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НАПРАВЛЕНИЕ «ГЕОГРАФИЯ»

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИН 
В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ

А.П. Боева, 
магистрант 2 курса 

Научный руководитель: к.г.н., доцент, зав. кафедрой 
физической географии, геологии и землеустройства Е.Н. Кравченко

 
Введение

В данной статье рассматривается одна из разновидностей осадочных 
пород – глина. Приведены сведения об основных свойствах, составе и при-
менение в различных сферах жизнедеятельности данного вида осадочной 
породы.

Материалы и методы
Информационной базой исследования являются: научные статьи, 

учебная литература, материалы Интернет-ресурсов.

Результаты и их обсуждение
Глина – это широко распространенная горная порода и вторичный 

продукт земной коры, осадочная горная порода, которая образовалась в ре-
зультате разрушения скальных пород в процессе выветривания.

Главное преимущество глины в том, что она широко распростра-
нена во многих регионах. Кроме того, она не залегает глубоко, что зна-

Рис. 1. Разработка карьера для добычи глины
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чительно удешевляет процесс добычи. (рис. 1). Все это делает глину 
дешевым видом минерального сырья. Единственная проблема заключает-
ся в транспортировке. Порода довольно тяжелая, поэтому перевозить ее на 
дальние расстояния нецелесообразно. Следует, что проблема добычи легко-
доступного и распространенного дешевого минерального сырья не потеря-
ла своей актуальности и сегодня.

Глинистые породы обладают разнообразными свойствами, которые 
зависят от их химического и минерального состава, а также от величины 
составляющих их частиц. В зависимости от свойств глин, основываются 
многочисленные виды их практического использования.

По минеральному составу различают следующие виды глин: моно-
минеральные (каолинитовые, или каолины; монтмориллонитовые, или 
смектиты; гидрослюдистые, хлоритовые, палыгорскитовые и др.) и в раз-
ной степени смешанные – олигомиктовые, мезо- и полимиктовые. Обыч-
но в глинах присутствуют неглинистые примеси: алеврит, песок, органиче-
ское вещество, природные карбонаты, оксиды кремния (кварц, халцедон), 
реже – гидроксиды железа и алюминия. 

По количеству примесей выделяют чистые глины (примесей <5–
10  %), слабо- и сильнопримесные (10–25  % и 25–50  % соответственно), 
например, известковистые и известковые.

К основным составляющим химической формулы этого ископае-
мого относят каолит, оксид кремния и алюминия. Иногда глина содержит 
примеси металлов. Золото и серебро содержатся в виде мельчайших частиц. 
Окраска глины может быть разнообразной, которую дают примеси ионов-
хромофоров.

Рис. 2. Разновидность цвета глин
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По цвету различают (рис. 2): белая (не имеет примесей), желтая охра 
(содержит 25 % оксида железа), красная охра (40 % оксида железа), ярко-
красный сурик (60 % оксида железа), темно-коричневая (больше 60 % ок-
сида железа), черная (высокое содержание битума или другой органики), 
зеленая (содержит оксид меди), голубая (за счет оксида кобальта), оливко-
во-зеленая (присутствует окись хрома), пурпурная и коричневая (содержат 
оксид магния), серо-зеленая (присутствует оксид никеля).

Промышленные группы глин (огнеупорные): легкоплавкие (темпе-
ратура плавления < 1350 °C); тугоплавкие (1350–1580 °C); огнеупорные 
(> 1580 °C).

Огнеупорные и тугоплавкие глины должны содержать 20–42  % гли-
нозёма и характеризоваться высокими связующей способностью и пла-
стичностью. Состав огнеупорных глин – мономинеральный каолинитовый 
или монотермитовый; тугоплавкие глины менее выдержанны по составу. 
Эти глины служат сырьём для производства различных керамических из-
делий, прежде всего санитарно-технического фаянса, огнеупорных и кис-
лотоупорных изделий.

Важнейшими свойствами глин являются: размокание в воде, обра-
зуя грязные массы, именуемые «взвесями»; глина очень пластичный мате-
риал (можно придавать разные формы); после высыхания становится твер-
дым материалом с высокой прочностью; обладает клейкостью; является 
абсорбентом, поглощает некоторые вещества; обладает водоупорностью – 
после насыщения водой, она просто ее не пропускает; обладает теплопро-
водностью.

Глина в медицине и косметологии. Косметическая глина достаточно 
широко применяется в области косметологии, обычно ее включают в состав 
различных масок для лица, оказывающих очищающее и подсушивающее 
действие. Глина обладает чудесным свойством, она как губка, впитыва-
ет в себя избыточные выделения сальных и потовых желез. Помимо очища-
ющих качеств, она снимает воспаления и покраснения, а также избавляет 
кожу от шелушения. 

Следует отметить также способность глины усиливать бактерицид-
ные свойства некоторых веществ, благодаря этому, глину включают в со-
ставы противовоспалительных мазей и масок. 

В медицине используется как противодиарейные препараты, на-
пример, в состав всем известного натурального и безопасного препарата 
«Смекта» входит белая глина.

Белую используют для лечения ожирения, заболеваний кишечни-
ка, выпадения волос, укрепления ногтей. Красную же применяют при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, варикозе, гипотонии, эндокринных 
и нервных заболеваниях. Желтая глина помогает при остеохондрозе, голов-
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ных болях, проблемах с кишечником и желудком. Черная применяется для 
понижения температуры, для лечения воспалительных заболеваний кожи, 
для омоложения организма. А вот голубую глину используют для лече-
ния гипофункции щитовидной железы, снятия мышечной слабости и для 
улучшения подвижности суставов. 

Особенными лечебными свойствами наделена глина добываемая в Са-
марской, Московской и Ростовской областях, а также на Украине. Кроме 
того, такие районы, как Сибирь, Казахстан, Черноморское побережье Кры-
ма и Кавказа, имеют множество соленых озер и крупных лиманов, глиня-
ные и грязевые запасы которых практически неисчерпаемы.

Глина в пpoизвoдствe бyмaги. В немалых объемax глина 
пpимeняeтcя во вpeмя пpоизводствa бумаги и картона. Иcпoльзyeтcя как 
напoлнитeль и очиститель повеpxнocти бyмаги. Цeнятся качecтвeнные 
кaoлинитoвыe глины с высoкой плотностью пластичных частиц. В Рос-
сийской Федерации месторождением каолинитовых глин являются Ураль-
ские горы. Добывается в Казахстане и Украине, а также ведется добы-
ча в Великобритании, в Чехии, в США (в штате Джорджия), в Китае. 

Глина в нефтяной пpoмышлeнноcти. Наличие изoлиpо ван-
ныx глиниcтыx пластов, является главной составляющей гeo лoги-
чec кoгo кapтиpовaния. Пpоxoдимoсть гopныx пород по отношению 
к воде и нeфти, зависит от наличия в них глины, eе общей массы и вида. 
Отдeльныe пpoмывочныe жидкости нacчитывaют до 28 % глины. В дaннoм 
cлyчaе вaжнyю poль играют текcтpoпные свойства глины и способность 
дeлaть стенки cквaжин бoлee плотными. Кpacнaя глина иcпoльзуeтcя как 
кaтaлизaтop для тяжелой фpакции нeфти. Тaкжe глинa иcпoльзyeтcя для 
фильтpaции нефти. Бентонитовый порошок добавляют в воду при промыв-
ке нефтяных скважин. Создаваемая им тонкая пленка препятствует про-
никновению в шахту нефти, что исключает фонтанирование. Используют 
бентонитовую глину и для промывки при бурении скважин на воду. 

Глинa в изготовлении гончарных изделий (рис. 3) и технической 
керамики. Мaтepиaлы иcпoльзyющиecя вo вpемя пpoизвoдства издeлий 
из кеpaмики, делятся нa две гpyппы. Пepвaя. Глинистые, кoтopыe в свою 
oчepeдь делятся на пластичные (глины и кaoлины) и нe пластичные. 
Твepдые. Как пpавило, это шамот и квapц, кoтоpые минимизирyют ycaдкy 
кepaмичecкoй пpoдукции и пpедoтврaщaют рacтpecкивaниe нa стадии 
фopмовaния. Также использyют cуpик и буpy, как cтeклooбpазoватели. На 
территории Молдовы разведаны и разрабатываются 4 месторождения – 
Александренское (Сынжерейский р-н), Гырбовецкое (Каларашский р-н), 
Ново-Николаевское (Унгенский р-н), и Окницкое.

Техническая керамика это разнообразные, специальные керамические 
изделия, которые изготавливаются из пластичной массы. Керамика техни-
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ческого назначения используется в виде сантехнической керамики, в каче-
стве изоляторов электрического тока в приборах и в проводке. 

Глина в изготовлении химического сырья. Глины содержат большое 
количество окиси алюминия, их применяют для получения сернокислых 
солей этого металла. Оксид алюминия – одно из самых распространенных 
и востребованных веществ на планете. Из природного сырья с его содер-
жанием добывают металлический алюминий. Он применяется для произ-
водства огнеупорных, абразивных материалов, лазеров, синтетических дра-
гоценных камней. Самое главное – он незаменим в качестве катализатора 
и носителя катализатора для ряда ключевых промышленных процессов. 

Глина в изготовлении строительных материалов. Кирпично-че
репичным сырьем являются глины, суглинки и супеси четвертичного воз-
раста, а также неогеновые глины. Располагаются почти повсеместно. На 
территории Молдовы и ПМР разведаны 52 месторождения, разрабатыва-
ются 22. Наиболее крупные из них: Малаештское (Григориопольский р-н), 
Бубуечское (восточная окраина Кишинева), Васкауцкое (Каменский р-н), 
Дрокиевское, Вулканештское, Чадыр-лунгское, Комратское.

В производстве цемента добывается глина из природных карьеров 
и смешивается с измельченным в пыль известняком. Его объём составля-
ет 75 %, а глины – 25 %. В цементной промышленности, кроме легкоплав-
ких глин, используют аргиллиты, глинистые сланцы, суглинки. Данные 
ресурсы сосредоточены около города Резина и Рыбница, села Гидирим 
и в других местах. Кварцевые пески для производства стекла залегают у го-
родов Флорешть и Отачь. 

Керамзитовое сырье получают из некоторых разновидностей глин. 
Всего разведано 13 месторождений. Разрабатываются Рошское (Кагульский 
р-н) и Бубуечское.

Рис. 3. Производство гончарных изделий



8

Заключение
В заключении можно сказать, что глина является важнейшим полез-

ным ископаемым. Она нашла свое применение во многих отраслях совре-
менной промышленности и искусстве. 

Использованная литература
1. Атлас текстур и структур осадочных горных пород. Часть 1. Обломочные 

и глинистые породы. Викулова М.Ф., Дмитриева Е.В., Ершова Г.И., Орешникова 
Е.И., Хабаков А.В. М.: Государственное научно-техническое издательство литера-
туры по геологии и охране недр, 1962.

2. https://multiurok.ru/
3. https://hiddenshell.ru/
4. https://natural-museum.ru/
5. https://www.prostudenta.ru/
6. https://fb.ru/
7. https://ostroykevse.ru
8. https://www.syl.ru 
9. https://ukrcoal.at.ua/
10. https://ect-center.com/ 
11. Экономические аспекты комплексного использования полезных иско-

паемых месторождений песчано-гравийных строительных материалов, разраба-
тываемых в Приднестровье Кравченко Е.Н., Кадурин В.Н., Тярина Д.Д., Чернов 
Л.М. НИЛ «Геологические ресурсы» ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

АНАЛИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ

А.Л. Брулер, 
бакалавр 5 курса заочного отделения

Научный руководитель: ст. преп. кафедры
 физической географии, геологии и землеустройства Ф.П. Проданов

Введение
Изменения природной среды, вызванные естественными причинами, 

а также жизнедеятельностью человека с учетом стремительных изменений 
мировой геополитической панорамы, особую актуальность приобретает 
оценка географического и геополитического положения не только отдель-
ных стран, но и целого ряда важнейших регионов планеты. Эти регионы 
становятся объектами пристального внимания, так как являются местом, где 
сталкиваются различные интересы крупнейших геополитических игроков.

https://ect-center.com/
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Одним из таких регионов Каспийское море и его обрамление. Особый 
интерес к данному региону связан с тем, что его недра содержат богатейшие 
запасы углеводородов. Однако научные исследования, проведенные в по-
следние годы, обозначили особую уязвимость региона к изменениям и де-
градации природной среды, которые связаны с колебаниями уровня Каспий-
ского моря и наметившейся тенденции к его падению. Согласно прогнозам, 
к концу XXI века уровень водоема может упасть на 18 метров, что катастро-
фически отразится на природные геосистемы региона, а также окажет су-
щественное влияния на уровень благополучия прикаспийских государств. 

Материалы и методы
На основе обобщения материалов, опубликованных в различных изда-

ниях, результатах исследований многих ученых и других данных кратко из-
ложены современные представления о географическом и геополитическом 
положении Каспийского региона. При интерпретации материалов исполь-
зовались такие методы как: сравнительный, описательный, картографиче-
ский и метод системного анализа. 

Результаты и их обсуждение
Каспийское море определяют как крупный бессточный внутрен-

ний водоем, располагающийся в пределах крупнейшего материка – Евра-
зия. К его берегам примыкают концевые регионы трех субрегионов Евра-
зии: с юга и юго-запада – субрегион Средиземноморье и Переднеазиатские 
нагорья; с востока и северо-востока – субрегион Центральная Азия и с се-
веро-запада – субрегион Восточная Европа. По его северной и северо-за-
падной акватории проходит граница между двумя частями света – Европой 
и Азией (рис. 1).

До настоящего времени исследователи не пришли к единому мнению 
о физико-географическом статусе Каспия. Так как водоем сочетает в себе 
признаки моря и признаки озера, то его обычно 
квалифицируют как «море», «озеро» или «море-
озеро». Было бы, наверное, удачным решение 
определить Каспийское море как «море-озеро» 
учитывая его двойственный статус. 

Такие характеристики водоема как пло-
щадь, объем, длина береговой линии и глубины 
находятся в прямой зависимости от колебаний 
уровня морского бассейна. В настоящее время 
(ноябрь 2022 г.), согласно Балтийской систе-
ме высот, уровень Каспия составляет -28,51 м, 
площадь акватории – около 372 тыс. км2, субме-

Рис. 1. Географическое 
положение 

Каспийского моря [4]
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ридиональная протяженность акватории составляет примерно 1200 км, ус-
редненная ширина водоема до 325 километров, длина береговой линии при 
нынешнем показателе уровня – около 6600 километров (без учета остро-
вов). Наибольшая глубина (при средней в 186 метров) локализуется в Юж-
но-Каспийской впадине и составляет 1025 метров [3].

Море питают более 130 рек, среди которых около 10 из них можно 
считать крупными. Самые крупные – Волга, Урал и Кура. Длина подавля-
ющей части впадающих в Каспийское море рек – менее 100 километров.

Являясь бессточным водоемом, море не имеет естественной связи 
с мировым океаном, но введенный в эксплуатацию летом 1952 г. Волго-
Донский канал обеспечил связь Каспия с Мировым океаном.

Распад Советского Союза в 1991 г. способствовал существенному из-
менению геополитического положения Каспийского моря. До своего рас-
пада СССР делил контроль Каспия с Ираном, причем Советский Союз 
контролировал 86 % моря, а Иран всего лишь 14 %. Ныне Каспийское море 
разделено на сектора среди пяти стран, расположенных по его береговой 
линии [2].

Среди этих стран – бывшие советские республики (Казахстан, Туркме-
нистан, Азербайджан) и Исламская Республика Иран. Изменением числа 
приморских держав породило ряд геополитических проблем, связанных с ге-
ополитической борьбой за влияние в регионе, причем претензии на особую 
роль исходили не только от стран региона, но и от нерегиональных государств, 
которые пытаются с одной стороны, усилить свое влияние на бывшие совет-
ские республики, а с другой – ущемить интересы Ирана и Российской Феде-
рации. Подобное изменение геополитического значение Каспийского моря 
привело к началу консультаций и переговоров по устранению разногласий 
между странами региона, связанных с неурегулированностью зон влия-
ния. Переговоры начались в 1996 г. и закончились подписанием Конвенции 

о статусе Каспийского моря в августе 
2018 г. Положения Конвенции отводит 
каждому государству свою зону дна, 
оставляя за водами поверхности моря 
статус международных, но с учетом 
15-ти мильной зоны территориаль-
ных вод. Важным геополитическим 
значением имеет пункт Конвенции, 
запрещающий военное присутствие 
нерегиональных стран (рис. 2).

Подписанная Конвенция была 
ратифицирована всеми подписантами 
за исключением Ирана, которому до-

Рис. 2. Государства 
Каспийского региона [4]
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сталась всего лишь 14 % акватории. В будущем планируется путем пере-
говоров устранить еще ряд разногласий [1].

Заключение (выводы)
В заключении статьи отметим, что географическое и геополитическое 

положение исследуемого региона оказывает существенное влияние на все 
стороны жизни человека. Природные условия Каспийского моря и его об-
рамление тесно связаны с его географическим положением.

Функциональность и эволюция природных ландшафтов во многом за-
висит от колебаний уровня моря. Морские трансгрессии, как и регрессии 
приводят к негативным природным и социально-экономическим послед-
ствиям. Оптимальным гидрологическим режимом Каспия является стаци-
онарность его уровня.

Изменение геополитического положения региона связана с распадом 
Советского Союза, который привел к образованию новых государств и, со-
ответственно, появлению разногласий между ними по вопросам эксплуата-
ции природных ресурсов Каспия. Можно считать, что подписанная летом 
2018 года Конвенция о статусе Каспийского моря сняла ряд разногласий 
между странами региона, но проблемы остались и требуют своего решения. 
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ЛИТОГЕННАЯ ОСНОВА ЛАНДШАФТОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

И.Г. Гайдарлы, 
бакалавр 4 курса

Научный руководитель: ст. преп. кафедры
 физической географии, геологии и землеустройства Ф.П. Проданов

Введение
Литогенное основание ландшафтов является самым консервативным 

и имеет огромное значения для устойчивости структуры ландшафта. При 
его трансформации, она изменяется в последнюю очередь. Изменение лито-
генной основы ландшафта свидетельствует о его необратимом полном раз-
рушении и деградации. В статье исследована основная часть литогенной 
основы – геология и тектоника ландшафтных комплексов Западно-Сибир-
ской равнины. 

Материалы и методы
Использованы материалы, опубликованные в различных источни-

ках по теме статьи. При изложении материала настоящего исследования 
соблюдалась следующая последовательность: 1) характеристика геоло-
гического строения и тектоники фундамента плиты Западной Сибири; 
2) строение и тектоника чехла Западно-Сибирской плиты. Методы: карто-
графический, сравнительно-географический, геологического анализа и ли-
тературно-описательный.

Результаты и их обсуждение
Западно-Сибирская равнина занимает одноименную плиту, которая 

является структурой северо-западной части Урало-Монгольской молодой 
платформы. Она подобно большинству платформ имеет двухярусное строе-
ние, представленное фундаментом и осадочным чехлом [4].

Нижний структурный этаж континентальной коры в пределах Запад-
ной Сибири был окончательно сформирован в результате коллизии Восточ-
ной Европы, Сибири и Казахстанского древнего континента, то есть, как 
уже отмечалось, является обширной частью Урало-Монгольского (Цен-
трально-Азиатского) складчатого пояса. Фундамент Западносибирской 
плиты сравнительно хорошо охарактеризован результатами бурения, а так-
же данными геофизических съемок и профилей. В частности, по интен-
сивным гравиметрическим и магнитным аномалиям давно обнаружено 
сближение и сочленение в районе Обской губы простираний структур фун-
дамента, отвечающих Уральской и Иртыш-Зайсанской складчатым систе-
мам (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема тектоники фундамента Западно-Сибирской плиты [3]
1 – рифты раннего триаса (КУ – Колтогорско-Уренгойский, Хд-Худосейский, 
Ям-Ямальский, Аг-Аганский); 2 – поздние палеозоиды Уральской системы: 

а – вулканические зоны (В-Валерьяновская), б – зоны с преобладанием 
метаморфических и осадочных пород 3 – поздние палеозоиды Западносибирской 

и Иртыш-Зайсанской систем: а – складчатые зоны, включая офиолиты, 
б – допалеозойские массивы (Б – Барнаульский); 4 – ранние палеозоиды, 

составляющие: а – Казахстанский континент, б – Ханты-Мансийский допалеозойский 
блок (ХМ); 5 – ранние палеозоиды Алтае-Саянской области; 

6 – байкалиды Енисейской области: а – складчатые зоны, б – дорифейские массивы; 
7 – границы осадочного чехла Западно-Сибирской плиты
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Позднепалеозойские складчатые сооружения за Уралом в общем 
продолжают в фундаменте плиты Восточно-Уральские срединные мас-
сы, включая докембрийские, а также палеозойские вулканические струк-
туры Зауральской-Валерьяновской зон. Другая палеозойская складчатая 
система продолжает на северо-запад Иртыш-Зайсанские «герциниды» [2].

Буровые скважины обнаруживают здесь под мезозоем смятые вулкани-
ческие, кремнистые, карбонатные толщи палеозоя и карбон-пермские гра-
ниты. Между Уральским и Иртышским складчатыми поясами находится 
массив более древней коры. Этот микро-континент представлял собой ре-
зультат слияния, законченного до начала девона, не менее трех фрагмен-
тов протерозойских кристаллических сланцев. В районе слияния Иртыша 
и Оби выделяется еще одна континентальная, предположительно докем-
брийская масса – Ханты-Мансийский блок, который скорее является се-
верным продолжением Казахстанского палеоконтинента. Бурением здесь 
также обнаружены выступы протерозоя, а на флангах – ордовикские офио-
литы, ордовик-силурийские андезиты, базальты и кремни, смятые до дево-
на. Девон-каменноугольный этаж Ханты-Мансийского блока – в основном 
карбонатно-глинистый. Юго-восточная часть фундамента, примыкающая 
к Алтае-Саянской системе, образует вместе с ней раннепалеозойское при-
ращение окраины Сибирского континента. На востоке, вдоль левобережья 
Енисея, под мезозоем находится в разной степени складчатый рифей (бай-
калиды) и выступы дорифейских образований [4].

Равнинная Западная Сибирь, вместе с большой частью Карского шель-
фа, покрыта мезозойскими и кайнозойскими горизонтально лежащими сло-
ями, из-под которых на окраинах этой равнины вскрыты складчатые пале-
озойские структуры Урало-Монгольского пояса. Они же, как теперь вполне 
подтверждено, составляют фундамент самой Западной Сибири. 

Таким образом, перед нами большой по площади (3,5 млн км2) фраг-
мент континентальной коры с типичным платформенным (двухэтажным) 
строением. Западная Сибирь обычно именуется плитой, что подчеркива-
ет молодость и, по существу, одноэтапность образования ее чехла. Чехол 
Западно-Сибирской плиты сохраняет форму сравнительно простого, хоть 
и глубокого прогиба: его уникальные для мезозоя размеры позволяют ис-
пользовать термин «геосинеклиза» (рис. 2). 

Тем не менее Западно-Сибирская плита формировалась тем же путем, 
который ранее неоднократно проходили погруженные ныне части больших 
более древних континентов. Как следствие, верхний этаж структуры плиты 
состоит из авлакогенного и собственно плитного структурных ярусов. Ком-
плекс отложений авлакогенного яруса относится к концу перми и триасу. 
Он заполняет крупнейший в Западной Сибири меридиональный Уренгой-
Колтогорский авлакоген (палеорифт) [3].
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Палеорифты намечаются также в основании чехла Хатангской впади-
ны, связанной с Западно-Сибирской на северо-востоке, и под Тургайским 
прогибом, который на юго-западе соединяет Западную Сибирь с Туранской 
плитой. К этой же системе фактически относится Челябинский грабен вос-
точного склона Урала – единственный палеорифт данной генерации, извест-
ный в обнажениях на поверхности. Высокая плотность домезозойского фун-
дамента в области авлакогенов побуждает искать здесь признаки частично 
раскрывшегося узкого океана, близкого к современному Красному морю, 
что вроде бы подтверждается полосовым рисунком магнитных аномалий. 
Результаты бурения (Тюменская сверхглубокая скважина СГ-6 на реке Пур 
близ Уренгоя) показали, что на дне Пурского желоба (глубины 6,5–7,5 км) 
залегают трапповые базальты и туфы верхней перми – среднего триаса. Они 
переслаиваются как с континентальными осадками, так и с морскими, что, 
по крайней мере, не противоречит возможности раскрытия бассейна крас-
номорского типа [1].

Плитный комплекс чехла можно рассматривать в объеме отложений 
начиная со средней или верхов нижней юры. В начале-середине юрского пе-
риода на месте триасовых рифтов сохранялись еще желоба, заполняемые 
осадками, а по краям рифтов – относительные поднятия. В результате, сред-
не-верхне-юрские слои залегают трансгрессивно и представлены пестроц-
ветными угленосными отложениями, которые в центральной части плиты 
переходят в морские глинистые фации [2].

После максимума трансгрессии в баженовское время нижнемеловые 
отложения представляют собой регрессивный комплекс, в котором глины 
переслаиваются с песчаниками, но преимущественно все же морскими. 

Рис. 2. Широтный разрез через Западно-Сибирскую плиту [4]
1 – континентальные отложения; 2 – мелководные морские песчаники и глинистые 

сланцы; 3 – континентальные и прибрежно-морские обломочные отложения, 
включая угленосные; 4 – морские алевролит-глинистые отложения, 

частично глубоководные; 5 – прибрежные и лагунные обломочные отложения; 
6 – четвертичный покров
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Они были отложены на фоне постепенного заполнения глубокого бассейна 
продуктами речного сноса, преимущественно с востока. Именно нижнеме-
ловые, а также сеноманские отложения, мощность которых достигает 1,5–
2,0 км, образуют в центральной части плиты (Среднее Приобье) главный 
нефтеносный комплекс. 

В конце палеогена на смену морским пескам и глинам приходят кон-
тинентальные, также песчано-алевритовые отложения, известные как ир-
тышская серия (500 м): они наслаиваются и в неогене, особенно на юге пли-
ты, вплоть до начала плиоцена. В дальнейшем значительные участки плиты 
были низменной сушей и размывались [3].

Значительное влияние на верхние слои чехла имели оледенения 
четвертичного периода. Впрочем, в отличие от Европы, они здесь не рас-
пространялись южнее 60°. На севере четвертичные отложения достигают 
мощности 200–400 м и местами сильно нарушены гляцио-дислокациями; 
есть крупные отторженцы, в том числе и дочетвертичных пород. Западно-
сибирские морены отличаются тонкообломочным составом, так что иногда 
их считают ледово-морскими образованиями [2].

Тектоника плитного комплекса весьма простая. В первом приближе-
нии это плоская ванна глубиной до 3,0–3,5 км в средней части, открытая 
к северу в сторону Карского моря, где глубины фундамента достигают 
уже 6–8 км и более. На этом фоне можно различать пологое центральное 
поднятие, в котором рельеф фундамента сохранил отчасти черты рифто-
вой области: здесь выделяются на западе Хантейская антеклиза с Сургут-
ским и Нижневартовским сводами, а на востоке – Кеть-Вахская антеклиза 
с Александровским сводом. Между ними проходит меридиональный Пур-
ский желоб, который в общем наследует Уренгой-Колтогорский авлакоген. 
На севере обособляется прогиб фундамента, известный как Надым-Тазов-
ская синеклиза. В ее пределах находится также Уренгойская валообразная 
структура, к которой приурочено одноименное крупнейшее газовое место-
рождение с запасами 5,8 трлн м3, что обеспечивает около 20 % всей россий-
ской добычи газа [4].

Заключение (выводы)
Анализ геологического строения и тектоники Западно-Сибирской 

равнины показал, что в ее основе лежит одноименная Западно-Сибирская 
плита, которая является частью Урало-Монгольской платформы. Установ-
лено двухэтажное строение плиты, состоящей из гетерогенного и разно-
возрастного кристаллического фундамента домезозойского возраста и ме-
зозой-кайнозойского осадочного чехла. Западно-Сибирская плита является 
типичной эпипалеозойской структурой.
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Введение
В Приднестровской Молдавской Республике подземные воды явля-

ются важным полезным ископаемым и широко используются в народном 
хозяйстве республики для водоснабжения городов, населённых пунктов 
и промышленных объектов республики, в сельском хозяйстве, для техниче-
ских и лечебных целей. 

 Изучение режима и элементов баланса подземных вод в Республики 
Молдова началось с 1960 года. В середине 1996 года режимная сеть, нахо-
дящаяся на левом берегу реки Днестр, а также в районе г. Бендеры, была пе-
редана для производства режимных наблюдений ГУП «Геологоразведка». 
Площадью работ является вся территория ПМР. Существующая режимная 
сеть на 10.04.2023 года состоит из 73 наблюдательных скважин, из них 
46 скважин находятся в нарушенном режиме, 27 – в слабонарушенном 
и расположены на 6 наблюдательных постах. Разбивка территории ПМР 
ан наблюдательные посты произведена по районам республики. Нумерация 
постов с севера на юг. Такой принцип деления является условным, но вы-
бран для удобства организации и систематизации фактического материала 
[8]. Существующие режимные скважины представлены на картах-схемах: 
слабонарушенным режим на рисунке 1, нарушенный – на рисунке 2.

Материалы и методы
По результатам геологопоисковых работ, проведенных, начиная 

с 60-х годов прошлого столетия [1–6], и в рамках выполнения госбюджетной 
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научно-исследовательской темы «Разработка, создание и ведение геоинфор-
мационной системы Геология Приднестровья» [7], создана «БД Гидрогео-
логия ПМР» в Microsoft Acces, которая относится к реляционным системам 
управления базами данных (СУБД). Целью создания «БД Гидрогеология 

Рис. 1. Карта-схема расположения наблюдательных скважин 
слабонарушенного режима подземных вод на территории ПМР в 2022 году
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ПМР» является представление в электронном виде сведений о гидрогео-
логических скважинах и вскрываемых водоносных горизонтах, т. е. всей 
информации, полученной в ходе бурения и опробования подземных вод 
по территории Республики. Система управления БД обеспечивает быстрый 

Рис. 2. Карта-схема расположения наблюдательных скважин 
нарушенного режима подземных вод на территории ПМР в 2022 году
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поиск по названию скважины, водоносного комплекса, населенного пункта, 
района и др.

Сведения о скважинах представлены в виде таблиц, дающих представ-
ление о распространении подземных вод, их химическом составе, гидроди-
намике, условиях залегания водоносных горизонтов, загрязнении вод. 

Так же в качестве материалов для написания данной статьи послужил 
отчёт ГУП «Геологоразведка» – Изучение режима и анализ элементов ба-
ланса подземных вод на территории ПМР.

На основе БД «Гидрогеология Приднестровья» с помощью програм-
мы Arc-Gis были построены карты гидрогеологических показателей, в том 
числе карта фактического материала, на которой показаны устья гидрогео-
логических скважин с номерами и возраст водоносного комплекса (рис. 3). 

Результаты и обсуждение
Для водоснабжения городов и сел Республики используются не все вы-

деленные водоносные комплексы, с севера на юг наблюдается довольно су-
щественные изменения в гидрогеологических условиях, поэтому возраст 
эксплуатируемых водоносных горизонтов отличается в разных районах 
Приднестровья. Мы рассматриваем непосредственно гидрогеологические 
условия южных районов Приднестровья.

Рис. 3. Карта гидрогеологических скважин юга Приднестровья
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По базе данных к Григориопольскому району относится 47 сква-
жин, из них 20 эксплуатационных. Воды миоценового комплекса служат 
источником водоснабжения, в большинстве случаев хорошего качества, 
сульфатно-гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные типы. От-
ложения, вмещающие миоценовый водоносный комплекс – верхний сар-
мат и верхняя часть среднего сармата, водовмещающие породы которых 
представлены песчано-глинистыми образованиями. Нижняя часть сред-
него сармата сложена известняками, в литологическом отношении и по 
положению и объединяющимися в единый водоносный комплекс с ниж-
несарматскими известняками. Водоупором между этими комплексами слу-
жат мощные прослои глин. Область питания совпадает с областью распро-
странения. Разгрузка происходит путём дренажа родниками и колодцами, 
расходы которых не превышают 0,02–0,5 л/с. В качественном отношении 
это гидрокарбонатные или гидрокарбонатно-сульфатные воды с минерали-
зацией до 1 г/л и жёсткостью 8–12 мг-экв/л. Содержание фтора, в основном, 
по району 1–1,2 мг/л за исключением участков в районе г. Григориополь, где 
оно составляет 4 мг/л. Общая жёсткость иногда намного превышает нор-
му, т. е. имеет большие значения по большинству скважин (20 мг-экв. 
по скв. 142 с. Делакэу, 14 мг-экв в скв. 4126 с. Гыртоп). Абсолютные от-
метки кровли миоценового комплекса в Григориопольском районе уве-
личиваются от -30 м в скв. 142 (Делакэу) до 57,7 м в скв. 29н (Красная 
Горка). Пьезометрическая поверхность имеет уклон на юго-восток (абс. 
отм. стат. уровня в скв. 139 Бутор 38 м, в скв. 4126 Гыртоп – 35 м; по скв. 
3584 с. Спея – -8м, скв. 4-906н Григориополь – 8 м). Таким образом, здесь 
наблюдается уклон пъезометрической поверхности в южном направлении. 

В базе «Гидрогеология Приднестровье» 174 скважины по территории 
Слободзейского района, половина из которых являются эксплуатацион-
ными. Скважины вскрывают подземные воды мел-силурийского, палеоге-
нового, миоценового и плиоцен-четвертичного водоносных комплексов. 
Для водоснабжения Слободзейского района главным является миоценовый 
комплекс, в котором сарматские горизонты представлены нижнесармат-
ской первомайской и среднесарматской катериновской свитами, выдержан-
ный водоупор между которыми отсутствует. По этой причине их можно 
рассматривать вместе. Водосодержащие породы сарматских горизонтов 
здесь представлены известняками: пелитоморфными, ракушечными, де-
тритовыми, органогенными, оолитовыми. Общая мощность известняков 
увеличивается с северо-востока на юго-запад от 50 до 95 м. Верхним водо-
упором являются плотные зеленовато-серые глины Среднего Сармата (Гри-
гориопольская толща), за исключением поймы Днестра у с. Парканы. Ниж-
ним водоупором служат плотные глины подольской свиты, а также мощная 
толща глинисто-карбонатных отложений палеогена. Севернее линии Пар-
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каны-Ближний Хутор подземные воды имеют свободную поверхность, 
к югу приобретают напор, высота которого наибольшая на юго-западе рай-
она. Пьезометрическая поверхность залегает, в основном, ниже уровня пой-
мы Днестра [7]. Питание водоносного комплекса происходит на площадях 
севернее района, а также в долине Днестра. Местное направление водопо-
тока от водоразделов к Днестру, в зонах влияния крупных водозаборов Ти-
располь и Бендер – к центру депрессионной воронки. По 17-ти скважинам 
Базы данных «Гидрогеология Приднестровья» в палеогеновом водоносном 
комплексе территории Слободзейского района преобладает хлоридно-на-
триевый и сульфатно-хлоридно-натриевый тип воды. Водоносными здесь 
являются глауконит-кварцевые мелко- и тонкозернистые пески и песчани-
ки, песчанистые известняки мощностью от 20 до 10 м, верхним водоупором 
являются глинистые мергели палеогена и глины подольской свиты. Гидро-
геологические данные свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи между 
сарматскими и палеогеновыми водами [7].

Заключение
Благодаря созданию «БД Гидрогеология ПМР», в которой собрана ин-

формация по гидрогеологическим скважинам, условиям и свойствах под-
земных вод территории Республики, получено представление о распростра-
нении водоносных горизонтов, составляющих водоносные комплексы. 

 База данных позволяет ставить задачи и искать решения на различных 
уровнях на одной матрице, на основе применения различных информаци-
онных фильтров. Так, к примеру, можно оперативно получить информацию 
о любой гидрогеологической скважине, можно выбрать группы скважин, 
объединенных конкретным свойством (тип вод, состав, содержание элемен-
тов-токсикантов) и др. Регионально-гидрогеологические построения могут 
лечь в основу прогнозирования и переоценку запасов подземных вод в ПМР.

Затрагивая непосредственно тему доклада, можно с уверенностью за-
явить, что воды нижнесарматского и среднесарматского водоносного ком-
плекса являются основными в изучаемом районе и обладают достаточно 
благоприятным для потребления человека составом. Качество воды, залог 
здоровья страны.
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Введение
Современное и перспективное развитие всех сфер жизнедеятельно-

сти Приднестровской Молдавской Республики (политической, военной, 
экономической, социальной, правовой, институциональной) в значитель-
ной степени определяется взаимоотношениями с Российской Федераци-
ей. Фактически республика не состоялась бы без многосторонней помощи 
(экономической, военно-технической, политической, гуманитарной) Рос-
сии на всех этапах ее развития. Наиболее ярко поддержка России проявля-
лась в кризисных ситуациях (прямая помощь российской армии во время 
конфликта 1992 г., сумевшей практически прекратить его; создание особых 
условий для перемещения грузов из Приднестровья при введении внешних 
ограничений; разработка документов, направленных на урегулирование 
приднестровской проблемы – планы Примакова, Козака; осуществление 
миротворческой операции). Особо следует выделить роль России в подпи-
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сании в 1997 г. московского «Меморандума…», создавшего эффективную 
международно-правовую базу для осуществления внешних связей Придне-
стровья, а также экономическую и гуманитарную финансовую поддержу. 

Материалы и методы
В качестве источников информации использованы материалы рефе-

рендума, проведенного 17 сентября 2006 г., более 97 % участников кото-
рого проголосовали за две стратегические цели для Приднестровья: 1) по-
лучение статуса суверенного государства; 2) свободное присоединение 
к Российской Федерации. Также использованы материалы переписей насе-
ления ПМР 2004 г. и 2015 г., данные текущего статистического учета, на-
учные публикации по рассматриваемой тематике. 

К основным методам исследования взаимодействия Приднестровья 
и России следует отнести: исторический (ретроспективного анализа), оце-
ночный, статистический и прогнозный.

