природной среде. • . •

Природоохранное образование как система обучения, направленная на 
усвоение теории и практики охраны природы; основ общей и частной экологии, 
становится неотъемлемой частью общечеловеческой культуры. Одним из важ
нейших элементов экологической культуры являются основные показатели эко
логической, образованности, которые складываются в процессе общего образо
вания. Как специальный институт образование выполняет экономическую, со
циальную и культурную функции общества [1]. ,

. Экономическая функция образования состоит в формировании социаль- 
но-пррфессиональной структуры и работника, владеющего необходимыми эко
номическими знаниями и навыками в области природопользования. - * ■

Социальная функция образования заключается в участии, в процессах со
циализации личности, ее адаптации к существующим моральным нормам и пра
вилам, формировании социально направленного поведения в окружающей среде.

Культурная функция образования состоит в том,, чтобы использовать ра
нее накопленные культурные ценности и навыки-ащелях социализации отдель
ного человека, формирования его творческих спо с о б н о с те й . . : .

Экологическое, образование, прежде всего, ставит своей целью формирова
ние ответственного отношения молодого поколения ^окружающей среде, воспита
ние активной гражданской позиции по отношению к сохранению среды обитания. ,

В силу этого становление и развитие ответственного отношения.к окру
жающей среде многоаспектно связано преемственностью школьного и, вузов
ского экологического образования. Процесс формирования экологического об
разования затрагивает все форімы сознания — научное, моральное, политиче
ское, правовое, эстетическое. Высшим уровнем сформированное™ ответствен
ного отношения к окружающей среде является реальный вклад в улучшение 
окружающей среды местности, где живет и учится школьник или студент.

Сложность и .многоплановость формирования экологической ответствен
ности подрастающего поколения определяет совокупность и взаимосвязь педа
гогических задач [1]:: - . ;
• обучения— формирование знаний о единстве, живой и нежимой природы, 
закономерности природных явлений; о взаимодействии природы, общества и 
человека; об экологических проблемах и путях их решения; развитие системы 
интеллектуальных и практических умений и. навыков по изучению, оценке и 
улучшению состояния окружающей среды места своего проживания;
• ; воспитания — ценностных ориентаций экологического характера,, мотивов и
потребностей, привычек экологически целесообразного поведения и действий, 
воли, настойчивости в достижении экологических целей; способности к интел
лектуальным, эстетическим, нравственным, правовым суждениям.по экологиче
ским вопросам, стремления к активной позиции и практической деятельности по 
охране окружающей среды; г. - T.-.v .vvч ; , ' . ,
• развития — в интеллектуальной сфере: способности к целевому, причинно
му и вероятностному анализу экологических ситуаций,. альтернативному мыш
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лению в выборе способов решения экологических проблем; в эмоциональной 
, сфере: восприятия прекрасного и безобразного, удовлетворения и неудовле
творения (негодования) от поведения и поступков людей по отношению к при

ход н ой  среде;-в волевой сфере: убежденности в необходимости и возможности 
решения экологических проблем, уверенности в правоте своих взглядов,

- стремления к активной пропаганде экологических идей и личному участию в 
практических делах по защите окружающей среды.

Цели и задачи экологического образования основываются на принципах на
учности, гуманизации; интеграции и непрерывности, которые согласуются с общи
ми принципами дидактики и отражают специфику экологического образования [2].

- г г; Принцип научности предполагает предоставление достоверной инфор
мации об условиях среды жизни человека и ее качестве. Это требует раскрытия

- объективных законов и закономерностей развития природных и социальных: яв
лений в их взаимодействии. - ■■ ■■ ■

^Принцип гуманизации выражает идею формирования человека с новым 
типом мышления, способного к экологически целесообразному способу сущест
вования, с установкой, на то, что любая жизнь - это главная ценность во Все
ленной и никому не дано право решать, кто нужен, а кто - лишний. 1 

, Принцип интеграции вытекает из педагогической необходимости объеди
ненных подходов к содержанию экологического образования и экологической 
деятельности. Содержание экологического образования соответствует логике 
целей общечеловеческой деятельности и представляет собой один из самых

- высоких уровней интеграции в системе общего образования, т.к. рассматривает 
взаимосвязь человека, общества и природы.

