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Аннотация 

Рассматриваются различные трактовки понятия «жара» и анализируются 

методологические подходы при ее изучении, используемые в науке, метеослу-

жбе, МЧС, медицине и санитарии и раскрывающие влияние этого явления на 

различные сферы хозяйства, здоровье, самочувствие населения. 
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Abstract 

Various interpretations of the concept of "heat" are considered and methodologi-

cal approaches are analyzed in its study that used in science, the meteorological ser-

vice, the Ministry of Emergency Situations, medicine, and sanitation and revealing 

the impact of this phenomenon on various areas of the economy, health, well-being of 

the population. 
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Введение. Объектом исследования является жара как аномальное 

метеорологическое явление. Жара является экстремальным природным явлени-

ем и относится к опасным метеорологическим явлениям (ОМЯ). В Республике 

Беларусь ежегодно в среднем регистрируют от 10 до 20 ОМЯ. В отличие от 

большинства ОМЯ (сильные ветер, дождь, снегопад, туман и др.), носящих ло-

кальный характер, жара в отдельные годы охватывает значительную часть тер-

ритории страны и отличается относительной продолжительностью во времени, 

хотя на территории Беларуси и не фиксируется ежегодно. Учитывая это, в от-

дельные годы жара наносит значительный урон экономике, сельскому хозяй-

ству и здоровью населения страны. 
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Последние годы, в связи с интенсивным изменением климата, отмечается 

увеличение частоты и интенсивности ряда ОМЯ. Поэтому изучение таких явле-

ний помогает сократить и минимизировать экономический ущерб в различных 

отраслях хозяйства, а также отрицательное влияние на здоровье населения. 

Оценка влияния жары на здоровье населения, хозяйственную сферу и 

разработка соответствующих защитных мер являются одним из основных 

направлений деятельности не только Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), но и многих других международных объединений.  

Изучению жары уделяется все больше внимание, так как повторяемость 

периодов с аномально жаркой погодой стремительно растет во многих странах 

мира. Во время этих периодов ухудшается состояние здоровья людей, растет 

количество лесных пожаров, падает урожайность сельскохозяйственных 

культур, происходит загрязнение водных ресурсов. 

Пристальное внимание эта проблема начала привлекать с момента 

глобального потепления, началом которого в ряде регионов мира, в том числе и 

для территории Беларуси, считается 1989 г. Этот этап, начавшийся с зимы 1989 

г., называют «периодом активизации потепления» в Беларуси [1,2]. Именно с 

этого года отмечаются резкие повышения температуры зимой и устойчивые 

отклонения среднегодовых температур воздуха от климатической нормы [3]. 

Особую остроту и значимость проблема приобрела после аномальной жары 

в Европе в 2003 г, которая стала причиной 70 тыс. дополнительных смертей и 

жаркого засушливого лета 2010 г на территории Восточной Европы. Когда 

только на Европейской части России, на территории, где проживает свыше 100 

млн. человек, проявилась дополнительная смертность в июле–августе на 54 

тыс. случаев по отношению к предыдущему году [4]. 

На сегодняшний день существует несколько трактовок понятия «жара» и 

используется множество методологических подходов при их изучении. Отсут-

ствие универсальных критериев дает различные результаты по количеству слу-

чаев жары, их продолжительности, числу участвующих дней и динамике этого 

явления, его частоте и интенсивности для разных регионов, сопоставить и 

сравнить которые представляется практически не возможным.  

Изучением климата на территории Беларуси, влияния различных факторов 

на его формирование в разные периоды занимались А. А. Смолич, А. И. 

Кайгородов, А. Х. Шкляр, М. А. Гольберг, В. Ф. Логинов, П. А. Ковриго, В. И. 

Мельник, Т. Г. Табальчук, И. С. Данилович и др. исследователи. В последние 

годы большое внимание уделяется динамике изменения климата, факторам его 

обуславливающим и результатам текущего потепления. Особое внимание при-

дается изучению ОМЯ как одному из существенных результатов изменения 

климата. 