Результаты исследования
Представляется обоснованным выделить следующие группы факто-

ров (предпосылок), которые обеспечивают и будут способствовать в обо-
зримой перспективе максимальной интеграции Приднестровья с Россий-
ской Федерацией: гражданско-правовые, этнические, лингвистические, 
конфессиональные, образовательные, экономические, политические, миро-
творческие и военно-стратегические, гуманитарные, общественные, исто-
рические, правовые. 

Гражданско-правовые факторы. Для обеспечения прав населения 
республики на межгосударственные перемещения законодательство При-
днестровья [1] предусматривает бипатридство – предоставление двой-
ного гражданства. Благодаря системе бипатридства более 200 тыс. жителей 
Приднестровья получили гражданство Российской Федерации. Это влечет 
за собой определенные нормативно-правовые последствия для обеих сто-
рон (например, обеспечение электоральных прав российских граждан). 

Этнические факторы. По данным переписи 2004 г. наиболее мно-
гочисленными этносами Приднестровья являлись молдаване (31,9 %), 
русские (30,4 %) и украинцы (28,8 %). По данным переписи 2015 г., доля 
русских в общей численности населения увеличилась на 2,45 процентных 
пунктов и составила 33,8 % (1 место). В республике создан и успешно функ-
ционирует Союз русских общин, в ПГУ им. Т.Г. Шевченко функционирует 
подразделение Фонда «Русский мир» и представительство Россотрудниче-
ства. 

Языковой (лингвистический) фактор. Русскому языку, нарду с мол-
давским и украинском, в соответствии с Конституцией (ст. 12) придан 
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статус официального [1]. Русский язык выполняет интегрирующую роль 
как внутри республики, являясь языком межэтнического общения, так 
и между населением республики и населением евразийского пространства. 
Для большинства жителей республики, вне зависимости от этнической 
принадлежности, русский язык является родным. По данным переписи 
2015 г., русским языком владеют более 99 % жителей республики. 

Конфессиональный фактор. Большинство населения республи-
ки – приверженцы православия. По оценкам специалистов, доля право-
славных в общей численности верующего населения превышает 95 %. 
Организационно православные республики входят в состав Тираспольско-
Дубоссарской епархии Молдавской митрополии, а вместе с ней – в состав 
автокефальной Русской православной церкви, возглавляемой Патриархом 
Московским и Всея Руси Кириллом.

Образовательный и научный фактор. Приднестровье максимально 
интегрировано в научно-образовательное пространство России. Функци-
онирование системы образования ПМР на всех иерархических уровнях 
полностью основано на российских стандартах, учебных планах, типовых 
программах, учебниках и учебно-методических пособиях, утвержденных 
и допущенных к применению компетентными институциональными орга-
нами Российской Федерации. 

Приднестровский государственный университет (ПГУ) им. Т.Г. Шев-
ченко является членом Ассоциации российских вузов, Ассоциации техни-
ческих университетов, Ассоциации строительных вузов.

Дипломы ПГУ эквивалентным дипломам аттестованных и аккредито-
ванных государственных российских вузов Российской Федерации. 

ПГУ проходит аккредитацию в Федеральной службе по надзору в сфе-
ре образования и науки Министерства образования Российской Федера-
ции в статусе многопрофильного классического университета. 

В 1998 г. создано Приднестровское отделение Российской Академии 
естественных наук, а в 2020 г. – Приднестровское отделение Русского гео-
графического общества. В республике функционирует также отделение 
РАО.

Республика интегрирована в систему квотирования мест для абитури-
ентов, поступающих в вузы России. Действует ряд соглашений о нострифи-
кации в России документов, выданных образовательными учреждениями 
Приднестровья.

Российская Федерация способствует также росту кадрового потенци-
ала Приднестровья. На территории республики создано несколько филиа-
лов российских вузов. В ведущих вузах России осуществляется подготовка 
элитных кадров для предприятий и институциональных учреждений При-
днестровья. 



26

В российских вузах и академических учреждениях России ученые 
Приднестровья защищают диссертации на соискание ученых степеней кан-
дидата и доктора наук. 

Экономические факторы. В 2011–2014 гг. на долю промышленных 
предприятий, являющихся собственностью России или входящих в состав 
российских корпораций, было произведено около 60 % суммарного про-
мышленного производства Приднестровья. В 2015 г. эта доля сократилась 
до 40 %. На указанных предприятиях в 2011–2014 гг. было занято более 
40 % среднегодовой численности промышленно-производственного персо-
нала индустрии Приднестровья. С 2015 г. эта доля сократилась до 30 % [2].

Сокращение доли российских предприятий в среднегодовой числен-
ности промышленно-производственного персонала, суммарном производ-
стве и экспорте промышленности обусловлено выходом «Молдавского ме-
таллургического завода» и «Рыбницкого цементного комбината» из состава 
российской корпорации «Металлоинвест». 

В течение всего периода существования ПМР Россия сохраняла веду-
щие позиции по многим товарным группам в экспортно-импортных опера-
циях. В первую очередь это касается поставок энергоносителей в Придне-
стровье. Фактически Российская Федерация обеспечивает энергетическую 
безопасность Приднестровья, где в топливно-энергетическом балансе в ка-
честве первичного топлива абсолютно преобладает природный газ. Импорт 
природного газа из России является важнейшим фактором эффективности 
функционирования предприятий и условием социальной стабильности рес-
публики. 

Поставки природного газа из России на льготных условиях имеют 
кардинальное значение для развития республики, определяя ее междуна-
родную инвестиционную позицию, себестоимость и ценовую конкурен-
тоспособность значительной части приднестровских товаров на внешних 
рынках, бытовые и жилищные условия населения.

Россия поставляет в ПМР значительное количество черных и цвет-
ных металлов, разнообразные химические продукты (пластмассы и изделия 
из них, каучук, резину и резинотехнические изделия, удобрения, красители, 
продукты бытовой химии) и парфюмерно-косметические изделия, машины 
и оборудование (транспортные средства, электрические машины, бытовую 
технику), изделия легкой промышленности, товары лесной, деревообраба-
тывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Внешнеэкономические связи ПМР с Россией не ограничиваются 
только взаимной торговлей. Российские предприятия стали соучредите-
лями ряда совместных предприятий, принимают активное участие в при-
ватизации объектов на территории республики. России принадлежат такие 
крупные предприятия, как «Молдавская ГРЭС» (г. Днестровск), «Молдав-
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кабель», «Бендерский машиностроительный завод», «Прибор» (г. Бенде-
ры). До 2014 г. в состав российской корпорации «Металлоинвест» входили 
Цементный комбинат и Молдавский металлургический завод (г. Рыбница). 

На российском рынке труда занята определенная часть трудовых ре-
сурсов республики, что снимает напряженность на региональном рынке 
труда и обеспечивает рост реальных доходов жителей Приднестровья. 

Приднестровье интегрировано в единую систему «Газпрома», явля-
ясь не только потребителем российского природного газа, но и важным 
звеном в его транзите в страны Юго-Восточной Европы. Аналогичные 
функции выполняет Молдавская ГРЭС, которая является не только гене-
рирующей мощностью, но и играет важную функцию в межрегиональном 
перераспределении электроэнергии. 

Важнейшее значение для эффективного функционирования экономи-
ки Приднестровья имеет наличие у банков республики корреспондентских 
счетов с банками Российской Федерации. 

Россия выплачивает пенсию гражданам Российской Федерации [2].
Политические факторы. В этой сфере взаимодействие выражает-

ся в межпартийном сотрудничестве и строительстве, межпарламентском 
сотрудничестве, создании межгосударственных институциональных струк-
тур. Например, заключены соглашения о сотрудничестве между Республи-
канской партией «Обновление» и «Единой Россией», Коммунистической 
партией Приднестровья и Коммунистической партией Российской Федера-
ции, либерально-демократической партии Приднестровья и ЛДПР Россий-
ской Федерации. 

Россия выступает в качестве защитника интересов республики, 
как в качестве правопреемницы СССР, так и страны-гаранта на переговорах 
по политическому урегулированию приднестровского вопроса в формате 
«5+2». 

Институциональные органы Российской Федерации оказывают суще-
ственную помощь Приднестровью в сфере государственного строительства 
и управления.

Граждане России, проживающие в Приднестровье, принимают пря-
мое участие в выборах Президента и депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации.

Миротворческие факторы. В республике с 1992 г. присутствует 
российский контингент миротворческих сил. Кроме того, на террито-
рии ПМР находятся ОГРВ и важные инфраструктурные объекты (аэро-
дром, склады вооружений). Российский контингент миротворческих сил 
с 1992 г. по настоящее время обеспечивает мирное сосуществование ПМР 
и Молдовы. ОГРВ и миротворческие силы Российской Федерации игра-
ют важную роль в обеспечении военно-политической стабильности в Юго-



28

Восточной Европе. Жители Приднестровья видят в ОГРВ и российских 
миротворческих силах единственного гаранта мира в регионе.

Гуманитарная помощь. Существенным интеграционным фактором 
является гуманитарная помощь, регулярно оказываемая Российской Феде-
рацией жителям и предприятиям Приднестровья. В критических ситуациях 
Россия постоянно оказывала республике гуманитарную помощь, в том чис-
ле для системы здравоохранения, образования, социальной защиты, бан-
ковской сферы, АПК и других сфер.

К историческим факторам можно отнести основание Суворо-
вым г. Тирасполя, вхождение и длительное развитие в составе Херсон-
ской губернии, части Российской империи, развитие в рамках СССР, право-
преемником которого является Россия.

Правовые факторы. После референдума от 17 сентября 2006 г. была 
провозглашена гармонизация законодательства ПМР с Российской Федера-
цией. В последующем периоде были приняты десятки законодательных ак-
тов, затрагивающих различные сферы правовых отношений, которые в сво-
ей основе максимально схожи с аналогичными законодательными актами 
России.

Выводы
Интеграция в политическое, экономическое и правовое пространство 

России в обозримой перспективе остается ведущим фактором обеспечения 
социально-экономической стабильности Приднестровья. Республика ассо-
циирует свое будущее экономическое развитие только с тесной всесторон-
ней интеграцией с Российской Федерацией. Эта стратегическая линия нашла 
отражение в Указе Президента ПМР «Об утверждении Концепции внешней 
политики ПМР» № 766 от 20 ноября 2012 г. Подпункт е) пункта 3 Указа 
рассматривает в качестве национальной идеи участие Приднестровья в ин-
теграционных процессах на пространстве СНГ, включая вовлечение в Евра-
зийский экономический союз, ядром которого является Россия [2].

Перспективные механизмы, скорость и этапы интеграции Приднестровья 
с Россией в значительной степени зависит от внешнеполитической и внешне-
экономической ориентации Молдовы и Украины, часть населения и институ-
циональных руководителей которых склоны к евроатлантической интеграции. 
Так как Приднестровье не имеет непосредственных границ с РФ и выхода 
к морским просторам, ориентация двух стран имеет кардинальное значение 
для осуществления международных экономических отношений. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ  
НАСАЖДЕНИЙ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

А.Р. Горбунов, 
бакалавр 1 курса 

Научный руководитель: ст. преп. кафедры 
физической географии, геологии и землеустройства С.Г. Маева

Вступление
Для регионов, где доля сельскохозяйственных угодий в общей струк-

туре земельного фонда очень высока, типична проблема состояния почв: 
эрозия, загрязнение, истощение и подкисление почв, их ощелачивание, 
переувлажнение и глееобразование, деградация минеральной основы почв 
и осушение.Защитные пояса и лесомелиоративные системы водоохранных 
зон, несмотря на их небольшую площадь, играют важную роль в поддер-
жании экологического баланса и увеличении биоразнообразия территории. 
Являясь мелиоративными системами, они помогают более полно использо-
вать ресурсы территории, сокращать и полностью локализовать природные 
и антропогенные явления, неблагоприятные для хозяйственной деятельно-
сти.

Агролесомелиоративные системы – это биологические структуры, 
которые повторяются в пространстве на больших площадях и, подобно 
техническим сооружениям, образуют особую сеть на поверхности земли, 
которую можно сравнить с речной сетью, сетью дорог и т. д. Эти системы 
направлены на сглаживание таких неблагоприятных факторов лесостепной 
зоны, как нестабильность влажности, периодическое возникновение засух 
и жарких ветров, интенсивное развитие эрозии, частые заморозки позд-
ней весной и ранней осенью. Еще в 1959 году Ф.Т. Ротарь в своей работе 
«Природные условия Молдавии и борьба за влагу» отмечает, что уничтоже-
ние лесов изменило не только облик региона и ландшафт его территории, 
но и гидрологический режим: климат стал более засушливым, степень эро-
зионных процессов возросла [1]. Такие изменения, в свою очередь, повлия-
ли на урожайность сельскохозяйственных культур.

Лесные и мелиоративные мероприятия в региональном аспекте. 
Климат Молдавии благоприятен с точки зрения количества тепла, продол-
жительности вегетационного периода, но наряду с этим его отличают пе-
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риодические засухи, малоснежные зимы и проливные дожди. Местность 
исключительно холмистая. Почвы малогумусные, слабоминерализованы 
легкорастворимыми солями [5]. Возникающий в результате интенсивный 
поверхностный сток вызывает эрозию почвы, заиливание рек и водохрани-
лищ. Часть земель, разрушенных эрозией, полностью теряет свое значение 
для сельскохозяйственного производства. В таких условиях наиболее важ-
ная почвозащитная, водозащитная и улучшающая климат роль является 
объективной. А роль агролесомелиоративных систем водоохранных зон, 
кроме того, играет санитарно-гигиеническую, эстетическую и рекреацион-
ную ценность.

Организация комплексной работы по борьбе с эрозией почв на терри-
тории Советской Молдавии берет свое начало в Постановлении Централь-
ного комитета КПСС и Совета Министров СССР от 20 марта 1967 года 
№ 236 «О неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной эро-
зии», в соответствии с которым в Украинской ССР, Молдавской ССР, в Цен-
трально-Черноземной зоне, Поволжье и в ряде других регионов страны 
соответствующие министерства, агентства сельского, водного хозяйства 
и лесного хозяйства, колхозы, совхозы и другие сельскохозяйственные 
предприятия, а также сельскохозяйственные научно-исследовательские ин-
ституты стали развивать систематическое внедрение комплекса организа-
ционно-экономических, агротехнических, лесомелиоративных и гидротех-
нических противоэрозионных мероприятий [2].

С 1948 года для создания лесных полос на территории СССР в основ-
ном рекомендуются следующие культуры: дуб, ясень и тополь. Дополнения 
или изменения к основным и сопутствующим породам были внесены с уче-
том географических и климатических условий.

Так, для защитных лесных насаждений в регионах Крыма, Молда-
вии, в лесостепных районах западной и юго-западной Украины, а также в Ро-
стовской области, в Ставропольском и Краснодарском краях грецкий орех 
был рекомендован в качестве основного вида и в смеси с другими видами.

Грецкий орех теплолюбив, светолюбив и требователен к влажности 
почвы. Лучшими почвами для него являются черноземы – это условия для 
свежих и влажных сугрудков, грудов [3]. Благодаря своему быстрому росту 
и сильной корневой системе он имеет большое значение для агролесомели-
орации.

Дуб – одна из пород, используемых в искусственном лесовосстановле-
нии с древнейших времен. Еще в 1696 году по указанию Петра I в Приазов-
ских степях близ Таганрога были посеяны желуди и создана знаменитая ду-
бовая роща под названием «Дубки». Благодаря работе многих ученых дуб, 
благодаря своим многогранным ценным биоэкологическим особенностям, 
признан одним из основных видах степного лесонасаждения.
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Довольно широкая зона распространения, долговечность, ценность 
древесины, засухоустойчивость, относительная морозостойкость и солеу-
стойчивость, устойчивость к вредителям и болезням, густая крона, большая 
корнеукрепляющая способность, способность к возобновлению семенами 
и саженцами, сравнительная простота сбора семян, их хранения и выра-
щивания в питомниках – далеко не полный список основных преимуществ.

Тополь – самое известное растение на постсоветском пространстве 
благодаря своей распространенности в озеленении городов и сел, а также 
использованию для защиты от ветра. Деревья имеют хорошо сформирован-
ную корневую систему, чаще всего поверхностную. Она выходит за преде-
лы короны. Развивается и растет быстро.

Ясень на территории бывшего Советского Союза довольно широко 
распространен – в основном в южных регионах. Это не особенно требо-
вательное растение к условиям окружающей среды. Но, тем не менее, для 
того чтобы саженцы хорошо прижились, нужно знать, как правильно са-
жать. Для этого подходят открытые участки, где много солнца и богатая 
кальцием почва. Избыток влаги, а также щелочные и кислые почвы не под-
ходят для посадки, реакция PH должна быть нейтральной.

Функции лесных полос. Полевые защитные (буреломные) насаждения 
являются основной частью системы ведения сельского хозяйства и выра-
щиваются для защиты сельскохозяйственных ландшафтов от воздействия 
засух, суховеев, пыльных бурь, холодных ветров и метелей. Они улучша-
ют микроклимат и повышают урожайность сельскохозяйственных культур 
на защищенных полях.

Лесополосы сдерживают ветровые потоки, снижая скорость ветра 
на полях с подветренной и наветренной сторон; с наветренной сторо-
ны скорость ветра уменьшается на расстоянии, в 10 раз превышающем 
длину лесополосы, а эффект защиты от ветра с подветренной стороны 
примерно в 25–30 раз превышает высоту лесополосы. Естественно, 
чем выше полоса, тем на большее расстояние распространяется защита 
поля от ветра.

Лесополосы уменьшают испарение воды почвой и растениями, ра-
стущими на междолевых участках севооборота. На территории, защи-
щенной лесополосами, испарение воды из почвы и растений сокращается 
на 30 %. Под влиянием лесных полос снижение испарения влаги с паровых 
полей в Каменной степи составило 30 % по сравнению с аналогичными 
полями, расположенными в открытой степи. При наличии лесных полос 
коэффициент транспирации растений в них снижается, а продуктивность 
растений выше. Защитные лесополосы также изменяют влажность воздуха. 
Так, над полем, защищенным лесополосами, влажность воздуха на Кубани 
повышается на 4–5 % [4].
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Лесные полосы имеют большое значение для удержания снега зи-
мой в полевых условиях, где ветер часто сносит снег в овраги, промоины 
и другие низменные места. На полях, защищенных сетью лесополос, снег 
распределяется более равномерно, меньше сдувается ветром, что защищает 
озимые культуры от вымерзания. На полях с лесополосами почва зимой 
промерзает меньше, чем на открытом, незащищенном поле. Когда весной 
тает снег, большая часть талой воды при наличии лесных полос впитыва-
ется в почву, а на незащищенном поле, особенно на неровной местности, 
основная часть талой воды стекает по поверхности мерзлой почвы.

Лесные полосы положительно влияют на почву, повышая содер-
жание в ней гумуса, а также подвижного, легкоусвояемого растениями 
фосфора. В целом, защитные полосы оказывают благотворное влияние 
на микроклиматические условия межполосных пространств в агроланд-
шафте, влажность почвы, ее плодородие, повышают урожайность сельско-
хозяйственных культур, особенно в засушливых регионах.

Защитные лесополосы на орошаемых землях принципиально отлича-
ются от полос на неорошаемых землях. В Приднестровье площадь ороша-
емых земель к 2021 году достигла 21 тонны гектаров, что составляет при-
мерно 9 % площади сельскохозяйственных угодий [9].

Тип лесополос различен по конструкции: ажурные, ажурно-проду-
ваемые, ажурно-плотные, ветрозащитные и продуваемые [12]. Под кон-
струкцией лесной полосы понимается как определенные комбинации 
размера, формы и количества промежутков, характера их взаимного рас-
положения в продольном профиле насаждения. Ветрозащитные, или плот-
ные, сооружения отличаются плотными насаждениями сверху донизу без 
просветов в лиственном состоянии, и такие сооружения образуют основ-
ные, сопутствующие и кустарниковые виды. Конструкция, продуваемая 
насквозь в нижней части плантации, имеет удлиненные промежутки, об-
разованные стволами деревьев, свободными от ветвей. Поток ветра в по-
крытом листвой состоянии деревьев проходит через поверхностную часть, 
и небольшая часть ветра покрывает кроны деревьев. Ажурность сооруже-
ния создается в основном ветвями деревьев и частично кустарниками. Ве-
тровой поток равномерно проникает через всю лесополосу, а площадь рас-
чистки составляет от 15 до 30 %.

Ажурные выдуваемые полосы обладают такой же высокой воздухо-
проницаемостью в нижней части, как и выдуваемые в средних. Ажурно-
плотные структуры лесополос характеризуются разреженным верхним по-
логом и густым подлеском из кустарников и низкорослых деревьев.

Лесополосы могут быть чистыми и смешанными в зависимости от со-
става культур. При выборе пород деревьев необходимо стремиться к тому, 
чтобы на протяжении всего периода существования агроландшафта лесо-
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полосы сохранялись без значительных трудозатрат, обеспечивая высокую 
защитную и мелиоративную роль при успешном росте и биологической 
стабильности растений.

Лесные полосы, несомненно, снижают скорость ветра на поверхно-
сти, и основной ветрозащитный эффект оказывается на ее поверхности.

Создание и проектирование лесной полосы. Лесные породы мож-
но высевать семенами с последующим формированием условий для ро-
ста главного корня, а затем и роста надземной среды. Этот способ также 
подходит для жилых районов, так как растения с хорошо развитой корневой 
системой более устойчивы к сильным ветрам. Лесополосы образуют устой-
чивое многолетнее и продуктивное лесное сообщество. Создание лесных 
полос в агроценозе должно было стать главным и первым шагом в разви-
тии агроландшафта. Лесополосы нужны на неудобьях, нарушенных землях, 
свалках, после добычи строительных материалов. покрытие, в пределах 
лесных полос, должны быть созданы луговые сообщества, должны быть 
засеяны сильно нарушенные гидрографические неудобья и другие земли. 
Хорошо известно, что в лесных насаждениях грунтовые воды поднимают-
ся выше, поэтому можно уменьшить количество минеральных удобрений 
и значительно снизить их затраты на урожай. Почвы под лесополосами ис-
пытывают меньшее давление.

Планировка площади лесополос соответствовала почвенно-климати-
ческим условиям и наличию посадочного материала. Прибрежные лесные 
насаждения – с плотной структурой, обычным способом из древесных куль-
тур и кустарников с размещением растений с их количеством на 1 га более 
3000; количество рядов в инициативной полосе составляет 7-8, а в фермер-
ской полосе – 4-5 [10-11]. Галерейные леса вдоль речных систем, лесные 
анклавы на месте естественных родословных неудобств – отличное реше-
ние для защиты окружающей среды.

Лесам в прибрежной части реки Днестр присвоена высшая категория 
охраны – водоохранные леса [8]. Их нынешнее состояние во многом опреде-
ляется насыпью, которая приводит к перекрытию крупных водотоков и обра-
зованию мест со стоячей водой, образованию глеевых горизонтов и структур-
ным физическим и химическим свойствам корнеобитаемого слоя.

Непоправимый ущерб насаждениям в пойме Днестра, включая ее при-
брежную часть, наносят рекреация и выпас скота. Изменения условий места 
произрастания из-за насыпи, нерегулируемого выпаса скота и рекреации 
приводят к ослаблению насаждений в пойме, а в засушливые годы – к их 
усыханию.

В настоящее время в Приднестровье пойменные леса занимают уз-
кие полосы земли и расположены в зоне Республиканского лесопарко-
вого управления.
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Вывод
Высокий уровень интенсификации сельского хозяйства в Приднестро-

вье привел к типичным почвенным проблемам, таким как эрозия, загряз-
нение, истощение и подкисление почв, их ощелачивание, переувлажнение 
и глееобразование, деградация минеральной основы почв, их обеднение 
минералами и осушение. Агролесомелиоративные системы представлен-
ное в данной статье, подчеркивают значение в поддержании экологиче-
ского баланса и повышении биоразнообразия в регионах с высокой долей 
сельскохозяйственных угодий. Защитные полосы и лесомелиоративные 
системы водоохранных зон, несмотря на их небольшую площадь, игра-
ют значительную роль в смягчении эрозии, загрязнения, закисления почв 
и дренажа. Агролесомелиоративные системы образуют техническое соору-
жение, воздействующее на особую сеть на земной поверхности и направ-
ленное на снижение роли неблагоприятных факторов лесостепной зоны. 
Создание лесополос на неудобьях и нарушенных землях позволяет значи-
тельно оздоровить нарушенные природные комплексы, а не только сель-
скохозяйственные угодья. Кроме того, луговые сообщества в лесополосах 
и галерейные леса вдоль речных систем являются отличным решением для 
защиты биосферы и заботы о будущем окружающей среды.
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Введение
Ландшафтная оболочка является системной саморегулирующейся 

и эволюционирующей планетарной геосферой, для которой характерен 
пространственно-временной континуум. Структурно она представлена 
различными природными объектами. Эти объекты отличаются сложней-
шими субординационными взаимоотношениями. 

Любой из данных объектов образуется и эволюционирует в зависимо-
сти от существующих закономерностей. Одной из таких закономерностей 
считается зональность, которая носит глобальный характер. Зональность 
проявляется в связи с неравномерным распределением солнечной радиа-
ции на планете. Излучаемая радиация служит основным источником энер-
гии для всех природных изменений на земле. Все структуры ландшафтной 
оболочки взаимосвязаны непрерывно происходящими между ними обме-
ном веществом и энергией. По причине неодинакового поступления сол-
нечной радиации в различные регионы планеты, на ней зарождаются отно-
сительно стабильные во времени и пространстве географические пояса, для 
каждого из которых характерной особенностью является наличие индиви-
дуальной зональной организацией. Географический пояса являются самым 
крупным таксоном в системе типологической классификации геосистем. 

Следующая классификационная единица – зональный тип ландшаф-
тов. Он формируется на основе относительного единства термовлажност-
ных условий – однородного сочетания тепла и влаги, при которых развива-
ются и позволяет выделять зональные типы ландшафтов. 

В данной статье дан краткий анализ субэкваториальных зонально-по-
ясных ландшафтов Африки и Южной Америки, подвергшихся антропоге-
низации в результате жизнедеятельности человека.
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Материалы и методы
Материалами исследования послужили обобщенные работы гео-

графов-ландшафтоведов, опубликованных в последнее время. На основе 
анализа этих работ кратко изложены современные представления о состо-
янии условно-коренных и антропогенно-преобразованных экваториальных 
ландшафтов Африки и Южной Америки. При этом использовались такие 
методы как: сравнительно-географический, метод системного анализа, ли-
тературно-описательный, метод районирования, картографический, срав-
нительно-географический, ландшафтно-геоэкологический.

Результаты и их обсуждение
Субэкваториальные пояса занимают 19,6 млн км2, или 13,2 % суши. 

Структура субэкваториальных поясов суши определяется сезонной сме-
ной макроциркуляционных процессов в атмосфере, порождающих четкий 
ритм чередования влажных и сухих сезонов и общее нарастание увлажне-
ния в направлении от тропиков к экватору. Этой же траектории подчиняется 
и смена зональных типов ландшафтов. Наиболее отчетливо она прослежи-
вается на территории Африки и Южной Америки. В Азии влияние орогра-
фического фактора на формирование зональных типов отразилось в субме-
ридиональной ориентации их границ [1].

В Африке субэкваториальные ландшафты полукольцом опоясывают 
экваториальный пояс и широко распространены в пределах пояса к северу 
и югу от экватора. Гамма естественных геосистем субъэкваториального по-
яса поразительно разнообразна. Длительное и интенсивное хозяйственное 
использование привело к тому, что площади условно-коренных ландшаф-
тов в пределах пояса занимают всего 5 %, а вторично-производные катего-
рии – 85 %.

Антропогенно-модифицированные ландшафты представлены пахот-
ными и пастбищными разновидностями, а также в некоторых регионах 
пояса заменены плантациями тропических культур в сочетании с выра-
щиванием клубнеплодов. Горностепные ландшафты Эфиопского нагорья 
используются под посевы зерновых и под выпас. Вторично-производные 
ландшафты доминируют в зонах аридных древостоев и кустарников [2].

В Южной Америке зоны субэкваториальных поясов Северного и Юж-
ного полушарий занимают наибольшую площадь. В них господствуют 
приэкваториальные зоны влажных и сезонно-влажных древостоев. Дре-
востои еще не полностью вовлечены в процесс антропогенизации и по-
этому больше половины площади зоны представлены условно-коренными 
ландшафтами. Саванны и редколесья называются в Бразилии кампос, а на 
равнинах Ориноко – льянос. Большая часть их современных ландшафтов 
относятся к категории вторично-производных (около 68 % от общей пло-
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щади зоны) в основном за счет выпаса, хотя до настоящего времени точ-
но не установлено их природноантропогенное происхождение. Категория 
антропогенно-модифицированных ландшафтов в данном поясе представ-
лена в основном в зоне саванн, редколесий и кустарников экстенсивными 
пастбищами и небольшими участками орошаемых полей и плантаций, глав-
ным образом, в долине р. Сан-Франсиску [3].

В последнее время значительные площади долинных ландшафтов 
подвергаются коренной трансформации. Именно здесь сооружаются серии 
крупных водохранилищ (например, крупнейшее в мире водохранилище Ла-
Пас на одном из притоков Амазонки, недалеко от столицы Бразилии). Но 
огромные площади вторично-производных ландшафтов по-прежнему экс-
плуатируются крайне экстенсивно под выпас [3].

На северо-востоке Бразилии, где дожди выпадают в виде нескольких 
бурных ливней в течение 2-3 месяцев, распространены ландшафты опу-
стыненных редколесий – «каатинга». В них за счет выпаса получили раз-
витие вторично-производные категории ландшафтов (44 % площади зоны), 
а антропогенно-модифицированные занимают около 30 %.

В Центральной части Америки горные хребты и разделяющие их меж-
горные долины и участки плато определяют большую мозаичность ланд-
шафтов. Условно-коренные лесные ландшафты занимают склоны горных 
массивов и хребтов; обширные участки плато, речных долин, береговых 
равнин заняты вторичными формациями ксерофитных кустарников и ан-
тропогенными модификациями: плантационными, полевыми и пастбищно-
полевыми ландшафтами. Незначительные территории заняты техногенны-
ми селитебными и горнопромышленными ландшафтами [1].

Заключение (выводы)
Проведенное исследование показало, что структура субэкваториаль-

ных поясов Африки и Южной Америки определяется четким ритмом че-
редования влажных и сухих сезонов и общее нарастание увлажнения в на-
правлении от тропиков к экватору. Этой же траектории подчиняется и смена 
зональных типов ландшафтов. 

Длительное и интенсивное хозяйственное использование привело 
к тому, что площади условно-коренных ландшафтов в пределах пояса за-
нимают всего 5 %, а вторично-производные категории – 85 %. 

В Южной Америке зоны субэкваториальных поясов Северного и Юж-
ного полушарий занимают наибольшую площадь. В них господствуют при-
экваториальные зоны влажных и сезонно-влажных древостоев. Древостои 
еще не полностью вовлечены в процесс антропогенизации и поэтому боль-
ше половины площади зоны представлены условно-коренными ландшаф-
тами. Категория антропогенно-модифицированных ландшафтов в данном 
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поясе представлена в основном в зоне саванн, редколесий и кустарников 
экстенсивными пастбищами и участками орошаемых полей и плантаций.
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СОСТАВ, РОЛЬ И ОСОБЕННОСТИ 
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Д.С. Кокошко, 
бакалавр 4 курса

Научный руководитель: ст. преп. кафедры социально-экономической географии 
и регионоведения О.Н. Бурла

Введение
История человечества – это во многом история войн, борьбы за паст-

бища и места охоты, новые земли и месторождения полезных ископаемых, 
за дешевую рабочую силу, за контролем над внешней торговлей и торговы-
ми путями, по политическим, расовым, религиозным, этническим и другим 
причинам. В этой борьбе больше шансов на выживание всегда имел тот, кто 
был лучше вооружен. 

Оружие – одно из древнейших изобретений человека. Первые воины 
делали копья и топоры из палок с костью или кремнием на конце. У римлян 
были уже сложные механические боевые машины. В 1000 г. китайцы изо-
брели порох, но использовали его лишь для фейерверков и световых сиг-
налов. В XIII в. европейцы стали применять порох для стрельбы из пушек 
и ружей.

По подсчетам ученых за последние 5,5 тыс. лет в мире было 14,5 тыс. 
малых и больших войн, в которых погибло 3,6 млрд. человек. Только в ре-
зультате двух мировых войн XX в. погибло, умерло от голода и болезней 
около 70 млн человек, осталось инвалидами около 50 млн людей [1-2].

По мере своего развития человек постоянно совершенствовал воору-
жения в направлении роста его разрушительной силы – от примитивных ви-
дов оружия (копье, лук и стрелы, арбалет) к огнестрельному (пистолеты, 
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ружья, винтовки, автоматы, пулеметы, артиллерийские орудия) к атомному 
и термоядерному.

Страны существенно отличаются по величине военных расходов, объ-
емам и структуре производства вооружений, численностью и структуре во-
оруженных сил, участию в военных конфликтах (войнах), военно-географи-
ческому положению, членству в военно-политических организациях. Все 
перечисленные вопросы изучаются военной географией. Военная геогра-
фия также исследует реальные и возможные (потенциальные) театры воен-
ных действий, влияние природных условий на ведение военных действий. 
Военная география – одно из первых направлений географической науки, 
так как все крупные географические экспедиции одной из главных целей 
имели осуществление военной разведки новых территорий и нанесение 
на картах важных военно-стратегических объектов.

Важным направлением военной географии является исследование во-
оруженных сил, военно-промышленного потенциала, оборонной и наступа-
тельной мощи государств мира. 

Материалы и методы
В качестве источников использованы теоретические и методические 

работы по военной географии и военно-промышленному (оборонно-про-
мышленному) комплексу, а также научные статьи, касающиеся рассматри-
ваемого вопроса. 

К основным методам исследования следует отнести структурный ана-
лиз, синтез, оценочный, исторический.

Результаты исследования
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) – межотраслевой 

комплекс, осуществляющий производство разнообразных видов бое-
вой техники, вооружения, боеприпасов и других средств, необходимых 
для ведения войны и технического оснащения армии. Как синонимы ОПК 
используются термины «военная промышленность», «оборонная промыш-
ленность», «военно-промышленный комплекс».

ОПК включает:
− научно-исследовательские организации (лаборатории, институты), 

осуществляющие исследования военно-технического направления, на базе 
которых разрабатываются новые виды оружия; 

− опытно-конструкторские бюро (ОКБ), создающие прототипы 
(опытные образцы) вооружений и боеприпасов; 

− испытательные лаборатории и полигоны, где опытные образцы про-
веряются в реальных условиях с целью их «доводки» до оптимальных пара-
метров, а также испытывается готовая продукция оборонных предприятий;
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− производственные предприятия, осуществляющие выпуск воору-
жений, военной техники и боеприпасов;

− управленческие структуры военно-технического профиля (напри-
мер, Федеральное агентство по поставкам вооружений, военной, специаль-
ной техники и материальных средств в России). 

Некоторые авторы включают в состав ОПК специализированные про-
фессиональные учебные заведения военно-технического профиля.

По отраслевому (продуктовому) признаку ОПК включает:
− атомно-ядерную промышленность;
− ракетно-космическую промышленность, военное авиастроение 

и вертолетостроение; 
− производство артиллерийско-стрелкового оружия;
− военное судостроение;
− бронетанковую промышленность; 
− производство приборов военного назначения, систем связи и раз-

ведки;
− производство взрывчатых и отравляющих веществ;
− выпуск средств индивидуальной защиты. 
Продукцию ОПК нельзя отнести ни к предметам потребления, ни к 

средствам производства, так как она не используются как вещественный 
фактор для созидания. По существу ОПК выпускает средства для пря-
мого или косвенного уничтожения людей и продуктов их труда.

В то же время многие предприятия ОПК, наряду с военной, выпуска-
ют высокотехнологичную и наукоемкую гражданскую продукцию (вычис-
лительную технику, телевизоры, видеомагнитофоны, стиральные и швей-
ные машины, холодильники, фотоаппараты, пылесосы и другие бытовые 
приборы). В отдельные периоды доля гражданской продукции может суще-
ственно увеличиться в результате конверсии. 

Известно, что национальная безопасность является важнейшим усло-
вием успешного развития любой страны, а обеспечение обороноспособно-
сти – одна из главных функций государства. 

Рост военных расходов и численности занятых в ОПК, подчинение 
экономики страны целям наращивания вооруженных сил и вооружений 
(милитаризация экономики) по разному влияют на развитие стран. С од-
ной стороны, милитаризация способствует росту военного производства, 
позволяет повышать занятость населения и более полно использовать име-
ющиеся производственные мощности, в конечном счете, способствуя эко-
номическому росту. С другой стороны, милитаризация отвлекает ресурсы 
из гражданского сектора, что создает определенную угрозу для экономиче-
ского роста и решения социальных проблем (продовольственных, жилищ-
ных, экологических, в сфере здравоохранения и образования). Как образ-
но говорят, «пушки производят вместо масла».
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Зачастую расходы на ОПК превышают затраты на образование, здра-
воохранение, социальную защиту населения и охрану окружающей сре-
ды вместе взятые. 

ОПК сосредотачивает значительную часть трудовых ресурсов и науч-
ного потенциала стран современного мира (ученых, исследователей, изо-
бретателей, научно-исследовательских институтов, лабораторий и кон-
структорских бюро. ВПК потребляет значительное количество продукции, 
создаваемой в гражданских отраслях (машин, оборудования, черных и цвет-
ных металлов). Например, с 1980 по 1990 г. в СССР оборонная промыш-
ленность израсходовала 212 т золота. На его нужды тратится существенная 
часть бюджета стран современного мира. 

ОПК является одним из существенных загрязнителей окружающей 
среды. 