Интеграция на уровне деятельности основана на взаимосвязи* научного, 
нравственного, эстетического, правового и других аспектов отношений: в про
цессе становления экологической ответственности.* Поэтому, в экологическом 
образовании. особо важную' ролы приобретают взаимосвязи теоретической и 
практической деятельности в учебной,* игровой,, общественной, политической и 
иных ее видах й формах; Содержательная сторона практйческой деятельности 
основывается * на естественнонаучных,' общественно-гуманитарных знаниях, 
умении применять их при изучении, оценке состояния окружающей среды, ре
альном улучшении местной экологической ситуации.

■ Принцип непрерывности направлен на организацию' обучения, воспита- 
ния'и развития по вопросам охраны окружающей среды на всех этапах школь
ного и вузовского образования, их преемственности. ' •

На уровне школьного обучения учащиеся овладевают знаниями 6 законо
мерностях- природных и социальных систем, которые; обеспечивают безопасную 
жизнедеятельность в: окружающей среде. Характерной особенностью вузовскопэ 
* экологического образования является дальнейшее развитие общетеоретических 
знаний в сочетании с практическими умениями й навыками, необходимыми буду
щим специалистам хозяйственного комплекса в их производственной деятельности.

, u Непрерывность процесса экологического образования является основной 
гарантией формирования нового глобального экологического мышления.

- В процессе школьного обучения важную роль в понимании многих современ
ных экологических вопросов играет участие в образовательном процессе специали- 
стов-практиков, ученых, преподавателей ВУЗов, что позволяет широко представить 

.„научные основы охраны окружающей среды в широких и разносторонних связях, с 
учетом факторов глобального, регионального и локального уровней. - ^

'Рассмотрение региональных экологических проблем школьниками в пре-
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делах высших учебных заведений стимулируют их самостоятельную деятель
ность по сбору и анализу фактов экологического характера; позволяют прини
мать собственные решения* по выявленным результатам; формируют выбор 
будущей профессии. \ ■

' Привлечение школьников к проведению экологической научной работы в 
высшем учебном заведении позволяет успешно формировать элементы эколо
гических навыков и умений, принимать участие в количественном эксперименте 
(проводить опыты по измерению величин, параметров, характеризующих эколо
гические явления; изучать принципьг действия и рабочие характеристики при
боров И оборудования И Т.Д.). ., i i : : :  - ’

: На кафедре инженерной экологии и химии Брестского государственного 
.технического университета экологическими научными работами совместно со сту
дентами вуза занимаются школьники гимназий и лицея №1;.Результата работ не
однократно представлялись на студенческих конференциях, республиканских, об
ластных и городских конкурсах юных экологов, международном конкурсе научных 
работ школьников «V Колмогоровские .чтения» в Московском государственном 
университете' им.: М.В.' Ломоносова.' Научно-исследовательская экологическая са
мостоятельная работа актуализирует экологические знания й ценностные ориен
тации, выражение впечатлений,’ отношения, выдвижение'идей,: объяснение при
чин возникновения и путей решения той или иной экологической проблемы. ;

’ Непосредственное участие школьников и студентов в практической дея
тельности по защите и улучшению окружающей среды, по пропаганде экологи
ческих знаний является решающим в современном экологическом образовании.

Таким образом, содержание экологического образования можетв полной ме
ре реализовываться только на основе непрерывного преемственного обучения. По
добная взаимосвязь обеспечивает формирование не только знаний, но и умений, а 
также опыта принятия решений и привычки ответственного поведения личности. 
Этот опыт складывается в процессе постоянного общения с окружающей средой.
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К ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСА ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВЕННЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЗДАНИЙ, 

ПРОШЕДШИХ ТЕПЛОВУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ

Черноиван В.Н., Черноиван Н.В., Самкевич В.А.
 Брестский государственный технический университет

С 1994 года в Республике Беларусь действуют новые нормативы по со
противлению .теплопередаче, ограждающих (строительных, конструкций (СНБ 

' 2.01,01-93.ГГ «Строительная теплотехника»). В связи ,с этим,-с 2000 года в рес
публике ведутся работы по устройству дополнительной тепловой изоляции на
ружных стен эксплуатируемых жилых зданий.
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Одним из основных конструктивных решений тепловой изоляции наружных 
_ стен эксплуатируемых жилых зданий в

республике является -  «термошуба» [1]. 
Отличительной особенностью - данного 
конструктивного решения является то, что 

