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ВВЕДЕНИЕ 

Среди курсов по выбору, которые изучают студенты биологического фа
культета Самарского государственного университета, имеется дисциплина 
«Проблемы экологической безопасности». При подготовке этого курса мы по
старались ознакомить слушателей с наиболее острыми проблемами человечест
ва, от решения которых зависит ответ на вопрос, есть ли у человечества буду
щее. Природные и техногенные угрозы человечеству, изменения социально-
экономической и демографической картины мира, биологическое разнообразие 
и его охрана, развитие системы экологического менеждмента, экологические 
опасности, связанные с использованием трансгенных организмов, проблемы 
экологической безопасности города, жилища, пищи человека - вот лишь неко
торые вопросы, которые затрагиваются в лекционном курсе. 

Не дублируя тематики лекций, лабораторные занятия предполагают рас
смотрение ряда «прикладных» вопросов, тесно связанных с различными про
блемами взаимодействия природы и общества. При этом вниманию студентов 
предлагаются результаты компьютерного моделирования, справочные и стати
стические материалы, нормативные документы, анализ которых приближает их 
к пониманию проблем экологической безопасности и знакомит с некоторыми 
направлениями практической работы эколога. Последнее мы считаем особо 
важным моментом в деле профессиональной подготовки будущих специали
стов, сфера деятельности которых будет связана с практическим решением 
проблем экологической безопасности. 

Именно поэтому при подготовке практикума к изданию мы решили необ
ходимым сопроводить каждую работу достаточно обширным вспомогательным 
материалом, знакомство с которым сориентирует студента в изучаемой про
блеме и поможет успешно и осмысленно выполнить задания лабораторной ра
боты. Думаем, что такое построение практикума сделает его полезным в каче
стве пособия для самостоятельной работы студентов, а также заинтересует пре
подавателей вузов и педагогов профильных гимназий, колледжей, лицеев, 
учреждений дополнительного образования. 
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РАБОТА 1. АНАЛИЗ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ БУДУЩЕГО 

Содержание работы: краткое знакомство с работами Д. Форрестера, Д. Медо-
уза, выполненными по заданию Римского клуба в 70-е годы XX века1. Анализ 
результатов компьютерного моделирования будущего. 

Материалы по изучаемому вопросу. Чтобы приблизиться к пониманию 
сути выполненной бодеё тридцати лет назад научной работы, кратко ознако
мимся с ее содержанием. 

Проблема, которую кратко можно сформулировать: «Человек и среда его 
обитания», в качестве важнейших аспектов включает: рост населения планеты, 
истощение природных ресурсов, негативное влияние человека на окружающую 
среду, в том числе техногенное загрязнение, необеспеченность самым необхо
димым населения ряда стран мира. Чтобы изучить взаимодействие факторов, 
совокупно обуславливающих развитие человечества, найти пути сознательного 
управления этим процессом, необходимо использование методов математиче
ского моделирования, методологической базой которых является системный 
анализ2 

Глобальные компьютерные модели Римского клуба. Римский Клуб 
был основан в 1968 году, когда 30 специалистов из 10 стран мира встретились в 
Риме, чтобы обсудить настоящее и будущее человечества. Позднее группа рас
ширилась до 70 участников, представляющих 70 стран. Среди них были пред
приниматели, политические деятели, ученые и деятели культуры из стран За
падной Европы, Северной и Южной Америки и др. Первым президентом клуба 
стал итальянский промышленник Аурелио Печчеи, вице-президент концерна 
«Оливетти» и член административного совета компании «Фиат». Если перво
начально Римский клуб, как неправительственная и не имеющая формальных 
штата и бюджета организация, первоначально направлял внимание своих чле
нов и привлекаемых экспертов на анализ перспектив энергетики и сырьевой ба
зы. Позднее ученые, входившие в состав клуба, расширили круг рассматривае
мых проблем и поставили перед собой следующие цели: 

- разработать методику научного анализа «затруднений человечества», 
связанных с запасами ресурсов, ростом производства и потребления как «пре
делами роста»; 

- донести до правительств и народов тревогу членов Римского клуба от
носительно сложившейся критической ситуации; 

1 Для углубленного самостоятельного изучения проблемы рекомендуем материалы, пред
ставленные на сайтах: http://elmhcx9.elmhurst.edu/~chm/onlcourse/chmll0/labs/limits.html -
практическая работа по обсуждению компьютерных моделей будущего «Human society and 
environmental impacts: global collapse or sustainable future?" (материалы на английском языке, 
в нашем практикуме используются графики, приведенные в данной работе), а также 
http://www.rels.obninsk.corn/Club/KRUG/rome2.htm - Гвишиани, Д.М. «Пределы роста - пер
вый доклад Римскому клубу». 