Во второй половине 80-х гг. XX в. в военных приготовлениях было 
занято 75 млн человек, 20 % дипломированных ученых и инженеров мира. 
На военные цели направлялось от 5 до 10 % основных видов сырья. Числен-
ность непосредственно занятых в оборонной промышленности всех стран 
мира в 1987 г. достигла максимальной величины в 17,5 млн человек. К се-
редине 90-х годов XX в. этот показатель существенно сократился (11,1 млн 
человек в 1995 г.). К концу первого десятилетия XXI в. общая численность 
занятых в ОПК мира оценивалась в 20 млн. человек [1]. 

Доля военных разработок в мировых расходах на НИОКР составляет 
25–30 %, военная сфера забирает примерно 25–30 % всех мировых инве-
стиций. 

Предприятия ОПК играют существенное градообразующую роль. На-
пример, российский город Тула является городом оружейников. До начала 
90-х годов XX в. на предприятиях ОПК трудилось 70 % взрослого населе-
ния. 

В XX в., в отличие от предыдущих эпох, развитие ОПК, создание 
атомного и термоядерного оружия и средств из доставки, обусловили воз-
никновение угрозы полного уничтожения человечества и жизни на Земле. 
Системы вооружений, созданные в XX в., превратились в силу планетар-
ного (глобального) масштаба.

Милитаризация охватила все сферы жизни современного общества – 
политическую, социальную, экономическую, экологическую, этическую. 
Наличие ядерного оружия является атрибутом великодержавности, важ-
нейшим инструментом эффективной внешней, в том числе экономической, 
политики.

В организациях ОПК создаются наиболее высокотехнологичные виды 
материалов, техники и технологий, которые применяются не только для во-
енных, но и для гражданских целей.
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Производство военной техники, вооружений и боеприпасов оказыва-
ет значительное стимулирующее воздействие на развитие других отраслей 
экономики, в первую очередь, на машиностроение, металлургическую и хи-
мическую промышленность. ОПК является «генератором высоких техно-
логий» для гражданских отраслей экономики. Например, в СССР именно 
на заводах ОПК произведены первые фотоаппараты, телевизоры, видеомаг-
нитофоны и т. п.

Для многих стран (США, России, Германии, Франции) предприятия 
ОПК являются важным источников поступления валютных средств от тор-
говли оружием. 

Современное военное производство является специфической сферой 
деятельности, так как его продукция (ракеты, боевые самолеты, танки, бом-
бы, взрывчатые и отравляющие вещества) не используются для производ-
ства продуктов, удовлетворяющих потребности населения и хозяйства. Во-
оружения не могут быть рассмотрены ни как средства производства, ни как 
предметы потребления. Они являются средствами разрушения. 

ОПК – это элитарная структура. Во всех странах мира ОПК концен-
трирует производство наиболее сложной, высокотехнологичной и науко-
емкой продукции. Высокое качество военной техники достигается за счет 
наличия кадров высшей квалификации, лучшего технического оснащения – 
современного оборудования и высокоразвитой научно-исследовательской 
базы. 

ОПК концентрирует наиболее прогрессивные технологии и по этому 
признаку явно выделяется среди всех отраслей и межотраслевых комплексов. 
Он является потребителем и стимулятором производства новейших материа-
лов – сверхпрочных, сверхчистых, характеризующихся сверхпроводимостью. 
Комплекс характеризуется высокой концентрацией изобретателей и большой 
долей НИОКР в общем объеме выполняемых работ и в структуре военных 
расходов, что свидетельствует о росте наукоемкости вооружений.

Особенностью ОПК является наличие существенного количества за-
крытой (секретной, совершенно секретной) информации и организация 
производства на закрытых предприятиях и в специальных «закрытых» по-
селениях с особым режимом функционирования. Эти поселения часто от-
сутствуют на картах, доступ в них населения ограничен и осуществляется 
по специальным пропускам. В России часто эти города часто называют но-
мерными (например, Красноярск – 26, Арзамас 16, Челябинск – 70). Толь-
ко недавно они получили реальные названия – Железногорск, Саров (Ко-
ролев), Снежинск. Большую роль в развитии ВПК играют технопарковые 
структуры и технополисы. 

ОПК характеризуется высокой степенью опасности, являясь потенци-
альным источником радиоактивного и химического загрязнения, механиче-
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ских разрушений. Это обусловлено недостаточной изученностью применя-
емых материалов и технологий, характеризующихся особей сложностью, 
недостаточной надежностью. 

ОПК широкое распространение получили технологии двойного назна
чения – технологии, которые могут иметь как военное, так и гражданское 
назначение. 

Динамика производства вооружений в значительной степени опреде-
ляется воздействием следующих факторов: 

− военно-политической напряженностью. Например, во второй по-
ловине XX в. военные затраты и производство продуктов ВПК достигли 
наивысшего уровня во времена «холодной войны», характеризовавшейся 
огромной напряженностью между странами НАТО и ОВД;

− распространением региональных и межгосударственных военных 
конфликтов. Например, этот фактор является одним из главных стимулов 
роста производства вооружений в КНДР и Р. Корее, Индии и Пакистане;

− наличием международных соглашений о прекращении производ-
ства отдельных видов вооружений (например, биологического оружия), 
об их ограниченном выпуске и о сокращении наличных арсеналов. Так, со-
глашение СНВ-1, заключенное между США и СССР (Россией), обусловили 
ограничение ядерных арсеналов на определенный срок;

− конъюнктурой рынка вооружений, динамикой спроса на отдель-
ные виды военной техники, оружия и боеприпасов;

− высоким уровнем индустриализации, наличием развитой научно-
технической базы и высококвалифицированного персонала для НИОКР, без 
которых невозможно крупномасштабное производство вооружений;

− участие стран в военно-политических союзах [2].
Предприятия ВПК, как правило, размещаются таким образом, чтобы 

обеспечить им наименьшую уязвимость со стороны предполагаемого про-
тивника. При выборе вариантов размещения учитывают также такие факто-
ры, как наукоемкость, квалификация кадров, экологический. 
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Введение
В условиях глобализации страны ведут активную борьбу за различ-

ные ресурсы. Одним из самых ценных на данном этапе развития науки 
и техники является человеческий капитал. А одной из самых ценных ка-
тегорий человеческих ресурсов являются образовательные мигранты. 
Образовательные мигранты – это залог развития регионов и стран, несут 
с собой демографические, социальные, экономические и политические 
эффекты [2].

Целью проведенного исследования является попытка выявить тен-
денции и проблемы образовательной миграции в Молдо-Приднестровском 
регионе. 

Материалы и методы
Работа выполнена на основе использования источников нормативно-

законодательного и общенаучного характера по вопросам развития мигра-
ции в виде монографий, научных статей и учебной литературы, данных 
Государственной службы статистики ПМР, данных Интернет-ресурсов 
и данных социологического опроса.

Опрос проводился в 2021 и 2022 году среди учащихся 9–11-ых клас-
сов Тираспольских средних школ и студентов «Приднестровского государ-
ственного университета им. Т.Г. Шевченко». 

В ходе исследования использовались также методы изучения и анали-
за научной литературы, научного анализа и синтеза, статистические мето-
ды, картографический метод и метод социологического опроса.

Практическая значимость полученных результатов исследования 
связана с возможностью их использования в практике принятия решений 
по социально-экономическому развитию ПМР.

Результаты и их обсуждение
Образовательная миграция – это перемещение людей внутри страны 

и за ее пределами для получения образования или повышения уровня ква-
лификации. Она является видом социальной миграции, основная цель кото-
рой в удовлетворении потребности в получении образования. 
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 В структуре образовательной миграции можно выделить несколько 
основных категорий:

• обучение за рубежом (получение высшего образовательного, допол-
нительного образования, профессиональная переподготовка);

• международный обмен студентами (академический или культурный 
обмен студентами, основная характеристика которой – определенный пери-
од пребывания в другой стране);

• научная миграция (перемещение ученных и исследователей в обла-
сти науки и технологий с целью участия в международных конференциях, 
проектах);

• миграция для языковых курсов (перемещение людей с целью изуче-
ния языка, может быть как длительной, так и краткосрочной);

• международные стажировки (этот вид миграции определяется 
по цели – участие в стажировках в различных компаниях).

По длительности пребывания она может быть как временной, так 
и постоянной. По признаку пересечения границы выделяют внутреннюю 
и международную учебную миграцию. 

На современном этапе наблюдаются несколько тенденций в между-
народной образовательной миграции. Во-первых, увеличивается объем об-
разовательной миграции. В 2000 г. количество образовательных мигрантов 
составляло чуть более 2 млн. человек, а к 2020 г. увеличилось до 6 млн. 
Во-вторых, увеличивается и доля образовательных мигрантов, и темпы 
прироста. В 2000 г. доля образовательных мигрантов в общей численности 

Рис. 1. Страны-лидеры, 
поставляющие и принимающие образовательных мигрантов
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международных мигрантов составила 1,1 %, в 2010 г. – около 1,6 %, в 2020 г. – 
2,3 %. В-третьих, четко прослеживается тенденция перемещения студентов 
из развивающихся стран в экономически развитые страны. Более половины 
образовательных мигрантов принимают всего лишь 6 стран: США, Велико-
британия, Австралия, Франция, Германия и Российская Федерация. Основ-
ными поставщиками учебных мигрантов являются Китай, Индия, Респу-
блика Корея, Нигерия, Франция, Саудовская Аравия и некоторые страны 
Центральной Азии [5] (рис. 1). 

Во внутренней учебной миграции единственно устойчивой тенденци-
ей является перемещение студентов из периферийных районов в районы 
точек роста. В некоторых странах в силу высокоразвитой системы выс-
шего образования внутренняя образовательная миграция незначительна [7]. 
В других странах она является достаточно значительной и является силой, 
перераспределяющей капитал [6]. На такое различие внутреннего мигра-
ционного поведения влияют такие факторы как развитость системы выс-
шего образования, менталитет, социально-экономическое состояние реги-
онов и т. д. 

Постсоветское пространство сильно выделяется на «мировом рынке 
образовательных услуг и в основных потоках образовательных мигрантов». 
На постсоветском пространстве многие миграционные процессы получили 
свою специфику. На это повлияло несколько факторов. 

Во-первых, долгое время образовательные потоки «периферия-центр» 
сдерживались достаточно жестким отбором. 

Во-вторых, после обучения выпускники, в том числе и из централь-
ных вузов, перераспределялись между регионами Советского Союза. Тем 
более перераспределение поддерживалось системой компенсаций при из-
менении места жительства. 

В-третьих, параллельно создавалась сеть региональных вузов, ори-
ентированных на подготовку кадров для регионов. Региональные вузы 
не привыкли конкурировать за лучшую молодежь. Переход на рыночные 
отношения, формирование внутреннего образовательного рынка и слабая 
конкурентоспособность региональных вузов лишь усугубили имеющиеся 
разрывы между регионами. К примеру, в России сформировался так назы-
ваемый «западный дрейф студентов» [1].

В-четвертых, тем образовательные потоки, которые ранее считались 
ранее внутригосударственными с распадом Советского Союза стали меж-
дународными, но от этого отнюдь не сократились. Например: большин-
ство иностранных студентов Белоруссии, Казахстана и России прибывают 
из стран бывшего СССР. Это объясняется и общим языком обучения, и ка-
чественным образованием по сравнительно невысокой цене, и поддержкой 
принимающей страны в виде квотного обучения, иногда и наличием двой-
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ного гражданства, что облегчает проблему дальнейшего трудоустройства 
[4].

В Молдо-Приднестровском регионе процесс образовательной мигра-
ции имеет свою специфику. Деление региона на две части прослеживается 
и в образовательной миграции, хотя есть общие черты. Главная особен-
ность – это то, что регион является донором образовательных мигрантов: 
достаточно большая доля собирается мигрировать или для получения об-
разования, или сразу после выпуска. Главное различие заключается в на-
правлении образовательных потоков. 

В Молдове исходящие потоки превышают входящие потоки поч-
ти в 3 раза. Для получения высшего образования в Молдову приезжают сту-
денты из Румынии, Израиля, Индии Украины, Турции, Азербайджана, Ита-
лии и т. д. (рис. 2). При чем, количество абитуриентов из Румынии чуть более 
половины от всех образовательных мигрантов. На это влияет, возможно, об-
щий язык общения и обучения, сравнительно дешевое обучение. В исходящей 
миграции основными направлениям являются Румыния, Германия, Украина, 
Франция, Турция, Болгария, США, Дания, Италия, Чехия [10] (рис. 3). Про-
слеживается также преобладание Румынии над всеми остальными (около 
2/3 молдавских образовательных мигрантов). Наличие европейских стран 
объясняется близостью Молдовы к Европе и Болонской образовательной си-
стемой, основной целью которой является студенческая мобильность. Появ-
ление в списке Турции и Болгарии, скорее всего, объясняет образовательной 
миграцией соотечественников для получения образования на родном языке 
(гагаузская автономия и деятельность болгарской общины). Несовершенство 

Рис. 2. Страны, из которых приезжают студенты в Молдову
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этого подсчета состоит в том, что статистика по Приднестровью не отделе-
на от Молдовы. Достаточно много студентов Молдове являются гражданами 
Приднестровской Молдавской Республики, однако со стороны Молдовы они 
рассматриваются как внутренние образовательные мигранты.

В Приднестровье картина несколько иная. Численность студентов ву-
зов неоднократно менялась, но до 2010 года был устойчивый тренд на уве-
личение числа студентов. После 2010 г. и до 2018 г. количество студентов 
значительно уменьшалось и только в последнее время зафиксирован неко-
торый рост (рис. 4). Возможно, это связано со снижающейся рождаемостью 
после 1992 года или с почти полным входом в российскую образовательную 
систему [9]. Что интересно, так это то, что выросла доля студентов заоч-
ного обучения [3] (рис. 5).

Рис. 4. Динамика численности 
обучающихся и принятых на обучение

Рис. 5. Соотношение обучающихся 
на дневном и заочном отделениях

Рис. 3. Страны, в которые уезжают студенты из Молдовы
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По результатам опроса выявились следующие закономерности. Сре-
ди будущих абитуриентов ответы на вопрос «Собираетесь ли Вы посту-
пать в Приднестровские вузы?» мнения разделились примерно поровну 
(35 % собираются поступать в Приднестровские вузы, 31 % собирается 
уезжать). При сравнении с ответами на другие вопросы примерно треть ре-
спондентов твердо намерена уезжать за пределы республики.

Среди основных направлений «молодежной миграции» преобладают 
Россия и Молдова. В российские вузы в 2022 году собираются поступать 
30 % будущих абитуриентов (31 % в 2021 году). Это обусловлено общим 
языком общения, наличием квот для иностранных абитуриентов, единым 
образовательным полем, схожим менталитетом, вполне возможно наличием 
родственников в России и уровнем образования в российских вузах. В мол-
давские вузы по сравнению с российскими собирается поступать почти вдвое 
меньше (17 %). Это связано с потерей года при обучении в 12 классе, сдачей 
экзаменов при выпуске и знанием молдавского (румынского) языка. 

Среди иностранных студентов в ПГУ в 2012 году можно выде-
лить граждан Молдовы, Украины и России. Среди иностранных студен-
тов велика доля студентов гагаузской национальности [10]. Это обуслов-
лено тем, что гражданам Гагаузии выделено определенное количество 
бюджетных место (это прописано в Правилах приема в ПГУ). Приднестро-
вье становится одним из главных центров высшего образования на русском 
языке по сравнительно невысокой цене в регионе. На данный момент в ПГУ 
обучается 289 иностранных студентов [11]. 

Многие участники опроса рассматривают поступление в придне-
стровские вузы (сузы), как запасной вариант – своеобразную «подушку 
безопасности». При этом, доля поступающих в Приднестровье при первой 
неудачной попытке сократилась с 53 % в 2021 году до 42 % – в 2022 году, 
несмотря даже на более выгодные условия. 

Безуспешная первая попытка молодежи закрепиться за рубежом 
не может гарантировать, что они останутся в республике после завершения 
образования. Согласно результатам опроса и 2021, и 2022 годов подавляю-
щее большинство опрашиваемых (66 %) собирается покинуть республику. 

Продолжается отток молодежи из родных городов и сел. Доля отри-
цательно ответивших на вопрос «Собираетесь ли Вы вернуться (остать-
ся) в родном городе/селе/районе после окончания обучения?» увеличилась 
с 57 % в 2021 году до 59 % – в 2022 году. В родные населенные пункты со-
бираются остаться/вернуться около трети респондентов.

Заключение (выводы)
Для Молдо-Приднестровского региона увеличивающаяся исходящая 

миграция – это серьезная проблема, тормозящая социально-экономическое 
развитие стран. 
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Деление региона на две части прослеживается и в образовательной 
миграции, хотя есть общие черты. Главная особенность – это то, что ре-
гион является донором образовательных мигрантов: достаточно большая 
доля собирается мигрировать или для получения образования, или сразу 
после выпуска. Главное различие заключается в направлении образователь-
ных потоков.

Данные по образовательной миграции достаточно разрозненные. Это 
связанно в том числе с определением понятий «мигрант» и «образователь-
ный мигрант», а также со сбором статистических данных по странам, реги-
онам и миру.

В Молдове несовершенство подсчета состоит в том, что статистика 
по Приднестровью не отделена от Молдовы. Достаточно много студентов 
Молдове являются гражданами Приднестровской Молдавской Республики, 
однако со стороны Молдовы они рассматриваются как внутренние образо-
вательные мигранты.

Несмотря на возникшие трудности, в т. ч. технического характера, 
данная тема является чрезвычайно актуальной и требует дальнейшего ис-
следования.

Литература
1. Курбатова М.В., Донова И.В., Кранзеева Е.А., Леухова М.Г. Образователь-

ная миграция в регионах ресурсного типа // Мир России. Социология. Этнология. 
2022. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnaya-migratsiya-v-regio-
nah-resursnogo-tipa 

2. Митин Дмитрий Николаевич Образовательная (учебная) миграция: поня-
тие, проблемы и пути решения // Вестник РУДН. Серия: Политология. 2010. №3. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnaya-uchebnaya-migratsiya-ponyatie-
problemy-i-puti-resheniya 

3. Статистические ежегодники ПМР (2003, 2006, 2010, 2013, 2014, 2016, 
2017, 2019, 2020, 2021)

4. Тихонова Л.Е., Фокеева Л.В., Кормильчик Н.А. Экспорт образовательных 
услуг Беларуси: тенденции развития и география потоков // Вестник РУДН. Серия: 
Экономика. 2017. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/eksport-obrazovatelnyh-
uslug-belarusi-tendentsii-razvitiya-i-geografiya-potokov.

5. Black, J., 2021. Global migration indicators 2021., International organization 
for migration (IOM), Geneva.

6. Ciriaci D. (2014) Does University Quality Influence the Interregional Mobility 
of Students and Graduates? // The Case of Italy, Regional Studies, vol. 48, no 10, pp. 
1592-1608.

7. Faggian A. (2006) Human Capital Flows and Regional Knowledge Assets: A Si-
multaneous Equation Approach // Oxford Economic Papers, vol. 58, no 3, pp. 475–500.



51

8. https://iarex.ru/news/28992.html
9. https://regnum.ru/news/society/1098586.html
10. http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow
11. http://spsu.ru/education/study

ОПЫТ РАБОТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ХОЧУ ТУДА» 
В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
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Туризм в Приднестровье имеет большой потенциал для развития 
и может стать важным источником доходов и создания рабочих мест в ре-
гионе, но требует комплексных усилий и эффективной координации между 
различными заинтересованными сторонами, в том числе государственными 
органами, бизнесом и общественными организациями. Однако, развитие ту-
ристических предприятий в Приднестровье сталкивается с рядом вызовов, 
таких как ограниченная туристическая инфраструктура, ограниченный до-
ступ к международным рынкам, отсутствие разработанных туристических 
маршрутов и продуктов, и другие факторы. В таких условиях актуальными 
становятся вопросы планирования развития туристических предприятий. 

Планирование развития туристических предприятий в Приднестро-
вье включает в себя определение стратегий, мер и действий, направленных 
на развитие туризма в регионе. Это может включать создание новых тури-
стических продуктов, развитие инфраструктуры, маркетинговые и реклам-
ные мероприятия, улучшение качества обслуживания, организацию обуче-
ния и подготовку кадров, и другие меры. Изучение вопросов планирования 
развития туристических предприятий в Приднестровье является важным, 
так как оно может помочь определить потенциал туризма в регионе, вы-
явить вызовы и проблемы, а также предложить рациональные подходы 
и решения для развития туристической индустрии в Приднестровье. Эта 
тема актуальна для исследователей, менеджеров туристических предпри-
ятий, государственных и муниципальных органов власти, а также других 
заинтересованных сторон, занимающихся туризмом в регионе.

В качестве примера туристического предприятия, возникшего на вну-
треннем приднестровском рынке и получившего хороший опыт развития, 
может выступить ООО «Хочу Туда».

https://iarex.ru/news/28992.html
https://regnum.ru/news/society/1098586.html
http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow
http://spsu.ru/education/study
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«Хочу Туда» – туристический проект, начавший свою деятель-
ность в 2019 году и прошедший путь от гида, проводящего тематические 
экскурсии по достопримечательностям Строенец и Рашково, до значитель-
ной туристической фирмы на внутреннем и выездном рынке туризма При-
днестровья. Сейчас общая аудитория проекта близится к 30.000 человек, 
ежемесячно в поездках принимает участие в среднем 300-400 жителей 
Приднестровья. Спектр экскурсионных туров охватывает как прогулочные 
по городам Приднестровья, так и многодневные зарубежных поездки. 

9 января 2023 г. «Хочу Туда» получило регистрацию в государствен-
ном реестре как юридическое лицо, со статусом общества с ограниченной 
ответственностью. Учредителем предприятия является Котлинский Ста-
нислав. В документах ООО обозначены такие виды деятельности: органи-
зация туризма и экскурсий на территории ПМР и за ее пределами и изготов-
ление и реализация сувенирной продукции.

Стоит отметить, что фактической датой создания проекта счита-
ется февраль 2019 г. когда впервые были оказаны экскурсионные ус-
луги (табл. 1). Сложности, вызванные переходом на юридическое лицо, 
решаются за счёт увеличения экскурсионных направлений и предложений. 
В таблице показаны стадии развития проекта «Хочу Туда».

Таблица 1. Этапы развития туристического проекта «Хочу Туда»
№ Период Форма регистрации
I Февраль 2019 года – март 2020 года Самозанятое лицо Котлинский С.А.
II Март 2020 года – март 2022 года Индивидуальный предприниматель  

Котлинский С.А.
III Март 2022 года – январь 2023 года Индивидуальный предприниматель.  

Упрощенная система налогообложения
IV Январь 2023 года – по настоящее время ООО «Хочу Туда»

Основная бизнес-концепция туристической фирмы «Хочу Туда» стро-
ится на создании, продвижении и реализации экскурсионных туров, раз-
работанных фирмой и отличающихся своеобразием и индивидуальным 
подходом к потребителям. Три основных направления экскурсионной дея-
тельности: местные экскурсии, зарубежные экскурсии, походы/экстремаль-
ный туризм.

Местный туризм – остается важнейшей составляющей туристиче-
ского проекта «Хочу Туда». Данное направление, при правильной орга-
низации, служит отличным инструментом для познания истории Придне-
стровья, ощущения себя, как личности. Проект «Хочу Туда» предлагает 
туристам свыше 12 маршрутов по Приднестровью. Среди них:

1. Экскурсия в села Строенцы и Рашково;
2. Пешеходная экскурсия по Рыбнице, включая посещение ММЗ;
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3. Прогулка на теплоходе «Москва» по Днестру;
4. Мастер-класс в гончарной мастерской Галины Харченко;
5. Поход по окрестностям заповедника «Ягорлык».
На примере данных пяти маршрутов можно убедиться, что они ох-

ватывают разные виды местного туризма и географические районы. Бла-
годаря такому разнообразию удается в большей степени удовлетворять 
спрос внутреннего рынка туризма. 

Подготовка каждого маршрута проходит несколько последовательных 
этапов: 

Этап 1. Набросок маршрута. Подготовка предварительного плана по-
сещений экскурсионных объектов;

Этап 2. Выезд на местность. Определение наиболее подходящей по-
следовательности осмотра объектов. Составление логистического плана 
экскурсии;

Этап 3. Камеральное изучение объектов осмотра. Составление текста 
описания объектов (то, что будет рассказывать экскурсовод);

Этап 4. Финансовый расчет рентабельности. Подготовка транспорт-
ного обеспечения. Разработка анонса экскурсии и продвижение экскурсии 
среди потенциальных потребителей услуг.

Четкое и последовательное исполнение каждого из этих этапов позво-
ляет создать качественный и конкурентноспособный туристический про-
дукт. Который получить прибыть с первой же проведенной экскурсии.

В 2023 году ООО «Хочу Туда» приобрело автобус и пройдя процеду-
ру получения лицензии на осуществление международных пассажирских 
перевозок, фирмы получила возможность реализовывать собственные ту-
ристические предложения, не прибегая к сторонним перевозчикам.

Можно выделить несколько основных направлений, перспективных 
для будущей реализации в проекте «Хочу Туда», актуальных и для развития 
Приднестровского туризма в целом.

Выпуск сувенирной продукции – благодаря еженедельно органи-
зовывающимся экскурсиям, фирма имеет возможность реализовывать 
сувенирную продукцию, связанную с тем или иным туристическим на-
правлением, напрямую туристу, побывавшему в данном маршруте. Сре-
ди выпускаемой продукции планируется: открытки, магниты, тетради, 
картины, книги, закладки для книг, эко-сумки, продукция местных ремес-
ленников.

Развитие сельского туризма – в 2023–2025 гг. планируется ввести в ра-
боту сельский гостевой дом, где туристы смогут остановиться на несколь-
ко дней и почувствовать колорит сельской жизни, включая участие в рубке 
дров, выгуле гусей или коз, добычи воды из колодца, а также ночлег в дере-
венской комнате с панцирными кровями и коврами на стенах. 
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Троллейбусные экскурсии – троллейбусные маршруты в Придне-
стровье достаточно развернуты и охватывают два больших города регио-
на – Тирасполь и Бендеры. Это позволяет создать туристические маршруты 
по пути следования троллейбусов – уникальный туристический продукт, 
интересный как приднестровским школьникам, так и гостям Республики.

Военный туризм – еще одно популярное и перспективное направле-
ние в будущем. Оно дает возможность ознакомиться зарубежным гостям 
и местным туристам с различными образцами вооружения, принять уча-
стие в стрельбах, прокатиться на настоящем танке Т-34-85. На базе воен-
ных туров можно организовывать и военно-патриотические мероприятия 
для воспитанников учебных заведений ПМР.

Организация туров за пределами Приднестровья – пока это по-
прежнему самое прибыльное направление деятельности «Хочу Туда». 
Так, за сезон 2022–2023 года было проведено свыше 30 зарубежных вы-
ездов в Румынию, Болгарию и Венгрию. 

Несмотря на сложную экономическую и политическую обстановку 
проект продолжает свою реализацию концепция бюджетных экскурсий 
по Приднестровью, стоимость экскурсии фактически равняется стоимости 
проезда на рейсовом автобусе. Продвигается идея исследования и познания 
окружающего мира, соседних стран, их истории и взаимосвязи с нашим 
регионом. 

«Хочу Туда» – не только является успешным бизнес-проектом, но так-
же дает участникам экскурсий возможность получить полезные и нагляд-
ные знания о нашем крае, завести новые знакомства, путешествовать 
по миру и родному краю в кругу близких по духу людей. 

Опыт, полученный в ходе развития проекта «Хочу Туда», может по-
служить основной для разработки эффективной стратегии развития тури-
стического предприятия в условиях нашего региона. А полученные резуль-
таты и выводы могут быть использованы туристическими фирмами для 
определения приоритетных направлений развития бизнеса, установления 
целей и задач, выбора оптимальных стратегических решений, а также по-
вышения конкурентоспособности на рынке туристических услуг.
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Введение
Ясное понимание строения и развития земной поверхности невозмож-

но без изучения происхождения и эволюции морфоструктур Земли. Реше-
ние вопросов соотношения и связи морфоструктур с тектоническими дви-
жениями и геологическим строением земной коры, выявление и изучение 
факторов их взаимодействия позволит подготовить научную базу для пла-
номерного изучения, поиска и рационального использования природных 
ресурсов. 

Под понятием морфоструктуры подразумевается отражение в релье-
фе земной поверхности результатов тектонических движений и геологи-
ческого строения земной коры. В качестве морфоструктур как конкретных 
объектов рассматриваются формы рельефа различного масштаба, проис-
хождение и строение которых обусловлено горизонтальными и вертикаль-
ными тектоническими движениями, разрывными и пликативными дисло-
кациями, вулканизмом, составом и залеганием горных пород и отложений. 

Для решения многих геоморфологических проблем широко использу-
ется метод морфоструктурного анализа, основанного на комплексной ин-
терпретации данных геоморфологических, геологических и геофизических 
исследований, с учетом основных положений теории литосферных плит, 
имеющей огромное общетеоретическое значение и расширяющей возмож-
ности в познании геологической истории Земли и в изучении образования 
морфоструктур.

Материалы и методы
Исходными материалами для работы послужили результаты геомор-

фологических, геологических и геофизических исследований континен-
тов, выполненных различными исследователями. Большая часть этих мате-
риалов опубликована в многочисленных региональных и частных работах 
и в ряде обобщающих монографий, посвященных либо континентальным, 
либо океаническим областям. Основные методы, использованные при ис-
следовании: метод геоморфологического и морфоструктурного анализа; 
описательный; оценочный; прогностический; картографический; сравни-
тельно-географический. 
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Результаты и их обсуждение
В поздней юре началось раздробление Гондваны на ряд плит, совер-

шавших самостоятельные движения, максимального, развития достиг оке-
ан Тетис, который в дальнейшем стал сокращаться. Это усложнило морфо-
структурный план Земли, а распад Пангеи и затем Гондваны сопровождался 
интенсивными трапповыми излияниями во многих районах континенталь-
ных плит. Гондваиа служила основным центром при размещении окраин-
ных частей материков. К ее огромной глыбе причленялись другие обосо-
бленные глыбы меньших размеров.

По данным некоторых исследований южная окраина континента 
не имела четких границ. Последние изменялись в пределах 300–500 км, 
и очертания южной окраины Африки не приближались к контурам Антар-
ктиды и Южной Америки. Между ними постоянно существовало «свобод-
ное пространство», и только в позднем мелу началось увеличение площади 
океанского дна, разделившего эти материки. Провинция южной окраины 
Африканского континента оказалась «отрезанной» от прежних морфо-
структур [2].

В позднеюрское время вслед за образованием Океанического бассей-
на, в северной Атлантике произошло раскрытие Южной Атлантики, а в ме-
ловом периоде – Экваториальной Атлантики, после чего создался единый, 
хотя и узкий, Атлантический океан. Такая последовательность событии 
фиксируется мезозойскими магнитными аномалиями по периферии океа-
на, а также позднеюрско-раннемеловым возрастом пород фундамента и ба-
зальтных отложений осадочного чехла. 

Поздняя юра – время начала раскрытия восточной и южной частей 
Индийского океана в результате отделения Африканской и Индийской плит 
от Антарктиды и Австралии, составлявших тогда вместе с Ноной Гвинеей 
единый континент. Наиболее интенсивно в это время двигалась к северо-за-
паду Индийская плита, вследствие чего между ней Австралией с Антаркти-
дой образовался океанический бассейн. Вдоль осей возникавших океаниче-
ских бассейнов формировались рифтовые зоны, где генерировалась, новая 
океаническая кора при одновременном раздвижении плит. 

Таким образом, в поздней юре и ранней мелу сформировалась система 
рифтовых зон и срединно-океанических хребтов. В Атлантическом океане 
она протянулась от района Азорских островов на юг от точки тройного соч-
ленения; откуда на западе оформилась в виде рифтовой зоны между Южной 
Америкой и Антарктидой, a на востоке – между Африкой н Антарктидой. 
Последняя продолжалась далее к северо-востоку, отделив Индийскую пли-
ту от Австралии с Антарктидой [3].

В связи с распадом Гондваны и начавшимся расколом Лавразии по-
явилось большое число новых литосферных плит, из которых наиболее 
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крупными были Евразийская, Африканская, Северо-Американская, Юж-
но-Американская, Антарктическо-Австралийская, Индийская, Западно-Ти-
хоокеанская, а также ряд микроплит. Существенно изменилась геометрия 
движений плит. На месте Пангеи, окруженной зонами поглощения, возник-
ли новые системы раздвижения и новые океаны. Зоны поглощения стали 
концентрироваться вокруг Тихого океана. Судя по палеомагнитным дан-
ным, Северная Америка и Евразия постепенно смещались к северу, зани-
мая в юре и начале мела в основном умеренные широты. Тетис и Северная 
Африка находились в экваториальном поясе, а Южная Америка, Южная 
Африка, Индия и Австралия с Антарктидой – в умеренных и полярных ши-
ротах южного полушария [2].

Во второй половине юрского периода в связи, вероятно, с активным 
формированием новых срединно-океанических хребтов началась обширная 
трансгрессия океана, продолжавшаяся в раннемеловое время. Она захвати-
ла значительную часть Европы, кроме Балтийского щита, почти всю запад-
ную Сибирь и северную часть Сибирской платформы, северо-восток Азии, 
северную часть Африки, западную часть Австралии, северо-запад и запад 
Северной Америки, западную часть Южной Америки. Это способствовало 
активной пенепленизации практически всех континентов, включая древние 
и молодые платформы, области каледонской и герцинской складчатости. 
Кроме того, началось, с одной стороны, денудационное выравнивание гор-
ного рельефа зон раннекиммерийской складчатости в Центральной и Юго-
Восточной Азии.

Вдоль западной окраины Северной Америки, начиная с поздней юры, 
наступила стадия преобладания поднятий над погружениями с последова-
тельным нарастанием интенсивности восходящих движений и расшире-
нием охвата территорий. Поднятия сопровождались интенсивной склад-
чатостью, внедрением мощных интрузий с образованием батолитов 
и проявлениями базальтового и андезитового вулканизма. Сформировав-
шийся пояс невадийской складчатости обусловил появление континен-
тального массива с горным рельефом, вытянувшегося от Аляски до Кали-
форнии, который оказался отделенным от основной Северо-Американской 
плиты глубоким прогибом. В результате интенсивного опускания шло на-
копление морских осадков. Следовательно, здесь в меловом периоде суще-
ствовал межконтинентальный, относительно узкий и протяженный морской 
бассейн, соединявшийся, очевидно, на севере с Америзийским океаниче-
ским бассейном, а на юге – с Тихим океаном в районе Калифорнии. 

Вдоль западной окраины Южной Америки почти на всем протяжении 
от Колумбии до Огненной Земли происходили активные орогенические 
движения позднекиммерийской (невадийской) складчатости. Наиболее 
интенсивно они проявились в Центральных Андах. Эти движения сопро-
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вождались мощной вспышкой вулканической деятельности с излияния-
ми лав преимущественно андезитового состава. В раннем мелу поднятия 
на значительной части Андийских структур сменились погружениями, 
охватив в центре прибрежную полосу, на севере и юге – восточные скло-
ны и предгорные прогибы, хотя главная горная цепь оставалась сущей или 
цепью’ островов. Аналогичные процессы кратковременных интенсивных 
поднятий и более продолжительных погружений прослеживаются в склад-
чатой зоне Западной Антарктиды.

Вдоль южной окраины Евразийской плиты, на границе с океаном 
Тетис, сформировалась цепь краевых прогибов, занятых в основном мел-
ководными морями с накоплением морских отложений и ограниченных 
с внешней стороны островными дугами или активными Континентальны-
ми окраинами. 

В раннем мелу происходит смена накопления платформенных осадков 
более глубоководными, что видно в строении Альп. В самом конце позд-
него мела произошло сжатие, вызвавшее образование покровов, надвину-
тых с юга на север. В восточной части Средиземноморья образовавшиеся 
здесь микроплиты в результате раскола континента при образовании Тети-
са в конце юры и начале мела стали сближаться, перемещаясь к северу. Это 
привело к последовательному формированию покровов, например, в Кар-
патах и Балканах. В то же время в области Динарид и Эллинид распола-
галась пассивная континентальная окраина проникнувших сюда выступов 
Гондваны с накоплением карбонатных отложений. В районе Кавказа распо-
лагался крупный прогиб геосинклинального типа, ограниченный с юга За-
кавказским массивом и вулканической островной дугой с излияниями анде-
зитовых лав [1].

На рубеже юры и мела здесь усиливается рост островной дуги и про-
исходит частичное осушение Закавказского массива. В Eвpазийской плите 
и была длительное время затоплена мелководным морем с накоплением 
карбонатных осадков. В конце юры в связи с усилением процессов под-
двига вдоль южного края плиты, представлявшего собой активную кон-
тинентальную окраину, произошло Поднятие ее центральной части, тог-
да как вдоль зоны Матросской геосинклинали продолжалась погружение. 
В конце раннего мела здесь снова произошла трансгрессия. В Юго-Вос-
точной Азии после присоединения Индокитайской, плиты к Евразий-
ской в течение юрского периода господствовали континентальные условия 
с отдельными мелководными бассейнами и преобладали процессы денуда-
ции. В раннем мелу здесь происходили умеренные поднятия, а вдоль юго-
западной окраины сформировалась островная дуга; подстилаемая зоной 
Заварицкого [3].
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Огромная континентальная плита Африки большей частью была при-
поднята, и только по окраинам обрамлялась краевыми, прогибами. Наи-
более активно эти прогибы развивались, и на севере Африканской и Ара-
вийской плит, спаянных тогда вместе, где они образовывали пассивные 
континентальные окраины океана Тетис. То же самое наблюдалось и на 
северной окраине Индийской плиты, двигавшейся к северу. В то же вре-
мя на южной окраине Африканской плиты в области Капской складчатой 
зоны в раннемеловое время проявились глыбовые движения, что вместе 
с активными денудационными процессами создали сильно расчленен-
ный горный рельеф. Австралийская плита также большей частью находи-
лась выше уровня океана, подвергаясь интенсивным процессам денудации. 
Только на западе и востоке формировались краевые прогибы, осложненные 
сбросами, вызванными началом образования Индийского океана, с одной 
стороны, и расколом плиты с отделением Новозеландского микроконтинен-
та, с другой стороны [1].