: плитный утеплитель крепится к наружной 
стене на клею (рис. 1). За последние пять 
лет по методу «термошуба» только в го
роде Бресте выполнены работы по тепло
изоляции стен более чем 200 объектов -  
жилых домов и общественных зданий.
• * -Следует отметить, что комплексный 
технологический процесс ’ по устройству 
«термошубы» базируется в основном на 
ручных операциях, а это приводит к тому, 
что трудозатраты, на Д м2 тепловой изоля
ции приближаются к 5 чел-час [2, 3]. 
Стоимость устройства 1 м2 «термошубы» 
составляет около 30 у.е., ... ; ,

Согласно имеющейся информации, в 
.. зданиях, доутепленных по методу «тер- 
’ мошуба» и оборудованных стеклопакета
ми наметилась .устойчивая тенденция к 

. повышенной влажности ,в квартирах (осо
бенно на верхних этажах зданий),: что от
нюдь- не способствует' - качеству жилой 
среды[4]. ..-л D.ст--.с:, vv-v

Практика эксплуатации жилых домов, 
доутепленных по методу «термошуба» по
казала, что в сутки из квартиры средних 
размеров -(около 50 м2 общей площади), 
необходимо вывести вместе с «отработан
ным» воздухом два ’ ведра воды, ; иначе 

■ ■ относительная влажность в помещениях
существенно превысит нормативные значения [4].

Для поддержания качественных параметров воздуха (совокупность его 
температурных, влажностных и химических характеристик) в помещениях до-

Рис.1. Конструктивное решение 
«термошубы»:

1 -  декоративно-защитный слой; 2 -  ар
мирующий спой; 3 -  армирующий материал; 4. 
-  теплоизоляционный спой; 5 -  клеевой спой; 
6 -  подоснова (наружная стена); 7 -  дюбель- 
анкер ’

утепленных по. методу «термошуба» необходима. установка системы принуди
тельной вентиляций. По существующим строительным^нормам, из жилых по- 
мещений в час необходимо выводить 2,5;3 кубометра воздуха с 1 м2 площади. 
Соответственно,'поступать должно столько же. Расчеты показывают, что затра
ты энергии, связанные с работой принудительной вентиляции помещений до
утепленных по методу «термошуба», достигают почти 50% всех затрат на ото
пление [4]. Следовательно, существующие системы принудительной вентиля
ции в связи с высокой их энергозатратностью, массово применять экономически 
невыгодно,:а выпуск более эффективных систем вентиляции в нашей респуб
лике в ближайшее пятилетие не планируется.
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: Таким образом, поддержание качественньіх гіараметров’воздўха в жилых по
мещениях эксплуатируемых зданий прошедших тепловую реабилитацию, являет
ся на сегодня актуальной проблемой требующей решения. ’

-Авторы статьи предлагают для решения данной проблемы при выполнении 
работ, по тепловой реабилитации эксплуатируемых жилых зданий применить тер
мический экран (рис. 2) [5]. - > ■

Рис. 2. Конструктивное решение., 
термического экрана:

1 -  плитный утеплитель; 2 -  воздушная прослойка; 
3 -  утепляемая стена; 4 -  стекполластиковый анкер; 
5 -  заглушка; 6 -  установочная шайба-ограничитель; 
7 -  цементно-песчаный раствор; 8 -  защитное покры
тие; 9 - анкеровочная ш а й б а .,. ;. '

‘ - Отличительной- особенностью 
предлагаемого конструктивного 
решения доутепления наружных 
стен на основе термического экра
на (рис. 3), является наличие’ воз
душной прослойки (6), которая по
зволяет ó обеспечить нормальную 
влажность в жилых помещениях за 
счет сохранения хорошей паропро- 
ницаемости наружных стен.

^  Наличие зазора (воздушной про
слойки) между йаружной стеной и 

. плитным утеплителем создает венти
ляционный канал, который можно ис
пользовать для просушивания наруж- 
ных стен здания в весенне-летний пе
риод, установйсзабёрные (1) и выпу
скные- (2) вентиляционные решетки. 
Схема работы естественной вентиля
ции для просушивания наружных стен 
приведена на рис. 3.