2 Рекомендуем для ознакомления с основами системного анализа и различными моделя
ми, применяемыми в экологии и охране окружающей среды, использовать следующее руко
водство: Белолипецкий, В.М. Математическое моделирование в задачах охраны окружающей 
среды. / В.М. Белолипецкий, Ю.И. Шокин.- Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 1997. - 240 с. 
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- предложить меры, с помощью которых человечество сможет достичь 
«глобального равновесия». 

Таким образом, Римский клуб стал форумом, организующим работу неза
висимых групп экспертов по анализу предлагаемых проблем, проводящим об
суждение полученных результатов на конференциях и обращающийся к прави
тельствам и народам с «докладами Римского клуба». 

Начало рассматриваемым математическим моделям глобального развития 
было положено моделями «Мир-1» и «Мир-2», методологию которых предло
жил в 1970 году американский исследователь Дж. Форрестер. Позднее, в 
1971_году, в книге «Мировая динамика» им была предложена модель экономи
ческого развития, содержавшая два экологических параметра: численность на
селения и загрязнение окружающей среды. Форрестер справедливо считал, что 
выполненная им работа носит учебно-методический характер, и адресовал ее 
узкому кругу специалистов. Через год с помощью моделей «Мир-2» и «Мир-3», 
которые представляли собой систему нелинейных дифференциальных уравне
ний, описывалась динамика взаимодействия народонаселения, промышленно
сти, сельского хозяйства, невозобновляемых природных ресурсов, загрязнения 
окружающей среды и др. группой исследователей под руководством Д. Медо-
уза был выполнен следующий этап работы. Целью работы авторов было выяв
ление общих качественных тенденций взаимосвязанных изменений основных 
переменных, а не точное предсказание определенных событий в конкретные 
моменты времени. На основе полученных результатов Д. Медоуз подготовил 
книгу «Пределы роста», которая стала популярной во многих странах мира. 
Другой формой представления полученных результатов стал очередной «Док
лад Римскому клубу». 

Работы Дж. Форрестера и Д. Медоуза, при наличии явных недостатков 
(многие из которых осознавали и сами авторы), впервые позволили системно 
проанализировать глобальные экономические, демографические и экологиче
ские процессы. 

ЗАДАНИЕ 

1. Проанализируйте представленные графики-сценарии моделей будуще
го (Д. Форрестера, Д. Медоуза) в соответствии с приведенным ниже образцом. 
Сформулируйте краткое заключение каждому из сценариев: каковы условия 
существования человечества в середине и в конце XXI века, имеются ли благо
приятные перспективы в будущем. 

2. Какой из сценариев вы считаете наиболее оптимистичным, пессими
стичным? Аргументируйте свои выводы. 
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Сценарий 1. Стандартный ход событий. Нет никаких ограничений. 
Анализируя графики, можно отметить, что после 2010 года рост эконо

мики останавливается, а затем снижается по следующим причинам: 
- загрязнение окружающей среды снижает уровень почвенного плодоро

дия; 
- возрастает эрозия почв; 
- экономика вынуждена увеличить инвестиции в сельское хозяйство и 

промышленность; 
- увеличивается смертность из-за нехватки пищи, а также ухудшения ме

дицинского обслуживания. 
Перспективы человечества на пороге XXII века: численность населения с 

2025 года снизилась вдвое за 70 лет, резкая нехватка пищи и особенно про
мышленных товаров, загрязнение окружающей среды снижается из-за катаст
рофического падения производства. 
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РАБОТА 2. ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Содержание работы: знакомство с практикой применения пищевых добавок и 
их экологической безопасностью. Анализ состава различных пищевых продук
тов с позиций присутствия Е-добавок разного назначения. 

Материалы по изучаемому вопросу. Производство пищевых продуктов 
в настоящее время не обходится без использования различных веществ, обес
печивающих определенные вкус, цвет, консистенцию, предохраняющих от 
порчи3. Разработана система их цифровой индексации - Е-коды (буква Е связа
на с тем, что кодировка была применена в странах Европейского союза, а также 
со словами essential, edible (англ.) или essbar (нем.) - «пищевой», «питатель
ный». 