Заключение (выводы)
Изучение и анализ литературы по исследованной тематике позво-

ляет утверждать, что современный морфоструктурный облик планеты 
складывался на протяжении длительного периода геологической истории. 
Огромное влияние на генезис и эволюцию морфоструктур оказали форми-
рование и динамика литосферных плит, которые привели к распаду консо-
лидированных глыб земной коры и образованию в дальнейшем отдельных 
материков. Консолидация и самостоятельное развитие материков привели 
к модификации морфоструктур на завершающих стадиях геоморфологиче-
ского этапа эволюции Земли.
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Введение
Динамика основных социально-экономических показателей нацио-

нальных и региональных систем находится в прямой корреляционной за-
висимости от трендов демографических процессов – рождаемости, смерт-
ности, эмиграции, иммиграции, брачности, разводимости, гендерной 
и возрастной структуры населения. Демографические параметры оказыва-
ют непосредственное воздействие на территориальную организацию раз-
личных сфер общества. 

Динамика численности и состава населения является важнейшим фак-
тором территориальной организации системы здравоохранения и образова-
ния. 

Демографический потенциал следует рассматривать, наряду с эконо-
мическим, техническим, геополитическим потенциалом, в качестве веду-
щей детерминанты, определяющей эффективность развития поселений, 
регионов и стран. Все аспекты демографической ситуации должны учиты-
ваться как при решении текущих задач, так и при определении стратеги-
ческих направлений политического, социально-экономического развития 
и природопользования. 

Материалы и методы
В качестве источников информации использованы данные переписей 

и текущего учета населения, учебники, монографии и научные публика-
ции в периодических научных журналах и сборниках материалов науч-
ных конференций. К основным использованным методам следует отнести: 
статистический, графический, ретроспективного анализа, сравнительный, 
оценочный. 

Результаты исследования
Демографическая ситуация, складывающаяся в Приднестровье и Мол-

дове, характеризуется серьезными проблемами, влияющими на перспекти-
вы развития самых разных сфер жизни общества. 

Динамика показателей естественного движения населения Молдо-
вы в 90-е гг. характеризуется углублением кризисной ситуации [4]. Сни-
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жение показателей рождаемости, наметившееся в начале 90-х гг. про-
должает прогрессировать. Так, в 2000 г. в Молдове зарегистрировано 
37 тыс. родившихся, что на 35 тыс. меньше, чем в 1991 г. и на 53,5 тыс. 
меньше, чем в 1985 г. Общий коэффициент рождаемости в 2000 г. соста-
вил 10,2‰ (в 1991 г. – 16,5‰, в 1985 – 21,5‰). Падение уровня рожда-
емости сопровождалось ростом относительных показателей смертности 
(с 10,9‰ в 1985 г. до 12,2‰ в 1995 г.; к 2000 г. уровень смертности несколь-
ко сократился и составил 11,3‰). 

Снижение рождаемости и рост смертности привели к существен-
ному сокращению естественного прироста населения, как в абсолютных 
(с 44,4 тыс. человек в 1985 г. до 26,0 тыс. в 1991 г. и до 3 тыс. человек в 1997 г.), 
так и в относительных показателях (с 10,6‰ в 1985 г. до 6,0‰ в 1991 г. и до 
0,7‰ в1997 г.).

В 1998 г. в Молдове впервые зафиксирована естественная убыль на-
селения (-0,9 тыс. человек). В 1999-2000 г. естественная убыль населения 
составила соответственно 3 тыс. человек (-0,7‰) и 4 тыс. человек (-1,1‰).

Основной причиной снижения рождаемости следует считать ухудше-
ние социально-экономической ситуации. В условиях резкого сокращения 
реальных доходов и повышения затрат на содержание детей происходит со-
знательное ограничение рождаемости. 

На уровень рождаемости существенное влияние оказывают также 
и ухудшение возрастной структуры населения, миграционная убыль, сокра-
щение количества браков, рост числа разводов. Как было отмечено ранее, при 
общем снижении величины брачной рождаемости увеличивается внебрачная.

Заметно возросло число умерших практически от всех причин смерти.
Тенденции естественного движения населения, сложившие-

ся в 90-е годы XX в. и в первом десятилетии XXI в. сохранились до 2021 г. [4] 
Одной из самых очевидных тенденций стало снижение темпов рожда-

емости на фоне растущей смертности (рис. 1–4). 
Вследствие сложившихся трендов рождаемости и смертности в Мол-

дове произошел рост величины естественной убыли, которая в 2021 г. до-
стигла исторического максимума (рис. 5–6).

Аналогичные тренды характерны демографических процессов харак-
терны для Приднестровья. В 1990–1993 гг. для Приднестровья было харак-
терно расширенное воспроизводство населения. В 1994 г. был зафиксирован 
простой тип воспроизводства населения, характеризующийся равными ве-
личинами рождаемости и смертности. С 1995 г. по 2022 г. в Приднестро-
вье сложился суженный тип воспроизводства населения, отличительными 
чертами которого являются превышение смертности над рождаемостью 
и естественная убыль населения. Данный тип воспроизводства сохранился 
и в 2022 г. [1–3] 
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Рис. 1. Динамика численности 
родившихся, человек

Рис. 2. Динамика коэффициента 
рождаемости, на 1000 человек

Рис. 3.Динамика численности умерших, 
человек

Рис. 4. Динамика коэффициента 
смертности, на 1000 человек

Рис. 5. Естественное движение 
населения, человек

Рис. 6. Динамика коэффициента 
естественного движения, на 1000 человек

За 1990–2022 гг. абсолютная численность родившихся уменьшилось 
с 12 043 до 2820 детей (на 9223 детей) или в 4,27 раза [1–3]. 
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В долгосрочном периоде наблюдался устойчивый тренд ухудшения 
значений соотношения абсолютных показателей смертности и рождаемо-
сти (табл. 1). 

Таблица 1. Соотношение смертности и рождаемости населения ПМР* 

Год Смертность к 
рождаемости, % Год Смертность к рож-

даемости, % Год Смертность к рожда-
емости, %

1990 60,3 2010 148,6 2018 164,6
1994 100,1 2015 143,2 2019 186,8
2000 155,1 2016 144,5 2020 209,6
2005 175,5 2017 148,5 2021 285,6

 
*Рассчитано по данным Государственной службы статистики ПМР

Примечание. За долгосрочный период (1990–2021 гг.) смертность 
в 1,36 раза превысила рождаемость населения.

Несмотря на небольшие размеры республики, наблюдаются зна-
чительные различия в естественном движении населения между город-
скими и сельскими поселениями.

Естественная убыль населения (-0,1‰) в сельской местности была за-
фиксирована еще в 1991 г., в то время как суженный тип воспроизводства 
населения в городах (-2,0‰) был зафиксирован только в 1996 г. [1]

Города отличаются более высокими показателями общего коэффици-
ента рождаемости и относительно низкой величиной общего коэффициента 
смертности, что объясняется более молодой структурой населения и осо-
бенностями его миграционного движения. 

Демографический кризис в сельской местности значительно глубже, 
чем в городских поселениях. Об этом можно судить по динамике соотно-
шения смертности и рождаемости. Смертность в сельской местности в це-
лом по республике и в административно-территориальных единицах пер-
вого порядка в несколько раз превышает рождаемость (табл. 2).

Таблица 2. Динамика соотношение количества умерших и рожденных 
в городских и сельских поселениях, в %*

Тип поселений 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021
Городские поселения 48,8 98,9 141,2 144,9 123,8 121,7 185,2 251,7
Сельские поселения 82,6 158,2 181,2 269,6 233,4 217,6 289,6 416,0

*Рассчитано по данным Государственной службы статистики ПМР

Сложившаяся ситуация объясняется угасанием деловой активно-
сти во многих сельских поселениях, изменением специализации сель-
ского хозяйства в направлении ограничения выращивания трудоемких 



64

культур, ростом уровня механизации сельскохозяйственных работ и от-
током из сельских поселений большого количества людей в репродуктив-
ном возрасте. Как следствие, произошло уменьшение численности и старе-
ние населения сельских поселений, сокращение рождаемости и рост общей 
смертности.

Выводы
Негативные тренды естественного движения населения в Молдове 

и Приднестровье провоцируют и усугубляют ряд социально-экономиче-
ских проблем, среди которых можно выделить: 

− существенные бюджетные расходы, направленные на обеспечение 
конституционных прав граждан на охрану здоровья в условиях низкой за-
грузки многих лечебных учреждений;

−  рост потребности в специалистах, оказывающих разнообразные ге-
риатрические услуги; 

− сложность замещения лиц пенсионного возраста выпускниками ву-
зов, обусловленная низкой оплатой труда молодых специалистов и незначи-
тельным размером пенсий многих лиц пенсионного возраста;

− сокращение общего спроса и изменение его ассортимента, обуслов-
ленного сокращением численности детей и старением населения;

− ожидание суженного воспроизводства населения в обозримой пер-
спективе.

В сложившейся экономической ситуации органы государствен-
ного управления обладают весьма ограниченными возможностями по воз-
действию на уровень рождаемости и смертности. Существующая система 
социальной поддержки по-прежнему не покрывает потребностей людей 
со специальными нуждами (матерей-одиночек, детей-сирот, детей-инвали-
дов и др.). 

Между уровнем жизни и величиной рождаемости существует не пря-
мая, а косвенная (или даже обратная) связь. Естественное движение насе-
ления определяется в значительной степени демографическими факторами 
(в частности, возрастным составом населения), психологическими уста-
новками населения, необходимостью постоянного профессионального ро-
ста в условиях конкурентной рыночной экономике и т. п. 

Литература
1. Бурла М.П., Бурла О.Н. Демографические, экономические и управленче-

ские аспекты естественного движения населения Приднестровья // Экономика При-
днестровья. – 2022. – №№ 1-2. С. 13–25 (1,51 п. л.)

2. Демографическая ситуация в Приднестровской Молдавской Республи-
ке в 2021 г. Пресс-выпуск. – Тирасполь: ГСС ПМР, 2022. – 12 с. 



65

3. Материалы Всесоюзной переписи населения. 1989. Т. 2. – Кишинев: ГДС 
РМ, 1990. – 209 с.

4. Статистический ежегодник Республики Молдова. 2021 г. – Кишинев, 
2022. – 474 с.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СЕКТОР В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

А.С. Черкашов, 
бакалавр 5 курса заочного отделения

Научный руководитель: к.г.н., доцент, зав. кафедрой 
социально-экономической географии и регионоведения М.П. Бурла

Введение
В большинстве макроэкономических системах главной движущей 

силой является индустриальный сектор. Даже в постиндустриальных мо-
делях, промышленность определяет уровень развития стран и регионов, 
состояние бюджета, экспортный потенциал и международную инвестици-
онную позицию, уровень доходов населения и, в конечном итоге, уровень 
жизни людей. 

Сам процесс постиндустриализации стал возможным благодаря росту 
производительности труда в промышленности, что обусловило сокращение 
затрат живого труда и возможность перераспределения занятых в пользу 
сервисного сектора.

Анализ современных макроэкономических систем свидетельствует 
о том, что, несмотря на коренные изменения структуры экономики на сты-
ке XX-XXI веков, проявляющихся в постиндустриализации и росте доли 
сервисного сектора, промышленность сохраняет ведущую роль в создании 
энергетической, технической и информационной базы общества. 

Уровень развития промышленности предопределяет такие важные 
параметры экономики как производительность труда, степень механиза-
ции и автоматизации видов деятельности, конкурентоспособность това-
ров, экспортный потенциал государств и регионов, возможность перерас-
пределения занятых в пользу сервисных видов деятельности, сокращения 
энергоемкости и ресурсоемкости. Велика роль промышленности в обеспе-
чении высокого уровня занятости, ограничении эмиграции высококвалифи-
цированных кадров, решении социальных и экологических проблем.

Материалы и методы
В качестве источников информации использованы статистические от-

четы, учебники и научные публикации, посвященные Республике Беларусь 
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[1-2]. Для написания статьи использованы следующие методы исследова-
ния: статистический, исторический, сравнительный, оценочный.

Результаты исследования
Значение индустриального сектора в обеспечении положительной 

экономической динамики и решении социальных проблем с особой силой 
проявляется в условиях деиндустриализации, получившей существенное 
распространение во многих регионах постсоветского и восточно-европей-
ского постсоциалистического пространства. 

Исключением на постсоветском пространстве являются Республика 
Беларусь и Российская Федерация.

В рамках СССР Белоруссия характеризовалась высоким уровнем ин-
дустриализации. Республика выделялась в производстве и экспорте (вы-
возе) как высококачественных промышленных товаров производствен-
ного назначения, так и товаров народного потребления.

В отличие от большинства советских республик, в постсоветский 
период Беларусь не только не утратила свой промышленный потенциал, 
но сумела существенно увеличить и обносить его. Были созданы новые 
производства (например, автобусов, троллейбусов, компьютеров), которые 
обусловили диверсификацию промышленного сектора. 

Особо следует подчеркнуть, что значительно повысилось качество 
производимых товаров. 

На многих предприятиях республики были внедрены международные 
стандарты качества (серия 9000) и экологические стандарты (серии 14000). 

В настоящее время промышленность занимает ведущее место во вто-
ричном секторе экономики Белоруссии. В отраслях промышленности соз-
дается от ⅓ до ⅔ ВВП и от ¾ до 90 % добавленной стоимости отраслей 
материального производства [2]. 

Промышленность выделяется также по стоимости основных средств 
и размерам финансовых результатов экономической деятельности. Динами-
ка промышленного производства оказывает решающее влияние на эконо-
мическое положение республики, экологическую и социальную сферы, сте-
пень участия Белоруссии в международном разделении труда, финансовую 
стабильность, валютные ресурсы и экономическую безопасность. 

Несмотря на множество дестабилизирующих внешних факторов, ди-
намика объемов промышленного производства характеризуется высокой 
устойчивостью. Этому в значительной степени способствуют качество го-
сударственного и корпоративного управления, а также поставки первичных 
энергоносителей из Российской Федерации.

Среди положительных тенденций развития промышленности можно 
отметить также существенный рост производительности труда (величины 
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добавленной стоимости, созданной одним занятым в промышленности), 
а также сокращение ресурсоемкости производства.

В отраслевой структуре промышленности выделяются отрасли, от-
носимые по классификации ОЭСР к высокотехнологичным, – электроника 
и производство компьютеров, химико-фармацевтическая промышленность, 
а также среднетехнологичные отрасли – электротехническая промышлен-
ность, химия органического синтеза, автомобилестроение, тракторострое-
ние, производство технологического оборудования.

В отличие от других постсоветских республик (кроме России), в ко-
торых происходит симплификация структуры хозяйства и гипертрофиро-
ванная доля отдельных промышленных производств, в Беларуси постоянно 
создаются новые виды производств и совершенствуются действующие. От-
раслевая структура промышленности оптимально сбалансирована. 

Административно-территориальные единицы Беларуси существенно 
различаются как по суммарному объему произведенной промышленной 
продукции, так и по доле в общей численности промышленно-производ-
ственного персонала, величине производства промышленной продукции 
на одного жителя, уровню производительности труда. 

Существенная часть промышленного потенциала сосредоточе-
на в Минске (Минский тракторный завод, Минский завод колесных тяга-
чей, Белкоммунмаш, Атлант, Минский автомобильный завод, Горизонт, 
Амкодор, Керамин, Белмедпрепараты, Коммунарка) и Минской области 
(БелАЗ, Беларуськалий, Белджи, Юнисон, Борисовский завод медицинских 
препаратов).

В Брестской области размещены предприятия – Гефест-Техника, 
Пинскдрев, Ковры Бреста, Березастройматериалы, Блакит, Савушкин про-
дукт, Санта-Бремор, в Витебсой области – Нафтан, Полоцк-Стекловолокно, 
Оранский льнокомбинат, Витязь, Марко, Белвест, Витьба, в Гомельской об-
ласти – Белоруснефть, Гоомсельмаш, Мозырский нефтеперерабатывающий 
завод, Мозырьсоль, Гомельобои, Спартак, в Гродненской области – Гродно-
Азот, Лакокраска, Лидсельмаш, Беллакт, Гродненский мясокомбинат, Кроно-
спагн, Конте Спа, в Могилевской области – Могилевхимволокно, Белшина, 
Могилевский металлургический завод, Могилевтекс, Могилевлифтмаш [1]. 

Ведущее место в промышленном секторе Беларуси играют крупные 
предприятия, продукция которых реализуется не только на внутреннем 
рынке, но и экспортируется в значительных объемах. Ряд предприятий (на-
пример, БелАЗ) полностью работает на внешние рынки. 

В международном разделении труда современная Беларусь выделяет-
ся как крупный поставщик грузовых автомобилей, включая крупнотоннаж-
ные, автобусов, троллейбусов, тракторов и сельскохозяйственных машин, 
радиотехнической продукции, бытовой техники (холодильников, газовых 
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плит), швейных изделий и трикотажа, нефтепродуктов, продуктов химии 
органического синтеза, минеральных удобрений, пищевых продуктов, по-
варенной соли, дорожно-строительной техники, проката черных металлов.

Наличие мощного промышленного потенциала и интенсификация вза-
имодействия с Российской Федерацией, существенно сокращает степень 
общеэкономических рисков, создает предпосылки для устойчивого разви-
тия других отраслей экономики республики, сохранения высокого уровня 
занятости и величины оплаты труда, а также для реализации социальных 
программ.

Проведенный анализ свидетельствует о наличии существенной кор-
реляционной зависимости между абсолютным объемом производства про-
мышленной продукции, доли индустриального сектора в суммарных дохо-
дах и величиной фактически уплаченных налогов в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды.

Высокий уровень индустриализации республики и административ-
но-территориальных единиц обеспечивают рост доходной части бюдже-
тов всех уровней и предотвращает их дефицит.

В Беларуси получили развитие промышленные корпорации с ино-
странным участием. Они обеспечивают приток технологий, новые подходы 
к организации работы персонала, выход на зарубежные рынки.

Заключение
Республика Беларусь выделяется высоким уровнем индустриализации 

и диверсификации индустриального сектора, ростом качества выпускаемой 
продукции. Индустриальный сектор обеспечивает устойчивую динамику 
основных макроэкономических, социальных и демографических параме-
тров, а также высокий экспортный потенциал республики.

Перспективное развитие промышленности республики будет направ-
лено на рост занятости, диверсификацию выпускаемой и экспортируемой 
продукции, расширение налогооблагаемой базы, максимальное использо-
вание региональных преимуществ, импортозамещение, валютосбережение 
и насыщение внутреннего рынка товарами собственного производства, со-
кращение энергоемкости и ресурсоемкости хозяйства, минимизации отри-
цательного воздействия на окружающую среду.

Высокая зависимость республики от импорта энергоресурсов предпо-
лагает развитие в обозримой перспективе преимущественно неэнергоемких 
и трудоемких промышленных производств. 

Перспективное развитие индустриального сектора республики долж-
но быть основано также на принципах инновационности, интенсификации 
и информатизации.
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Научный руководитель: к.г.н., доцент кафедры социально-экономической 
географии и регионоведения В.Л. Палий 

Введение
Инновационные технологии (или ИТ) – это любые методы и средства, 

служащие для поддержки этапов реализации какого-либо продукта. Актив-
но такие технологии используют для такой продукции, которая должная 
показать потенциальному потребителю (в данном случае туристу), что дан-
ная продукция не представляет не какой угрозы в плане ее использования, 
то есть турфирма делает все возможное чтобы доказать туристу что он дей-
ствительно отдает свои денежные средства за услугу, которая удовлетворит 
его потребности в отдыхе, и не подвергнет его испорченному ожиданию.

Материалы и методы
В ходе исследования факторов, детерминирующих инновационные 

подходы к развитию туризма в Приднестровье, применялись следующие 
методы исследований: экспертной оценки, сравнительный, информацион-
ный, аналитический, синтетический, индуктивный, моделирования, про-
гнозирования, статистический, систематизация данных, бально-индексной 
и стоимостной оценки, метод Дельфы.

Результаты и их обсуждение
Для продвижения туристских продуктов в Приднестровье предлага-

ется один из совершенно новых проектов, аналогов которого в республике 
нет. 

Проект называется «Visit Pridnestrovie» – это мобильно приложение, 
которое скачивается туристом самостоятельно, в котором находится вся не-
обходимая информация о туристических объектах Приднестровья. Цель мо-
бильного приложения облегчить путешествие и улучшить опыт туристов, 
которые посещают данную страну. Приложение может предоставлять ин-
формацию о местах для посещения, культурных событиях, местах для про-
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живания и питания, транспортных средствах и других полезных ресурсах 
для туристов. Такое приложение может помочь туристам быстро и удобно 
найти информацию о достопримечательностях, которые они хотели бы по-
сетить, а также помочь им организовать свое время и расписание во время 
путешествия. Кроме того, приложение может содержать карты, направле-
ния и другие инструменты, которые помогут туристам легче ориентиро-
ваться в незнакомой стране [1].

Такие приложения могут быть очень полезными для туристов, особен-
но если они не знакомы с местной культурой и не говорят местным языком. 
Они могут помочь туристам ориентироваться в незнакомом городе, нахо-
дить места для проживания и питания, а также находить интересные марш-
руты для путешествий. Кроме того, мобильные приложения для туристов 
могут быть полезными для местных жителей, которые хотят узнать больше 
о своей стране и ее достопримечательностях. Они могут использовать при-
ложения для планирования своих поездок или просто для открытия новых 
мест и интересных историй.

Данное мобильное приложение представляет собой:
1. Главный экран приложения будет содержать краткую информацию 

о Приднестровье, его культуре и истории, а также основные разделы при-
ложения.

2. Раздел «Достопримечательности» будет содержать информацию 
обо всех значимых местах в Приднестровье, истории их создания и инте-
ресных фактах. Туристы могут просмотреть описание каждой достоприме-
чательности, фотографии, контактную информацию, отзывы других тури-
стов и маршруты, которые можно посетить в рамках одной экскурсии.

3. Раздел «Проживание» будет содержать информацию об отелях, го-
стиницах, хостелах и других типах жилья, которые доступны в регионе. 
Туристы смогут ознакомиться с описанием каждого места, ценами на про-
живание, контактной информацией и отзывами других туристов.

4. Раздел «Рестораны» будет содержать информацию о ресторанах, 
кафе, барах и других местах общественного питания, которые можно по-
сетить в регионе. Туристы смогут ознакомиться с меню каждого места, це-
нами на блюда, контактной информацией и отзывами других туристов.

5. Раздел «Маршруты» будет содержать информацию о туристических 
маршрутах, которые можно пройти в регионе. Туристы смогут ознакомить-
ся с картами маршрутов, фотографиями и описанием мест, которые они по-
сетят в рамках маршрута.

6. Раздел «События» будет содержать информацию о различных куль-
турных, спортивных и других мероприятиях, которые проходят в регионе. 
Туристы смогут ознакомиться с датами, местами проведения и программа-
ми мероприятий.



72

7. Раздел «Специальные предложения» будет содержать информацию 
о скидках, акциях и других специальных предложениях от различных ком-
паний, связанных с туристической отраслью в Приднестровье [2].

Приложение может включать в себя не только информацию об ин-
тересных местах, но также об отелях, ресторанах, кафе, магазинах и дру-
гих местах, которые могут быть полезными для туристов. В приложении 
можно добавить интерактивную карту, которая поможет туристам легче 
ориентироваться в городах и находить нужные места. Также можно пред-
усмотреть возможность создания персональных маршрутов, что позволит 
туристам спланировать свой отдых заранее и не тратить время на поиск 
нужной информации.

Кроме того, в приложении можно предусмотреть раздел с отзыва-
ми и рекомендациями от других туристов, что поможет новым посетите-
лям выбрать наиболее интересные и качественные места для посещения. 
Также можно предусмотреть раздел событий и мероприятий, которые про-
ходят в регионе, чтобы туристы могли узнать о наиболее интересных меро-
приятиях и не пропустить их.

Для разработки мобильного приложения можно использовать различ-
ные технологии, такие как React Native, Xamarin, Flutter и другие. Важно 
учитывать требования пользователей и обеспечить высокую производи-
тельность и удобство использования приложения. Кроме того, для успеш-
ного развития приложения необходимо проводить рекламную кампанию, 
чтобы привлечь как можно больше пользователей. Для этого можно исполь-
зовать различные каналы, такие как социальные сети, рекламу в интернете 
и т. д. Также важно сотрудничать с местными туристическими компаниями 
и организациями, чтобы получить дополнительную поддержку и распро-
странение информации о приложении [3].

В целом, разработка мобильного приложения для туристской сфе-
ры в Приднестровье может быть важным шагом в привлечении новых ту-
ристов и повышении удобства для уже существующих. Такое приложение 
может помочь туристам быстрее и легче находить необходимую информа-
цию, а также спланировать свой отдых заранее и не тратить время на поиск 
нужной информации.

Как известно любое предприятие, внедрившее в свое производство 
какую-то инновацию, будет стоять в приоритете у потребителя, так как 
любая инновация привлекает внимание. Мобильное приложение «Visit 
Pridnestorvie» не является исключением, так как цель такой карты – это 
хранение необходимой информации для продажи тура, то есть хранение 
на ней всех необходимых документов:

− Договор на реализацию туристского продукта туристу. Заполненная 
копия договора также будет храниться на данной карте.
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− Тур (со всеми включенными в него услугами). Для чего необходим 
тур на данной карте. Так как турфирма предлагает свои туристские ус-
луги то каким-то образом она должна их продвигать, то есть обладателю 
такой карты будет намного легче выбирать для себя более выгодные туры, 
которые будут строится на основе тех данных, которые вбиты в систему [1].

Но также турист, у которого есть данная карта, может просто при-
йти домой, зайти на официальный сайт турфирмы и ввести номер карты 
(или логин и пароль, который выдается вместе с картой), и проверить тур 
и все услуги, которые в него включены (платные и бесплатные). А также 
еще приобрести еще ряд предложенных услуг, которые турист может са-
мостоятельно приобрести все через тот же официальный сайт (но только 
до того времени пока тур официально не оформлен, т. е. в договоре не стоит 
печать).

Рассмотрим все возможности данного мобильного приложения:
1. Поиск и просмотр информации обо всех интересных местах в При-

днестровье, включая достопримечательности, музеи, парки и т. д.
2. Отображение местоположения туристических объектов на карте, 

что поможет легче ориентироваться в городе или регионе.
3. Подробное описание каждого туристического объекта, включая 

историю, интересные факты, стоимость входных билетов, возможность по-
купки онлайн и т. д.

4. Отзывы и рекомендации других туристов о местах, которые они по-
сетили.

5. Отображение ближайших ресторанов, кафе и магазинов, чтобы ту-
ристы могли легко найти места для отдыха и питания.

6. Подробная информация о маршрутах и транспорте, который можно 
использовать для посещения туристических объектов.

7. Возможность создания персонализированного маршрута и сохране-
ния его в приложении.

8. Возможность получения уведомлений о событиях и мероприятиях, 
которые происходят в регионе.

9. Возможность подключения к гиду-переводчику для более комфорт-
ного путешествия.

10. Различные функции для планирования поездки, включая возмож-
ность бронирования билетов на транспорт, гостиницы и экскурсии [5].

Все эти возможности помогут туристам максимально комфортно и эф-
фективно провести свое время в Приднестровье и получить максимум впе-
чатлений от поездки.

1. Не нужно носить с собой большое количество карт, распечатан-
ных билетов, все уже сохранено в личном кабинете приложения «Visit Pri-
dnestrovie».
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2. Безопасность. Данное приложение будет полностью контроли-
роваться агенством по туризму, что позволит исключить мошенничество 
и предоставлять туристам только проверенные туристические услуги.

3. Скидки для держателей мобильного приложения. Также мобильное 
приложение дает возможность скидки от турфирмы в 10 % и т. д. в зависи-
мости от тура и той скидки, которую ставит сама компания, и накапливание 
бонусов, миль и т. д. (тоже в зависимости от того с какими организациями 
заключены договора).

Сэкономить на услугах такси, покупке модной одежды или посеще-
нии салонов красоты можно легко, получив скидку по карте Travel Card.

4. Оформлять заказ трансфера.
5. SMS-информирование для своевременного получения информации 

обо всех операциях по данной карте, в том числе для понимания количе-
ства начисляемых миль, бонусов, для туристов доступна услуга «SMS-
информирование» [4].

Что касается экономической эффективности проекта, разработка мо-
бильного приложения для туристов может принести значительную эконо-
мическую выгоду для Приднестровья. Во-первых, такое приложение может 
помочь привлечь больше туристов в регион, что, в свою очередь, увеличит 
потоки туристических доходов. Кроме того, мобильное приложение может 
помочь в улучшении качества обслуживания туристов. В приложении можно 
предусмотреть раздел для обратной связи и отзывов туристов, которые могут 
помочь улучшить качество услуг в туристической отрасли Приднестровья.

Также мобильное приложение может стать дополнительным каналом 
продвижения для местных предпринимателей, которые предоставляют ус-
луги в сфере туризма. Например, приложение может содержать информа-
цию о гостиницах, ресторанах, магазинах и других местах, где туристы мо-
гут получить качественный сервис.

В целом, разработка мобильного приложения для туристов может 
принести значительную экономическую выгоду для Приднестровья в виде 
увеличения туристических доходов, улучшения качества обслуживания ту-
ристов и дополнительного канала продвижения для местных предпринима-
телей [5]. 

Стоимость разработки мобильного приложения может значитель-
но варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как:

Сложность функционала: более сложные функции требуют боль-
шего количества времени и труда для разработки и тестирования.

Платформа: разработка приложения для одной платформы, такой как 
Android или iOS, будет дешевле, чем для нескольких платформ.

Количество часов работы: стоимость разработки будет зависеть от ко-
личества часов, затраченных на проект.
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Квалификация разработчиков: стоимость разработки может 
быть выше, если требуется опытный и квалифицированный разработчик.

Расположение разработчика: стоимость разработки может различать-
ся в зависимости от страны, в которой находится разработчик.

Стоимость запуска проекта также зависит от многих факторов, таких 
как маркетинговые расходы, расходы на хостинг, сбор и анализ данных, 
оплата труда сотрудников и другие затраты [4; 5].

В целом, разработка и запуск мобильного приложения может обойтись 
от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов, в зависимости от кон-
кретных требований проекта.

Заключение
Делая вывод можно сказать, что ожидания от данного проекта боль-

шие, так как данная система совершенно новая, и ее аналогов нет в мире, 
и предлагается она пока только для одной компании. Но в будущем, как 
только система начнет развиваться к ней, станут подключаться другие 
компании, которые будут ее инвестировать, и система начнет набирать 
обороты. Создадутся специальные туристские Альянсы, которые начнут 
убирать или поглощать маленькие турфирмы, тем самым увеличивая кон-
куренцию на определенной территории. В целом, инновационный подход 
может помочь привлечь больше туристов в Приднестровье и повысить кон-
курентоспособность региона на рынке туризма. Важно, чтобы компании, 
занимающиеся туристическим бизнесом в Приднестровье, были готовы 
к внедрению новых технологий и форм туризма, чтобы оставаться актуаль-
ными и привлекательными для туристов.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
В КАМЕНСКОМ РАЙОНЕ ПМР

А.Г. Гнатышена, 
магистрант 2 курса

Научный руководитель: к.г.н., доцент кафедры социально-экономической 
географии и регионоведения А.В. Кривенко

Каменский район является одним из перспективных направлений раз-
вития туризма в Приднестровье. Здесь развиваются такие виды туризма как 
культурно-исторический, природный, оздоровительный, сельский, религи-
озный.

Что касается культурно-исторического туризма, Каменский район ин-
тересен тем, что здесь испокон веков проживали представители разных на-
циональностей и конфессий. На территории района расположены религи-
озные объекты православия, католицизма и иудаизма. Есть в районе и пять 
музеев. Немаловажную роль в развитии туризма в этом регионе играет 
и связь Каменки с именем легендарного генерал-фельдмаршала П.Х. Вит-
генштейна. В Каменке сохранился фамильный склеп Витгенштейнов, Дом 
княгини Трубецкой, парк, здание кургауза. Природный туризм в Каменском 
районе представлен различными природными объектами, включая реку 
Днестр и его притоки с живописными склонами, лесные урочища и другие. 
Также в районе расположен самый значимый в Приднестровье объект оздо-
ровительного туризма – санаторий «Днестр». 

Несмотря на потенциал для развития туризма, существуют и сдер-
живающие факторы, которые могут затруднять или замедлять его разви-
тие в Каменском районе ПМР:

• географический фактор – район расположен в некотором отдалении 
от крупных туристических городов – Тирасполя, Кишинева и др., кроме 
того, район имеет протяженную границу с Украиной, что может создавать 
некоторые проблемы для развития туризма из-за политической нестабиль-
ности.

• недостаточное развитие туристической инфраструктуры, вклю-
чая гостиницы, рестораны, дорожная сеть и т. д., что затрудняет привлече-
ние туристов.

• ограниченный доступ к информации – туристическая информация 
о Каменском районе ПМР недостаточно доступна и не всегда точна, что 
может отталкивать туристов и затруднять привлечение новых.

• недостаток инвестиций – Каменский район является относительно 
малонаселенным районом, и поэтому ограничены финансовые ресурсы, ко-
торые можно направить на развитие туризма.
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Однако, несмотря на эти сдерживающие факторы, в Каменском районе 
ПМР есть потенциал для развития туризма, и с правильной стратегией и ин-
вестициями можно преодолеть эти препятствия и развить туризм в регионе.

Одним из важных шагов в развитии туризма в Каменском районе явля-
ется создание стратегии, которая определит приоритеты и задачи, которые 
необходимо выполнить для достижения целей развития туризма в данном 
регионе.

Нами предварительно был проведен СВОТ-анализ, который позво-
лил выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для разви-
тия отрасли туризма в Каменском районе ПМР.

Сильные стороны:
• Богатое культурное наследие и исторические достопримечательно-

сти, которые могут привлечь туристов;
• Привлекательное природное окружение, включающее склоны реки 

Днестр и ее притоки, лесные урочища и другие природные достопримеча-
тельности, красивые природные ландшафты;

• Большой потенциал для развития экотуризма и спортивного туриз-
ма, так как в регионе имеется много возможностей для организации похо-
дов, сплавов и других видов активного отдыха;

• Наличие санатория «Днестр», обладающего большим опытом об-
служивания местных и зарубежных гостей;

• Наличие местных ремесел и традиционных продуктов, таких как 
мед, вино, выпечка и др;

• Низкие цены по сравнению с европейскими направлениями, что мо-
жет привлечь путешественников с ограниченным бюджетом.

Слабые стороны:
• Недостаточная инфраструктура для туризма, включая гостиницы, 

предприятия питания, дороги, общественный транспорт и другие объекты;
• Низкая осведомленность туристов о Каменском районе ПМР 

и его достопримечательностях. Недостаточное продвижение туристиче-
ских услуг района;

• Отсутствие масштабных культурных и спортивных мероприятий, 
которые могли бы привлечь туристов;

• Недостаточный уровень сервиса в местах размещения и на других 
объектах туризма;

• Ограниченное владение английским языком среди местных жите-
лей, что может затруднить общение иностранных туристов;

• Ограниченность возможностей для развития туризма из-за экономи-
ческой ситуации в ПМР;

• Политическая нестабильность и непризнанный статус Приднестро-
вья, которые могут отпугнуть некоторых посетителей.
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Возможности:
• Растущий интерес к культурному и экологическому туризму, кото-

рый может привлечь посетителей к уникальному наследию и природным 
ландшафтам региона;

• Растущая популярность необычных направлений и приключенче-
ского туризма;

• Потенциал для международного сотрудничества и финансирования 
для развития туристической инфраструктуры и продвижения направления;

• Развитие агротуризма и сельского туризма, которые могут привлечь 
посетителей к традиционным ремеслам региона и местным продуктам;

• Развитие экотуризма, оздоровительного туризма и спортивного ту-
ризма;

• Создание новых туристических маршрутов и достопримечательно-
стей;

• Потенциал для привлечения туристов из соседних стран, включая 
Украину, Россию и Молдову;

• Привлечение инвестиций в туристическую инфраструктуру;
• Повышение качества сервиса на объектах туризма.
Угрозы:
• Политическая нестабильность и проблемы безопасности в регионе, 

которые могут отпугнуть потенциальных посетителей. Негативное влияние 
международной политической обстановки на поток туристов; 

• Неблагоприятные экономические условия в ПМР, которые могут 
привести к ограничениям в развитии туризма;

• Конкуренция со стороны соседних направлений с более устоявшей-
ся индустрией туризма, таких как Украина и Молдова;

• Экономическая нестабильность и колебания обменных курсов, ко-
торые могут повлиять на доступность путешествий для потенциальных по-
сетителей;

• Недостаток финансирования и ресурсов для развития туризма;
• Ухудшение экологической ситуации на реке Днестр, которая может 

повлиять на природные ландшафты региона и туристическую деятельность.
Проведенный СВОТ-анализ может помочь в разработке стратегии раз-

вития туризма в Каменском районе ПМР. В частности, выделение сильных 
сторон позволит улучшить уже существующие направления туризма и про-
должать развивать их. Анализ слабых сторон позволит выявить проблемы, 
которые нужно решать для улучшения ситуации. Выделение возможностей 
поможет определить новые направления и сферы развития туризма в Камен-
ском районе, а угрозы позволят разработать меры по их предотвращению.