Следует отметить, что доутеп- 
лёние стен на основе термического 
экрана позволяет решить проблему 
устройствапоквартирной вентиля
ции без дополнительных материаль
ных затрат. Для решения данной 
проблемы достаточно установить 
вытяжные вентиляционные решетки 
в наружных стенах в каждой кварти
ре (3). Для сокращения теплопотерь 
через наружные кирпичные стены в 
местах установки > вытяжных венти

ляционных решеток предлагается уложить слой стекловаты (4).
Следует отметить, что наряду с высокими эксплуатационными характери

стиками, предлагаемый термический экран является высокотехнологичной кон
струкцией: трудозатраты на устройство 1 м2 тепловой изоляций на его основе 
составляют около 2,8 чел-час, стоимость 1 м2 не превышает 19 у.е.;
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Рис. 3. Схема работы естественной 
. вентиляции наружных стен . 

доутепленных способом "термический охран’:
1 -  заборная вентиляционная решета; 2 -  выпуск
ная вентиляционная решетка; 3 -  вентиляционная 
решетка поквартирной вентиляции; 4 -  спой стек
ловаты; 5 -  плитный утеплитель; 6 -  воздушная 
прослойка;7 - наружная'стена. •
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА 
Левчук Н.В., Добрунова В.М.

Брестский государственный технический университет '

Одним из важнейших аспектов деятельности государства- в области при
родопользования является повышение экологических знаний и экологической 
культуры, как специалистов,1 так и всего населения страны.' В законодательстве 
Республики Беларусь провозглашена приоритетность образования в области 
охраны окружающей среды и обязательность преподавания природоохранных 
дисциплин во всех формах обучения и воспитания [1]. •' - ̂

Охрана окружающей среды представляет собой многогранную'проблему, 
решением которой 'занимаются инженерно-технические работники практически 
всех специальностей, связанных с хозяйственной деятельностью в населенных 
пунктах и на промышленных предприятиях, которые могут являться' источником 
загрязнения в основном воздушной и водной среды. - 1 '»

. Развитие промышленности, транспорта, 'энергетики, индустриализация 
сельского хозяйства оказывают повышенную Нагрузку на’природную среду.'По
мимо необходимых специальных мероприятии по борьбе с вредными выброса
ми, возрастает проблема техногенных отходов и, в целом; экологическая безо
пасность ; требует- повышенного контроля качества материаловг и производст
венных процессов.: ъ: ‘ ‘

-В связи с'этим, повышение эффективности мер по охране окружающей 
среды i во многом , зависит от. уровня экологической подготовки инженерно- 
технических кадров в высших учебных заведениях. "  ' 1 * - ■: *■ *;

В Брестском государственном техническом университете на кафедре ин
женерной экологии и химиИ на протяжении всего периода обучения студенты 
изучают следующие экологические дисциплины: основы экологии и экономики 
природопользования, а также отраслевую экологию. Преподавание этихдйсци- 
плин базируется на знаниях по.общей и органической химии, физике, высшей 
математике, полученных" студентами' на первом ■ курсе обучения.' Специфика 
преподавания экологических дисциплин на старших курсах БГТУ заключается 
во взаимосвязи их с другими Специальными дисциплинами, изучаемыми на 
различных факультетах БГТУ. • • ' 1

- . ' На строительном факультете-при изучении таких дисциплин как* «Строи
тельные материалы», «Технология минеральных вяжущих», «Контроль качества 
и долговечность бетона» и др.-уделяется большое внимание эколо'гйчёским про
блемам. Промышленные предприятия: по:производству строительных материа
лов являются активными загрязнителями атмосферы,- При вскрышных работах 
используется: лишь 10% объема в качестве сырья для получения щебня, песка, 
песчано-гравийных смесей. Значительное количество крупнодисперсных приме- 

. сей поступает в атмосферу в результате технологических процессов дробления, 
■ сушки, помола;-транспортирования,.обжига сырья, используемого для производ

ства-цемента. Лишь одна вращающаяся клинкерообжигательная;печь за 1 час 
выбрасывает в атмосферу до 100 кг пыли, .т.е. до 80%.-При сухом способе произ
водства. пылевынос с отходящими, газами составляет 20т25%. При неудовлетво
рительной работе печных пылеуловителей, пыль может, рассеиваться на площа
ди радиусом до 20 км. В то же время степень допустимой запыленности воздуха

УДК 666.97
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строго регламентирована: для пыли, содержащей более 70% свободного оксида 
кремния не более 1 мг/м3, для пыли цемента, глиняных минералов, не содержа
щих свободного кремнезема -6  мг/м3[2].- , ■ Л -с

Радиационный фон в жилых помещениях формируется преимуществен
но излучением естественных радионуклидов, входящих в состав практически 
всех природных материалов. Поэтому полная защита от ионизирующего излу
чения невозможна, а предпринимаемая - ограничена допустимыми границами.