Использование добавок в настоящее время регламентируется Федераль
ным законом № 29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых про
дуктов» и документом «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
(СанПиН 2.3.1293-03)», определяющими нормы производства и сбыта продо
вольственных товаров. В Федеральном законе пищевые добавки определены 
как «...природные или искусственные вещества и их соединения, специально 
вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления в целях придания 
пищевым продуктам определенных свойств и (или) сохранения качества пище
вых продуктов». 

Критерии использования пищевых добавок в продуктах питания можно 
охарактеризовать следующим образом: 

1. Если достаточно аргументирована технологическая потребность в до
бавке и конечная цель (выпуск продукции) не может быть достигнута другими 
способами, без применения добавок; 

2. Если пищевые добавки в предлагаемых дозах не представляют никакой 
опасности для здоровья потребителей и их использование не вводит в заблуж
дение потребителя; 

3. Если использование добавки влечет за собой благоприятные для потре
бителя преимущества; 

4. Если увеличиваются срок хранения, стабильность пищевого продукта, 
улучшаются его органолептические свойства, но при этом не ухудшается его 
качество и потребитель не будет введен в заблуждение; 

5. Если добавка содействует получению положительного результата в 
процессе изготовления, переработки, обработки, упаковки, транспортировки и 
хранения пищевых продуктов, но при условии, что она используется не для со
крытия последствий применения некачественного сырья или нежелательных 
методов в ходе любой названной операции. 



Пищевые добавки всегда должны отвечать установленным критериям 
чистоты, в заключении на их использование должны быть указаны пищевые 
продукты, при производстве которых они могут быть использованы, а также 
условия введения и минимальные дозы, которые достаточны для достижения 
желаемого эффекта. Максимально допустимые уровни по каждой пищевой до
бавке и по каждому продукту (сырью) определяются Минздравом РФ, исходя 
из представлений о длительности поступления добавки с пищей в организм че
ловека и результатах экспериментов на животных. Так устанавливается допус
тимое суточное поступление (ДСП), для полной безопасности величина снижа
ется в 100 раз4. При подготовке приведенного ниже материала использован ряд 
информационных, в том числе электронных, публикаций (см. список сайтов в 
конце пособия). 

Группы добавок в соответствии с их назначением получили следующие 
числовые обозначения: Е-100 - 1995 красители, Е-200 - 299 - консерванты, Е-
300 - 399 - антиоксиданты, Е-400 - 499 - стабилизаторы консистенции, эмуль
гаторы, Е-500 - 599 - регуляторы кислотности и разрыхлители, Е-600 - 6996 -
усилители вкуса и аромата, Е-900 - 999 и далее *- антифламинги (ингибиторы 
ценообразования), глазирующие агенты и другие вещества, в том числе подсла
стители. Приведем немного информации, относящейся к различным группам 
добавок. 

Красители (Е-100 - Е-199). Применяют с целью: 1) восстановления при
родной окраски, утраченной в процессе производства и/или хранения; 2) повы
шения интенсивности природной окраски; 3) окрашивания бесцветных продук
тов для придания им привлекательного вида (мороженого, безалкогольных на
питков, кондитерских изделий...), но не для маскировки изменения цвета 
продукта в результате порчи, низкого качества сырья, нарушения технологии! 

Природные (натуральные) красители - красящие вещества, выделенные из 
природных источников (растительных или животных). К натуральным красите
лям близки их синтетические аналоги (идентичные натуральным), а также при
родные соединения, подвергнутые химической модификации для улучшения их 
технологических и потребительских свойств (частичный гидролиз экстракта 
аннато дает краситель, лучше растворимый в воде). Иногда пищевые красители 
извлекают из объектов, не используемых в качестве пищи (краситель кошениль 



получают из насекомых, обитающих на некоторых видах кактусов). Природные 
желтые красители - куркума (турмерик, Е-100) и витамин В2 (Е-101), кароти-
ноиды (Е-160,161) (окраска от красной до желтой). К природным красителям 
относят кармины (Е-120), антоцианы (Е-163), бетаин (Е-162), а также карамель
ные красители (Е-150) - сахарный колер, получаемый нагреванием сахара с 
аммиаком или сульфитом аммония (в присутствии гидроксида натрия или без 
него). Природный зелрный краситель хлорофилл (Е-140) менее устойчив, чем 
химически модифицированный хлорофилл, в котором исходный магний заме
щен на медь. Природные красители подвержены порче, чувствительны к дейст
вию кислот и щелочей (например, антоцианы). 