Следует отметить, что изучение жары на территории страны носит несколь-

ко односторонний характер и недостаточно полно и равномерно рассматривает 

весь спектр проявления этого явления. Относительно неплохо в Беларуси изу-

чено проявление жары как одного из ОМЯ (НМЯ), чему посвящен ряд работ 

В.Ф. Логинова, А. А. Волчека, И. Н. Шпока и др. исследователей [5], в которых 
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жара рассматривается совместно с другими ОМЯ. Анализируются простран-

ственно-временные особенности ее проявления, частота и закономерности про-

явления. В той или иной степени вместе с другими ОМЯ эти вопросы рассмат-

риваются в ряде отдельных статей [6; 7 и др.], монографий [5, 8 – 11], атласов и 

справочников [12, 13].  

Несколько меньше на территории страны уделяется внимание изучению 

жары в научно-климатологической интерпретации (волны жары = тепла), как 

аномальным отклонениям по отношению к климатической норме региона за 

определенный длительный отрезок времени [14 – 16 и др.].  

В последнее время получило развитие новое направление по изучению 

комфортности климата страны. В публикациях, посвященных этой проблеме, 

жара рассматривается в комфортно-физиологической трактовке. Авторами, 

наряду с другими климатическими явлениями, рассматривается воздействие 

жары на комфортность климата Беларуси [17, 18]. 

Практически не изученной для территории Беларуси представляется 

медицинско-гигиеническая трактовка жары, которая используется при 

исследовании влияния жары на организм человека и отражается на 

существенном увеличении смертности. В отличие от соседних регионов Рос-

сии, где этой проблеме уделяется достаточно много внимания [20 – 24 и др.], 

для территории Беларуси изучение дополнительной смертности во время 

аномальной жары и оценки влияния волн жары на показатели смертности 

населения не проводились. Зависимости между температурой воздуха и 

показателями здоровья в течение длительного времени, так и для анализа 

коротких (дискретных) погодных эпизодов – таких, как волны жары или холода 

практически не изучались. Соответственно для крупных городов страны «порог 

жары», выше которого увеличиваются показатели смертности или 

наблюдаются какие-либо другие изменения здоровья репрезентативных групп 

населения, не установлен и обоснование использования значений температур-

ных порогов в качестве гигиенического показателя не выполнялось. 

У широких слоев населения сложилось представление о жаре как ОМЯ, од-

нако, это понятие значительно шире и разнообразнее с множеством трактовок и 

соответствующих критериев и показателей, о которых население и даже сту-

денты профильных УВО зачастую не имеют представления. Исходя из этого, 

основная цель работы – рассмотреть наиболее значимые трактовки понятия 

«жара» и критерии их выделения, а также неоднозначность методологических 

подходов при их изучении, субъективность получаемых результатов и противо-

речивость суждений при восприятии информации населением. 

Материалы и методы. В основу работы положены результаты анализа ма-

териалов литературных источников, Государственного климатического кадаст-

ра, данных ГОСТов и ряда других профильных нормативных документов РБ и 

Российской Федерации. Источником статистических данных служили элек-

тронные архивы системы CliWare [25], предоставленные ГУ «Республиканский 

центр по гидрометеорологии». 
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Результаты и обсуждение. На сегодняшний день понятие жары, по сравне-

нию с другими климатическими явлениями, существует в нескольких трактов-

ках, которые достаточно широко используются в научных исследованиях, 

медицинских и санитарно-гигиенических целях в зависимости от цели и задач 

исследования. Некоторые из этих трактовок не являются однозначными, и при 

их рассмотрении используются разные методологические подходы и критерии, 

практически все трактовки не являются универсальными и в той или иной сте-

пени носят субъективный характер. К наиболее распространенным трактовкам 

этого понятия можно отнести следующие. 

1. Наиболее определенной и однозначной трактовкой этого понятия является 

трактовка жары как опасного метеоявления (ОЯ) и неблагоприятного метеояв-

ления (НЯ), которые используются гидрометеорологической службой. Так как 

вполне очевидно, что жара в той или иной степени может негативно сказывать-

ся на разных сферах хозяйственной деятельности, отраслях экономики, здоро-

вье населения, аварийности и ДТП [26, 27]. 

Перечень и критерии, характеризующие жару, как и другие НМЯ и ОМЯ, за-

креплены в законодательных и нормативно-правовых актах Республики Бела-

русь (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15. 06 2021г. 

№ 329 и ТКП) [28, 29]. 