Экологически небезопасными являются предприятия по выпуску керамзи
тового гравия, вспученного перлитового песка, , гипсовых изделий. Большое коли
чество пыли попадает в атмосферу с карьеров камнедобычи и камнепиления, гор- 
нообогатительных комбинатов, из подготовительных цехов, в которых производят 
помол и раосев различных материалов [3].- На строительных площадках образуют
ся отходы и лом бетонных и железобетонных изделий. С одной стороны- бетон и 
железобетон обладают большими • потенциальными возможностями для 'защиты 

, природы и среды обитания человека от вредных последствий его деятельности, с 
, другой- в бетоне используются техногенные отходы различных производств, об
ладающие вредными для человека свойствами, - т  г >; ..

Многообразие отходов,- их агрегатного, фазоводисперсного состояния, 
токсичность, объемы и т.п. требуют соответствующих способов их переработки 
и утилизации.,Наиболее широко в технологии бетона используются техноген
ные 'отходы металлургий и энергетики: шлаки, золы, микрокремнезем. Шлаки, 

. богатые глиноземом используются при производстве цементов и в виде тонко- 
молотых добавок в бетоны в качестве мелкого и крупного заполнителя. Золы и 
золы -  уноса (дымоходные золы) применяются в качестве тонкомолотых доба
вок для снижения расхода цемента, а также для приготовления искусственных 

. пористых-заполнителей. Содержание вредных примесей определяется наличи
ем несгоревшего топлива не более 5%, серы не более 1%, негашеной извести, 

. оксида, магния [4]., Отходы химической, нефтехимической и лесоперерабаты
вающей промышленности используются в .производстве различных химических 
добавок, а, отходы дерево переработки — при изготовлении арболита и других 
строительных материалов. : г, ; /г ., .; , ' . , .

Остро стоит, вопрос о реконструкции городских дорог,с асфальтобетон
ны м  покрытием. Асфальтобетонные смеси являются дополнительными источ
никами выделения канцерогенных бенз(а)пиренов (особенно летом),, они уве

личивают давление на грунт за счет толщины покрытия, нарушают сложившие
ся потоки подземных.вод. Снятие лишних слоев .асфальтобетона позволяет 
снизить расход материалов за счет вторичного.их использования, уменьшить 

: негативное воздействие на атмосферу и литосферу. ;
. К бытовым экологическим загрязнителям относятся: ■ ■

• асбест - способствует развитию онкологических заболеваний;
• ковролин - является накопителем пыли и рассадником микроскопических 
клещей; ■ . v  '

- • ■ древесностружечные плиты - содержат высокотоксичные вещества (фе
нол, формальдегид, аммиак), применяемые для отделки комнат и изготовления 
мебели, выделяют в воздух продукты своего распада через поврежденный за- 

. щитный слой; '■ • • :
■ , ' полипропиленовые ворсовые паласы и ковры (выделение в воздух по
мещений ядовитого формальдегида) - накапливают статическое электричество, 
приводящее к расстройствам нервной системы; -  ;

• стены из бетона, шлакоблоков и полимербетона - выделяют изотопы радона.
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-  Содержание радона зависит от строительного материала. Минимальное 
его количество находится в дереве и красном кирпиче, среднее - в гравии, пем
зе; глиноземе и большое' в силикатном кирпиче и фосфогипсе, содержащимся
в штукатурке, цементе, строительных блоках. .................