Ниже представлены основные шаги, которые могут быть включе-
ны в стратегию развития туризма Каменского района:
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1) анализ потенциала туризма – провести анализ существующих до-
стопримечательностей, ресурсов и услуг, которые могут быть предложены 
туристам; этот анализ может показать, что некоторые достопримечатель-
ности и услуги нуждаются в модернизации или развитии; для этого нужно 
определить уникальные торговые точки региона; первым шагом в разра-
ботке стратегии развития туризма является определение уникальных тор-
говых точек региона; это может включать в себя его природную красоту, 
культурное наследие, исторические места и местную кухню; определив эти 
уникальные точки продажи, будет легче разрабатывать туристические про-
дукты, отвечающие потребностям и предпочтениям посетителей;

2) создание маркетинговой стратегии – для привлечения туристов 
необходимо разработать маркетинговую стратегию, которая будет вклю-
чать в себя рекламу, продвижение и информационную поддержку тури-
стического продукта; это может быть создание сайта, привлечение тури-
стических агентств и туристических операторов, создание партнерств 
с местными предприятиями и организациями; перед разработкой стратегии 
развития туризма важно провести исследование рынка, чтобы понять по-
требности и предпочтения потенциальных посетителей; это могут быть 
опросы, фокус-группы и другие формы исследований, ведущие к получе-
нию представления о том, что ищут посетители с точки зрения размещения, 
мероприятий и других туристических продуктов; важно создать маркетин-
говый план, ориентированный на нужную аудиторию; это может включать 
цифровой маркетинг, рекламу в печатных СМИ и другие формы маркетин-
га, которые могут привлечь потенциальных посетителей;

3) создание нового туристического продукта – на основе анализа 
потенциала туризма можно создать туристический продукт, который будет 
уникальным и привлекательным для туристов; туристический продукт мо-
жет включать в себя культурные мероприятия, экскурсии, пешие и велоси-
педные маршруты, а также возможности для экотуризма и туризма на при-
роде;

4) развитие туристической инфраструктуры – для обеспечения 
комфортного и безопасного пребывания туристов в Каменском районе не-
обходимо развивать туристическую инфраструктуру, такую как гостини-
цы, кафе, рестораны, санитарные места; это может включать размещение, 
рестораны и другие объекты, необходимые для поддержки индустрии ту-
ризма; развитие инфраструктуры должно быть согласовано с туристиче-
скими продуктами, которые были разработаны, чтобы обеспечить беспро-
блемный опыт для посетителей;

5) развитие экотуризма и активного отдыха – Каменский район 
ПМР обладает богатыми природными ресурсами, что делает его привлека-
тельным для туристов, ищущих приключения на свежем воздухе; экотуризм 
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можно развивать, продвигая такие виды деятельности, как походы, кем-
пинг. Район также может разработать экологические тропы и предложить 
экскурсии для продвижения устойчивого туризма;

6) развитие агротуризма – район известен своим сельскохозяй-
ственным производством, включая виноделие (получившее развитие 
еще в первой половине XIX в. усилиями П.Х. Витгенштейна), садоводство 
и овощеводство; агротуризм можно развивать, поощряя посещения ферм, 
предлагая дегустационные туры и организуя винные фестивали;

7) продвижение района и его достопримечательностей на рынке 
туризма – необходимо проводить маркетинговые кампании, создавать ин-
формационные материалы, разрабатывать сайты и страницы в социальных 
сетях для привлечения туристов; Каменский район может сотрудничать 
с другими районами Приднестровья в целях развития туризма; это мо-
жет включать организацию совместных фестивалей, предложение комби-
нированных туров и продвижение Приднестровья как туристического на-
правления;

8) создание культурных программ и мероприятий – Каменский рай-
он ПМР имеет богатое культурное наследие, поэтому разработка туристи-
ческих программ, связанных с историей, народными обычаями и праздни-
ками, может стать эффективным способом привлечения туристов; район 
может продвигать культурный туризм (например, ностальгический поль-
ский или паломнический еврейский), организуя фестивали, демонстрируя 
местное искусство и ремесла, и предлагая культурные туры.

Развитие туризма в Каменском районе ПМР может стать важным фак-
тором экономического развития региона. Туристическая индустрия может 
создать новые рабочие места, привлечь инвестиции и развить инфраструк-
туру. Кроме того, развитие туризма может способствовать сохранению 
культурного и природного наследия региона, что в свою очередь может при-
вести к укреплению местной идентичности и повышению уровня жизни 
местного населения.



81

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАЛЬНЕОТУРИЗМА 
В ПРИДНЕСТРОВЬЕ И МОЛДОВЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Е.Г. Камбур, 
бакалавр 4 курса

Научный руководитель: ст. преп. кафедры 
социально-экономической географии и регионоведения О.Н. Бурла 

Введение
Одним из специфических видов туризма является бальнеологический 

туризм. Ему присущи все основные признаки туризма, с одной стороны, 
а также специфические особенности, с другой. Современные трансфор-
мации лечебно-оздоровительного туризма связаны, прежде всего, с из-
менением структуры спроса на туристские услуги. Одним из видов такой 
услуги является бальнеологическая, направленная на использование и по-
требления минеральных вод и их компонентов. Важным аспектом стано-
вится изучение особенностей бальнеологического туризма и представление 
рекомендаций по его оптимальному развитию.

Материалы и методы
В ходе исследования факторов, детерминирующих создание и функ-

ционирования в регионе бальнеологического туризма, применялись методы 
исследований: описательный, сравнительный, информационный, аналити-
ческий, синтетический, индуктивный, дедуктивный, моделирования, про-
гнозирования, статистический, систематизация данных, бально-индексной 
оценки, метод Дельфы.

Результаты и их обсуждение
Бальнеология – раздел медицины, изучающий целебные грязи и мине-

ральные воды с целью их лечебно-профилактического применения. К видам 
бальнеотерапии относятся: употребление минеральной воды, ингаляции, 
лечебные бассейны/ванны, грязевые процедуры, аквасидативная терапия, 
талласотерапия. Категорийные разновидности бальнеолечения включа-
ют в себя: галотерапия, спелеотерапия, ланшафтотерапия, кинезотера-
пия, гипокситерапия [1].

Способы реализации продуктов бальнеотерапии.
Формирование сбытовой сети включает поиск партнеров по сбы-

ту, изучение делового имиджа, заключение договоров на сотрудничество. 
В практике здравниц сложились:
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– внутренние каналы сбыта определенное число отделений, филиа-
лов, посреднических агентств, мест, где предлагаются лечебно-оздорови-
тельные программы потребителям;

– внешние каналы сбыта - фирмы-посредники, находящиеся за рубе-
жом и предлагающие услуги гражданам этой страны.

Наиболее эффективными каналами реализации продукта являются:
• собственные бюро продаж (торговые точки);
• посреднические турагентские сети;
• связь с крупными организациями и предприятиями;
• использование специализированных магазинов;
• продажа путевок по почте;
• продажа путевок через Интернет.
Схемы, методы и способы продвижения продукта могут быть разноо-

бразными, что зависит от сложившихся традиций и покупательского спро-
са в том или ином регионе. Путевки можно реализовывать как в розницу, 
так и оптом, использовать как традиционные, так и нетрадиционные формы 
продажи [2].

При выборе партнеров по сбыту путевок необходимо учитывать 
их правоспособность, кредитоспособность и дееспособность. Надо прини-
мать во внимание:

• предметное направление путевок (лечение, отдых, экскурсии);
• объем прав и обязанностей;
• наличие определенной территории, группы предприятий;
• социально-экономические и другие критерии групп потребителей;
• разновидность технологии и методов продаж;
• вид взаиморасчетов;
• опыт работы и деловой имидж в санаторно-курортном деле;
• наличие лицензии на данный вид деятельности [3].
В процессе деятельности предприятия могут иметь место такие спо-

собы продаж путевок, как:
• личные продажи, осуществляемые через агента;
• телефонный маркетинг, почтовая рассылка;
• прямая рассылка информации и работа с различными базами данных;
• стимулирование сбыта – скидки, конкурсы, лотереи, розыгрыши 

призов, раздача сувениров;
• установившаяся система связи с общественностью;
• лоббирование – работа с законодателями и представителями власт-

ных органов;
• консультирование;
• пропаганда деятельности курорта в средствах массовой информа-

ции;
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• участие в выставках, ярмарках, тендерах (конкурсных торгах).
Способы продвижения путевок на рынок услуг разнообразны и зави-

сят от профессиональной подготовки менеджеров [4].
К наиболее популярным бальнеологическим курортам мира относят-

ся:
1. Чехия: Карловы Вары, Франтишковы Лазне, Марианске Лазне, Ян-

ске Лазне.
2. Словакии. Брайдейов, Дубнице, Слиач, Турчанске Теплице, Бойни-

це, Брусно, Лючки, Смрдаки.
3. Польша: Свиноуйсьце, Камень-Поморски, Колобжег. 
4. Тайланд: Патайя, остров Пхукет. 
5. Турция: Анталия, Белек, Бодрум, Кемер.
6. США: Маммот-Спрингс, Хибер-Спрингс, Хот-Спрингс, Лонг-Бич 

Хаттерас, Майами-Бич, Сан-Диего и Санта-Круз.
7. Россия: Геленджик, Ессентуки, Кисловодск, Сочи, Анапа, Блокуриха.
В Республике Молдова еще с советских времен существуют бальнео-

климатические курорты и рекреационные базы, предлагающие услуги в рам-
ках оздоровительного туризма. Эти базы расположены в живописных тихих 
местах, где предлагаются различные оздоровительные процедуры. В основ-
ном отдыхают на этих курортах местное население и незначительное число 
постоянных клиентов из-за рубежа.

 В настоящее время курортно-рекреационная сеть Молдовы включа-
ет в себя Вадул-луй-Водскую группу, зоны отдыха в Кодрах, санатории в Ка-
ларашском районе, в Кагуле и др.

В этих санаториях рекреантам предлагается весьма широкий спектр 
лечения. Следует отметить наиболее важные среди них: бальнеоклиматиче-
ские курорты: «Nufarul Alb» (Кахул), «Codru» (Унгень, Хыржаука), «Bucu-
ra-Sind», «Nistru» (Вадул луй Водэ), «Dumbrava Alba», «Albasadorf» и базы 
отдыха: «Victoria» (Сорока), «Albinuta» (Унгень), «Codru» (Унгень, Бахмут), 
«Dumbrava Alba» (Бэлць), «Albasadorf» (Тараклия, Албота).

К бальнеологические объектам Приднестровья относятся: санатории 
«Днестр», «Днестровские зори», «Днестровский сад». 

Существует ряд факторов, ограничивающих развитие бальнеологиче-
ского туризма:

− отсутствие своего личного web-сайта, что препятствует потенци-
альным клиентам получить необходимую информационную базу для даль-
нейшего бронирования номеров;

− отсутствие рекламной компании, в отличии от отсутствия web-
сайта, более серьёзна. Так как препятствует узнать потенциальным клиен-
там в принципе о существовании данного санаторно-оздоровительного ком-
плекса; 
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− медленная модернизация и реконструкция инфраструктуры достав-
ляет неудобство постояльцам комплекса. Реконструкция номерного фонда 
производится медленно и большинство номеров ещё не оснащены всеми 
удобствами, но при этом ценовая политика этих номеров идентична. То есть 
клиент оплачивает номер со всеми удобствами и инновациями, а по приезду 
узнаёт, что обновлённые номера уже заняты, часть ещё в процессе обновле-
ния, и его поселят в номер с обычными условиями; 

− отсутствие элементарного удобства как круглосуточное горячее водо-
снабжение, отталкивает клиентов, привыкших к комфорту. Ведь для человека, 
который раз в год решил уделить себе внимание и взял отпуск на неделю для 
того, чтобы обновить себя физически и духовно, хочет приехать и чувствовать 
себя комфортно, забыть о заботах повседневной жизни. А вместо этого полу-
чает расписание, как часто и как долго он может пользоваться горячей водой;

− отсутствие гибкой шкалы цен для местных и приезжих гостей, со-
кращает посещение комплекса местными жителями, так как цены ориенти-
рованы в большей части на приезжих клиентов.

Средние цены варьируются от 3300 до 4000 руб. ПМР на одного че-
ловека за неделю в зависимости от уровня номера и включённых в путёвку 
услуг. Что для многих жителей Приднестровья является месячной зарпла-
той, а то и больше.

Рекомендации и предложения по оптимизации развития бальнеологи-
ческого туризма в Приднестровье и Молдове: 

− реформирования организационной структуры курортных объектов 
с госпитальной на гостиничную;

− создания маркетинговых и др. рыночных структур;
− установления взаимовыгодных отношений с персоналом на осно-

ве внутреннего маркетинга;
− внедрения маркетинга отношений как системы построения персо-

нифицированных долгосрочных отношений с клиентами и партнерами;
− внедрения управленческого учета, оптимизации информационных, 

материальных и финансовых потоков.
Кроме того, необходимо изменение медицинской составляющей ку-

рортного продукта на основе меняющихся по составу и продолжительности 
комплексов восстановительного характера на основании:

− оздоровительной и профилактической направленности, укорочен-
ных курсов;

− уменьшения диагностического набора в сторону неинвазивных, 
преимущественно интегральных тестов;

− опоры на природные факторы и привлекательность для пациентов;
− индивидуального подхода с учетом платежеспособного спроса от-

дыхающих.
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Помимо медицинских услуг, современный рекреационный комплекс 
должен обладать широким набором бытовых, досуговых услуг и услуг 
питания, построенных по типу сопутствующих и дополнительных. При 
этом важно, чтобы клиент сам формировал набор потребляемых услуг 
и программу пребывания в здравнице.

Можно выделить следующие направления развития экспорта санатор-
но-курортного продукта: 

− повышение качества лечебно-оздоровительных услуг; 
− использование международного опыта создания и продвижения 

турпродукта лечебно-оздоровительного туризма, 
− внедрение инноваций; повышение квалификации персонала; 
− упрощение таможенных и визовых формальностей [5]. 
Таким образом, Молдо-Приднестровский комплексный бальнеоло-

гический туристский продукт имеет в целом благоприятные предпосылки 
конкуренции на мировом рынке. На современном этапе происходит активи-
зация экспортных функций санаторно-курортных комплексов Приднестро-
вья и Молдовы, однако основным источником привлекательности здравниц 
для иностранных туристов остаются лечебные ресурсы и невысокая стои-
мость услуг. В современных условиях развития мирового рынка требуется 
переход на новую инвестиционно-инновационную стадию развития сана-
торно-курортного комплекса для перспективного превращения в конкурен-
тоспособный на мировом рынке. 

Возможности такого перехода ограничены рядом негативных факторов: 
низким уровнем инфраструктуры и сервиса, отставанием от мирового уров-
ня в развитии маркетинговых технологий, низкой интенсивностью иннова-
ционной деятельности, ограниченными возможностями для привлечения 
частного капитала в отрасль, нехваткой высококвалифицированных специ-
алистов, неразвитой правовой основой организации въездного туризма.

Предлагается разрабатывать как можно больше новых и интересных 
туров, используя весь рекреационный потенциал нашего края. Не исключе-
ние и бальнеологический туризм.

Заключение
В результате научного исследования по изучению бальнеологической 

составляющей в лечебно-оздоровительном туризме нами был охарактеризо-
ван бальнеологический туризм в европейских странах, проанализированы 
особенности функционирования бальнеологического туризма в Азиатском 
регионе, изучены проблемы развития бальнеологической составляю-
щей в лечебно-оздоровительном туризме бассейна Днестра, выявлены пер-
спективы развития бальнеологического туризма в Молдове и Приднестро-
вье. 
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Накопленные и изученные в процессе исследования материалы позво-
ляют сделать следующие выводы:

1. Современный рынок бальнеологического туризма претерпевает 
изменения. Традиционные санаторные курорты перестают быть местом 
лечения и отдыха лиц преклонного возраста установятся полифункцио-
нальными оздоровительными центрами, рассчитанными на широкий круг 
потребителей.

2. Международные эксперты выделяют два основных центра лечебно-
оздоровительного туризма в мире: Европа и Северная Америка как по пока-
зателям числа туристов, так и по объему полученных доходов от этого вида 
туризма.

3. Источники минеральных вод, обладающих лечебными свойства-
ми, в Приднестровье и Молдове (более 47 источников) являются определя-
ющим фактором развития бальнеологического туризма;

4. Благоприятные климатические особенности Приднестровья и рес-
публики Молдова позволяют применять на бальнеоклиматических курортах 
различные методы лечения: гелиотерапия, аэротерапия, талассотерапия, те-
ренкуротерапия, ампелотерапия, пелоидотерапия, бальнеотерапия и др.;

5. Существующие на территории бассейна Днестра бальнеоклимати-
ческие курорты смогли бы стать важным бальнеоклиматическим турист-
ским продуктом международного уровня при условии создания модернизи-
рованной инфраструктуры;

6. Санаторно-курортные организации, функционирующие на коммер-
ческой основе, такие, как санаторий «Днестр», «Днестровский сад», «Ваду 
луй Водэ», «Nufarul alb» должны переориентировать свою деятельность 
на оказание комплекса разнообразных конкурентоспособных рекреацион-
ных и досугово-анимационных услуг, приемлемых по соотношению цены 
и качества, которые направлены на удовлетворение платежеспособного ин-
дивидуализированного спроса, с изменением их приоритетности от лече-
ния к оздоровительному отдыху. Такой подход требует:

− реформирования организационной структуры курортных объектов 
с госпитальной на гостиничную;

− создания маркетинговых и др. рыночных структур;
− установления взаимовыгодных отношений с персоналом на осно-

ве внутреннего маркетинга;
− внедрения маркетинга отношений как системы построения персо-

нифицированных долгосрочных отношений с клиентами и партнерами;
− внедрения управленческого учета, оптимизации информационных, 

материальных и финансовых потоков.
Сегодня оздоровительный туризм – это динамично развивающаяся 

индустрия, вовлекающая все больше людей, рассчитывающих получить 
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безупречное обслуживание и поправить своё здоровье. Потребность в сме-
не обстановки, в отрыве от цивилизации на бальнеологических курортах 
придает санаториям исключительную аттрактивность. Устойчивое разви-
тие туристской индустрии Молдо-Приднестровского региона детерминиру-
ет внедрение в лечебно-оздоровительные комплексы региона новых услуг 
современной бальнеотерапии, что привлечет дополнительный финансовый 
доход двум государствам. Это послужит стимулом положительного позици-
онирования туристско-рекреационных дестинаций Приднестровья и Мол-
довы на рынке международной туриндустрии.
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ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 
МОЛДО-ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕГИОНА 

КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ

В.А. Козина, 
бакалавр 4 курса

Научный руководитель: к.г.н., доцент кафедры 
социально-экономической географии и регионоведения В.Л. Палий 

Введение
Лечебно-оздоровительный туризм – это часть туристской деятельно-

сти, предполагающей в качестве главного мотива поездки получение тури-
стами комплекса лечебно-диагностических, реабилитационных, профилак-
тических и рекреационных услуг, предоставляемых в местностях, отличных 
от места их постоянного проживания и располагающих необходимыми для 
этого природными, материальными и людскими ресурсами с целью предот-
вращения заболеваний или реабилитации, лечения различной патологии. 
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Материалы и методы
В ходе исследования факторов, детерминирующих создание и функ-

ционирования в регионе лечебно-оздоровительного туризма применялись 
следующие методы исследований: метод экспертной оценки, сравнитель-
ный, информационный, аналитический, индуктивный, прогнозирования, 
статистический, систематизация данных, стоимостной оценки, метод 
Дельфы.

Результаты и их обсуждение
Лечебно-оздоровительный туризм основан на трех основных лечеб

ных природно-рекреационных ресурсах – климате, минеральных водах и ле
чебных грязях. Лечение с использованием этих ресурсов соответственно 
называется – климатотерапия, бальнеотерапия (от лат. balneum – ванна, ку-
пание) и пелоидотерапия (от греч. pelos – глина).

На бальнеологическом курорте в качестве главного лечебного фактора 
используются природные минеральные воды. Они рекомендуются для на-
ружного применения (ванны) и внутреннего (ингаляции, питье и т. д.) потре-
бления. Минеральные воды помогают излечиться от многих недугов. Среди 
пациентов, приезжающих на бальнеологические курорты, в основном люди 
с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно сосудистой и нерв-
ной систем, дыхательных путей и опорно-двигательного аппарата. 

Грязевые курорты привязаны к месторождениям лечебной грязи (пе-
лоидов). Грязелечение показано преимущественно при патологии суставов, 
нервной системы травматического происхождения, а также при гинеколо-
гических и некоторых других заболеваниях.

Климатические лесные курорты с континентальным климатом пока-
заны людям, страдающим заболеваниями верхних дыхательных путей, аст-
мой, расстройствами нервной системы, на горных курортах рекомендуется 
при начальных формах туберкулеза и малокровии. Наиболее распростра-
ненный и популярный тип климатического курорта – приморский. Морской 
климат оказывает благотворное влияние на людей с заболеваниями крови, 
костной ткани, лимфатических желез [1].

Центры лечебно-оздоровительного туризма.
Чехия возглавляет список европейских стран, лидирующих по чис-

лу туристских прибытий на курортно-санаторное лечение. Самая крупная 
и известная чешская здравница – Карловы Вары. В основном в Карловых 
Варах лечат болезни пищеварительного тракта и обмена веществ. Курорт 
Франтишковы Лазне. Лечат на этом курорте болезни системы кровообра-
щения, пороки сердца и заболевания опорно-двигательного аппарата. ку-
рорт Яхимов. Здесь лечат болезни опорно-двигательного аппарата и неко-
торые болезни нервной системы.

https://tourlib.net/statti_tourism/kudrjavceva.htm
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Венгрия. Туристские потоки устремляются по двум направлениям: Бу
дапешт и на озеро Балатон. Популярны особенно у российских туристов 
черноморские курорты Болгарии (Златни Пясыцы, Слынчев Бряг) и Украи-
ны (Евпатория, Ялта, Феодосия, Алушта).

В Западной Европе наиболее известные бальнеологические курорты 
расположены в Германии (Баден-Баден, Висбаден), Франции (Виши), Ав-
стрии (Бадгастайн), Швейцарии (Баден, Санкт-Мориц), Италии (курорты 
о-ва.Искья). К числу наиболее популярных климатических курортов отно-
сятся Ницца и Канны (Франция), горные курорты Давос и (Швейцария). 
Многочисленные курорты Америки редко посещаются туристами других 
континентов. Бесспорным лидером на рынке лечебно-оздоровительного ту-
ризма являются США, достижения которой в области здравоохранения об-
щепризнанны. Бальнеологические курорты имеются почти во всех штатах. 
Среди приморских климатических курортов наиболее популярны Майа
ми (Флорида), Сан-Диего и Санта-Круз (Калифорния) [2].

Самый крупный в России бассейн минеральных вод расположен в се-
верной части Кавказа (Ставропольский край). Здесь располагается группа 
бальнеологических курортов под общим названием Кавказские Минераль
ные Воды. Это первенцы российских бальнеологических курортов – Пяти
горск, Кисловодск, Есссентуки, Железноводск. 

Известностью в России пользуются и курорты Южной Сибири. 
В Алтайском крае на радоновых термальных водах функционирует ку-
рорт Белокуриха. В Бурятии вблизи озера Байкал в живописной местности 
расположился курорт Аршан. К числу популярных курортов в этой части 
России относится и Дарасун (Читинская область). Самый известный ку-
рорт на Дальнем Востоке – Шмаковка (Приморский край). Ценные мине-
ральные воды самого различного состава и лечебного действия имеются 
на Камчатке, где находится немало небольших лечебниц и здравниц. Наи-
более известная из них – Паратунка. Крупнейшим приморским климати-
ческим курортом России являются Большие Сочи (Краснодарский край). 
К северу от Большого Сочи расположены другие известные черноморские 
курорты Геленджик и Анапа [3].

Приднестровье и Республика Молдова располагают богатым и разно-
образным потенциалом для развития лечебно-оздоровительного туризма. 
Санатории и базы отдыха предлагают необходимые условия для лечебно-
оздоровительного туризма. В Молдове имеются бальнеоклиматические 
курорты и рекреационные базы, предлагающие услуги в рамках оздорови-
тельного туризма. Эти базы расположены в живописных тихих местах, где 
предлагаются различные оздоровительные процедуры. Отдыхают на этих 
курортах местное население и незначительное число постоянных клиентов 
из-за рубежа. Следует отметить наиболее важные среди них:
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1. “Нуфэрул Алб” г.Кагул – основными лечебными профилями сана-
тория являются: заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания 
нервной системы, сердечно-сосудистой системы и заболевания желудочно-
кишечного тракта. Лечение за счет уникальных минеральных вод.

2. Курорт Кэлэрашь, санаторий «Кодру», специализируется на лече-
нии желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, опорно-двигатель-
ного аппарата, нервной системы.

3. Санаторий «Днестр» расположен на самом берегу Днестра. Здрав-
ница специализирована для лечения больных с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной систем, урологических, 
обмена вещест, гинекологических, органов пищеварения, легких (астма) 
и кожи. Непосредственно на территории функционирует скважина лечеб-
но-минеральной воды «Днестрянка». В лечении используются скважины 
радоновой и хлоридно-натриевой воды, а также глинолечение.

4. «Днестровские зори» Слободзейский район, санаторно-курортный 
комплекс предлагает лечение заболеваний опорно-двигательного аппара-
та, нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочеполовой систем 
и кожи, где применяют бальнео- и гидролечение [4].

Основной задачей развития лечебно-оздоровительного туризма в При-
днестровье и Молдове является, создание лечебно-оздоровительных и ту-
ристских комплексов, основными составляющими которых должны быть: 
современное медицинское оборудование, высококвалифицированный ме-
дицинский персонал, предоставление качественных и эффективных ме-
дицинских услуг, соблюдение принципа системы менеджмента качества – 
ориентация на потребителя. 

Факторами, способствующими росту рынка лечебно-оздоровитель-
ного туризма в Республике Молдова и Приднестровье являются:

− формирование культуры здоровья;
− рост процента заболеваний населения;
− рост интереса со стороны более молодого поколения к процессу оз-

доровления.
Существующие внутренние и внешние условия, потенциальные воз-

можности нашей республики оказывают непосредственное влияние на вы-
бор и реализацию стратегического направления для развития лечебно-оздо-
ровительного туризма.

В данном контексте, считается необходимым выделить основные про
блемы, которые ограничивают развитие туризм, и, в частности, лечебно-оз-
доровительного, в Приднестровье и Молдове:

1. Устойчивость развития отрасли туризма. Устойчивый туризм дол-
жен быть способен удовлетворить нужды туристов в настоящий момент, 
и сохранять эту способность в будущем, при этом учитывая возможности 

https://www.facebook.com/watch/?v=333000884386654
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принимающих стран и регионов, без нанесения вреда системам жизнеобе-
спечения и биологическому разнообразию.

2. Неразвитая туристская инфраструктура:
а) низкая конкурентоспособность гостиниц среднего класса и коллек-

тивных средств размещения;
б) неразвитость сети автомобильных дорог и придорожного сервиса.
в) отсутствие (практически полное) инфраструктуры речного транс-

порта – изношенность средств передвижения, причалов, отсутствие доза-
правочных пунктов [5].

Для решения данной проблемы, задерживающей развитие туризм, 
и, в частности, лечебно-оздоровительного, необходимо:

а) создание необходимых условий для привлечения инвестиций в ин-
дустрию туризма, в частности, лечебно-оздоровительного;

б) подготовка и проведение тендеров на восстановление объектов ту-
ристской инфраструктуры;

в) рациональное планирование размещения объектов туристской ин-
фраструктуры;

г) восстановление инфраструктуры и технических средств внутрен-
них водных путей, реконструкция дорожных сетей.

3. Разобщенность спектра конкурентоспособных турпродуктов:
а) Приднестровье и Молдова располагает объектами туристской ин-

фраструктуры, которые не связаны между собой в единый туристический 
продукт.

б) несогласованность и недостаточное взаимодействие участников 
рынка туристских услуг и смежных с ним отраслей [4].

Для решения данной проблемы, сдерживающей развитие туризм, 
и, в частности, лечебно-оздоровительного, необходимо:

а) интеграция туристских потенциалов отдельных областей республи-
ки;

б) интеграция санаторно-курортных учреждений в рынок туристских 
услуг;

в) формирование туристского кластера в долгосрочной перспективе.
4. Несформированный имидж Молдовы и Приднестровья как страны, 

благоприятной для туризма, как туристской дестинации.
Для решения данной проблемы, тормозящей развитие туризм, 

и, в частности, лечебно-оздоровительного, необходимо:
а) организация национальных и международных выставок; 
б) продвижение туристского продукта на внутренний и международ-

ный рынок при помощи рекламно-информационного обеспечения.
5. Несоответствие уровня персонала туристических предприятий 

и организаций требованиям современного рынка туризма:
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− отсутствие системы повышения квалификации руководящего пер-
сонала и менеджеров индустрии туризма; 

− подготовки квалифицированного обслуживающего персонала го-
стиничного и ресторанного комплекса [5].

Для элиминирования вышеуказанной проблемы, ограничивающей 
развитие туризма, и, в частности, лечебно-оздоровительного, необхо-
димо создание, согласно требованиями рынка, системы подготовки кадров 
для туристской индустрии различных квалификационных уровней, начиная 
с совершенствования процесса обучения в высших учебных заведениях.

Заключение
На основании прогнозно-аналитических результатов исследований 

по обозначению предпосылок и сдерживающих факторов для перспектив-
ного развития лечебно-оздоровительного туризма в Приднестровье и Рес-
публике Молдова обозначаются основные направления для достижения 
результатов в этой области:

• привлечение инвестиций для создания (реконструкции) сана-
торно-курортных объектов, соответствующих европейским стандартам 
и потребностям населения, для развития инфраструктуры, материально-
технической базы данных учреждений; обеспечение предприятий лечебно-
оздоровительного туризма квалифицированными кадрами;

• разработка, сохранение и рациональное использование рекреацион-
ных ресурсов, максимальное внедрение природных ресурсов нашей стра-
ны в лечебно-оздоровительный процесс;

• разработка лечебно-оздоровительных программ и продуктов для 
различных слоев населения, делая основной упор на программы для сред-
него класса, разработка программ, направленных на профилактику заболе-
ваний;

• развитие предприятий питания, прилегающих к лечебно-оздорови-
тельным и туристским комплексам, путем популяризации национальной 
кухни;

• участие в международных, национальных выставках, конференци-
ях, проектах в области туризма и лечебно-оздоровительных услуг;

• активизация процесса международного сотрудничества в области 
развития санаторно-курортной деятельности;

• использование рекламно-информационных технологий послед-
него поколения, проведение рекламных кампаний с целью продвижения 
санаторно-курортных и туристских продуктов в Молдо-Приднестровском 
регионе на международный рынок;

• подготовка и создание условий для повышения квалификации меди-
цинского и обслуживающего персонала санаторно-курортных учреждений; 
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подготовка профессиональных кадров для индустрии туризм, создание ус-
ловий для их стажировки за рубежом;

• формирование единой инфраструктуры между санаторно-курорт-
ными, лечебными и туристскими, транспортными предприятиями, пред-
приятиями питания, что обеспечит расширение спектра продуктов лечеб-
но-оздоровительного туризма.

Реализация вышеперечисленных направлений для перспектив-
ного развития лечебно-оздоровительного туризма в Молдо-Приднестров-
ском регионе позволит:

• создать все условия для проведения комплекса мероприятий 
по улучшению состояния здоровья населения, уменьшению уровня забо-
леваемости;

• повысить качество и ассортимент предоставляемых санаторно-ку-
рортных и оздоровительных услуг;

• обеспечить экономическую стабильность и прибыльность лечебно-
оздоровительного и, соответственно, туристского комплекса в стране;

• создать условия для развития, продвижения и поддержки въездно-
го, внутреннего и социального лечебно-оздоровительного туризма.

Литература
1. Барчуков, И.С. Санаторно-курортное дело: учеб. пособие / И.С. Барчу-

ков. – Москва: ЮНИТИ, 2014. – 165 с.
2. Гильмутдинова А.Т. Организация санаторно-курортного лечения в санато-

рии. – Монография. – Уфа, 2006.
3. Драчева Е.Л. Специальные виды туризма. Лечебный туризм: учебное по-

собие / Е.Л. Драчева. – М.: КНОРУС, 2008. – 152 с.
4. Кусков А.С., Лысикова О.В. Курортология и оздоровительный туризм: 

учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.
5. Орлова В.С. Перспективы развития лечебно-оздоровительного туриз-

ма в регионе / В.С. Орлова, А.А. Щербакова // Проблемы развития территории. – 
2014. – №4 – C. 34–47.



94

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ 

ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Д.О. Кучерук, 
магистрант 2 курса

Научный руководитель: к.г.н., доцент кафедры 
социально-экономической географии и регионоведения В.Г. Фоменко 

Введение
В настоящее время формирование конкурентоспособной экономики 

является определяющей задачей не только на общегосударственном, но и 
на региональном и локальном уровнях. При этом конкурентоспособность 
экономики, в соответствии с представлениями современной экономической 
теории, определяется преимуществами в развитии той или иной отрасли 
или группы отраслей, отдельных хозяйствующих субъектов или их сово-
купности. Данное обстоятельство определяет активный поиск районами 
ПМР точек роста, путей и механизмов формирования и наращивания кон-
курентоспособности туристско-рекреационной экономики, включая кор-
ректуру их отраслевой специализации.

Вместе с тем вопросы формирования конкурентоспособности тури-
стических дестинаций имеют недостаточно разработанную и апробиро-
ванную научно-методическую базу. Следовательно, перед структурами, 
эксплуатирующими туристические дестинации и оказывающими сопут-
ствующие туристические услуги, встает проблема выявления конкурент-
ных преимуществ, способствующих повышению конкурентоспособности 
дестинаций, построению эффективной системы ее развития, которая позво-
лила бы укрепить рыночные позиции каждой дестинации в отдельности, 
их кластеризации и дальнейшему развитию туристско-рекреационной тер-
ритории в целом. 

Материалы и методы
Методологическую и методическую основу исследования составляют 

системный подход к изучению проблем регулирования экономического раз-
вития регионов, комплексный экономический анализ, математическое мо-
делирование. Автор в своем исследовании опирался на отечественные и за-
рубежные теоретические и методологические разработки в области теории 
организации и управления, маркетинга, региональной экономики и орга-
низации управления в туризме, материалы и рекомендации научных кон-
ференций, симпозиумов и семинаров. В работе использована официальная 
нормативно-правовая документация по управлению региональной эконо-
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микой и туризмом как отраслью экономики, данные и материалы междуна-
родных организаций; публикации и аналитические данные ГУ «Агентство 
по туризму Приднестровья»; опросы, наблюдения и выводы автора, полу-
ченные в ходе маркетинговых исследований туристической сферы.

Результаты и их обсуждение
Всемирная туристическая организация определяет дестинацию как 

физическое пространство, где турист проводит минимум одну ночь. Она 
имеет физические и административные границы, которые определяют си-
стему менеджмента дестинации, имидж и восприятие, которые определяют 
ее рыночную конкурентоспособность [3, c. 1]. Современная туризмология 
предлагает комплексную концептуальную модель «туристической дести-
нации». В ней выделяют 5 основных взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных аспектов понятия «дестинация»: географическо-территориальный, 
инфраструктурный и ресурсный аспект, маркетинговый, социальный, 
управленческий. 

Впервые понятие «дестинация» было использовано в одной из са-
мых распространенных моделей системы туризма модели известного уче-
ного Н. Лейпера [1]. Она предполагает пять ключевых взаимосвязанных 
элементов (рис. 1).

Обобщение множества определений конкурентоспособности в кон-
тексте их применения к дестинациям, позволяет сформулировать еще одно 
понятие рассматриваемой методологии: конкурентоспособность дести

Рис. 1. Модель системы туризма Н. Лейпера (1973)
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нации – это способность дестинации создавать и продвигать удовлетворя-
ющий спросу турпродукт, реализация которого повышает экономический 
потенциал местного сообщества, включающий благосостояние местных 
жителей, капитал местного бизнеса, доходы местного бюджета, и опере-
жать соперников в завоевании и укреплении позиций на потребительских 
рынках (рис. 2).

Конкурентоспособность туристической дестинации необходимо рас-
сматривать с использованием модели жизненного цикла дестинации с уче-
том конкурентного профиля на каждом из этих этапов.

Концепция формирования реально достижимой конкурентоспособно-
сти туристской дестинации предусматривает: 

• построение желаемого (идеального) конкурентного профиля дести-
нации с учетом ее жизненного цикла; 

• оценка затрат на достижение желаемого и реально достижимого кон-
курентного профиля; 

• разработка проекта формирования реально достижимого конку-
рентного профиля. 

Рис. 2. Схема оценки кокурентоспособности туристической дестинации
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Концептуальная модель этого процесса представлена на рисунке 3.
Выделяют потенциальную и реальную туристическую привлекатель-

ность. Потенциальная туристическая привлекательность определяет-
ся наличием туристических ресурсов, и она достаточно близка к понятию 
туристического потенциала региона. Реальная туристическая привлека-
тельность характеризуется наличием туристического интереса у потенци-
альных клиентов, готовых совершить путешествие. Если реальная туристи-
ческая привлекательность сформирована, то можно говорить о том, данные 
обект, территория или событие представляют собой туристическую дести-
нацию, так как определяющим признаком туристической дестинации как 
раз и является наличие туристической привлекательности [2]. 

Туристический регион может включать в себя несколько туристи-
ческих дестинаций, отличающихся между собой туристической привле-

Рис. 3. Цикл развития дестинации
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кательностью. Главная проблема для успешного развития региона как 
туристической дестинации состоит в правильном определении реальной 
туристической привлекательности. Реальную туристическую привлека-
тельность целесообразно определять с помощью анкетирования туристов. 
При этом анкетирование можно проводить среди потенциальных туристов, 
которые еще не бывали в данной дестинации, и среди тех, кто уже посещал 
дестинацию, чтобы выяснить вероятность возвратного туристического по-
тока (табл. 1).