Синтетические красители менее чувствительны к внешним условиям, дают 
яркие, устойчивые цвета. Они растворимы в воде, многие дают нерастворимые 
комплексы (лаки) с металлами - для окрашивания порошков, драже, таблеток, 
жевательной резинки. Основные синтетические красители по химической при
роде относятся к 5 классам органических веществ: азокрасители, триарилмета-
новые, ксантановые, хинолиновые, индигоидные. В качестве красителей ис
пользуются также минеральные пигменты, металлы: Е-172 - окись железа, чер
ный красный, желтый цвета; Е-171 (двуокись титана) и Е-175 (карбонат 
кальция) - белый; из металлов - золото, серебро и алюминий. 

Консерванты (Е-200 - Е-299). Консервирование пищевых продуктов - ме
ры, направленные против микробиологической порчи. Наиболее древними спо
собами являются физические (стерилизация, пастеризация, охлаждение и замо
раживание, удаление воды - сушка, обработка ионизирующими излучениями) и 
химические методы (добавление поваренной соли, этилового спирта, уксусной, 
бензойной, сернистой, пропионовой, сорбиновой и др. кислот, низина, углеки
слого газа, нитратов, нитритов), сейчас вырабатываются методы биологической 
консервации. Консерванты не должны компенсировать низкого качества сырья 
или нарушения производственной гигиены. При сильном бактериальном за
грязнении (начале порчи продукта) применение консервантов не имеет смысла. 
Сорбиновая кислота (2,4-гексадиеновая кислота) (Е-200) и ее соли (Е-202, 203) 
сегодня применяются в производстве практически всех пищевых продуктов. 
Добавка 0,2% раствора сорбиновой кислоты в масляный крем позволяет увели
чить срок хранения кремовых тортов и пирожных (при 2-8 С) с 36 до 120 часов, 
маргарин с сорбиновой кислотой хранится при 6-8°С не менее 2 месяцев вместо 
прежних 20 дней. Укажем значения ДСП (допустимое суточное потребление), 
мг/кг веса тела, для некоторых консервантов: сорбиновой кислоты - 25, бензой
ной кислоты - 5, муравьиной кислоты - 3, нитратов натрия и калия - (пересчет 
на нитрат-ион) - 3,7; нитритов натрия и калия - (пересчет на нитрит-ион) - 0,06. 

Антиоксиданты (Е-300 - Е-399). Защищают жиры и содержащие их про
дукты от прогоркания, овощи и продукты их переработки от потемнения, за
медляют ферментативное окисление пива, вина, безалкогольных продуктов. 
Различают натуральные и искусственные антиоксиданты. Как правило, синте
тически получают и те, и другие, но первые найдены в природе (аскорбиновая 
кислота, ее соли - Е-300, 301, изоаскорбиновая и ее соли - Е-315, 316, альфа-
токоферол - Е-307, кверцетин, дигидрокверцетин и др.), а вторые - нет (бутил-
гидрокситолуол Е-319 - БОТ). 
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Стабилизаторы консистенции (Е-400 - Е-449). Позволяют получить и 
поддерживать нужную консистенцию продукта, улучшают и сохраняют струк
туру, могут применяться как желирующие вещества. Многие используемые в 
качестве загустителей соединения встречаются в природе (выделяемые из бу
рых водорослей альгиновая кислота7 Е-400, альгинаты Е-401 - 405, получаемый 
из красных водорослей агар Е-406, камедь растений, пектины Е-440). 

Эмульгаторы (Е-450 - Е-499). Отвечают за консистенцию пищевого про
дукта, его пластические свойства, вязкость (например, не позволяют быстро 
черстветь хлебобулочным изделиям). В этой группе широко представлены раз
личные фосфаты, производные целлюлозы, соли и эфиры жирных кислот и др. 

Регуляторы кислотности, разрыхлители (Е-500 - Е-599). В этой группе 
добавок представлены неорганические соли - карбонаты и гидрокарбонаты, 
хлориды, сульфаты (в том числе квасцы), гидроксиды, а также глюконаты. 