' Учитывая, что производство строительных материалов и изделий на их 
основе связано со значительным пылевыделениём, использованием больших 
объемов воды, важный признак технического прогресса в отрасли - повышение
степени его экологической безопасности. '' " ; •*“  ' 1 І? ? ? / ..........  ' •

• Одним из примеров экологической некомпетентности является признание 
приоритетным направление охраны окружающей среды очистки от загрязнений. 
Проведение только санитарных мероприятий недостаточно, т? к. дорогостоящие 
очистные - сооружения ‘ всегда отстают -п о  своей эффективности от 
прогрессивного развития производства [5].  ̂ ‘ |

Приоритетными' направлениями в решений экологических задач в этом 
должны быть разработки » новых безотходных технологий в » получении 
материалов,- которые не нуждались бы в ' использовании1 очистных 
приспособлений? Комплексное использование всех компонентов минерального 
сырья-является одним из путей охраны окружающей среды; например, 
цементный-завод, может использовать отходы производства карбида кальция, 
что приводит к : экономии- 'извести или,' например, технология переработки 
алунита с получением глинозема и серной кислоты, а на предприятиях по 
производству минеральных удобрений возможна переработка фосфогипса на 
вяжущее и изделия их него [6]. ’
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УДК 639.2(476.7)

УЧЕТ ПРОБЛЕМ РЫБОЛОВСТВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ВО
ДОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ (на примере бассейна р. Мухавец)

Волчек А.А., Мешик О.П.
. Брестский государственный технический университет

Одним из.основных видов водопользования в бассейне р. Мухавец явля
ется рыболовство (промысловое.и любительское).'Промысловое рыболовство 
осуществляется на правах аренды. По состоянию на 01.01.2005 в Брестской 
области арендовано 48 озер (8623,6 га),: прудов » и- в о д о хр а н и л и щ '61
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(8770,8 га), 672 км рек. Общее количество арендаторов 67, различной формы 
собственности. В бассейне р. Мухавец осуществляют деятельность -14 субъек
тов хозяйствования в аренде у которых находятся 45,5 км р. Мухавец и 9, км 
Днепро-Бугского канала,' а также 1867,3 га озер, прудов, водохранилищ и карь
еров. Наиболее, крупными арендаторами, являются КУСГ1 совхоз «Брестский» 
(15 км р. Мухавец, 10 га -  карьер Ямйо, 41 га карьер -  Щебрин), ОРХ «Жабин- 
ка» (15.'км р. Мухавец, '50 га -  карьер. Бульково), СПК «Олтуш» (219 га —
оз. Олтушское, 32 га -  оз. Дворищанское),! СПК «Красный Партизан». и>УП 
«Военохота» (540. га, -  водохранилище; Луковское), СПК «Орехово» (460 га -  
оз. Ореховское)! ..Следует отметить неоднозначное отношение населения, к 
аренде естественных водотоков и водоёмов; Далёко! не все арендаторы осоз
нают, каким ресурсом они располагают и экономят на затратах на благоустрой
ство и охрану естественных нерестилищ, прибрежной зоны. Основной источник 
доходов арендатора выловленная рыба и, , в. совокупности с браконьерскими 
выловами, уловами рыболовов-любителей наблюдается банальное ежегодное 
истощение рыболовных ресурсов, невосполнимое проводимым зарыблением..В 
Настоящее время вопрос, о частичном или ограниченном, водопользовании, 
включающий аренду части русла реки, сектора или береговой зоны озера или 

- водохранилища обоснован недостаточно.: На арендованных и других угодьях, 
как правило, разрешено любительское рыболовство, На отдельных водных 
объектах аревдаторами организовано платное любительское рыболовство. .

! Современная ихтиофауна! бассейна р. Мухавец включает 39 видов, .в ос
новном относящихся понтокаспийскому пресноводйому и бореальному. равнин
ному фаунистическим комплексам. Большая зашлюзованность р.Мухавец яв
ляется препятствием для свободной миграции рыб бассейна Западного Буга, 
что в итоге несколько снижает численность; популяций других фаунистических 
комплексов. Посредством Днепро-Бугского канала осуществляется миграция в 
бассейн р. Мухавец из водоемов бассейна Черного моря новых видов рыб. В 

.? течение последнего столетия посредством естественной миграции и переселения 
!:В бассейне р. Мухавец появились сомик американский,-сомик канальный, толсто
лобик белый, головешка -  ротан, бычок -  кругляк и другие рыбы. . , -
. Видовой состав рыб является важнейшим фактором рыбопродуктивности 
водоёмов. В табл. 1, 2 приведена динамика видового состава и уловов основ
ных видов рыб р. Мухавец. Данные; промысловой статистики показывают со
вершенно различную динамику уловов. У ОРХ «Жабинка» за последнее деся
тилетие наблюдается .тенденция к снижению интенсивности промысла, и на
оборот, КУСП совхоз «Брестский» ежегодно его наращивает (рис. 1).