Таблица 1. Система «факторы-показатели-признаки» 
в развитии туристической дестинации

Факторы Показатели Признаки

Наличие 
туристско-ре-
креационных 
ресурсов, обла-
дающих привле-
кательностью 
для потенциаль-
ного туриста, 
формирующих 
туристский 
интерес, опре-
деляющих цель 
путешествия 
и туристские 
ожидания

Природные досто-
примечательности

Наличие выдающихся природных объектов

Культурно-
исторические досто-
примечательности

Культурные достопримечательности
Архитектурные достопримечательности
Исторические достопримечательности
Археологические достопримечательности
Народные промыслы, фольклор
Объекты религиозного туризма

Оздоровительные 
ресурсы

Морские курорты
Минеральные источники
Санатории

Событийные
мероприятия

Проведение известных культурных меро-
приятий
Проведение музыкальных и фольклорных 
фестивалей
Организация и проведение ярмарок, выставок

Доступность 
туристской 
дестинации

Территориальная 
(транспортная) до-
ступность

Удаленность от места проживания туриста
Разнообразие (количество) видов транс порта 
для доставки туристов в дестинацию
Среднее время в пути
Наличие беспересадочных вариантов до ставки

Визовая доступ-
ность

Необходимость оформления визы или без-
визовый режим
Простота оформления визы
Сроки оформления визы
Стоимость оформления визы

Ценовая доступ-
ность

Стоимость турпродукта (тура) в дестинацию
Стоимость доставки туриста
Стоимость проживания
Стоимость сопутствующих услуг
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Факторы Показатели Признаки

Информа ционная 
до ступность

Наличие достаточного количества информа-
ции по дестинации в интернете, печат ных 
СМИ и других источниках
Наличие информации на языке, доступном 
для туриста
Язык общения в дестинации

Информационная 
доступность

Наличие достаточного количества информации 
по дестинации в нтернете, печатных СМИ и 
других источниках
Наличие информации на языке, доступном для 
туриста
Язык общения в дестинации

Инфраструктура 
туристской дести-
нации

Гостиничная инфра-
структура

Наличие гостиниц определенной звездности, 
интересующих туриста
Наличие свободных мест в интересующий гостя 
период

Инфраструктура 
общественного 
питания

Наличие ресторанов, кафе и т. п.
Интерес туриста к национальной кухне
Наличие «брендовых» национальных блюд

Транспортная ин-
фраструктура внутри 
дестинации

Наличие общественного транспорта
Загруженность дорог (пробки)

Наличие специфи-
ческой туристской 
инфраструктуры 
в зависимости от 
специфики вида 
туризма

Наличие пунктов проката спортивного снаряже-
ния
Возможность получить уроки для начинающего 
лыжника
Наличие сопутствующих услуг

Объекты развлечений Наличие привлекательных для туриста объектов 
развлечений
Наличие необычных развлечений (участие в на-
циональных обрядах и т. п.)

Уровень цен 
в дестинации 
(соотношение 
цена-качество)

Цена основного 
турпродукта

Соотношение цена-качество

Цена сопутствующих 
товаров и услуг

Уровень цен на товары и услуги, потребляемые 
в процессе путешествия
Уровень цен на товары, приобретаемые в де-
стинации и потребляемые в месте постоянного 
проживания туриста

Природа и климат 
туристской дести-
нации

Природа Флора

Продолжение таблицы 1
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Факторы Показатели Признаки

Природа и климат 
туристской дести-
нации

Природа Фауна
Климат Географическое расположение

Климатические и погодные условия
Безопасность 
пребывания в 
дестинации

Личная безопасность Уровень преступности в дестинации
Возможность получения необходимой медицин-
ской помощи
Общая экологическая и эпидемиологичекская 
обстановка в дестинации

Безопасность багажа 
и т. п. 

Уровень преступности в дестинации
Сохранность багажа на транспорте и в гостинице

Комфортность 
пребывания тури-
ста в дестинации

Отношение местного 
населения к при-
езжим

Степень доброжелательности местного населе-
ния к туристам
Готовность местного населения к коммуникации 
с туристом (знание языка общения)

Знакомая среда Родной или знакомый язык общения
Знание местных обычаев и особенностей

Модернизация туристической дестинации – один ключевых ин-
струментов повышения её конкурентоспособности – в последнее время 
значение инноваций постоянно возрастает, так как практика бизнеса застав-
ляет каждую компанию вводить разнообразные новшества и рационализи-
ровать производство для повышения собственной конкурентоспособности. 
В сфере туризма необходимость инноваций диктуется, с одной стороны, из-
меняющейся средой, которая определяется следующими факторами: 

• диверсификация интересов и запросов потребителей; 
• возникновение новых турпродуктов; 
• расширение возможностей информационно-телекоммуникацион-

ных технологий для создания уникальных продуктов, выводимых на рынки 
[4, 5]. 

С другой стороны, появление инноваций в туризме происходит благо-
даря росту потребительской квалификации туристов, способных без помо-
щи туроператора и турагента заказать гостиницу, купить билеты, опреде-
лить маршрут путешествия, то есть самостоятельно создать собственный 
уникальный турпродукт, полностью отвечающий его требованиям. В ре-
зультате трансформации среды возникают как новые потребности, так и но-
вые знания и способы удовлетворения этих потребностей. Туристические 
компании, неспособные модернизировать технологический процесс в со-
ответствии с меняющимися условиями рано или поздно уступают место 
на рынке инновационным фирмам. 

Окончание таблицы 1
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Исключительно важно различать понятие «изобретение» (конечный 
результат исследований) и «нововведение» (оно следует за изобретением 
и завершает успешные разработки). Изобретение подразумевает появле-
ние на свет чегото нового, нововведение – это внедрение чего-то в прак-
тику. Изобретение – это качественно новый продукт, а инновация – но-
вая выгода. Потребители нуждаются не в новом продукте, а в решениях, 
предлагающих новые выгоды. Новый товар становится успешной ин-
новацией в том случае, если он отвечает следующим критериям. Важ
ность – новый продукт или услуга должны предоставить такие выгоды, 
которые будут восприниматься потребителями как значимые. Уникаль
ность – выгоды нового товара должны восприниматься как уникальные. 
Если потребитель уверен, что новинка обладает теми же преимущества-
ми, что и привычные для него, испытанные товары, то вряд ли он пойдет 
на риск. Устойчивость – новый продукт может предоставлять уникаль-
ные или важные выгоды, но, если он легко воспроизводится конкурента-
ми, его перспективы завоевания рынка представляются весьма туманны-
ми. Ликвидность – новый товар должен быть надежным и эффективным; 
должен продаваться по цене, которую могут позволить себе заплатить 
за него потребители [1]. 

Диверсификация конкурентоспособности туристических дести-
наций является важнейшим практическим инструментом наращивания 
эффективности их функционирования. Под диверсификацией конкуренто-
способностью можно понимать осуществляемое одновременно развитие 
некоторого числа видов деятельности, внутреннее содержание которых 
не является идентичным. Обычно в рамках диверсификации подразумева-
ется как освоение предприятием качественно-новых видов деятельности, 
так и расширение и усовершенствование уже существующих [3, 5].

Конкурентоспосбность дестинации можно оценить при помощи сле-
дующей системы показателей.

1. Количественный эффект от привлечения инвестиций (осу
ществления затрат – Z) на развитие и повышение конкурентоспособ-
ности туристической дестинации характеризуется следующими показа-
телями: 

∆ТП = ТП1 – ТП0, ∆ДП = ДП1 – ДП0, 

∆ЧЗ = ЧЗ1 – ЧЗ0, ∆ВВП = ВВП1 – ВВП0, 

где ТП0, ТП1 – количество туристических прибытий до и после осущест-
вления затрат, ДП0, ДП1 – денежные потоки от туризма до и после осу-
ществления затрат, ЧЗ0, ЧЗ1 – численность занятого населения в дестина-
ции до и после осуществления затрат, ВВП0, ВВП1 – валовой внутренний 
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продукт дестинации до и после осуществления затрат, ∆ – прирост соот-
ветствующих показателей.

2. Коэффициент эффективности экономической деятельности 
туристической дестинации (КЭТД): 

ЭТД

ВВП
К

Z

∆
=

3. Коэффициент эффективности туристической индустрии де-
стинации:

ЭТИ

ДП
К

Z

∆
=

4. Доход от одного туриста ДТ:

1 0 01
Т Т

1 0

ДПДП
Д = Д =

ТП ТП
>

где 0
ТД , 1

ТД  – доход от одного туриста до и после осуществления затрат. 
Для повышения конкурентоспособности дестинации, по нашему мне-

нию, доход с учетом осуществления затрат должен быть больше, чем без 
их осуществления.

5. Период окупаемости затрат (ТОК), причем он должен быть 
не более периода туристической активности (привлекательности), сформи-
рованной данными затратами:

1
ОК ОКТ или Т

ДП ВВП

Z Z
= =
∆ ∆

6. Коэффициент удовлетворенности/неудовлетворенности по-
требителей дестинацией (КУ/КНУ):

НУ
У НУ НУ

ТП
К =1–К , К = ,

ТП

где ТПНУ – количество неудовлетворенных туристов качеством услуг дести-
нации. 

7. Коэффициент лояльности туристов к дестинации (или коэф-
фициент возврата туристов, КЛТ):

П
ЛТ

ТП
К = ,

ТП

где ТПП – число гостей за период, посетивших данную дестинацию неодно-
кратно.
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8. ВВП
0

ВВП
К = ПриростВВП,

ВВП

∆
−

9. ТП
0

ТП
К = ПриростТП,

ТП

∆
−

10. ДП
0

ДП
К = Прирост ДП,

ДП

∆
−

11. 
1 0
Т Т

Э 0
Т

Д Д
К = Прирост Д ,

Д

−
−

12. З
0

ПриростчисленностиЧЗ
К =  ,

занятого населения в дестинацииЧЗ

∆
−

13. На основе этих показателей можно рассчитать интегральный по-
казатель (индекс) конкурентоспособности туристической дестинации 
(IК) 

1 1
ЭТД1

ОК

1
или К

Т

n n

i i i i
i i

К q К q
IК IК

n n
= =

× ×
= × = ×
∑ ∑

где Кi – i-ый коэффициент оценки конкурентоспособности туристической 
дестинации, qi – вес i-го коэффициента, определяемый экспертным путем. 
n – количество коэффициентов [3, 5].

Заключение
Для модернизации и диверсификации конкурентоспособности При-

днестровья как туристической дестинациинеобходима реализация следую-
щих мер:

• изучения структуры предложения на туристском рынке;
• определение степени приоритета сферы туризма для экономической 

системы страны;
• проведение анализа внутренних, въездных и выездных туристских 

потоков;
• определение круга жизненно важных вопросов и основных проблем 

туристского сектора страны;
• определение круга конкурентов на мировом туристском рынке;
• выявление конкурентных преимуществ и слабых сторон националь-

ного туристского продукта;
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• выявление туристского потенциала страны и определение стратеги-
ческих рынков и слоев населения;

• выделение максимально эффективной позиции государства на ми-
ровом туристском рынке;

• определение первоочередных мероприятий для развития туриз-
ма в стране путем одновременного воздействия на основные параметры 
(спрос и предложение) на туристском рынке, а также выделение наиболее 
эффективных инструментов этого воздействия.
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ДОСТОЯНИЕ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ 
КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

А.В. Люсова, 
бакалавр 4 курса

Научный руководитель: к.г.н., доцент кафедры 
социально-экономической географии и регионоведения А.В. Кривенко 

Введение
«Советский ностальгический» туризм имеет большой потенциал раз-

вития в нашем регионе в виде познавательных путешествий, основной це-
лью которых является посещение каких-либо объектов наследия советской 
эпохи, исследование их архитектуры, культуры, традиций и быта народа, 
этноса, когда-либо проживающего на данной территории в эпоху существо-
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вания СССР. Так называемый «советский» туризм Приднестровского реги-
она имеет все возможности улучшить платежный баланс государства путем 
увеличения объема туристских услуг. Кроме того, данный вид туризма вы-
годен не только государству, он также позволяет поднять уровень жизни 
как в городской, так и в сельской местности, создать новые рабочие места, 
увеличить доходы граждан и т. п.

Материалы и методы
В ходе исследований использованы сравнительно-географический, 

исторический и бассейновый подходы, а также методы экспертной, баль-
но-индексной и стоимостной оценки, статистический, картографический 
и системный анализ информации.

Результаты и их обсуждения
Приднестровский регион, обладая благоприятными климатическими, 

ландшафтными, этнографическими, историко-культурными условиями, 
является превосходной территорией для развития множества видов туриз-
ма в целом и советского «ностальгического» туризма в частности. Истори-
чески сложившийся национальный состав, представителями которого яв-
ляются русские, украинцы, молдаване, белорусы, евреи, гагаузы, цыгане, 
болгары, и др., каждые из которых сохранили свою культуру, самобыт-
ность, обычаи, традиции, нравы, обряды, ритуалы, конфессиональную при-
надлежность, менталитет, а главное – гостеприимство, позволяют в полной 
мере развивать эту отрасль. Кроме того, были сохранены различные объ-
екты культурного наследия советского периода, являющиеся дестинациями 
современного познавательного туризма в регионе.

Наряду с развитием традиционных видов рекреации и туризма, поль-
зующихся спросом в Молдо-Приднестровском регионе, особую роль играет 
так называемый «советский ностальгический» туризм. 

«Советский ностальгический» туризм пользуется особым спро-
сом в левобережном Приднестровье. Интерес к нему обусловлен неболь-
шими затратами и наличием множества сохраненных объектов совет-
ского периода, в то время как в других республиках бывшего СССР подобные 
сооружения были снесены или модифицированы. Согласно различным 
статистическим данным, рекреанты, прибывающие в регион с целью посе-
щения объектов культурного наследия советской эпохи составляют от 15 % 
до 25 % от общего объёма туристов и темп их роста около 30 % в год [1].

Все развиваемые виды туризма в Приднестровье, в том числе и куль-
турно-познавательный не только приносят материальную прибыль респу-
блике, но и способствуют жителям региона представлять их рекреантам, 
подчеркивая уникальность своего культурного наследия. В частности, 
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повсеместно в республике оказывается достаточно интересным и привле-
кательным посещение музеев. Достопримечательности Приднестровья, 
памятники архитектуры и монументального искусства поражают и сегод-
ня своим размахом, массивностью и необычайной реалистичностью. Они 
сохранились во многих городах бывшей сверхдержавы. Основная масса 
памятников, сооружений, зданий и туристских объектов советской эпохи 
были построены в 50–80-е годы. Главное их качество, указывающее на со-
ветскую тематику – массивность, преобладание красного цвета с советской 
символикой (серп и молот). Большинство жилых зданий – однотипные квар-
тирные дома – то, что и указывает в основном на постсоветское простран-
ство. Многие здания построены в стиле сталинский ампир. Сохранилось 
множество мозаичных фресок с советской или национальной символикой 
на фасадах зданий и автобусных остановок. 

Многие из объектов истории, архитектуры, этнографии, лечения и оз-
доровления, рекреации и развлечения были реконструированы и модер-
низированы. Многие из них используются по сей день, являясь не только 
историческим советским наследием, но и культурным наследием Придне-
стровского края [2].

Нами предлагается осуществление следующих мероприятий по оп-
тимизации функционирования туристско-рекреационной сферы Придне-
стровского региона на основе культурного наследия советской эпохи:

− реставрация и восстановление историко-культурных и туристиче-
ских объектов и объектов показа советского периода в республике;

− выпуск туристического альманаха, буклетов, плакатов, карт и иной 
рекламно-информационной продукции, в которых будут отображены ре-
креационные объекты и объекты показа советской эпохи, являющиеся в том 
числе и визитными карточками Приднестровья;

− миграционной службе и таможенным органам при МВД ПМР макси-
мально упростить процедуру въезда и выезда за пределы республики граж-
дан, желающих посетить Приднестровье, а также процедуру оформления 
регистрации и не ограничивать вывоз туристами «брендовой» продукции, 
продукции с символикой и логотипами СССР за пределы республики;

− оказать посильную финансовую поддержку развития сферы туризма; 
− организовать производственную практику (на государственной ос-

нове) для молодых специалистов в организациях туристской индустрии;
− оказать содействие в организации продвижения туристкого бренда 

и имиджа Приднестровья в глобальной сети интернет;
− способствовать подготовке кадров в сфере социально-культур-

ного сервиса и туризма.
«Советские» экскурсионные туры в Приднестровье – это увлека-

тельное путешествие в социалистическое прошлое Приднестровья. Здесь 
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можно окунуться в мир памятников деятелям Советского Союза – В.И. Ле-
нину, Ю.А. Гагарину, К. Марксу, Г.И. Котовскому, П. Ткаченко. Во время 
«Советского» тура экскурсант ощущает аутентичную атмосферу городов 
бывшего Советского Союза – Тирасполя и Бендер. Можно увидеть ши-
рокие улицы, советскую архитектуру, роскошные отделочные материалы 
домов культуры, университетов и библиотек, преобладание красного цве-
та и национальные мотивы. Становишься свидетелем 70-летней истории 
СССР в Приднестровском регионе. В настоящее время в республике осу-
ществляются следующие туры, включающие посещение объектов культур-
ного наследия советской эпохи:

1. Советский столичный тур. 
2. Тур «С севера на юг».
3. Ленин-лэнд-тур.
В нашем исследовании о значимости наследия советской эпохи как 

компонента культурно-познавательного туризма в Приднестровье разрабо-
тан комплексный экскурсионный тур «Историко-культурное и туристское 
наследие советской эпохи в Приднестровье». Маршрут пролегает по всей 
территории Приднестровья, охватывая столичный регион, северное, цен-
тральное и южное Приднестровье. Тур рассчитан на 5 дней с 4-мя ночевка-
ми, в течение которых экскурсантам предлагается посетить исторические, 
познавательные, туристские, архитектурные, мемориальные объекты, соз-
данные в эпоху существования СССР. 

Для развития культурно-познавательного туризма в Приднестровье, 
основанного на сохранении и использовании объектов наследия советской 
эпохи в рекреационно-экскурсионных целях необходимо создать турист-
ско-рекреационный комплекс, способный предложить качественный и не-
дорогой отдых с элементами оздоровительного, экологического, сельского, 
этнического, водного и экстремального и других видов туризма, представ-
ленных в регионе. Приднестровской Молдавской Республике необхо-
димы исследования рынка туризма, которые должны проводиться наряду 
с инвентаризацией туристских ресурсов [3].

Необходимо разработать приднестровский туристический бренд, 
а также туристские бренды городов и районов ПМР, как отдельных туристи-
ческих регионов, обладающих собственной спецификой и инвестиционным 
потенциалом. Кроме того, необходима разработка логотипа «советского но-
стальгического» туризма в регионе. Нужно гарантировать государственную 
поддержку базовых туристических брендов, в том числе путем размеще-
ния государственных заказов на оказание туристическо-краеведческих 
и эколого-рекреационных услуг. Необходимо повысить инвестиционную 
привлекательность туристской отрасли через коррекцию законодательной 
базы туризма, в том числе и посредством разработки законов о туристско-
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рекреационных особых экономических зонах. Основной задачей развития 
туризма в Приднестровье является формирование современной маркетин-
говой стратегии продвижения туристического продукта, на внутреннем 
и международном рынках.

Для программного планирования развития «советского ностальгиче-
ского» туризма бассейна Днестра в сформированном Приднестровском ту-
ристско-рекреационном регионе выполнена следующая работа:

1. Выявлены тенденции современного развития туристско-рекреаци-
онного пространства ПМР.

2. Констатировано влияние «советского» туризма на формирование 
Приднестровского туристско-рекреационного региона.

3. Разработаны рекомендации по оптимизации функционирования ту-
ристско-рекреационной сферы Приднестровского региона на основе куль-
турного наследия советской эпохи (СССР). 

4. Обоснована необходимость реализации совместных с Республикой 
Молдовой новых проектов и новых туристских маршрутов для оптимиза-
ции развития туристско-рекреационной сферы бассейна Днестра.

Факторы, определяющие условия успешного сохранения наследия со-
ветской эпохи как компонента культурно-познавательного туризма в При-
днестровье, включают следующее: 

− сохранение традиционного природопользования, туристских объ-
ектов и объектов показа советского периода как основная предпосылка со-
хранения культурного наследия региона;

− включение местных и сопредельных субъектов отрасли рекреации 
и туризма в качестве полноправных партнеров как непременное условие 
при развитии туризма и рекреации.

Реализация мероприятий по сохранению наследия советской эпохи 
как компонента культурно-познавательного туризма в Приднестровье воз-
можна при разработке государственных программ, направленных на ком-
плексное развитие региона, при котором «советский» туризм рассматрива-
ется в качестве дополнительного, а не основного источника дохода. 

При разработке таких мероприятий должны учитываться следующие 
моменты:

1. Развитие всех разновидностей «советского ностальгического» 
туризма: сохранение и реставрация зданий и сооружений, мемориальных 
и культовых мест, памятников и символики эпохи СССР, предметов декора-
тивно-прикладного искусства, сувенирной продукции, народных промыс-
лов, поддержание традиций, образа жизни, культуры быта;

2. Развитие «культового», программного, событийного и ностальги-
ческого туризма поддержание функционирования агроусадеб и сельских го-
стевых домов постройки советского типа;
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3. Реализация различной продукции, производимой в регионе со вре-
мен существования СССР (как правило, продукции легкой и пищевой про-
мышленности, а также изделий ремесленничества) [4].

При анализе изученных материалов обозначены позитивные и не-
гативные факторы развития культурно-познавательного туризма на осно-
ве сохранения наследия советской эпохи в Приднестровье, представлен-
ные в работе.

Накопленные и изученные в процессе исследования материалы позво-
ляют сделать следующие выводы:

1. «Советский ностальгический» туризм является перспективным 
направлением рекреационного природопользования, и в каждом регионе 
имеет свои особенности развития. Развитие культурно-познавательного ту-
ризма в ПМР на основе сохранения наследия эпохи СССР в условиях по-
литической непризнанности и экономической нестабильности.

2. Развитие «ностальгического советского» туризма в Приднестров-
ском регионе возможно при разработке и реализации научно-практической 
программы включающую в себя использование специальных методов ис-
следования данного туристского направления, рациональное использо-
вание туристско-рекреационных ресурсов, выявление факторов развития 
этого направления культурного туризма, а также детерминирование (опре-
деление) направлений создания и реализации продуктов советской эпо-
хи в регионе, включая стратегию их продвижения на туристский рынок;

3. Развитие культурно-познавательного туризма на основе сохранения 
наследия советской эпохи в бассейне Днестра способствует улучшению со-
циально-экономического положения. Организация «советского» туризма 
предопределяет решение многих социально-экономические проблем: сохра-
нение культурного наследия, создание рабочих мест для населения, развитие 
промышленной инфраструктуры, улучшения качества жизни населения;

4. Культурно-познавательный «советский» туризм в Приднестров-
ском регионе является потенциально важным направлением развития ту-
ризма и рекреации. Это определено наличием в бассейне Днестра различ-
ных видов рекреационных ресурсов, связанных с материальной и духовной 
культурой множественных этносов, их традициями, нравами, обрядами, 
историей, конфессиональной принадлежностью, национальной самобыт-
ностью, менталитетом;

В культурном и хозяйственном освоении территории Приднестро-
вья в период существования Союза ССР участвовали многочисленные на-
роды: молдаване, русские, украинцы, немцы, евреи, болгары, армяне по-
ляки, и некоторые другие. Национальное разнообразие народов в прошлом 
и в настоящем времени потенциально дает широкие возможности для раз-
вития культурно-познавательного «советского» туризма [5].
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Заключение
Важным аспектом в развитии рекреационного природопользования 

и туризма Приднестровского региона является интеграция рекреационных 
дестинаций – объектов наследия советской эпохи в международное (ми-
ровое) туристское пространство; В туристско-рекреационном аспекте ре-
гион в большей степени является трансграничным, чем сформированной 
туристской дестинацией или комплексом. Поэтому развитие «советской» 
составляющей туризма в Приднестровье является фактором привлече-
ния в регион многочисленных иностранных туристов. Это, в свою очередь 
принесет существенный финансовый доход государству. 

Основой поступательного развития в туристской отрасли может 
стать разработка и реализация совместных проектов в области историко-
культурного, экологического, этнографического, сельского, гостиничного, 
религиозного, ремесленного, бальнеологического, ампелотуризма, винно-
го, энотуризма, а также рассматриваемого нами «советского ностальгиче-
ского туризма».

Необходимым условием достижения устойчивого развития рекреа-
ции в Приднестровье является обеспечение возможности создания эффек-
тивной системы государственного управления, обеспечивающего осущест-
вление мониторинга развития рекреации и туризма, природной среды для 
ликвидации в них деструктивных процессов. В разработке плана по опти-
мизации развития туристских дестинаций должно быть задействовано че-
тыре уровня: ученые и специалисты, структуры власти, потребители рекре-
ационных услуг и местное население.

Для повышения туристской привлекательности Приднестровья 
для внешнего мира, является мирное сосуществование с соседними стра-
нами, предложение качественных туристских продуктов, грамотная мар-
кетинговая стратегия, использование современных методов и механизмов 
реализации рекламно-информационной политики, создание конкурентной 
системы профессиональной подготовки персонала и привлечение инвести-
ций в развитие туристской инфраструктуры. Необходимо профессионально 
рекламировать туристские продукты, показывая все привлекательные сто-
роны туризма в Приднестровье. При должной государственной поддержке 
и финансировании сфера туризма в бассейне Днестра может иметь большие 
перспективы.
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МИСТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК НЕТРАДИЦИОННЫЙ ВИД 
РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ОПТИМИЗАЦИЯ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

А.Ю. Орловская,
 бакалавр 4 курса

Научный руководитель: к.г.н., доцент кафедры 
социально-экономической географии и регионоведения В.Л. Палий 

Введение
Мистический или хоррор-туризм (англ. horror – ужас) – это вид ту-

ризма, направленный на посещение мест, объектов, связанных с пара-
нормальной активностью, мистикой, трагедией и смертью, а также мест 
или объектов, не связанных с этими явлениями, но способными внушать 
ужас.

Мистический туризм-один из самых молодых видов туризма. 
Из-за раннего возникновения этот вид ещё не успел приобрести точные 
определения, название и классификацию. Некоторые люди классифициру-
ют его как подвид экстремального, либо приключенческого туризма, другие 
считают, что это самостоятельный вид туризма. Также существует дискус-
сия между названиями мистического туризма. Часть людей утверждает, что 
его следует называть «тёмным или чёрным туризмом», а мистический одна 
из его классификаций; остальная часть людей, считает наоборот [1].

Материалы и методы
В ходе исследования факторов, детерминирующих создание и функ-

ционирования в регионе мистического туризма, применялись следующие 
методы исследований: описательный, сравнительный, информационный, 
метод экспертной оценки, аналитический, индуктивный, прогнозирования, 
статистический, систематизация данных, бально-индексной оценки, метод 
Дельфы.
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Результаты и их обсуждение
Мистический туризм классифицируют следующим образом:
1.Туризм привидений. Самой популярной страной для этого туризма, 

которую заслуженно называют «страной привидений», является Англия. 
Среди других стран, в которых распространены призрачные туры, можно 
отнести Ирландию, Шотландию, Францию, Германию, Чехию и США. 

2. Кладбищенский или некропольный туризм. Экскурсии по кладби-
щам – довольно распространённая услуга во всем мире. Туристам интерес-
но посещение могил как известных личностей, так и простых людей, чьи 
захоронения могут вызывать интерес с точки зрения архитектуры и эсте-
тики. Кладбища отражают государственную историю, культуру, архитекту-
ру, и во многих государствах являются достопримечательностями. К при-
меру, во Франции выпущен путеводитель по кладбищам, в Нью-Йорке 
дважды в год организуются кладбищенские туры, посвященные Хеллоу-
ину, в Сантьяго организованы ночные экскурсии на старейшее кладбище, 
а в Москве для любителей «мистического туризма» разрабатывают кладби-
щенские маршруты по Новодевичьему и Ваганьковским некрополям.

3. Туризм катастроф. Этот туризм ориентирован на посещение раз-
личных мест, пострадавших от стихийных бедствий как природного, так 
и техногенного характера. Среди экстремальных туристов особой по-
пулярность пользуются «токсичные» туры,например зона отчуждения 
ЧАЭС. Идея создания «ядерных» маршрутов принадлежит организации 
«Гринпис», которая пытается таким необычным образом привлечь внима-
ние общественности к экологическим проблемам. Недоброжелатели назы-
вают эту разновидность «радиационным туризмом» [2].
4. Тёмный, чёрный, смертельный или танатотуризм. Этот вид туризма 
предлагает посетить места, связанные со смертью и страданиями. В каче-
стве таких мест могут выступать места сражений (Геттисберг, США), тюрь-
мы (Алькатрас, США), концентрационные лагеря (Освенцим, Польша), 
места казней (площадь Отель-де-Виль, Франция), места геноцида (Поля 
смерти Чоенг Эк, Камбоджа) или массовой гибели людей (Тупик Мэри 
Кинг, Великобритания), районы, где действовали серийные убийцы (Уайт-
чепел, Великобритания).

5. Уфологический туризм. Уфология – это совокупность дисциплин, 
занимающихся изучением неопознанных летающих объектов (НЛО). Уфо-
логический туризм рассчитан на любителей мест, легенд, связанных с НЛО 
и инопланетянами. В настоящее время он становится все более популяр-
ным. Одними из самых известных мест являются Зона 51 (США), с. Молёб-
ка (Россия), г. Сан-Клементе (Чили), поселок Ино (Япония).
6. Аномальные зоны (Места силы). Аномальная зона – область, где дол-
гое время с некоторой регулярностью наблюдаются аномальные явления, 
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не согласующиеся с официальной наукой или нехарактерные для данной 
местности [2]. 
Традиционно принято делить аномальные зоны на места силы/сакральное 
место (характеризуются наличием в них большого количества положи-
тельной энергетики) и гиблые места/геопатогенная зона (проклятое место, 
чёртово место – места с отрицательной энергетикой). Старое название ано-
мальных мест, где возможны самые невероятные происшествия, и в первую 
очередь – полная потеря пространственной ориентировки – «блудное ме-
сто». Наиболее популярными являются такие аномальные зоны как г.Брокен 
(Германия), Зона Молчания (Мексика), Лысая гора и Громовище (Украина), 
Гора Крестов (Литва), Лощина Черного бамбука (Китай), Чертово кладби-
ще, Гора мертвецов (Россия).

Мистический туризм тесно связан со следующими видами туризма:
1. Историко-культурный. Множество объектов, относящихся 

к историко-культурному туризму, также могут относится и к мистическому, 
если в них имеются паранормальные явления. По большей части – это ста-
ринные замки и особняки (Замок Глэмис, Лондонский Тауэр, Великобрита-
ния; Замок Гоуска, Чехия; Подгорецкий замок, Украина; Замок де Бриссак, 
Франция; Плантация Миртлес, США).

2. Событийный. Существуют множество праздников и фестивалей, 
сочетающих в себе элементы мистики, ужаса и смерти, которые образуют – 
мистический событийный туризм (Хэллоуин, День Мёртвых, Вальпургиева 
ночь, Иван Купала, Фестиваль голодного призрака, Сэцубун, Ночь Крампу-
са, Акелярре, и др.)

3. Индустриальный (сталкерство и городские исследования).
4. Религиозный. Под такой связью с мистическим понимается посе-

щение религиозных объектов, имеющих различные паранормальные явле-
ния, темные легенды или суеверия, а также, чей интерьер способен ужас-
нуть многих (костницы-оссуарии). В качестве примера можно привести 
такие религиозные объекты, как: Церковь Тринити в США, Чёрная цер-
ковь в Ирландии, церковь Уорстеда в Великобритании и церковь Святого Ге-
оргия в Чехии. Наиболее известные костницы – это Костехранилище в Сед-
леце, Чехия; Часовня костей в Португалии, Часовня Черепов в Польше.

5. Литературный и кинотуризм. Оба вида туризма имеют тесную связь 
как между собой, так и с мистическим видом туризма, поскольку множество 
литературы в жанре «хоррор» побуждало людей посещать места, описан-
ные в известных произведениях, по которым позже были экранизированы, 
что ещё больше популяризировало развитие мистического туризма [3].

Так, например, именно известный роман ирландского писателя 
Б. Стокера «Дракула» и создал «вампирский» имидж Румынии, благодаря 
которому страну посещают множество любителей мистического туризма.



114

Помимо экранизаций произведений в жанре «хоррор», кинематограф 
сыграл и продолжает играть очень важную роль в популяризации многих 
мест, легенд, событий, связанных с мистикой, оказывая существенное вли-
яние на «мистический» имидж страны.

Среди таких фильмов, повлиявших на развитие мистического туриз-
ма в разных странах, следует упомянуть: «Ужас Амитивилля», «Ведьма 
из Блэр: Курсовая с того света», «Винчестер. Дом, который построили при-
зраки», «Сайлент-Хилл», «Заклятие», «Шесть демонов Эмили Роуз», «Па-
риж – город мёртвых» и многие другие.

География развития и особенности проявления мистического ту
ризма разнообразны и неоднородны. В мире мистический туризм боль-
ше всего развит в трех регионах: Европа, Америка, Дальневосточная 
и Юго-Восточная Азия.

В Африке, Австралии и Океании мистический туризм развит значи-
тельно хуже.

Европа является лидером в мистическом туризме по посещаемости 
с такими странами как: Великобритания, Германия, Франция, Чехия, Румы-
ния, Италия, Испания, Ирландия, Польша, Литва.

На Американском континенте мистический туризм развит в США, Мек-
сике, Канаде, Колумбии и Аргентине.

На Ближнем Востоке и Южной Азии мистический туризм развит 
слабо. Хорошо развит на Дальнем Востоке, где лидером является Япония 
и Юго-Восточной Азии, в таких странах, как Китай, Камбоджа, Таиланд 
и Филиппины.

На Африканском континенте мистический туризм развит беднее все-
го. В Северной Африке ключевыми странами для развития античного ми-
стического туризма следует выделить – Тунис и Египет. В Тропической Аф-
рике – это ЮАР, Того, Бенин, Танзания и Руанда [3].

Развитие мистического туризма и Приднестровье и Молдове.
ПМР и Молдова и обладают небольшим потенциалом в развитии 

мистического туризма. Среди подвидов мистического туризма в Молдове 
и ПМР наиболее развитыми могут быть:

1. Некропольный (Кладбищенский) В Молдове множество кладбищ, 
притягивающих к себе внимание: Армянское и Святого Лазаря в г.Кишинёв, 
Военно-исторический мемориальный комплекс в г.Бендеры, Еврейское 
кладбище в г.Дубоссары, Польское кладбище в с.Рашков.

2. Туризм привидений. В данном подвиде хорошо зарекомендо-
вал себя город Кишинёв, его места с привидениями давно стали извест-
ны во всей Молдове и ПМР.

Наиболее известными из них являются: «Призраки у кладбища геро-
ев», «Заброшенный дои на ул. М. Витязул, «Девушка в окне красной мель-



115

ницы», Цирк, Ворота города, Подземный переход у магазина UNIC. Хорошо 
известна своим привидением «Белая дама» (Бендерская крепость). Призрак 
погибшей девушки неоднократно был замечен, спускающийся с лестни-
цы в ночное время.

3. Аномальные зоны (Места силы). Аномальных зон в Молдове не-
много, но такое место как село Цыпово давно пользуется популярностью 
за пределами страны и считается мистическим объектом № 1 в Молдове. 
«Источник молодости», «Источник господарыни», «Ущелье эолова арфа», 
«Пещера мертвых» также являются популярными местами силы.

Также на территории Приднестровья существует легенда о Лы-
сой горе, но её месторасположение весьма спорно, считается, что она рас-
положена в Рыбницком районе.

В Молдове множество заброшенных мест, что делает её привлекатель-
ной для развития сталкерских туров. Среди заброшенных объектов выде-
ляются:

− заводы: (сахарный и насосный) в г.Рыбница, Фалештский машино-
строительный завод, Кишинёвский домостроительный комбинат, недостро-
енный цех завода железобетонных изделий №6 в Тирасполе);

− усадьбы: (Россетти-Рознован, Драгэлина, Чолак-Мальски, Огано-
вич);

− базы отдыха: (база отдыха вблизи заповедника «Кодры», заброшен-
ный дом пионеров в Тирасполе);

− сёла: (Дудулешты, Окюл Рош, Одая, Шестач, Сталинешты, Гаври-
ловка);

− цирк в Кишинёве, гостиница National в Кишинёве, аэродром в Ча-
дыр-Лунге, молодёжный центр им. Гагарина в Кишинёве, Шолданештский 
бункер.

Среди хоррор-развлечений широкой популярностью пользуются хор-
рор-квесты в г.Кишинёве [4].

Проблемы, ограничивающие развитие мистического туризма в Мол
дове и Приднестровье

1. Улучшение информационной поддержки объектов хоррор-туризма.
2. Снятие пограничных и таможенных ограничений при въезде.
3. Обмен информацией с дестинациями хоррор-туризма сопредель-

ных государств.
4. Подготовка профессиональных кадров для нетрадиционных видов 

туризма.
5. Взаимовыгодное сотрудничество с туристскими организациями 

трансграничных с Приднестровьем регионов.
6. Открытие туристских информационных центров для рекламы 

и продвижения нетрадиционных видов туризма [5].
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Рекомендации и предложения по оптимизации функционирования ра
боты.

Для оптимизации функционирования мистического туризма необхо-
димо:

1. Популяризация существующих объектов мистического туриз-
ма в Молдове и ПМР.

2. Создание современной инфраструктуры на объектах мистиче-
ского туризма.

3. Модернизировать маркетинговую составляющую по продвижению 
продуктов хоррор-туризма.

4. Оптимизировать управленческие подходы для интенсивного раз-
вития мистического туризма.

5. Создать новые рекреационные объекты хоррор-туризма.
6. Развить сеть новых туристских дестинаций для сохранения объ-

ектов хоррор-туризма.
7. Разработать мистические туры по объектам Молдо-Приднестров-

ского региона.
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ИНДУСТРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

В.В. Самоний, 
бакалавр 4 курса

Научный руководитель: к.г.н., доцент кафедры 
социально-экономической географии и регионоведения В.Г. Фоменко 

Введение
Сегодня, наверное, не существует человека, не пользующегося услу-

гами общественного питания. В данной сфере действует огромное коли-
чество организаций и индивидуальных предпринимателей, различающихся 
между собой по типам предприятий общественного питания, специализа-
ции и характеру обслуживания. Наиболее комфортабельным предприятием 
питания с самым широким ассортиментом блюд считается ресторан. При 
этом, все подобные заведения входят в так называемую систему обществен-
ного питания, которая должна подчиняться специальным правилам и соот-
ветствовать определенным требованиям.