Усилители вкуса и аромата (Е-600 - Е-699) Свежие пищевые продукты 
(овощи, мясо, рыба) имеют ярко выраженные вкус и аромат, что связано с вы
соким содержанием стимулирующих вкусовые рецепторы нуклеотидов. При 
хранении и переработке их количество снижается. Поэтому их добавляют ис
кусственно - таковы, например, глутаминовая кислота Е-620 и ее производные 
Е-621 - 625, гуаниловая кислота Е-626 и ее производные. Не все вещества, 
имеющие функции усилителей вкуса, заключены в данной группе добавок: так, 
изомальтит Е-953, мальтит Е-965 усиливают восприятие фруктового и сливоч
ного ароматов, в нежирных майонезах смягчают резкий вкус уксусной кислоты, 
придают ощущение жирности низкокалорийным йогуртам и мороженому). 

Антифламинги (пеногасители), глазирующие агенты, улучшители 
хлеба, подсластители и другие вещества (Е-900 - Е-999 и далее). Эта группа 
Е-добавок объединяет различные воска, вазелин, парафин, неорганические (пе-
роксид кальция, азот) и органические вещества (карбамид, цистеин и др.). Наи
более известные подсластители: сорбит Е-420, ацесульфам калия Е-950, аспар-
там Е-951, цикламат Е-953, сахарин Е954, ксилит Е-967. 

К перечню Е-добавок не относятся пищевые ароматизаторы9. 



































РАБОТА 3. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ 

Содержание работы: знакомство с ведущими демографическими показателя
ми, анализ демографических тенденций в различных областях, краях, респуб
ликах России. 

Материалы по изучаемому вопросу. Еще 250 лет назад М.В. Ломоносов 
в работе «О сохранении и размножении российского народа» писал: «...именно 
в численности населения состоит величество, могущество и богатство всего го
сударства, а не в обширности, тщетной без обитателей». 

Численность населения стран мира формируется сочетанием четырех 
протекающих одновременно процессов: появления новых людей (характеризу
ется рождаемостью, выражается числом рождений на 1 тыс. населения), физи
ческой утраты части населения (характеризуется смертностью, выражается 
числом смертей на 1 тыс. населения), внедрения в состав населения страны 
приезжающих из-за рубежа лиц (иммиграция) и выезда на жительство за ру
беж жителей данной страны (эмиграция). 

В результате суммации рождаемости и смертности формируется величи
на воспроизводства населения (естественный прирост). Он может быть по
ложительным и отрицательным. 

Факторы, влияющие на величину естественного прироста отдельных ре
гионов, стран мира в целом: уровень благосостояния и культуры в целом, уро
вень развития здравоохранения, национальные и религиозные традиции, сте
пень участия женщин в общественном производстве. 

Что касается населения России, для нашей страны в целом начиная с 
1992 года было зафиксировано превышение смертности над рождаемостью (си
туация, получившая название «русского креста»), то есть началась эпоха есте
ственной убыли населения. Сама ситуация, которую демографы обозначают 
понятием «крест», в XX веке возникала в России четыре раза, но в данном слу
чае она не была связана с военными условиями. 

Дополнительным демографическим показателем является критерий об
щей рождаемости - среднее число детей, приходящееся на 1 женщину дето
родного возраста. Для простого воспроизводства населения этот показатель 
должен составлять не менее 2,14-2,15 детей на 1 женщину, но к 2000 году в 
России критерий общей рождаемости снизился до 1,17. 

В 2000 году в 27 регионах России смертей было зафиксировано в 2-3 раза 
больше, чем рождений, в большинстве регионов до настоящего времени на
блюдается отрицательный прирост населения. Отмечается увеличение показа
теля смертности в трудоспособном возрасте, задолго до наступления старости. 
Наиболее высокой в мире является мужская смертность. Из общего числа ново
рожденных лишь 20% можно считать здоровыми, ежегодно около 40 000 ро
дившихся в России детей имеют врожденные пороки развития. 

Сохранение существующих тенденций в XXI веке поставит под сомнение 
существование России как самостоятельного государства. Необходимо приня
тие срочных мер для оздоровления демографической ситуации в стране. 

32 













РАБОТА 4. АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ СТРАН МИРА 



чинами различной продолжительности жизни мужчин и женщин, в разной мере 
выраженной во всех странах мира, являются физиологические особенности 
мужской и женской конституции. Однако в странах, где выражены негативные 
проявления условий жизни (голод, болезни, стрессовость, социальная неста
бильность) жизнь мужчин сокращается особенно сильно и разрыв между про
должительностью жизни мужчин и женщин возрастает. 