Видовой состав рыб (табл. 1, 2) представлен ценными и малоценными 
(окунь, плотва, густера) видами. Распределение в уловах ценных и малоценных 
рыб показано на рис. 2,3.

; Преобладающими ценными видами являются лещ, щука, судак и линь. 
Наименьшие объемы в уловах составляют язь; жерех и карп: Среди малоцен
ных видов доминирует плотва.

Данные табл. 1, 2 не позволяют сделать вывод о количественном, и каче
ственном изменении популяций отдельных видов рыб, так как представленные 
в таблицах объемы в центнерах зависят от ряда субъективных факторов (нали
чие у арендатора финансовых ресурсов для организации промысла, состояние 
орудий лова и плавсредств и др.). На рис 4-10 представлены вылов (в процен

тах) отдельных видов рыб. от общей суммы улова и линейные тренды, позво
ляющие отследить динамику популяций. ■
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ОРХ "Жабинка" 
•КУСП С-S "Брестский"

Рис 1. Динамика вылова рыбы из р. Мухавец основными арендаторами 

Таблица 1. Динамика видового состава уловов рыб из р. Мухавец КУСП совхоз «Брестский», ц

Год ЛещСудак Щука Окунь Плотва Густера Карп КарасьЛинь ЖерехСом Язь Другие Итого
1995 1,69 0,15 0,26 1,03 - 0,20 0,10 0 ,34 3,77

1996 1,09 0 ,3 6 , 0,49 0,20 0,92 0,17 0,11 0,26 0,08 3,68

1997 0,18 0,06 0,33 0,57
1998 0,17 0 ,12 0,29

1999 0,06 0,05 0,33 0,44

2000 0,50 0,14 0,07 : 0,06 0,46 : 0 ,10  V 0 ,10 1,43

2001 0,33 0,11 0,21 0,08 0,34 0,13  • 0 ,0 6 - 0,03 1,34

2002 0,29 0,08 0,19 0,06 0,21 V " 0,02 0 ,85

2003 0,59 0,06 0,22 0,31 0,59 : .. 0,05 1,82

2004 0,20 0,01 0,08 0,09 0,18 : 0,07 ' 0 ,02 0,05 0,70

Таблица 2. Динамика видового состава уловов рыб из р. Мухавец ОРХ «Жабинка», ц

Год ЛещСудак Щука Окунь ПлотваГустера Карл Карась Линь Жерех Сом Язь Другие Итого

19980,77 0,14 0;26 0,07 0,18 0,05 0,02 0,05 0,04 1,58

1999 1,31 0,12 0,26 0,19’ 0,80 0,14 о ;іі 0,06 0,16 0,01 3,16

2000 1,57 0,16 0,25 0,83 1,53 0,28 0,03 0,32 0,05 0,01 0,04 0,05 0,03 5,15

2001 2,69 0,57 0,33 0,90 1,32 0,53 0,10 0,12 0,14 0,10 0,17 0,01 0,12 7,10

20024,20 1,23 0,81 0,99 1,88 0,89 0,06 0,29 0,99 0,06 0,14 0,02 11,56

20034,47 1,02 0,77 1,92 2,83 0,83 0,18 0,03 0*’5І 0,13 0,09 0,02 12,80

20044,49 0,45 1,37 0,63 1.93 0,28-; <0,04 1,57 0,06 10,82

Показатели табл. 1, 2 приведены е соответствии с данными Брестской областной инспекции 
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. •
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Рис. 2. Распределение в уловах из р. Мухавец ценных видов рыб

Жерех Сом а зь

10,9%
3

Рис. 4. Динамика вылова леща из р. Мухавец, в процентах от общей суммы улова

Как видно из'рис. 4 имеет место снижение популяции леща в уловах. Это, 
прежде всего, относится к качественному составу. При примерно неизменном



количестве в уловах преобладают некрупные экземпляры. Уловы рыболовов- 
любителей в основном составляет подлещик массой 150-300 г. Поимка лещей 
от 1 кг и выше становится редкостью.