Руководствуясь нормативными документами, жара как ОМЯ, представляет 

собой метеоявление, которое по своей интенсивности, масштабу распростране-

ния и (или) продолжительности может причинить вред жизни и (или) здоровью, 

а также сельскохозяйственным животным и растениям, имуществу, объектам 

экономики и окружающей среде. Жара как НМЯ представляет собой метеояв-

ление которое значительно затрудняет или препятствует деятельности отдель-

ных отраслей экономики и по своим параметрам и характеристикам не достига-

ет критериев опасного метеоявления. Характеристики и критерии жары как 

ОМЯ и НМЯ приводятся в табл. 1. 

Таблица 1 - Характеристики и критерии жары, как НМЯ и ОМЯ, принятые в Бел-

гидромете 

Название ОЯ Характеристики и критерии НМЯ Характеристики и критерии ОМЯ 

Жара Сильная жара. Макс. температура 

воздуха +30 +34°С  

Очень сильная жара. Макс. темпера-

тура воздуха от +35°С и > 

Эти же критерии используются МЧС при объявлении «цветового кода» 

опасности по жаре: оранжевый код опасности объявляется при температуре +30 

+34°С; красный – при температуре свыше более  +35°С. 

Однако такая трактовка жары не является универсальной, поскольку ука-

занные температурные характеристики берутся для территории Беларуси. Вме-

сте с тем для целого ряда регионов эти температурные показатели либо не ха-

рактерны (арктические, субарктические широты), либо являются вполне обы-

денными (тропики). Поэтому в данной трактовке (как ОЯ) для ряда регионов 

планеты понятие «жара» с такими критериями теряет смысл либо таковым не 

является.  
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К примеру, пороговый критерий для выпуска предупреждений о наступле-

нии жары составляет для Азербайджана + 400С, на территории России значение 

температурного максимума устанавливается территориальными управлениями 

гидрометслужбы (УГМС) отдельно для каждого региона с учетом местной спе-

цифики. В такой трактовке жара может считаться отчасти субъективным явле-

нием, поскольку применима к территориям с умеренно-континентальным кли-

матом.  

2. Более универсальной является трактовка жары в научно-климатологи-

ческой интерпретации, которая используется в климатологии при изучении из-

менения климата того или иного региона за определенный отрезок времени как 

аномальное отклонение по отношению к его климатической норме. 

Согласно европейскому проекту EuroHeat, аномальная жара – это период, в 

течение которого регистрируются максимальные значения температуры возду-

ха, по крайней мере на протяжении 2 дней превышающие 90-й процентиль ме-

сячного распределения [30]. Порогом аномальной температуры считается ее 

превышение на 5°С по отношению к 90-му процентилю.  

Понятно, что, исходя из значения этого показателя, температурные показа-

тели жары будут являться индивидуальными, причем не только для каждой 

климатической зоны, но и даже для отдельных городов. В такой трактовке жара 

может быть характерна и для территорий с отрицательными в течение всего го-

да температурами. 

По аналогичным критериям выделяются и «волны жары» (тепла). Всемир-

ная метеорологическая организация (ВМО) за волну тепла принимает период, 

когда максимальная суточная температура воздуха 5 или более последователь-

ных дней превышает среднюю максимальную температуру за нормальный пе-

риод (1961– 1990 гг.) более чем на 5°С или на 9° F. Вместе с тем указанные 

критерии при выделении волн жары весьма неоднозначны и существенно раз-

личаются. Различия касаются ряда критериев: 

1)  5-ти градусный порог аномальной температуры (ее превышение по от-

ношению к процентилю), который  может учитываться [30, 15] либо не учиты-

ваться [31, 16, 32]; 

2)  продолжительность отрезка времени, который может рассматриваться 

как «волна жары», разными авторами берется от 2–3 дней и более [30, 32], 5-ти 

дней и более [23], либо более 5-ти дней [15, 16], либо «нескольких 

последовательных аномально жарких дней» [33]. Отдельными исследователями 

продолжительность временного отрезка не учитывается, и разовое однодневное  

превышение по отношению к «95-й процентили распределения максимальной 

суточной» температуры служит поводом для его учета как волны жары [31]; 

3)  температура волны жары, по мнению разных авторов, должна превышать 

90-й [16, 32] либо 95-й процентиль [31];  

4)  90-й (95-й) процентиль берется по отношению к «месячному распределе-

нию» температур [20, 30], к среднесуточной температуре за весь период иссле-

дования [23], либо к «максимальной суточной температуе» [31], либо к рас-

пределению температур «для летних месяцев на данной местности» [16]. В от-
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дельных случаях принимается, что температура волны жары должна превышать 

«среднюю максимальную температуру за эти дни для данной территории за 

период 1961–1990 гг. на 5°С» [15, 34]. 