Возрастная структура населения может быть представлена путем распре
деления населения либо по условно выделяемым возрастным группам (младен
цы, дети, подростки, молодые люди и пр.), либо по группам возраста с 5-
летними интервалами (0-5, 5-10, 10-15 лет и т.д.). Удобным является совмеще
ние в одной диаграмме (демограмме') данных относительно половой структуры 
и численности населения разных возрастных групп. 

ЗАДАНИЯ 
1. Для выданной вам распечатки демограммы12, отражающей половозра

стную структуру населения одной из стран мира, проанализируйте вид демо
граммы и ответьте на вопросы: 

1. Каково в целом соотношение полов в различных возрастных группах ? 
2. В какие периоды наблюдается наибольший уровень рождаемости, с чем 

вы это связываете? 
3. В какие периоды «молодые и зрелые» возрастные группы резко снижали 

свою численность, с чем вы это связываете? 
Какова, по вашему мнению, перспектива изменения численности и структу

ры населения к 2005 году? 

2. Внимательно рассмотрите показатели, представленные в таблице 4. 
Они взяты из материалов сайта http://vyww.census.pov/ipc/www/idb/. Определите, 
какой тип воспроизводства населения имеет каждая из этих стран. 

3. Из выданных преподавателем распечаток сводных статистических таб
лиц определите 10 стран мира, отвечающих указанным в таблице критериям, и 
выпишите названия этих стран в порядке убывания (возрастания) показателей: 

http://vyww.census.pov/ipc/www/idb/




РАБОТА 5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

В РЕГИОНАХ РОССИИ 

Содержание работы: анализ природных, экономических и демографиче
ских особенностей различных регионов России на основе доступных статисти
ческих и картографических материалов. 

Материалы по изучаемому вопросу. Для выполнения данной работы 
рекомендуем использовать недавно опубликованное справочное пособие, в ко
тором в форме оригинальных картосхем представлены статистические данные, 
относящиеся к хозяйству, народонаселению и экологической ситуации регио
нов России: 

Сидоров, М.К. Социально-экономическая география России: справочное 
пособие для студентов, учащихся общеобразовательных учреждений, препода
вателей / М.К. Сидоров. - М.: Дрофа; Издательство «ДИК», 2005. - 224 с. 

Можно также использовать соответствующие разделы Web-атласа «Ок
ружающая среда и здоровье населения России» (адрес сайта 
http://\yww.sci.aha.ru/ATL/'raO0.h.tm1. Ситуация для районов России с точки зре
ния частоты и силы опасных природных процессов на их территории может 
быть дана с использованием следующих руководств: 

Родзевич, Н.Н. Геоэкология и природопользование / Н.Н. Родзевич. - М.: 
Дрофа, 2003. - 256 с. 

Экологическое состояние территории России. - М.: Академия, 2001. -
128 с. 

Наконец, ситуация с ООПТ в регионе изучается с использованием карты 
ООПТ и перечисленных выше печатных и online-пособий. 

ЗАДАНИЕ 

Для выбранного субъекта (региона России) кратко охарактеризовать осо
бенности экологической ситуации, демографии, состояния ресурсной базы и 
промышленного производства, ответив на вопросы: 

1. Наличие и сила проявления ОПАСНЫХ природных процессов и явлений; 
2. Ведущие природные ресурсы региона (см. описание в соответствующем 

разделе атласов); 
3. Основные отрасли промышленности региона; 
4. Уровень загрязнения окружающей среды в регионе (с. 29); 
5. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения (с. 21-23); 
6. Плотность населения и доля городского населения (с. 24-25); 
7. Основные проблемы, связанные с природопользованием (с. 32); 
8. Важнейшие ООПТ в регионе. 

41 

http:///yww.sci.aha.ru/ATL/'raO0.h.tm1




РАБОТА 7. ФЛУКТУИРУЮЩАЯ АСИММЕТРИЯ 
В БИОМОНИТОРИНГЕ 

Содержание работы: определение показателя флуктуирующей асиммет
рии листовых пластинок для проб листьев березы повислой, отобранных в раз
личных природных и городских местообитаниях. 