Целью работы предприятия питания является удовлетворение по-
требностей человека в пище. Процесс потребления пищи совпадает отча-
сти с процессом общения, воспитания и развлечения людей, являющихся 
потребителями туристических услуг. Следовательно, следует заметить, 
что услуги общественного питания являются одним из видов предприни-
мательской деятельности, связанной с удовлетворением потребностей по-
требителей в питании и проведении досуга. Именно поэтому, в настоящей 
работе как раз и рассмотрены основные требования, предъявляемые к пред-
приятиям общественного питания, а также порядок реализации услуг пита-
ния в данной сфере.

Таким образом, актуальность данной работы обусловлена тем, что 
предприятия питания всегда будут необходимы для потребителя, т. к. это 
является одной из основных потребностей человека и тем, что рынок 
предприятий общественного питания, а именно услуги ими предоставля-
емые, в последнее время, очень динамично развиваются в Приднестровье, 
а степень изученности соответствующего рынка крайне мала. Также акту-
альность этой темы заключается в том, что на современном этапе развития 
индустрии питания в туризме одним из главных для любой организации 
является совершенствование управления в целях наиболее полного исполь-
зования имеющихся возможностей для улучшения работы организации 
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и повышения эффективности функционирования, достижения большей 
рентабельности, а также для прогнозирования дальнейшего развития.

Материалы и методы. В ходе исследования потенциала, проблем 
и перспектив развития общественного питания в туристической отрасли 
ПМР использованы следующие методы: структурный, геоситуационный, 
сравнительно-географический, методы стоимостной и экспертной оценки, 
районирование, аналитический, синтетический, дедуктивный, метод Дель-
фы, типологизации, а также бассейновый подход.

Результаты и их обсуждение. Туристическая индустрия пита-
ния включает в себя: рестораны, кафе, бары, столовые, фабрики-кухни, 
заготовочные фабрики (выпуск полуфабрикатов), буфеты, шашлычные, 
производственные магазины, киоски кулинарии и т. п. Перечисленные 
предприятия находятся как в собственности туристических фирм, так и на 
правах аренды. Большинство из них «встроено» в туристическо-гостинич-
ный блок (гостиницу) и является их частью, реже данные предприятия ра-
ботают в автономном (самостоятельном) режиме.

В зависимости от способа обслуживания различают предприятия:
− обслуживаемые официантами; 
− самообслуживания; 
− смешанного обслуживания.
По режиму питания туристов, перечисленные предприятия предо-

ставляют услуги в виде завтрака, полного пансиона, полупансиона, спе-

Рис. 1. Туристические, дорожные и товарные знаки 
учреждений общественного питания
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циального питания, питания для детей и др. В ряде гостиниц предусма-
триваются кухни, мини-бары, а услуга питания может быть реализована 
как в номере (по вызову, заказу), так и непосредственно на предприятии 
питания.

По ассортименту питания туристов данная услуга подразделяется 
на комплексное питание, питание по выбору, питание по предварительно-
му заказу, в том числе по обслуживанию торжественных актов, приемов, 
юбилеев, банкетов и др. Рацион питания туристов зависит от их половоз-
растной, этнической, конфессиональной, социальной структуры. На ас-
сортимент продуктов, формирующих меню будут оказывать влияние: ди-
етические ограничения, религиозные тубу – пост, халяль, кошер, пищевые 
предподчтения, финансовая доступность, время суток приема пищи.

Предприятия общепита также подразделяются по числу посадочных 
мест и режиму работы (круглосуточный или с ограничением по времени), 
что особенно важно для активных туристов.

В зависимости от степени технической оснащенности, качества и объ-
ема предоставляемых услуг, месторасположения, цены, архитектурно-ху-
дожественного оформления помещения, ассортимента продукции, степени 

Рис. 2. Принципы организации сервиса на предприятиях общественного питания
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автоматизации и других показателей предприятия туристической инду-
стрии питания подразделяются на классы.

Например, основной нормативный документ в России, регламентиру-
ющий функционирование ресторанов, это ГОСТ Р 50762-95 «Обществен-
ное питание классификация предприятий». Этот нормативный документ 
классифицирует заведения общественного питания по нескольким параме-
трам – типу, ассортименту предлагаемых блюд, качеству предоставляемых 
услуг, интерьеру, размеру помещения и т. п.

В зависимости от уровня обслуживания и ассортимента, предоставля-
емых в заведении услуг ГОСТом выделено три класса ресторанов:

«Первая категория» – этот класс подходит к мировому понятию фаст 
фуд;

«Высшая категория» – этот класс в быту называется рестораном сред-
ней руки;

«Люкс» – это рестораны, которые в быту именуют так же ресторан 
класса люкс.

При организации общественного питания в туризме стоит обра-
тить внимание на: 

• расположение здания (например, близость к торговым или офисным 
центрам, обзор здания, витринные окна, наличие парковки и места для раз-
мещения летней площадки и т. п.);

Рис. 3. Логотипы наиболее авторитетных рейтингов ресторанов высокой кухни 
и организаций быстрого общественного питания
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• тип помещения (например, жилое/нежилое здание, офисный или 
торговый центр);

• этажность (например, первый этаж или несколько этажей, подвал 
или цоколь);

• состояние/ремонт (например, требует капитального ремонта или 
сделан ремонт под чистовую отделку наличие отопления, канализации, хо-
лодной/горячей воды, приточно-вытяжной системы вентиляции, системы 
кондиционирования, возможность перепланировки, количество входов, вы-
сота потолков, наличие выделенных телефонных линий и т. п.);

• площадь помещения/помещений.
Как и для любого предприятия общественного питания, в туристи-

ческой отрасли для аналогичного объекта необходимо выбрать и закупить 
оборудование для работы: 

• оборудование; 
• мебель; 
• посуда, инвентарь и предметы сервировки; 
• свето-звуковое оборудование; 
• одежда для персонала, текстиль; 
• вывеска и информационные таблички; 

Рис. 4. Пример организации ресторанного пространства
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• папки меню и папки для счетов; 
• прочее (столярные изделия, летние площадки и т. п.). 
Привести помещение ресторана или кафе в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Среди них содержаться следующие 
требования: 

а) получить санитарно-эпидемиологического заключение; 
б) заключить договор (если такой договор не заключал собственник 

помещения, в котором располагается ресторан) на проведение дератизаци-
онных и дезинсекционных работ;

в) заключить договор на вывоз твердых бытовых отходов.
Для получения лицензии необходимо представить следующие доку-

менты: 
а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 
– наименования и организационно-правовой формы юридиче-

ского лица, места его нахождения, наименования банка и номера расчет-
ного счета; 

– вида деятельности, которые юридические лица намерены осущест-
влять, и срок, в течение которого будет осуществляться указанный вид де-
ятельности; 

б) оригинал или нотариально-удостоверенные копии свидетельства 
о регистрации юридического лица, устав предприятия, справка о наличии 
фискального кода, справка о кодах ОКПО; 

в) в зависимости от специфики деятельности в положении о лицензи-
ровании конкретного вида деятельности может быть предусмотрено пред-
ставление иных документов, подтверждающих соответствие соискателя 
лицензии. 

Варианты прав собственности на учреждения общественного пита-
ния в ПМР представлены на рис. 5.

Изготовители кулинарной продукции и кондитерских изделий обя-
заны соблюдать: санитарные правила, включая проведение медицинских 
осмотров; технологические режимы производства продукции, определен-
ные действующей нормативной документацией (ГОСТы, санитарные нор-
мы и правила, сборники рецептур блюд и кулинарных изделий, стандарты 
предприятий, технические условия).

Заключение
Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 
– изучению вкусов потребителей (туристов), попыткам максимально 

полно удовлетворить их потребности, а в необходимых случаях и влиять 
на потребителя услуг общепита, посвящены многочисленные публика-
ции в печати и научные исследования;
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– формируемая изначально для удовлетворения нужд потребителей 
(туристов) система предприятий общественного питания отражает степень 
экономического развития той или иной страны;

– в свою очередь, степень развития экономики страны отражает-
ся в доходах населения (потенциальных туристов) и в его желании потра-
тить некоторую их часть на предлагаемые услуги, в том числе и услуги пред-
приятий общественного питания;

– специалистами выделяются групповые, национальные, этнические, 
а также индивидуальные вкусовые проявления, которые так или иначе вли-
яют на предпочтение одного типа питания другому и, как следствие, пред-
почтение туристами одного типа предприятия другому; 

– таким образом, следуя привязанностям и нуждам населения, го-
сударство, а также компании, фирмы, организации, специализирующие-
ся в общественном питании, создают, например, рестораны национальной 
кухни, концептуальные рестораны, молодежные кафе и бары, закусочные 
и столовые для служащих, рассчитанные на определенный сегмент рынка 
и учитывающие социально-экономические особенности своих потреби-
телей;

– перечисленные выше предприятия работают с туристами толь-
ко в том случае, если они организованы в определенную систему конкрет-
ных типов предприятий, за каждым из которых закреплены определенные 
требования к предоставляемым ими услугам.

Рис. 5. Специфика юридического статуса помещения 
предприятия общественного питания 
в зависимости от характера владения



124

Список литературы
1. Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторан-

ном бизнесе. – М.: Дашков и К, 2007. – 173 с.
2. Десслер Г. Управление персоналом. – М.: Бином, 2004. – 800 с.
3. Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 11 июня 1999 года № 181 «Об утверждении правил торговли алкогольными на-
питками предприятиями розничной торговли и общественного питания» (Д). 

4. Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики 
от 11 июня 1999 года № 182 «Об утверждении правил производства и реализации 
продукции (услуг) общественного питания» и «Положения о присвоении предпри-
ятиям общественного питания категорий по уровню обслуживания» (Д).

5. Презентация: Как организовать деятельность ресторана? Режим доступа: 
https://innovation.md/files/d_karty/restoran.pdf.

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО ЭНОТУРИЗМА 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ

В.В. Табак, 
бакалавр 4 курса

Научный руководитель: к.г.н., доцент кафедры 
социально-экономической географии и регионоведения К.Г. Добында 

Введение
Винный туризм – особый вид туризма, отдыха и путешествий. Вклю-

чает в себя дегустацию, покупку вина, прямо на месте его производства. 
В винный туризм входят посещения виноделен, виноградников, рестора-
нов, винных фестивалей, погребов хранения. В Европе винный туризм 
начал развиваться еще в начале прошлого века. Сегодня любители и зна-
токи вина могут сами, с помощью туроператора, выбрать те страны и их 
регионы, вина которых ими больше ценятся. 

 Винный туризм знакомит с тайнами, методами и способами изготов-
ления вина, приобщает к культуре его употребления. В мире насчитывается 
огромное количество видов и марок вина. Их вкус, цвет, качество зависят 
от происхождения, сорта винограда, микроклимата, технологии производ-
ства, года сбора урожая.

Виноградное вино производятся более чем в 75 странах только уме-
ренного пояса. Ежегодно в 50 из них производится около 27 млрд. л вина. 
Основными производителями являются: Италия, Франция, Испания, Пор-
тугалия, Аргентина, США, Германия, Румынии и др. Виноделие на сегод-
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няшний день является важнейшей составляющей мировой экономики в це-
лом [1].

Материалы и методы
В ходе исследования факторов, детерминирующих функционирование 

мирового и регионального энотуризма применялись методы исследований: 
описательный, сравнительно-географический, информационный, аналити-
ческий, индуктивный, моделирования, прогнозирования, статистический, 
систематизация данных, стоимостной оценки.

Результаты и их обсуждение
Виноградарство и виноделие с древнейших времен традиционно воз-

делывалось в развитых цивилизациях и регионах Средизеиноморья, Месо-
потамии, Малой Азии, Закавказья, Крыма и Северного Причерноморья.

В настоящее время лидерами по производству вина и виноматериа-
лов в Старом Свете являются Франция, Италия, Испания, Португалия, 
Греция, Германия, Румыния, Грузия Молдова и юг России. На других кон-
тинентах с ними конкурируют ЮАР, США и Аргентина. Именно эти госу-
дарства являются лидерами по функционирования энотуризма, формиро-
ванию энотуристских комплексов, созданию функционированию винных 
и ампелотуром [2].

Франция известна не только как законодательница моды, но и как 
страна, где выращиваются самые знаменитые сорта винограда и произво-
дятся самые дорогие в мире вина. Во Франции выделяют шестнадцать ви-
нодельческих регионов, каждый из которых имеет свои почвенно-клима-
тические особенности и производит широкий ассортимент вин: Шампань, 
Эльзас и Лотарингия, Бургундия, Божоле, Жюра, Савой, Долина Роны, Про-
ванс, Корсика, Лангедок-Руссильон, Юго-Запад, Арманьяк, Бордо, Долина 
Луары, Кальвадос. 

У Испании есть самая большая площадь виноградника в мире. В стра-
не выделяют три винодельческих региона: La Rioja, Penedйs (Каталония) 
и La Ribera del Duero. 

На сегодняшний день доходность винного туризма Италии – около 
2.5 миллиардов евро в год. В стране насчитывается приблизительно пять 
миллионов активных винных туристов; эксперты полагают, что винный 
туризм использует только 20 % потенциала и может легко удвоить оборо-
ты в ближайшем будущем. В Италии есть целые винные туры, которые про-
ложены таким образом, что туристы могут выбрать любой из 98 винных 
маршрутов. В число этих маршрутов входит посещение винных хранилищ, 
лавок с самым популярным итальянским вином, а также винных заводов 
и самих виноградников. Во всем мире известно более 500 стилей итальян-
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ского вина, столько же в Италии винных регионов. Винный туризм в Ита-
лии является частью популярного в Европе агротуризма. Основными рай-
онами развития виноградарства и энотуризма являются Тоскана, Пьемонт, 
Ломбардия, Лацио, Калабрия.

Вино в Португалии считается национальным достоянием, 
а для всего остального мира является символом этой страны. Поскольку 
энотуризм обеспечивает определенную выгоду, Португалия развивает эту 
отрасль посредством внедрения комплексны виных туров. Винный маршрут 
предоставляет туристам возможность посетить усадьбы виноделов и при-
нять участие во множестве самых разнообразных мероприятий, устраивае-
мых центрами дегустации вин и музеями вина.

С точки зрения винного туризма ЮАР является одним из самых ин-
тересных и перспективных регионов мира. Основные виноградники и ви-
нодельни ЮАР расположены в относительной близости от Кейптауна, что 
делает их легко достижимыми. Как и прочих прибыльных отраслях эконо-
мики на этом темном континенте «Винным балом» правят белые люди [2].

Винный туризм в России только начинает развиваться. Самым пер-
спективным районом является Краснодарский край.

На сегодняшний день познакомится с миром виноделия, предлага-
ют Анапа, Геленджик, Новороссийск, Крымский и Темрюкский районы. 
В Краснодарском крае растет популярность винного туризма, в 2021 году 
специальные винные туры поселили 280 тыс. человек. В Краснодарском 
крае находится знаменитый завод шампанских вин в Абрау-Дюрсо. К эно-
туристским дестинациям Крыма относится виноградно-винодельческий 
комплекс Масандра. Обозначается готовность туристских предпринима-
телей финансировать масштабные проекты в этом направлении, харак-
теризующихся строительством винных комплексов с виноградниками, 
дегустационным залам, ресторанами, отелями, парками, зонами для от-
дыха, винными подвалами, санаторно-профилактических учреждений для 
проведения лечения и оздоровления человека с помощью вина и винома-
териалов [2; 3]. 

С точки зрения виноградарства гнографию виноделия в Молдове 
можно разделить на четыре части, которые различаются по природным 
условиям. 

1. Центральная или Кодровая зона. Здесь возделываются такие со-
рта винограда, как Фетяска, Совиньон, Рислинг, Траминер розовый, Ка-
берне. Здешние красные вина, получаемые из винограда сортов: Мерло 
и Каберне-Совиньон, неоднократно получали высшие награды престижных 
международных конкурсов. В Кодровой зоне находятся знаменитые винные 
подвалы – Крикова, Милешты и Бранешты, которые растянулись на мно-
гие десятки киллометров в выработках камня-ракушечника и имеют иде-
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альные условия для хранения миллионов дал вин и коньяков (1 дал равен 
10 литрам). В подвалах Криково находится самая богатая коллекция вин 
Молдовы. 

2. Юго-Восточная или Пуркарская зона. Здесь расположен Пур-
карский винодельческий центр, прославившийся красными Рошу и Не-
гру. Климатические условия благоприятствуют выращиванию красных 
сортов винограда – Мерло, Каберне-Совиньон, Papa Нягре, на основе 
которых производятся выдержанные вина, отличающиеся полным, сла-
женым вкусом и богатым букетом с тонами сафьяна, черной смородины, 
фиалки и благородного дуба.

3. Южная зона состоит из Буджака и собственно Юга. Условия Юж-
ной зоны благоприятны для изготовления красных и десертных вин. Наи-
более известными винодельческими центрами этой зоны признаны Комрат, 
Тараклия, Чумай и Трифешты.

4. Северная зона не имеет значительных промышленных насаж-
дений винограда. Исключением служат виноградники для производства 
коньячных виноматериалов и специальных крепленых вин. Среди специ-
альных вин можно выделить вина типа Портвейн (Прометеу), типа Маде-
ра (или Лучафэр производится на Оргеевском и Бардарском заводах), типа 
Херес (Яловенский завод) и типа Марсала (Карпиненский завод). На севере 
Молдовы выращивают преимущественно белые сорта винограда: Алиготе, 
Пино, Фетяска, Траминер [4].

Ведущими энотуристскими дестинациями Молдовы являются: Крико-
ва, Малые Милешты, Пуркары, Ет Четера, Шато Вартели, Крокмаз, Аскони, 
Кастел Мими.

Объектами энотуризма Приднестровья являются производстенные 
комплексы Квинт, Букет Молдавии, Дойбаны и Кислов. Заводы имеют ви-
ноградники в селе Дойбаны Дубоссарского района ПМР и Рашково, Янтар-
ное Каменского района.

 Из напитков с использованием винограда и виноматериалов Тира-
спольский вино-коньячный завод KVINT выпускает:

− молдавские дивины выдержкой от 3 до 60 лет: KVINT, Тирас, Ни-
стру, Дойна, Сюрпризный, Тирасполь, Солнечный, Виктория, Юбилейный, 
Суворов, Князь Витгенштейн, KVINT Legacy;

− молдавские вина: Мерло, Каберне Совиньон, Шардоне, Алиготе.
На престижных международных дегустациях и конкурсах вина и на-

питки производства завода KVINT завоевали 11 Супер Гран-при, 20 Гран-
при, а также более 300 золотых и серебряных медалей.

С 2012 года в Приднестровье проводится праздник вина «Дулче-й ви-
нул», на котором можно попробовать и приобрести элитные марочные вина 
приднестровских производителей «KVINT» и «Букет Молдавии», а также 
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домашнее вино участников. В празднике вина принимают участие делега-
ции из Молдовы, России, Украины, Беларуси, Гагаузии. 

Факторы, ограничивающие развитие энотуризма в Приднестровье 
и Молдове.

Существуют многочисленные проблемы, сдерживающие совместное 
развитие энотуристской сферы Приднестровья и Молдовы, среди которых 
необходимо выделить:

− практическое отсутствие учётности туристского потока и факти-
ческих доходов винного туризма, что не способствует повышению уровня 
жизни населения и экономики в обоих республиках;

− сложная социально-экономическая ситуация в обеих республиках;
− зарубежные СМИ отрицательно позиционируют Приднестровье 

как небезопасный регион с наличием отсталой инфраструктуры, что не мо-
жет не сказаться на выборе места отдыха у иностранных туристов не в нашу 
пользу;

− нехватка информации о республиках как о дестинациях, благопри-
ятных для развития винного туризма, и как следствие, о наличии присут-
ствующих в регионе условий для проведения различных видов туристских 
мероприятий;

− отсутствие комплексного подхода руководства двух государств для 
развития энотуризма туризма, как потенциальной и востребованной отрас-
ли экономики;

− слабо развита туристская инфраструктура по обоим берегам Дне-
стра, недостаточное транспортное сообщение, моральный и физический из-
нос существующей материальной базы, незначительное количество средств 
размещения туристов с современным уровнем комфорта, рассчитанных 
на самого взыскательного путешественника;

− отсутствие необходимого реестра существующих энотуристских 
объектов двух государств, требующих оптимизации развития;

− отсутствие гибкой системы налоговых льгот для винодельческих 
предприятий и необходимых государственных дотаций для лиц, занимаю-
щихся развитием винного туризма и рекреации в Молдове и в Приднестровье; 

− невысокое качество обслуживания в местах энотуристских дести-
наций в связи с низким уровнем подготовки кадров для работы в современ-
ных условиях стремительно развивающего туристского рынка;

− отсутствует финансовая ответственность при проведении туропе-
раторской деятельности, что влечет за собой незащищенность туриста, как 
потребителя туристского продукта;

− слабо скоординирована совместная работа по экологическому мо-
ниторингу и рациональному использованию рекреационных ресурсов 
на двух берегах Днестра; 
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− недостаточное количество рекламно-информационных материалов, 
единой базы данных, информирующих туристов о новых туристких услугах;

− недостаточное совместное сотрудничество туроператоров и тура-
гентов Молдовы и Приднестровья [5].

Международное сотрудничество в области туризма и рекреации, 
и, в частности, энотуризма выражается в соглашениях, в которых дого-
варивающиеся стороны, признавая, что взаимодействие в сфере туризма 
имеет важное значение для экономики и культуры обеих стран и является 
хорошим средством содействия их развитию, а также взаимопониманию 
и укреплению отношений, подтверждают свое стремление сотрудничать 
на принципах равноправия и взаимной выгоды. Конкретные меры та-
кого сотрудничества направлены на:

− широкую поддержку деятельности и сотрудничества туристских 
организаций обоих краев;

− упрощение (по возможности) пограничных, таможенных и других 
туристических формальностей;

− содействие увеличению объемов туристских поездок (групповых 
и индивидуальных) между обеими странами;

− обмен информацией;
− оказание помощи в подготовке профессиональных кадров для вин-

ного сферы туризма;
− координацию сотрудничества туристских администраций в преде-

лах ВТО и других международных туристских организаций;
− разрешение на открытие туристских рекламно-информационных 

бюро на территории другой страны.
Реализация концепции устойчивого развития туризма и рекреации, 

и в чстности винного туризма в Приднестровье выгодна и для рекреантов, 
и для субъектов туристской отрасли региона, а также для местного населе-
ния, поскольку даст следующие результаты: 

− повысит уровень жизни людей посредством трудоустройства 
и улучшения уровня благосостояния;

− усилит интеллектуальную значимость культурно-исторического на-
следия;

− обеспечит заботу о сохранении удовлетворительного состояния 
окружающей среды;

− пополнит местный бюджет посредством увеличения трудоустрой-
ства и в туристско-рекреационную и другие отрасли экономики;

− создаст условия для экономического инвестирования в регион, осо-
бенно в АПК, строительство и сферу услуг;

− развитие спроса на рекреационные услуги для местного населения, 
особенно в период межсезонья;
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− развитие сети особо охраняемых природных территорий, для сохра-
нения аттрактивных ландшафтов в целях создания и развития энотурист-
ских дестинаций;

− создание новых рекреационных объектов винного туризма [4; 5].
В разработке плана по оптимизации развития туристских дестина-

ций должно быть задействовано четыре уровня: ученые и специалисты, 
структуры власти, потребители рекреационных услуг и местное население. 
Это будет достигнуто при условии развития рационального рекреацион-
ного природопользования, формирования качественного туристского про-
дукта, грамотной маркетинговой стратегии, использовании современных 
методов и механизмов информационного обеспечения, а также подготов-
ки высококвалифицированных кадров для работы в данной отрасли.

На данный момент нами разработан перспективный энотуристский 
маршрут по винно-виноградным туристским дестинациям ПМР по назва-
нием «Вкус Приднестровского солнца», который будет предложен к реали-
зации туроператорам и туристским агентствам Приднестровья.
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ЭТНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ, 
ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ

И.О. Трачук, 
бакалавр 4 курса

Научный руководитель: ст. преп. кафедры 
социально-экономической географии и регионоведения О.Н. Бурла

Введение
Этнический туризм – один из видов культурно-познавательного туриз-

ма, имеющий ярко выраженные этнические, языковые и культурные состав-
ляющие. Этнический туризм иногда называют также этнографическим, по-
скольку этнография («народоведение») – это наука, изучающая культурные 
и бытовые особенности разных народов мира. 

Наиболее значимым в организации этнического туризма является озна-
комление участников с историей, культурой, бытом, традициями и обычаями 
различных этносов. Музеи, архитектурные памятники, исторические досто-
примечательности и национальные праздники всегда привлекают туристов.

Развитие этнического вида туризма способствует сохранению не толь-
ко уникальной культуры различных народов, но и окружающей природной 
среды. С каждым годом этническое разнообразие сокращается, многие 
культуры постепенно начинают исчезать, именно поэтому вопрос развития 
этнического туризма так актуален.

Материалы и методы
Для изучения, сравнения и комплексного анализа этнографиче-

ского туризма использовались литературные источники (учебная, научная 
литература, энциклопедии и др.), интернет-ресурсы. Для написания статьи 
использованы следующие методы исследования: исторический, сравни-
тельный, оценочный.

Результаты исследования
Первоначально возникает вопрос различия понятий этнографи-

ческого и этнического туризма. Несмотря на частое употребление этих 
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терминов, их общепринятое определение отсутствует, так как существует 
множество мнений и подходов к классификации данных видов туризма 
(табл. 1). 

Таблица 1. Определение понятия «этнографический туризм» [2]
Автор Определение

Трофимов Е.Н. направление культурно-познавательного туризма, основаннное на 
посещении существующих поселений, сохранивших особенности 
традиционной культуры и быта различных народов, включающее 
знакомство с музеями народного быта 

Биржаков М.Б. подвид культурного туризма, нацеленный на знакомство с отдельны-
ми нациями и народами и их изучение для языкового и культурного 
обмена 

Малова Н.А. вид туризма, связанный с посещением исторической родины или 
мест рождения родственников

Сундуев Ч.Ч. и 
Хышиктуева Л.В.

это одно из направлений культурно-познавательного туризма, кото-
рое подразумевает погружение туриста в среду коренного населения, 
знакомство с местной национальной культурой 

Ван де Берг форма туризма, где культурная экзотика местных жителей – главная 
туристическая аттракция

Харрон и Уэйлер путешествие, мотивированное прежде всего поиском личного, под-
линного и иногда близкого контакта с людьми, этническое и/или 
культурное наследие которых отличается от наследия туриста

Кьюрек и Джафари форма туризма, мотивированного, главным образом, исследованием 
культурных различий и контактом с экзотическими этнографически-
ми сообществами

Вуд познание культуры, отличной от собственной культуры туриста 
Макинтош и 

Голднер
поездки с целью наблюдения культурных проявлений и образов 
жизни экзотических народов

 
Таким образом, однозначного определения этнографического туриз-

ма до настоящего момента не выведено, но значительное количество до-
ступных трактовок имеют множество сходств по своей сути. Большинство 
исследователей определяет это понятие как туристическую поездку, мо-
тивированную интересом к культурному наследию этнических групп или 
территорий. 

Этнос (народ) – социокультурным образом отличная группа людей 
сложившаяся на определенной территории и объединенная общей истори-
ей, культурой, языком, религией и образом жизни. Туриста, как правило, 
интересуют определенные этносы, культурные ценности которых заметно 
отличаются от его собственных, и которые он может познать через образ 
жизни, традиции или кухню этих народов. В вышеупомянутых определени-
ях акцент делается на поиске культурного различия в этническом туризме, 
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поскольку на первый план выдвинута культурная, этническая экзотика. Ча-
сто, экзотика относится к сельским общинам, проживающим в компактно 
отделенных областях, и которые рассматривают как экзотичные по отноше-
нию к господствующим обществам. 

Другое понятие, тесно связанное с этнографическим туризмом, 
а именно «этнокультурный туризм», ввел А.Г. Бутузов с целью объедине-
ния всех разновидностей этнически ориентированных путешествий. 

Этнокультурный туризм – это совокупность различных видов турист-
ской деятельности, обусловленных стремлением к познанию многообразия 
этнокультурной сферы [3]. Согласно Бутузову, путешествия с этнокультур-
ной мотивацией не стоит соотносить исключительно с этнографическим 
или этническим туризмом и выделяет в рамках этнокультурного туризма 
следующие его подвиды: этнографический, этнический, ностальгический, 
эколого-этнографический, этно-познавательный и антропологический, или 
туризм образа жизни (табл. 2). 

Таблица 2. Характеристика подвидов этнокультурного туризма [3]

Эт
но

ку
ль

ту
рн

ый
 ту

ри
зм

Подвиды Характеристика
Этнический путешествия с целью приобщения к бытовому укладу и 

обычаям народов, ведущих традиционный или близкий 
к нему образ жизни

Этнографический путешествия с целью изучения, приобщения к тради-
ционной или доиндустриальной культуре тех или иных 
этнических групп

Ностальгический поездки, вызванные стремлением к познанию, приобще-
нию к культуре собственного народа или этнических 
предков, либо путешествия в места прежнего собствен-
ного местожительства, районов проживания предков, 
родственников и членов семей

Эколого-этнографический путешествия, предпринимаемые с целью приобщения к 
самобытной культуре различных этно-территориальных 
сообществ в привычной среде их проживания.

Этно-познавательный или 
этно-экскурсионный

путешествия для комплексного изучения этнических 
культур в исторической ретроспективе

Антропологический или 
туризм образа жизни

путешествия, мотивированные желанием приобщиться 
к образу жизни ныне существующих этнических, этно-
территориальных групп (социокультурный туризм) и 
сообществ ушедших времен (ретротуризм)

В данном исследовании все вышеприведенные виды туристических 
поездок рассматриваются единым кластером, а термины «этнографический 
туризм», «этнический туризм», «этнокультурный туризм» и «этнотуризм» 
определяются как синонимичные понятия. 
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Этнографический туризм отображен тремя следующими формами [1]:
1. Посещение этнических поселений, сохранивших особенности тра-

диционной культуры конкретных этносов (постоянные и временные). 
2. Посещение музеев народного быта. Повышенный интерес ту-

ристы проявляют к этнографическим музеям под открытым небом, или 
фольклорной деревни, в которых представлены архитектурные постройки 
характерные для данного народа, предметы быта. Одновременно турист 
может воочию рассмотреть предмет, принадлежавший к тому или иному 
историческому периоду, узнать о его предназначении, и тем самым прикос-
нуться к культуре своего или других этносов. В сельских домах можно по-
знакомиться с жителями, которые одеты в национальные костюмы, заняты 
традиционными ремеслами. Чем больше на территории объектов этногра-
фического наследия, тем выше степень ее привлекательности для туризма.

3. Знакомство с нематериальными формами социально-культур-
ного наследия, а именно с традициями, праздниками и народными гуля-
ньями, обычаями и обрядами. Это элементы наследия, которые передаются 
из поколения в поколение, и сохраняются в определенных обществах, клас-
сах и социальных группах в течение продолжительного времени. 

Заключение
Рассмотрев комплексно все вышеприведенные теоретические аспек-

ты данного вида туризма, позволительно определить этнографический (эт-
нический) туризм как путешествие, нацеленное на приобретение знаний 
об определенной этнокультурной среде, включая ее неповторимые особен-
ности, такие как культура, традиции, быт и архитектура. 

Благодаря этническому туризму человек получает возможность уви-
деть традиционные жилищные и хозяйственные постройки, местных жи-
телей в национальной одежде, а также принять участие в традиционных 
праздниках, попробовать блюда национальной кухни и купить в качестве 
сувениров предметы традиционного быта. Все это в целом способствует 
укреплению толерантного отношения между представителями разных эт-
носов.
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Введение
К 2023 г. произошли значительные изменения в отношении путеше-

ствия как к продукту, так и к услуге. Привычные путеводители уступают 
место емкому актуальному контенту. Треть путешествующих готовы полу-
чать персональные предложения о путешествиях, а почти половина хотели 
бы, чтобы туристские бренды внедряли такие технологии, как искусствен-
ный интеллект, и начали предлагать варианты на основе анализа прошлых 
путешествий. Многие путешественники заинтересованы в технологиче-
ских инновациях в области организации отдыха (например, цифровых ту-
ристических гидах), которые помогут сделать впечатления от поездки уни-
кальными [1].

Современные производители и потребители живут в совершенно но-
вых условиях – в эру цифрового маркетинга, соединяющего в себе разно-
образные инструменты продвижения товаров и услуг, в том числе турист-
ских, посредством многочисленных цифровых каналов. 

Материалы и методы
В ходе исследования факторов, детерминирующих современные трен-

ды продвижения туристсих продуктов применялись следующие методы 
исследований: экспертной оценки, сравнительный, информационный, ана-
литический, синтетический, моделирования, прогнозирования, статистиче-
ский, систематизация данных, стоимостной оценки, метод Дельфы.

Результаты и их обсуждение
Очевидно, что интернет давно стал самым распространенным кана-

лом как массовой, так и бизнес-коммуникации. Невозможно представить, 
чтобы современные компании могли обходиться без продвижения своих 
товаров и услуг только посредством методов традиционного маркетинга, 
игнорируя многочисленные площадки в Сети.

Целью исследования является системный анализ путей повышения 
эффективности продвижения туристских продуктов и услуг на основе ис-
пользования SMM-технологий и современных digital-каналов, а также вы-
явление направлений по их модернизации.
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Для того чтобы повысить эффективность на целевом рынке, турист-
ское предприятие должно действовать в рамках таких инструментальных 
маркетинговых решений, как использование стратегий, позволяющих до-
нести до потребителей ценность продукта или услуги посредством совре-
менных цифровых каналов и инструментов.

Каналы продвижения туристских продуктов. Поскольку люди за-
меняют кабельные подписки растущим числом инновационных устройств 
и приложениями, которые предлагают огромное разнообразие содержания, 
рекламодатели рассматривают новые модели и форматы объявления, кото-
рые будут более адаптированы под требования целевой аудитории.

Существуют различные варианты определения термина digital marke
ting. Так, по мнению Акулич М.В., этот феномен необходимо трактовать как 
маркетинг товаров и услуг, нацеленный на продвижение брендов, увеличе-
ние продаж, привлечение и удержание клиентов через применение цифро-
вых технологий [2].

Александровский С.В. и Казанькова Н.В. считают, что данный вид 
маркетинга можно рассматривать как совокупность разнообразных инстру-
ментов продвижения товаров и услуг организации, при которых исполь-
зуются многочисленные цифровые каналы [3] Но нельзя упускать из виду 
и тот факт, что распространение и доступность интернета не только изме-
нили характер рекламы товаров и услуг, но и привели к изменениям в актив-
ности самих пользователей, что не может не влиять на способы, с помощью 
которых должны распространяться рекламные предложения. И это особен-
но актуально для сферы туризма и рекреации.

Согласно статистическому порталу Statista, расходы на рекламу 
по всему миру неуклонно растут. Больше всего инвестирует в этот сек-
тор Северная Америка, за ней следуют Азия и Западная Европа. Ближний 
Восток и Африка, а также Центральная и Восточная Европа тратят мень-
ше всего на рекламную деятельность. На развивающихся рынках, напри-
мер, в Индии и Филиппинах, потребители используют мобильные устрой-
ства в качестве основной точки доступа в Интернет.

К 2022 г. глобальные расходы на технологии и услуги составят почти 
2 трлн долларов, которые обеспечивают цифровую трансформацию. Отли-
чительной особенностью развивающихся рынков является увеличение объ-
ёма загрузок приложений, с которыми владельцы мобильных устройств, 
например, Индии и Индонезии, экспериментируют. В то время как сфор-
мировавшиеся рынки (например, США) продолжают демонстрировать 
стабильное количество загрузок. К тому же время, проведенное пользова-
телем в приложении, выросло на 50 %, по сравнению с показателями двух-
летней давности. Приложения социальных сетей и мессенджеры заняли 
50 % от общего времени, проводимого в приложениях.
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Путешественники заинтересованы не в футуристических технологи-
ях, а в тех, что сделают отдых комфортнее: например, отслеживание ба-
гажа в режиме реального времени через мобильное приложение, наличие 
одного приложения для планирования, бронирования и всего, что связано 
с путешествием. 

Более половины туристов начинают изучение своего отдыха при по-
мощи поисковых систем, 20 % – заходят на конкретный сайт. Около 60 % ту-
ристов в возрасте до 35 лет используют поисковые системы, чтобы сравнить 
цены на гостиничные номера и выбрать лучшее предложение. Использова-
ние виртуальной реальности предоставляет потребителям возможность по-
бывать в месте назначения, не покидая дома. Кроме того, применение дан-
ной технологии способствует преодолению отличительных характеристик 
туристского продукта. Популярность виртуальной реальности росла в по-
следние несколько лет, и рекламодатели старались включать её в свои мар-
кетинговые планы. Компании и бренды, которые начнут активно применять 
данную технологию, получат сильное конкурентное преимущество [3].

Что касается отечественного рынка, то, по данным Media-
scope, в 2021 г. 32 % жителей России самостоятельно бронировали отели 
через интернет. По сравнению с 2019 г. число сторонников онлайн-бро-
нирования увеличилось на 3 %. Что касается билетов на различные виды 
транспорта, то здесь уже 60 % россиян в возрасте от 12 до 55 лет предпоч-
ли приобретать билеты онлайн, что также на 3 % превышает показатели 
2018 г. [4]. Сделанный ими анализ покупательских привычек россиян в от-
ношении приобретения туристских услуг в интернете показал, что онлайн-
сегмент российского рынка путешествий продолжает расти. И билеты, 
и проживание в гостиницах российские пользователи предпочитают зака-
зывать онлайн. На вопрос о способе совершения последнего по времени 
заказа большинство респондентов ответили, что заказ был сделан в Сети. 
Россияне, покупающие туристские услуги в интернете, главными преиму-
ществами заказа онлайн называют лучшие цены (36 %) и возможность са-
мостоятельно планировать поездку (20 %). Причем динамика роста количе-
ства сторонников онлайн-покупок очевидна. 

Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России 
(АКАР) подвела итоги развития российского рекламного рынка за 2021 год. 
Суммарный объем рекламы в средствах распространения за вычетом НДС 
составил более 578 млрд руб., что на 22 % больше, чем в 2020 году. Это 
самый высокий показатель по объему рынка за всю историю страны и наи-
высшая динамика рынка с 2008 года.