Кроме того 90-й (95-й) процентиль может рассчитываться как по отноше-

нию не только к максимальной температуре (T max), но и к минимальной 

температуре (T min), а также и к условиям положительного фактора 

экстремальной жары (EHF) [32]. Исходя из этого, волны жары могут быть как 

летними, так и всесезонными явлениями. Они могут включать и минимальную 

температуру (T min), и максимальную (T max), поскольку высокие ночные тем-

пературы могут еще больше усугубить условия аномальной жары. 

Становится очевидным, что данная трактовка жары (научно-

климатологическая) и волн жары, их определения и измерения крайне 

неоднозначны и непоследовательны по сравнению с другими трактовками этого 

понятия. Результаты таких исследований в силу использования разных методо-

логических подходов, как правило, практически не сопоставимы с другими ре-

гионами и являются «эндемичными» только для конкретной территории, рас-

смотренной в соответствующем исследовании. 

3. Очень близкой к научно-климатологической трактовке жары является ме-

дицинско-гигиеническая трактовка (медицинско-климатологическая), которая 

используется при исследовании влияния жары на организм человека и отража-

ется на существенном увеличении смертности. В большинстве работ по изуче-

нию влияния жары на здоровье за ориентировочный показатель жары, который 

представляет опасность для здоровья населения и достоверно влияет на увели-

чение смертности, принимается значение 97либо 98,0-го процентиля многолет-

ней температуры [23, 35–40]. При достижении приближении к такой точке жа-

ры (в медицинско-гигиенической трактовке) представляется необходимым про-

ведение соответствующих санитарно-медицинских мероприятий.  

Важным показателем жары в медицинско-гигиеническом понимании являет-

ся существенный прирост дополнительной смертности населения при увеличе-

нии температуры воздуха на каждый 1 °C сверх температурного порога жары. 

По данным Б. А. Ревича [19] дополнительная смертность в европейских городах 

с умеренным климатом составляет 1,1 – 3,7%, в городах с субтропическим мус-

сонным климатом – 2,8–3,0%. 

В ходе проведенных исследований [19] установлено, что пороговые значе-

ния жары и дополнительная смертность населения в городах с резко-

континентальным климатом проявляется уже при 21–22 °C (табл.2) и увеличи-

ваются для городов, расположенных на юге умеренного и в субтропическом 

поясе до 28–32°C. 

Как видим, данная трактовка жары тоже не является универсальной и од-

нозначной, поскольку абсолютное значение порога жары индивидуально для 

каждого отдельного города и существенно отличается в зависимости от широт-

но-климатических особенностей его расположения и континентальности. Кро-

ме того, население северных и южных регионов по-разному реагируют на про-

явление жары. Установлено, что южане лучше адаптированы к жаре. К приме-



166 
 

ру, в Далласе (США), расположенном на широте азиатских республик СНГ, 

смертность населения начинала возрастать при температуре воздуха 39 0С, а в 

Монреале (Канада), который находится на широте Ставрополя и Сочи, но по 

климату более сходен с Москвой, – при превышении 29 0С [20].  