Численность судака в р. Мухавец по данным рис. 5 возрастает, что не
сколько противоречит видовым составам уловов рыболовов -  любителей. Же
сткий рыболовный прессинг, неискоренимое.браконьерство и его всплеск в се
редине 90-х годов прошлого столетия, экологическое состояние р. Мухавец 
привели к практическому отсутствию в уловах судака, жереха и язя. Увеличение 
численности судака в промысловых уловах следует понимать как адаптацию 
данного вида к условиям обитания. Косвенно, судак может рассматриваться 
биологическим индикатором качества воды р. Мухавец, так как ой может оби
тать только в олйготоксобных водах [ГОСТ СССР. Охрана природы. Гидросфе
ра. 17.1.2.04.77]. К олиготоксобным относят воды, в которых содержание ток
сичных веществ не нарушает воспроизводство, продуктивность и качество оли- 
готоксобов. Отчасти, увеличение популяций судака свидетельствует об оздо
ровлении экологического состояния воды р. Мухавец.

Рис. 5. Динамика вылова судака из р. Мухавец, в процентах от общей суммы улова

,Рис. 6 показывает снижение популяции щуки в р. Мухавец. Это связано, 
прежде всего, с отсутствием должного количества нерестилищ. Сбросы воды 
на зиму с целью предотвращения затопления поймы р. Мухавец в период ве
сеннего половодья являются неблагоприятным факторам для воспроизводства 
щуки, для которой основным, местом нереста являются разливы рек. В тоже 
время, имеет место увеличение численности окуня.(рис.\7). По сути, окунь и 
щука являются конкурентами, использующими одну кормовую базу. При одно
временном наличии в водоеме этих двух видов, особенно это относится к замк
нутым некрупным водоемамі щука. предпочитает питаться окунем, а окунь 
предпочитает икру и молодь щуки. В .основном, в водоемах водосбора 
р. Мухавец встречается тугорослый окунь, масса которого 70г120 г. Экземпляры 
более 500-1000 г являются нечастыми в уловах как рыболовов-любителей, так 
и профессионалов.
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Рис. 6. Динамике вылова щуки из р. Мухавец, в процентах от общей суммы улова

-  Рис. 7; Динамика вылова окуня из р. Мухавец, в процентах от общей суммы улова

Численность плотвы (рис. 8) в уловах колеблется по годам и в целом име
ет место некоторое ее снижение: Плотва, на втором месте после леща, состав
ляет промысловые уловы и является наряду'с окунем преобладающим по чис
ленности видом в уловах рыболовов-любителей. Преобладает'в уловах мелкая 
плотва. .ушт' '.V • /

* .-Доля густеры, использующей одну и ту же с лещем кормовую базу, увели
чивается в уловах (рис. 9). Являясь с'лещем конкурентами и при уменьшении 

:популяции'последнего, густера занимает соответствующую экологическую ни
шу и в условиях р. Мухавец продуктивно развивается. , ’ /
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Рис. 8. Динамика вылова плотвы из р. Мухавец, в процентах от общей суммы улова

Рис 9. Динамика вылова густеры из р. Мухавец, в процентах от общей суммы улова

На рис. 10 показана динамика популяций других различных видов рыб. 
Особое внимание необходимо уделить линю, численность которого неизменно 
возрастает. С начала 90-х годов популяция линя как в р. Мухавец, так и в водо
емах его водосбора выросла в 2-3 раза. Отчасти это можно отнести к отдален
ным последствиям мелиорации водосбора. Применение на сельскохозяйствен
ных землях удобрений, невостребованная часть которых сбрасывается по соз
данной в результате мелиораций гидрографической сети в водотоки и водо
емы, приводит к их зарастанию и заилению. В результате этого для линя соз
дана благоприятная среда обитания. Значительное сокращение судоходства 
непосредственно по р. Мухавец привело к застаиванию вод у прибрежной зоны
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и в итоге к ее зарастанию и заилению. Линь ловится практически повсеместно в 
русле р. Мухавец от Кобрина до Бреста. ,

Рис. 10. Динамика вылова различных видов рыб из р. Мухавец, в процентах от общей суммы улова

В итоге необходимо отметить имеющуюся по р. Мухавец общую тенден
цию замены ценных видов'рыб малоценными (щука окунь, лещ -> густера) и
в целом качественное ухудшение рыбохозяйственного фонда.'Замкнутые водо
емы бассейна р*. Мухавец в основном являются объектами рыборазведения, с 
относительно управляемой ситуаций. Воспроизводятся виды рыб, востребо
ванные рынком: карп, толстолобик, щука, карась и др.
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