Материалы по изучаемому вопросу. Оценка состояния популяций ор
ганизмов, испытывающих на себе влияние каких-либо экологических факторов, 
зачастую рассматривается с позиций стабильности развития. Одним из распро
страненных приемов оценки меры нестабильности индивидуального развития 
является именно определение меры выраженности флуктуирующей асиммет
рии, то есть незначительного, ненаправленного (случайного) различия между 
правым и левым значениями билатеральных признаков. Ряд авторов рассматри
вает данный критерий в качестве универсального индикатора экологического и 
генетического стресса. 

Имеются данные, посвященные оценке флуктуирующей асимметрии лис
товых пластинок древесных растений в зависимости от стрессирующего воз
действия окружающей среды. В этом отношении советуем ознакомиться с 
практическим опытом лаборатории биоиндикации Калужского государственно
го педагогического университета им. К.Э. Циолковского (Стрельцов, 2003). В 
качестве критерия неблагополучия экологической обстановки в конкретной 
точке анализируемой территории здесь предложили использовать показатель 
флуктуирующей асимметрии листовой пластинки (березы повислой, клевера 
ползучего и других видов цветковых растений с билатерально симметричными 
листьями). Среди объектов, наиболее часто рекомендуемых в качестве подоб
ных биомониторов, вероятно, следует назвать березу повислую. Мы не исклю
чаем перспективности оценки флуктуирующей асимметрии листовой пластин
ки березы в природно-климатических условиях, более соответствующих эколо
гическому оптимуму данного вида (лесная зона). В его пользу говорят в первую 
очередь высокая доступность, простота процедуры обследования и его деше
визна. Нами для условий урбосреды в лесостепи было показано, что уровень 
асимметрии листовой пластинки зависит от конкретных условий местообита
ния и года наблюдения, с учетом этого можно предположить индикационную 
значимость признака "длина второй жилки от основания листовой пластинки". 
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Примерные темы сообщений по курсу 
«ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

1. Токсины в пище и их источники 
2. Образование и экологические последствия кислотных дождей 
3. Что такое суперэкотоксиканты? 
4. Экологические последствия применения пестицидов 
5. Сейсмическая опасность районов России 
6. Возникновение и прогнозирование цунами 
7. Вулканическая деятельность на территории России 
8. Карсты, суффозии, обвалы и сели: как они возникают 
9. Гидрометеорологические бедствия: что это такое? 
10. Радиоактивное загрязнение в регионах России: источники и опасность 
11. Экологические проблемы автотранспорта 
12. Загрязнение поверхностных вод в различных регионах России 
13. Нитраты в пищевых продуктах: источники и опасность 
14. Состояние воздуха в индустриальных центрах России 
15. Особо охраняемые природные территории России 
16. Состояние растительного покрова в различных регионах России 
17. Факторы, влияющие на продолжительность жизни человека 
18. Экологические болезни - их симптомы и причины 
19. Техногенные катастрофы и как их избежать 
20. Пути решения проблемы отходов 
21. Состояние почвенного покрова в различных регионах России 
22. Проблемы охраны животного мира России 
23. Районы экологических бедствий на территории России 
24. Экологическое состояние морей России 
25. Тенденции изменения численности и структуры населения России 
26. Что такое ОВОС? 
27. Составные части экологического менеджмента 
28. Проблемы вторичного сырья 
29. Экологическая безопасность жилища 
30. Экологический паспорт промышленного предприятия 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
«ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

ВВЕДЕНИЕ. Экологическая безопасность - основные понятия и пути 
обеспечения. История взаимодействия человечества и природы. Экологическая 
опасность, экологическая безопасность. Понятие и расчет экологического риска. 
Важнейшие угрозы общей безопасности (военные, экономические, социальные, эко
логические). Внешние и внутренние экологические угрозы. Уровни экологической 
опасности. 

Тема 1. Природные и техногенные катастрофы, их экологические послед
ствия. Чрезвычайные экологические ситуации и их причины - многовековая и годич
ная статистика. Оценка уровня воздействия землетрясений, цунами, наводнений, ура
ганов, тайфунов, оползней и пр. по общепринятым шкалам баллов. Условия опасно
сти природных процессов. Прямые, косвенные последствия экологических катастроф. 
Приуроченность природных катастроф к географическим районам. Неблагоприятные 
процессы и их последствия. Оценка ущерба от природных катастроф. 
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Тема 2. Россия на экологической карте мира. Россия как экологический до
нор планеты: значение лесных, водных и др. ресурсов в планетарном масштабе. Ус
ловные показатели обеспеченности ресурсами, их использования и техногенного за
грязнения в России и странах мира. Концепция золотого миллиарда. Острые экологи
ческие проблемы России и пути их возможного решения: демографическая ситуация, 
тенденции длительных изменений рождаемости, смертности, прироста населения. 