Таблица 2 – Температурный порог жары по среднесуточным температурам в го-

родах с различным климатом (по [19] c сокращениями автора) 
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Температурный 

порог жары, °C 

21,5 21,7 21,7 21,8 22,8 23,6 23,6 23,9 24,7 27,7 28,2 29,0 29,0 30,5 31,5 

98-й процентиль 

(1960-1990 гг) 

22,8 24,4 21,4 23,3 23,3 23,8 21,4 22,9 26,4 - 28,3 28,3 29,0 29,2 30,6 

4. Комфортно-физиологическая трактовка понятия жары основывается на 

ощущении и физическом восприятии жары организмом человека. Комфортные 

погодные условия – это самые благоприятные условия для существования че-

ловека, при которых его самочувствие наиболее хорошее. Значения комфорт-

ной температуры были получены в результате биометеорологических исследо-

ваний. Наиболее комфортной для жизнедеятельности человека считается тем-

пература в диапазоне +18 – +24 °С. Отмечается, что подобные условия ком-

фортны не только для людей, они подходят и для многих других живых орга-

низмов. Температура воздуха выше этого интервала уже причиняет дискомфорт 

организму и рассматривается как жара.  

Вместе с тем на восприятие человеком жары влияет ряд других климатиче-

ских показателей (влажность, сила ветра, величина и продолжительность воз-

действия ультрафиолетового излучения и др.). При этом влажность – один из 

важнейших параметров воздуха, непосредственно влияющих на здоровье чело-

века. Оптимальный уровень влажности, при которой человек чувствует себя 

наиболее комфортно на открытом воздухе ~55–70%. 

Зависимость восприятия высокой температуры от степени влажности возду-

ха метеорологи называют индексом жары или ощущаемой температурой, или 

кажущейся температурой.  

Индекс жары (англ. – heat index) (HI) или humiture – это индекс, разработан-

ный в США. Индекс жары (ИЖ, ИТ или HI) учитывает совместное действие 

температуры воздуха и относительной влажности по восприятию температуры 

телом человека. Это связано с тем, что тело человека обычно охлаждается по-

тоотделением, а высокая влажстуденность снижает скорость выделение пота. 

При высокой влажности воздуха возникает ощущение духоты, поэтому темпе-

ратура воспринимается как более высокая. Значения индекса жары, также как и 

значения комфортной температуры были получены в результате биометеороло-

гических исследований.  

https://ru.frwiki.wiki/wiki/Anglais
https://ru.frwiki.wiki/wiki/%C3%89tats-Unis
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Индекс тепла в NWS рассчитывается в градусах Фаренгейта (Т °F) по сле-

дующей формуле [41]: 

HI=c1+c2T+c3R+c4TR+c5T2+c6R2+c7T2R+c8TR2+c9T2R2           (1) 

где HI – тепловой  индекс (F); T – температура воздуха (F); R – относительная  

влажность (от 0 до 100); c1=-42.379, c2=2,049 015 23, c3=10,143 331 27, c4=-

0,224 755 41, c5=-6,837 83×10-3, c6=-5,481 717×10-2, c7=1,228 74×10-3, 

c8=8,5282×104, c9=-1,99×10-6 

В некоторых странах (Канада) место индекса тепла используется анало-

гичный хьюмидекс. От теплового индекса хьюмидекс отличается использова-

нием точки росы, а не относительной влажности. В странах СНГ наиболее 

распространенными индексами являются эффективная температура (TE) и 

эквивалентно эффективная температура (ЭЭТ): TE является температурно-

влажностным индексом, а ЭЭТ – температурно-влажностно-ветровым. При их 

расчёте используется более упрощенная формула [18]: 

TE t-0,4 (t-10) (1-f/100               (2) 

где t – температура воздуха, ºС; f – относительная влажность, %. 
Для расчета значений ЭЭТ используется формула А. Миссенарда [24, 42]: 

ЭЭТ 37-(37-t)/(0,68-0,0014f1/(1,761,4v0,75))-0,29t (1-f/100,    (3) 

где v – скорость ветра в м/с, другие параметры см. в расчетной формуле (2). 

В некоторых случаях для характеристики комфортности климата дополни-

тельно используется биоклиматический индекс теплосодержания воздуха 

(БИТ), или энтальпия (i), который относится к категории температурно-

влажностных индексов. Значения этого индекса прямо пропорциональны 

повторяемости экстремально низких температур, и он характеризует потери 

тепла поверхностью тела человека [18]. 

Некоторые значения ощущаемой человеком температуры при различной 

относительной влажности отражены в табл. 3. Как видим из таблицы при тем-

пературе около 27 °C (80 °F), индекс тепла совпадает с фактической температу-

рой, если относительная влажность составляет 45%, но при температуре около 

43 °C (110 °F) любое  показание  относительной  влажности выше 17% сделает  

индекс тепла выше, чем 43 °C (110 °F). Поэтому индекс жары рассчитывается 

только в том случае, если фактическая температура не ниже 27 °C (80 °F), тем-

пература точки росы выше 12 °C (54 °F), а относительная влажность выше 40%. 