Тема 3. Принципы реализации стратегии экологической безопасности. 
Международный, национальный (федеральный) и местный уровень решения задач 
обеспечения экологической безопасности. Принципы решения этих задач: запреты на 
определенные действия, территориальная компенсация, наращивание ООПТ, преду
преждение ущерба, согласованность, ОВОС, разрешительность, декларирование, ре
гистрация, экологическое нормирование, ответственность, информированность. 

Тема 4. Загрязнение окружающей среды - факторы, источники, экологи
ческие последствия. Планетарные оболочки (геосферы) Земли и естественное за
грязнение геосфер в ходе их взаимодействия. Основные формы техногенного загряз
нения окружающей среды: ингредиентное, параметрическое, биоценотическое, стаци-
ально-деструкционное. Источники загрязнения, механизм действия загрязнителей и 
экологические последствия их влияния на биосистемы различного иерархического 
уровня. 

Тема 5. Биологическое разнообразие, причины его изменения и принципы 
сохранения. Способы оценки биологического разнообразия. Понятие об а-, Р-, у-, 5 -
разнообразии. Генетическое, видовое и экосистемное разнообразие. Природные при
чины изменения биоразнообразия: краткая геохронология развития живых организ
мов, эпохи массовых вымираний организмов и дальнейшее развитие биоразнообра
зия. Модель причин и следствий: факторы изменения и сохранения биоразнообразия. 
Международная деятельность (соглашения по климату, озоновому слою, СИТЕС, 
Рамсар и др.), национальные, федеральные и региональные мероприятия по охране 
биоразнообразия (развитие сети ООПТ, охрана в природе и в культуре, банки биоло
гического материала и пр.). 

Тема 6. Экологическая безопасность города и жилища. Важнейшие эколо
гические принципы современного градостроительства. Формирование городской ин
фраструктуры, жилых зон, транспортной сети и пр. с учетом функциональных город
ских зон. Факторы неблагоприятной экологической ситуации в урбосреде: техноген
ное и биогенное загрязнение, скученность проживания и ее социально-экологические 
последствия, избыточная эксплуатация ресурсов и проблемы утилизации отходов. 
Факторы экологического неблагополучия современного жилища: особенности строй
материалов, микроклимата, электромагнитной, радиационной обстановки и пр. 

Тема 7. Экопатологии и причины их появления. Воздействие компонентов 
естественного и техногенного загрязнения на продолжительность жизни и здоровье 
населения. Токсические, мутагенные, тератогенные, канцерогенные эффекты, нару
шения иммунитета и пр. Экологические заболевания современности: болезни Мина-
мата, Юшо, итай-итай, хлоракне, киришский синдром и пр. Суперэкотоксиканты в 
окружающей среде. 

Тема 8. Экологическая безопасность пищевых продуктов. Качество пище
вых продуктов и его значение для экологической безопасности. Специфические ток
сиканты в составе пищевых продуктов. Микотоксины и причины их накопления в 
пищевых продуктах. Пищевые добавки - группы, назначение, экологическая безопас
ность. Проблема трансгенных организмов как источников пищевой продукции: раз
личные взгляды на их экологическую опасность. 

Тема 9. Экологическая экспертиза. ОВОС. Принципы проведения экологи
ческой экспертизы: уровни, экспортируемые объекты, органы и лица, участвующие в 
экологических экспертизах. Практика проведения государственной и общественных 
экологических экспертиз. Пакет документов Оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС): подлежащие экспертизе объекты, направления проводимых исследо
ваний, формы отчетности и пр. 
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Тема 10. Основы экологического менеджмента. Мероприятия по охране ок-
эужающей среды как составная часть производственной деятельности. Принципиаль
ные основы развития системы экологического мониторинга как смена существующе
го взгляда на природоохранные мероприятия. Экологические приоритеты в производ-
лве и реализации товаров. Взаимодействие руководства, коллектива, 
эбщественности, СМИ и органов управления в ходе решения задач экологического 
мониторинга. Общее представление о нормативной базе экомониторинга в нашей 
лране и за рубежом (ГОСТ* стандарты ISO-14000). 
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