Однако восприятие комфортности погоды является максимально субъектив-

ной оценкой приемлемости условий окружающей среды, которая определяется 

исключительно человеческими ощущениями, поскольку кроме названных выше 

климатических характеристик она зависит от массы тела и высоты роста, одеж-

ды, физической активности, возраста, интенсивности метаболизма, химическо-

го состава крови и ряда других физиологических показателей.  

 

https://ru.frwiki.wiki/wiki/Degr%C3%A9_Fahrenheit
https://ru.alegsaonline.com/art/16443
https://ru.alegsaonline.com/art/45706
https://ru.alegsaonline.com/art/45706
https://ru.alegsaonline.com/art/21100
https://ru.alegsaonline.com/art/21100
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Таблица 3 – Значения ощущаемой температуры при различной относительной 

влажности* 

Темпера- 

тура, °C 

Относительная влажность, % 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

21 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 

24 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 26 26 26 26 27 

27 23 23 24 24 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 29 30 30 31 31 32 33 

30 26 26 27 27 28 28 29 29 30 31 31 32 32 33 34 35 36 37 39 41 42 

32 28 29 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 43 45 47 50 51  57  

35 31 31 32 33 34 35 36 37 38 40 42 43 46 48 50 54 58         

38 33 34 35 36 37 38 40 42 44 46 49 52 56 59 62             

41 35 36 38 39 41 43 45 48 51 54 57 61 65                 

43 37 39 41 42 44 47 51 54 58 62 66                     

46 39 42 44 46 49 53 57 62 66                         

49 42 44 47 51 54 59 64                             
 

*Таблица построена на основе данных с сервера Национальной Службы Погоды (США). 

(Т °F) переведены в °С применительно к температурам на территории Беларусь. 

 - Комфортно и относительно комфортно  
 - Слабый дискомфорт (оптимально при пляжном от-

дыхе) 
 - Дискомфорт 
 - Сильный дискомфорт 
 - Опасность 
 - Чрезвычайная опасность 

Оптимальные и допустимые показатели микроклимата указаны в ГОСТ 

30494-2011, СанПиН 1.2.3685-21 Минимальная допустимая температура при 

этом составляет 12 ˚C, максимальная – 28 ˚C.  

Восприятие комфортности температуры воздуха влияет не только на само-

чувствие, но и на производительность, умственные процессы. Исследования о 

физической работоспособности заводских рабочих показали, что  риск аварий 

возрастал более чем на 30%, когда прогрев заводского воздуха значился ниже 

12/выше 24°C. Исследования студентов, преподавателей, научных сотрудников 

подтвердили также и зависимость умственной деятельности от температуры 

среды [11]. 

Заключение. Таким образом, трактовки понятия жары являются весьма 

разнообразными, при этом используется множество методологических подхо-

дов и соответствующих критериев и показателей при их изучении. Любой из 

этих трактовок оперируют в научных исследованиях в зависимости от предме-

та, цели и задач исследования. Однако ни одна из них не является универсаль-

ной и однозначной, поскольку привязывается к конкретному региону и практи-

чески все они в той или иной степени носят субъективный характер. Особенно 

это характерно для комфортно-физиологической трактовки понятия жары.  

http://www.lfsweather.com/terms.html
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Наиболее неоднозначной является (научно-климатологическая) трактовка 

жары и волн жары, при изучении которой используется множество неоднознач-

ных и противоречивых методологических подходов. Отсутствие универсальных 

критериев дает различные результаты по количеству случаев жары, их 

продолжительности, числу участвующих дней и динамике этого явления, его 

частоте и интенсивности, сопоставить и сравнить которые представляется прак-

тически невозможным.  

Результаты таких исследований, как правило, носят региональный характер, 

практически не сопоставимы с результатами по другим регионам и являются 

«эндемичными» для конкретной территории, рассмотренной в соответствую-

щем исследовании. Все это требует унификации методологических подходов и 

критериев при изучении этого явления. 
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