При этом рынок значительно вырос не только к кризисному 2020 году, 
но и к докризисному 2019 году, увеличившись на 17 %. Объём сегмента 
маркетинговых услуг составил 109,1 млрд руб. С учётом рекламных бюдже-
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тов, выделенных на создание креативных решений, производство реклам-
ной продукции, оплату услуг рекламных агентств и технологических по-
средников, на маркетинговые услуги суммарный объём российского рынка 
маркетинговых коммуникаций в 2021 году достиг уровня в 1 трлн руб.

Профильный комитет АКАР подвёл итоги развития промо инду-
стрии в России и оценил объём сегмента в 2021 году в 31,4 млрд руб. Дина-
мика к кризисному 2020 году составила +27 %, а к докризисному 2019 году 
+24 %.

Из всех типов контента наибольший объем рекламной монетиза-
ции в 2021 году приходится на интернет-сервисы (262,5 млрд руб.) и на ви-
део во всех средах (более 230 млрд руб.). Высокую динамику продемон-
стрировали наружная реклама (+40 %) и реклама на эфирном радио (+25 %), 
но в значительной степени это связано с их очень слабыми показателя-
ми в 2020 году. Если же сравнивать рост объемов в 2021 году с докризис-
ным 2019 годом, то в лидерах окажутся интернет-сервисы, онлайн-видео, 
традиционное линейное телевидение и сегмент диджитал в издательском 
контенте. Также превышены показатели докризисного периода в сегменте 
наружной рекламы [4].

Интернет. Доля интернета сегодня превышает половину всех ре-
кламных бюджетов в стране, и при этом сегмент сохраняет высокую ди-
намику. Как отмечает Е.В. Аигина, поколение Y (родившиеся в период 
с 1981 по 1996 гг.), которое являет собой самую многочисленную часть 
населения в большинстве стран мира, сильно отличается по своим пред-
почтениям от предыдущего поколения X. Это проявляется в активном 
использовании информационных технологий для общения. Они делятся 
фото-, видео-контентом в социальных сетях при взаимодействии с реаль-
ным миром, и то становится главной целью их путешествия [2].

Вместе с тем следующее поколение Z (1996–2015 гг. рождения) тратит 
на 20 % больше времени и использует свои любимые приложения на 30 % 
чаще, чем остальная часть населения. В развитых странах, например, в Гер-
мании и Франции, пользователь в среднем проводит в телефоне почти 
3 ч в день. На развивающихся рынках мобильные устройства занимают 
17 % ежедневного времени. Например, в Индонезии пользователи мобиль-
ных устройств проводят в приложениях более 4 ч в день. Развитие рынка 
интернет-рекламы происходит благодаря мобильным технологиям и суще-
ствующим приложениям. 
Стриминговые сервисы становятся всё популярнее, поскольку потребители 
интересуются просмотром live видео (прямая трансляция). В среднем новое 
поколение просматривают около 68 видеороликов за день. Одна из лучших 
платформ для визуального контента – Instagram, с более чем 1 млрд поль-
зователей и 4 млрд постами в день. В 2018 г. Instagram запустил IGTV (вер-
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тикальное видеоприложение). В отличие от YouTube, этот контент создан 
исключительно для мобильного телефона. Платформа активно набирает 
обороты. Это трендовая социальная сеть, прекрасно подходящая для про-
движения отелей, предприятий питания, дестинаций. В 2016 г. Instagram за-
пустил функцию «торговых тегов», с помощью которой бренды могут отме-
чать на своих фотографиях продукцию, например, туристскую сувенирную, 
а потребители, в свою очередь, – покупать её. Используя функции Insta-
gram, трактир Blue Paradise на Мадленских островах разделил фотографии 
кухни, гостиной, спален, общих зон, где потребители смогут сфотографи-
роваться и поделиться фото с соответствующим хэштегом. В течение года 
Instagram увеличил свои доходы от рекламной деятельности с 6 % до 15 %. 
С появлением функции stories доход от рекламы вырос с 8 % до 25 %. Что 
ещё более важно, Instagram Stories используется для повышения лояльно-
сти к бренду, туркомпании.

Успех получат те компании, которые смогут объединить все возможно-
сти маркетинга социальных сетей и мобильных устройств. Наряду с соци-
альными сетями мессенджеры продолжают оставаться успешным каналом 
продвижения брендов, в том числе и туристских. За 2021 г. число пользова-
телей мессенджеров увеличится до 2,48 млрд с нынешних 2 млрд человек. 
Это можно сравнить с аналогичным бумом социальных сетей 10 лет назад.

Телевидение (ТВ) удержало свои позиции на российском рекламном 
рынке: каждый третий рекламный рубль приходится на ТВ. В 2021 году 
максимальных объёмов рекламных бюджетов достигли не только тематиче-
ские телевизионные каналы, но и основные каналы ТВ.

Наружная реклама (Out of Home). Развитие рынка наружной рекла-
мы в 2021 году обеспечивалось за счет активного процесса цифровизации, 
заявили в АКАР. К концу года доля диджитал-сегмента в общем объеме 
реализации превысила 45 %. В Москве и ряде региональных центров свы-
ше половины поступлений от наружной рекламы пришлось на цифровые 
рекламные носители. 

Радио. Рынок радио в 2021 году показал рост 25 %, но на уровень 
2019 года пока не вышел (-12 %). Радио рекламный рынок в прошед-
шем году стал более сбалансированным: доли сегментов «Москва+сеть» 
и «Регионы» составили в общем объеме по 50 %. Драйверами рынка стали 
рекламодатели из госсектора и диджитал-индустрии. Кроме того, наблю-
дался интерес к спецпроектам. В регионах усилились позиции локальных 
рекламодателей [4].
Используя информацию, полученную из мессенджеров, социальных сетей 
и интернета в целом, путешественники подходят к вопросу построения 
маршрута поездки более обстоятельно. Одним из трендов стали сокра-
щение времени поездки и увеличение количества путешествий на выход-

https://www.sostav.ru/images/news/2022/03/16/q5grzsi4.png
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ные. Они становятся своеобразными и короткими. Инновации в сфере 
транспорта позволяют сделать непродолжительные поездки максимально 
комфортными и разнообразными: появляется всё больше авиамаршрутов 
и лоукостеров, практика простой совместной аренды автомобилей также 
становится более популярной. Довольно привлекательным будущим яв-
ляется повсеместное внедрение беспилотных автомобилей, которые пред-
ставляют собой гораздо большее, чем «самостоятельные такси». Вместе 
с ними произойдут изменения как в городской среде, так и в туристской 
индустрии. У некоторых исследователей есть опасения, что обзорные экс-
курсии, в которых у туриста есть возможность общения с гидом, водителем, 
остановок в дополнительных интересующих местах, превратятся в реклам-
ную площадку. Как следствие, произойдет снижение качества предоставля-
емых туристских услуг, и у потребителей могут сложиться негативные вос-
поминания [5]. Турист сделает отрицательные суждения об отдыхе, если 
он был расстроен плохим обслуживанием, ложными изображениями в ре-
кламе или несоответствующим ожиданием от экскурсионного маршрута. 
Положительные же эмоции туристов следуют «пиковой» модели, где ин-
тенсивность положительных эмоций улучшается в преддверии поездки, по-
вышается во время путешествия и снижается после. Тем не менее в рам-
ках городского туризма повсеместное появление беспилотных автомобилей 
может привести к созданию парка городских робомобилей, предназначен-
ных специально для нужд туристов, которые, вероятно, будут отличаться 
от потребностей местных жителей. Инновации в области беспилотных ав-
томобилей могут способствовать не только изменениям во взаимосвязан-
ных частях городской системы, но и появлению новых площадок продви-
жения туристского продукта [4; 5].

Проблемы, ограничивающие продвижение туристских продуктов: 
к сожалению, вопреки перечисленным выше современным источникам 
информации и возможностям популяризации туристских продуктов се-
рьезным фактором, сдерживающим темпы роста туристской индустрии, 
является отсутствие достаточной информированности по туристическим 
ресурсам нашей страны, а также со стороны государства – слабая информа-
ционная поддержка туристического бизнеса [5].

Заключение
Таким образом, с появлением в повседневной жизни у потенциальных 

потребителей туристского продукта современных информационных техно-
логий индустрия туризма использует для привлечения клиентов наиболее 
передовые из них. Индустрия туризма всегда была первопроходцем во вне-
дрении передовых технологий. Социальные сети вместе с мессенджерами 
являются одним из главных источников коммуникации с клиентом, позво-
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ляя как делать прямые продажи, увеличивать лояльность к туристскому 
бренду, так и получать обратную связь от пользователей. Видео остаётся 
актуальным контентом, т. к. прямые трансляции воспринимаются гораздо 
лучше обыденных текстов и картинок. Ежегодно увеличивается доля мо-
бильного трафика, что влечёт за собой тренд оптимизации рекламных кам-
паний и сайтов именно под мобильные устройства.

Технологические инновации, активные коммуникации между людьми 
по всему миру и растущий спрос на новые впечатления – всё это предпо-
сылки к возникновению принципиально новых проектов. Использование 
ИТ, SMM-технологий и современных digital-каналов позволяет повысить 
эффективность бизнес-коммуникаций в туризме. Доступность интернета 
изменила характер рекламы товаров и услуг, привела к изменениям в актив-
ности пользователей и повлияла на способы распространения рекламных 
предложений. 
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Введение
Историко-культурное наследие – это материальные и духовные ценно-

сти, созданные в прошлом и имеющие значение для сохранения и развития 
самобытности народа, его вклада в мировую цивилизацию. Недвижимые 
объекты историко-культурного наследия (памятники истории и культуры) 
составляют его материальную основу и формируют историко-культурную 
национальную среду. К объектам культурного наследия относятся объекты 
недвижимого имущества, возникшие в результате исторических событий, 
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архи-
тектуры, градостроительства, искусства и др., являющиеся свидетельством 
эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении 
и развитии культуры.

Материалы и методы
Исходной информационной базой исследования являются: источ-

ники по актуальным проблемам развития туризма в виде научных статей 
и учебной литературы, материалы Интернет-ресурсов, официальная нор-
мативно-правовая документация по управлению региональной экономикой 
и туризмом как отраслью экономики, данные и материалы международных 
организаций; публикации и аналитические данные ГУ «Агентство по ту-
ризму Приднестровья» и материалы Государственной службы по культуре 
и историческому наследию ПМР. Исследование базируется на сопряженном 
использовании методов изучения и анализа научной литературы, SWOT-
анализа и синтеза, анализа статистических материалов, метод экспертных 
оценок – метод «Дельфи».

Результаты и их обсуждение
Ключевым понятием в классификации материального культурно-

исторического наследия является объект культурного наследия – это ме-
сто (местность), сооружение (творение), комплекс (ансамбль), их части, 
связанные с ними территории или водные объекты, другие естественные, 
естественно антропогенные или созданные человеком объекты незави-
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симо от состояния сохранности, которые донесли до нашего времени ан-
тропологическую, археологическую, эстетическую, этнографическую, 
историческую, научную или художественную ценность и сохранили свою 
подлинность.

Типы объектов культурного наследия:
• сооружения (творения) – это произведения архитектуры и инже-

нерного искусства вместе с естественными или созданными человеком 
элементами, произведения монументальной скульптуры и монументаль-
ного занятия живописью, археологические объекты, пещеры, с имеющи-
мися свидетельствами жизнедеятельности человека, здания или помеще-
ния, в них, что сохранили аутентичные свидетельства о примечательных 
исторических событиях, жизнях и деятельности известных лиц;

• комплексы (ансамбли) – это топографически определенная совокуп-
ность отдельных или соединенных между собой сооружений разного на-
значения, которые отмечаются своей архитектурой и органической связью 
с ландшафтом;

• выдающиеся места – это топографическое определенные зоны или 
ландшафты, естественные, естественно антропогенные творения, которые 
донесли до нашего времени ценность с антропологической, археологиче-
ской, эстетичной, этнографической, исторической, научной или художе-
ственной точки зрения [1].

Виды объектов культурного наследия:
• археологические – это городища, курганы, остатки древних поселе-

ний, стоянок, укреплений, путей, военных лагерей, производств, иррига-
ционных сооружений, могильники, культовые места и сооружения, мега-
литы, наскальные изображения, участки исторического культурного слоя, 
поля давних битв, остатки жизнедеятельности первобытных и древних 
людей;

• исторические – дома, сооружения, их комплексы (ансамбли), от-
дельные захоронения и некрополи, выдающиеся места, связанные с важны-
ми историческими событиями, с жизнью и деятельностью известных лиц, 
культурой и бытом народов;

• монументального искусства – произведения изобразительного ис-
кусства, как самостоятельные (отдельные), так и те, которые связаны с ар-
хитектурными, археологическими или другими достопримечательностями 
или с образуемыми ими комплексами (ансамблями);

• архитектуры и градостроительства – исторические центры, ули-
цы, кварталы, площади, архитектурные ансамбли, остатки давнего пла-
нирования и застройки, отдельные архитектурные сооружения, а также 
связанные с ними произведения монументального, декоративного и изо-
бразительного искусства, особняком стоят объекты индустриального на
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следия, которые также рассматриваются, как часть данного раздела класси-
фикации;

• садово-паркового искусства – сочетания паркового строительства 
с естественными или созданными человеком ландшафтами;

• ландшафтные – естественные территории, которые имеют истори-
ческую ценность, см. также «памятник природы» [1].

Историческое населённое место – это населённый пункт (город, по-
сёлок, село, деревня), который сохранил полностью или частично истори-
ческий (аутентичный) облик и занесено в Список исторических населенных 
мест страны нахождения. Например: город Плёс с живописными видами 
на берегу Волги в Ивановской области (Россия), средневековый город-кре-
пость Толедо в Кастилии (Испания), посёлок соледобытчиков Гальштат 
(Австрия), древняя столица Болгарии – Велико Тырново.

Категории объектов культурного наследия (категории охраны па-
мятников истории и культуры на примере Российской Федерации):

• объекты, относящиеся к Всемирному наследию ЮНЕСКО;
• объекты государственного (федерального) значения;
• особо ценные объекты культурного наследия народов РФ;
• объекты регионального значения;
• объекты локального (местного) значения.
Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия:
охрана – система правовых, организационных, финансовых, инфор-

мационных и иных мер, направленных на выявление, маркировка, учет, 
изучение, сохранение, восстановление, популяризацию и обеспечение ре-
жима содержания и использования объектов историко-культурного насле-
дия (рис. 1); 

реставрация – это система мер по укреплению (консервированию) 
физического состояния, раскрытию наиболее характерных признаков, воз-
обновлению потерянных или поврежденных элементов объектов культур-
ного наследия, с обеспечением сохранения их подлинности;

реабилитация (ревалоризация) – это комплекс мероприятий по воз-
обновлению культурных и функциональных свойств объектов культур-
ного наследия, приведения их в состояние, пригодное для использования;

музеефикация – это мероприятия по приведению объектов куль-
турного наследия в состояние, пригодное для экскурсионного посещения 
(рис. 1);

научно-исследовательская работа музея – направление музейной 
деятельности, определяемое задачами музея как научно-исследователь-
ского учреждения;

военно-поисковая работа – форма увековечения памяти путем вы-
явления неучтенных воинских захоронений и непогребенных останков по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


145

гибших или пропавших без вести при защите Отечества для последую-
щего их захоронения, а также установление имен погибших и пропавших 
без вести для увековечения их памяти;

историко-архивная работа – это комплекс мероприятий, направлен-
ных сохранение, систематизацию, научное исследование документов, пред-
ставляющих историко-культурную ценность [1].

Как правило, исключительной туристической аттрактивностью обла-
дают памятники Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО (рис. 2).

В списках материального и нематериального наследия ЮНЕСКО Мол-
дова встречается не часто. В первом списке Молдову можно обнаружить 
только один раз, ещё два объекта пока только претендуют на включение 
их в перечень. Во втором – Молдова упоминается четыре раза. В боль-
шинстве случаев Молдова не уникальный обладатель ценности, а делит 
его с другими государствами.

Список материального наследия ЮНЕСКО Молдовы. В список 
материального наследия ЮНЕСКО (организации ООН по вопросам обра-
зования, науки и культуры) входят природные или созданные человеком 
объекты, имеющие особую культурную, историческую или экологическую 
значимость и нуждающиеся в сохранении и популяризации.

1. Геодезическая дуга Струве – это цепь из 265 геодезических пунктов, 
протянувшаяся на 2820 км по территории 10 европейских стран, включая 

Рис. 1. Международные, национальные и региональные туристические знаки: 
«всемирное наследие», «культурное наследие», «памятник архитектуры», 

«исторический памятник» и др.
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Молдову, и представляющая собой уникальный памятник науки и техни-
ки. Геодезический пункт – точка, особым образом закреплённая на мест-
ности (в грунте, на строении или другом искусственном сооружении) 
и являющаяся носителем каких-то координат Земли. Один из таких гео-
дезических пунктов дуги Струве находится в яблоневом саду в селе Рудь 
Сорокского района, в паре сотен метров от трассы Сороки-Атаки. «Дуга» 
проходит вдоль 25-градусного меридиана восточной долготы, берет нача-
ло на побережье Баренцева моря. Далее следует на юг ещё через 8 стран 
Северной и Восточной Европы и заканчивается недалеко от побережья 
Чёрного моря, на крайнем юго-западе Украины. Эти геодезические точки 
наблюдений были заложены в период 1816–1855 гг. Работы осуществля-
лись под руководством известнейшего российского астронома и геодези-
ста Струве, академика Петербургской АН, основателя и первого директо-
ра Пулковской обсерватории. Он произвёл первое достоверное измерение 
большого сегмента дуги земного меридиана. Это позволило ему точно 
установить размер и форму нашей планеты (не шар, а эллипсоид), что ста-
ло важным шагом в развитии наук о Земле. В 2005 г. комитет ЮНЕСКО при-
нял предложение научного сообщества о включении дуги Струве в список 
Всемирного наследия. В ЮНЕСКО признают, что это уникальный элемент 
списка Всемирного наследия: во-первых, потому, что он единственный за-

Рис. 2. Примеры видов памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
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трагивает интересы стольких государств (всего 10), во-вторых, потому, что 
до 2005 г. объектов в списке, столь тесно связанных с проблематикой гео-
дезии и картографии, не было.

2. Чернозёмы Бельцкой степи. Почвы в этой области считаются од-
ними из самых плодородных в стране и мире. В 2011 г. в предварительный 
список всемирного наследия ЮНЕСКО включили чернозёмы Бельцкой 
степи. Внесение в предварительный список – это один из нескольких ша-
гов, которые страна должна пройти, чтобы объект попал во всемирное 
наследие. Пока дальше первого этапа Молдова не продвинулась. В заявке 
постоянной делегации Молдовы при Организации Объединённых Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) говорится о пяти 
участках земли, на которых в течение 50 лет НИИ «Селекция» ведёт экс-
перименты и наблюдения. В документе этот объект характеризуется как 
уникальная экосистема и памятник цивилизации. Исследователи отмеча-
ют, что изменения, происходящие в последнее время с чернозёмами, име-
ют далеко идущие последствия, и не все из них ещё известны. Поэтому 
этим почвам важно придать особый статус, сохранять и продолжать на-
блюдения и эксперименты.

3. Археологический комплекс Старый Орхей. Он демонстриру-
ет сосуществование и взаимодействие различных народов и религий. 
В 2017 г. в предварительный список ЮНЕСКО был включён Старый Ор-
хей. Далее дело пока не сдвинулось. Старый Орхей – археологический 
комплекс, расположенный в 60 км к северо-востоку от Кишинёва, на реке 
Реут, общей площадью около 500 га. В Старом Орхее были найдены следы 
разных цивилизаций. Здесь располагалась гето-дакская крепость (VI–I вв. 
до н. э.), городище Золотой Орды Янги-Шехр или как его называли арабские 
путешественники – Шехр аль-Джедид (30–60-е гг. XIV в.), православные 
монастыри (c конца XIV в.) и молдавский город Орхей (XV-XVI вв.). Ком-
плекс включает более 1000 археологических сооружений. В заявке, подан-
ной в ЮНЕСКО, говорится, что археологические находки в Старом Орхее 
демонстрируют сильное демографическое и культурное взаимодействие 
народов и культур. Многочисленные религиозные сооружения – святыни, 
храмы и монастыри – демонстрируют преемственность и сосуществование 
различных религий: языческих, мусульманских и христианских, а в куль-
товых зданиях сочетаются восточные и карпато-дунайские архитектурные 
стили. Ландшафт был значительно преобразован за счёт строительства 
крупных оборонительных сооружений и рытья более 200 пещер и гротов, 
а также драматических вырубок лесов. Таким образом, говорится в заявке, 
археологический комплекс Старый Орхей – это совместная работа природы 
и человека. Авторы заявки отмечают, что комплекс обладает выдающейся 
научной и исторической значимостью [3].
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Список нематериального наследия ЮНЕСКО Молдовы. Немате-
риальное культурное наследие, которое также называют «живым наследи-
ем», включает обычаи, формы представления и выражения, знания и навы-
ки, передаваемые общинами из поколения в поколение.

1. Мужские рождественские колядки. Колядующие из села Шипка 
Шолданештского района идут с калачом по домам. В 2013 г. Молдова вместе 
с Румынией попала в список нематериального наследия ЮНЕСКО с осо-
бым жанром – мужскими колядками. Перед Рождеством группы молодых 
людей, не состоящих в браке, собираются в деревнях, чтобы подготовить-
ся к колядованию и выучить обрядовые песни. В канун Рождества они 
с этими песнями ходят из дома в дом. Хозяева предлагают исполнителям 
подарки и деньги. Содержание песен адаптировано к индивидуальным об-
стоятельствам жизни каждого хозяина. Исполнители обряда также поют 
особые песни для незамужних девушек и танцуют с ними – это должно 
помочь им найти мужа в течение следующего года. Колядки иногда испол-
няют в театральных костюмах, они могут сопровождаться игрой на музы-
кальных инструментах и танцами. В некоторых районах детям разрешается 
посещать репетиции колядующих для изучения репертуара. 

2. Ковроткачество. В 2016 г. список нематериального наследия 
ЮНЕСКО было внесено традиционное мастерство создания настенных 

Рис. 3. Объекты (в т. ч. потенциальные) Всемирного наследия ЮНЕСКО 
на территории Молдовы
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ковров в Румынии и Молдове. В описании объекта говорится, что в про-
шлом настенные ковры, производимые ткачами в Румынии и Молдове, ис-
пользовались не только в качестве декоративных элементов и источников 
утепления, но и служили приданым невесты, использовались на похоро-
нах и т. д. Сейчас настенные ковры в основном ценятся как произведения 
искусства и выставляются на фестивалях и торжествах. В деревнях де-
вушки учатся этому искусству от матерей или бабушек, а в городах заня-
тия по ковроткачеству проводятся в ремесленных центрах, учебных заве-
дениях и музеях проводят занятия. Мастерство создания настенного ковра 
рассматривается как выражение творчества и индивидуальности, а также 
как инструмент для объединения людей разных возрастов и социальных 
слоёв.

3. Мэрцишор. В 2017 г. Молдова, Румыния, Северная Македо-
ния и Болгария были внесены в список нематериального наследия 
ЮНЕСКО с особыми обычаями и традициями празднования пер-
вого дня весны. В Молдове и Румынии праздник называется Мэрцишор, 
Северной Македонии – Мартинка, Болгарии – Мартеница. Основная тра-
диция состоит в изготовлении, дарении и ношении украшений-амулетов 
из красных и белых нитей, которые развязываются, когда появляется 
первое цветущее дерево, ласточка или аист. Считается, что это защищает 
от опасностей, например, капризов погоды. Есть и другие обычаи. В сель-
ской местности обычай изготовления мэрцишоров передаётся молодёжи 
от людей старшего возраста, в городе – изучается в учебных заведениях 
или у мастеров. Традиция объединяет людей разных поколений и соци-
альных слоёв, способствует взаимодействию людей с природой, развивает 
творчество.

4. Техника изготовления рубашки с вышивкой. Изготовление нацио-
нальной рубашки недавно стало объектом нематериального наследия. 1 де-
кабря 2022 г. в список нематериального наследия была включена техника 
изготовления традиционной в Молдове и Румынии рубашки с вышивкой 
на плечах («altiță»). Рубашки белого цвета и изготовлены из натураль-
ных волокон (льна, хлопка, конопли или нитяного шелка), а вышивка со-
четает горизонтальные, вертикальные и диагональные швы, в результате 
чего получается специфический узор и фактура. Фасоны и техники варьиру-
ются в зависимости от региона и возраста владельца, а также от мастерства 
женщин, создающих рубашки. Сегодня интерес к созданию таких рубашек 
неуклонно растет, поскольку эта практика рассматривается как средство 
релаксации, утверждения своей национальной идентичности и поддержа-
ния видимой связи с прошлым [3].

В ПМР к объектам историко-культурного наследия относят следу-
ющие: недвижимые объекты историко-культурного наследия – объ-
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екты недвижимого имущества, представляющие собой историческую, 
научную, художественную или иную общественно значимую ценность, 
со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декора-
тивно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными пред-
метами материальной культуры, возникшие в результате исторических 
событий и являющиеся источниками информации о зарождении и раз-
витии культуры; объекты историко-культурного наследия могут отно-
ситься к следующим категориям историко-культурного значения: а) объ-
екты историко-культурного наследия государственного значения (ценные 
объекты культурного наследия) – расположенные на территории ПМР 
объекты историко-культурного наследия, обладающие выдающейся исто-
рико-архитектурной, научной, художественной, мемориальной или иной 
культурной ценностью, имеющие особое значение для истории и культу-
ры ПМР; б) объекты историко-культурного наследия всемирного значения 
(особо ценные объекты культурного наследия) – расположенные на терри-
тории ПМР объекты историко-культурного наследия, обладающие выдаю-
щейся историко-архитектурной, научной, художественной, мемориальной 
или иной культурной ценностью, имеющие особое значение для истории 
и культуры ПМР и мирового сообщества в целом [2].

В Приднестровье объектами Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО могли бы стать: Исторический военно-мемориальный комплекс 
«Бендерская крепость», архитектурный ансамбль Ново-Нямецкого муж-
ского монастыря в селе Кицканы Слободзейского района, Строенецкий 
(Рыбницкий район) и Рашковский (Каменский район) архитектурно-
ландшафтные комплексы, уникальный палеонтологический памятник 
«Колкотовая балка». Первые из перечисленных объектов представляют 
собой вполне сложившиеся туристические дестинации с развитой инфра-
структурой и мощным аттрактивным потенциалом, остальные облада-
ют большими перспективами для развития или пока даже не исследова-
ны в этом качестве [1].

Заключение
Обладание памятника уникальными историческими, архитектурны-

ми или культурными достоинствами не является гарантией превращения 
его в полноценную туристическую дестинацию. Перед государством, 
местными властями и бизнесом возникает дилемма – как сохранить для 
потомков уникальный объект культутно-исторического наследия и, при 
этом, эффективно эксплуатировать в качестве туристической дестина-
ции. Для этого необходимо научное изучение объекта, его рекламное 
продвижение, привлечение инвестиций, развитие туристической инфра-
структуры.
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И ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 

УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
ТИРАСПОЛЬСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 17 
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Научный руководитель: д.б.н., профессор, зав. 
кафедрой физиологии и санокреатологии В.А. Шептицкий 

Введение
Питание является одним из важнейших факторов, оказывающих су-

щественное влияние на здоровье человека. Особенно важное значение 
фактор питания играет в детском и подростковом возрасте, когда форми-
руются основные физиологические, метаболические и иммунологические 
механизмы, определяющие здоровье человека на протяжении всей его по-
следующей жизни [2].

 В подростковом возрасте организм испытывает большие перегруз-
ки, вызванные процессом роста, перестройкой деятельности эндокринной 
системы, значительными умственным нагрузками в школе, возрастаю-
щим воздействием на психоэмоциональную сферу, обусловленным процес-
сом социальной адаптации. В этот период организм ребенка испытывает 
специфические потребности в энергии и нутриентах. Питание подростков 
должно строиться с учетом принципов рационального питания. Нарушения 
питания, наряду с интенсивной учебной деятельностью и низкой физиче-
ской активностью в подростковом возрасте, выступают факторами риска 
развития алиментарнозависимых заболеваний, а также снижения работо-
способности и успеваемости, возникновения нарушений умственного и фи-
зического развития [14].

В последнее время наблюдаются устойчивые тенденции ухудшения 
здоровья детей и подростков, при этом увеличивается количество выявлен-
ных заболеваний, связанных с нарушением питания [4]. Одной их самых се-
рьезных проблем является избыточная масса тела и ожирение у подростков 
[9,10]. Наличие избыточного веса в подростковом возрасте способствует 
омоложению патологий и повышает риск развития сахарного диабета, ги-
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пертензии, дислипидемии, депрессии, дыхательных и ортопедических на-
рушений уже в молодом возрасте [1].

Согласно Европейской стратегии «Здоровье детей и подростков», 
Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилакти-
ки и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года в РФ, 
Концепции здорового образа жизни населения Приднестровской Молдав-
ской Республики, мониторинг и организация рационального питания детей 
и подростков различных стран и регионов является одни из ключевых фак-
торов поддержания их состояния здоровья, гармоничного развития и эф-
фективности обучения [3,11,12]. 

В связи с этим представляется актуальным изучение питания подрост-
ков, оценка его адекватности потребностям организма, выявление и своев-
ременная коррекция негативных тенденций в питании, способных увели-
чить риск развития нарушений состояния здоровья, являющиеся важным 
направлением профилактики неинфекционной заболеваемости. 

Целью исследования является выявление особенностей фактиче-
ского питания и пищевого статуса учащихся подросткового возраста Тира-
спольской средней школы № 17 им. В.Ф. Раевского. Результаты подобных 
исследований могут быть использованы для разработки физиологически 
обоснованных рекомендаций по оптимизации питания детей, системы ра-
ционального питания с учетом региональных особенностей.

Материалы и методы
В исследовании принимали участие 120 учащихся Тираспольской 

средней школы № 17 им. В.Ф. Раевского в возрасте от 11 до 15 лет, из них 
60 мальчиков и 60 девочек. Участие в исследовании было добровольным, 
обследуемые учащиеся и их родители были подробно проинформированы 
обо всех аспектах своего участия в исследовании. Исследование проводи-
лось в зимний период года (декабрь 2022 г. – февраль 2023 г.).

Оценка фактического питания подростков проводилась методом 
24-часового воспроизведения питания, одобренным профильной комис-
сией по диетологии Министерства здравоохранения РФ [6]. Количество 
потребляемой пищи оценивался с помощью «Альбома порций продуктов 
и блюд», содержащего цветные фотографии в натуральную величину наи-
более часто употребляемой пищи с указанием веса каждой порции, издан-
ного Институтом питания РАМН и справочные таблицы [5]. В основу ги-
гиенической оценки химического состава рационов положены требования 
действующих в Российской Федерации Норм физиологических потребно-
стей (НФП) в энергии и пищевых веществах для детей и подростков [8].

Обработку первичного материала, расчеты и преобразования данных 
проводили с помощью компьютерной программы, входящей в программ-
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ный комплекс Nutrition Analytics, разработанный при участии специали-
стов в области гигиены питания, нутрициологии и диетологии Московской 
медицинской академии им. И.М. Сеченова, в которой специально напи-
сан алгоритм расчетов, анализа индивидуального потребления пищевых 
продуктов и конвертирования данных о потреблении пищи в величины 
потребления энергии и пищевых веществ. Подсчет потребляемых макро-
нутриентов и энергии производится на основе официальных справочных 
таблиц содержания их в продуктах и блюдах [13]. В результате работы про-
граммы выполняется подсчет пищевой и энергетической ценности инди-
видуальных рационов питания и экспресс-оценка соответствия их нормам. 
Таким образом, в результате анализа данных о фактическом питании опре-
деляли содержание в рационе питания энергии, белков, жиров, углеводов, 
пищевых волокон, различных типов жирных кислот, ряда витаминов и ми-
неральных веществ. 

Сбалансированность рациона питания оценивалась по величинам по-
требления основных питательных веществ, энергии и сравнивались с «Нор-
мами физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
различных групп населения Российской Федерации» (2021 г.) [8]. Для оцен-
ки сбалансированности рациона питания вычисляли соотношение между 
содержанием белков, жиров и углеводов, калорическую структуру рациона 
(процентную долю белков, жиров и углеводов в количестве потребляемой 
энергии), вклад насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в потребля-
емую энергию, соотношение потребления жирных кислот омега-6/омега-3, 
соотношение натрий/калий, кальций/магний, кальций/фосфор.

При оценки пищевого статуса учащихся использовался расчет индек-
са массы тела и его сопоставление с массо-росто-возрастными стандартами 
для детей в возрасте от 5 до 19 лет, разработанными Всемирной организа-
цией здравоохранения «WHO Child Growth Standards» [7].

Обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft Of-
fice Excel.

Результаты и обсуждение
Анализ частоты потребления продуктов учащихся подросткового воз-

раста Тираспольской средней школы №17 им. В.Ф. Раевского выявил, что 
ежедневно или почти каждый день присутствуют мясо и мясные продук-
ты в рационе у 78,3 % опрошенных, у остальных мясо встречается несколь-
ко раз в неделю (18,4 %) или реже – один раз в неделю (3,3 %) (табл. 1). Ово-
щи и фрукты в ежедневном рационе присутствуют только у 28,3 % и 34,2 % 
подростков соответственно. Ежедневно потребляют молочные продукты 
25 % опрашиваемых подростков. Большинство опрошенных (85,8 %) еже-
дневно употребляют пшеничный хлеб из муки высшего или первого сорта. 
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Существенным недостатком в рационе подростков является низкая частота 
потребления рыбы и морепродуктов. Так, только 4,1 % опрошенных рыбу 
употребляют несколько раз в неделю, а 28,4 % – один раз в неделю. Рыбу 
и морепродукты не употребляют или употребляют редко 34,1 % и 88,4 % 
подростков соответственно.

Наряду с низким потреблением вышеперечисленных продуктов уста-
новлена высокая частота потребления колбасных изделий, в том числе, 
сосисок, сладостей. Так, колбасы ежедневно или почти каждый день при-
сутствуют в рационе 41,7 % подростков. Столь высокая частота потребле-
ния данного продукта объясняется тем, что многие подростки употребля-
ют на завтрак или в качестве перекуса бутерброды с колбасой или сосиски 
с хлебом. Ежедневно сладости в виде конфет, шоколада, печенья, вафель 
употребляют 90,1 % подростков.
Таблица 1. Частота потребления основных пищевых продуктов подростками, в %
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Мясо и мясные продукты 38,3 40 18,4 3,3 0 0
Сосиски, колбасы, сардельки 11,7 30 45,9 7,5 0,8 4,1
Рыба 0 0 4,1 28,4 33,4 34,1
Морепродукты 0 0 0 1,6 10 88,4
Молоко и молочные продукты 25 33,3 33,3 7,5 0,8 0
Картофель 10 30,9 45 10,9 1,6 1,6
Овощи 28,3 43,3 23,3 2,5 0,8 1,6
Фрукты, ягоды 34,2 33,1 22,6 3,3 0 0,8
Каши из круп 16,7 38,4 35,8 5,8 0,8 2,5
Макароны 5 9,1 53,4 30,8 0,8 0,8
Хлеб и хлебопродукты 91,7 5 0 0 0 3,3
Яйца 5 13,3 41,7 25 5,8 9,1
Варенье, мед 4,1 9,2 29,2 20,8 15,8 20,8
Сладости (конфеты, печенье и др.) 42,5 47,6 7,5 1,6 0,8 0
Фаст-фуд 0 0 6,6 15,8 42,5 35
Майонез 2,5 3,3 9,2 15,8 25,8 43,3
Чипсы 0 0 1,6 14,2 55,8 28,4
Сладкие газированные напитки 0 5 7,5 26,7 38,3 22,5

В то же время, по результатам исследования, несколько раз в неде-
лю потребляют сладкие газированные напитки лишь 7,5 %, чипсы – 1,6 %, 
фаст-фуд – 6,6 %, майонез – 9,2 % опрошенных подростков. При этом толь-
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ко 5 % и 5,8 % анкетируемых ежедневно употребляют сладкие газирован-
ные напитки и майонез соответственно. Остальные учащиеся употребляют 
эти продукты не чаще одного раза в неделю.

При анализе калорийности рационов питания учащихся было уста-
новлено, что средние величины энергетической ценности рационов близки 
к нормам физиологической потребности для соответствующего пола и воз-
раста. Только у мальчиков в возрасте 11 лет суточное потребление энергии 
ниже НФП на 11,8 %, а в возрасте 14 лет – превышает НФП на 14,6 %

Исследование макронутриентного состава рационов подростков выя-
вило превышение количества белков и жиров по сравнению с НФП, а также 
недостаточное потребление углеводов у обоих полов (табл. 2). Содержание 
белков в рационе мальчиков превышает НФП на 26,1 %, в рационе дево-
чек – на 17,2 %. В рационе подростков обоих полов доля животных белков 
составляет выше 60 % от всего количества потребляемого белка, что соот-
ветствует рекомендуемым значениям.

Таблица 2. Суточное потребление энергии и макронутриентов подростками

Показатель Мальчики Девочки
НФП Фактическое потребление НФП Фактическое потребление

Энергия,
ккал 2500 2506,8±296,8 2300 2271,7±344,1

Белки, г 75 95,2±19,3 69 82,8±14,4
Жиры, г 83 96,8±18,0 77 87,4±16,3

Углеводы, г 360 307,8±52,0 334 283,6±32,3
Пищевые волокна, г 20 20,0±5,7 20 19,2±7,7

 Потребление жиров мальчиками и девочками выше на 17,9 % и 14,5 % 
соответственно. Дефицит углеводов в рационе мальчиков составляет 14,4 %, 
девочек – 15,2 %. В рационе подростков доля сложных углеводов в общем 
количестве потребляемых углеводов ниже рекомендуемых норм, в то 
же время, выше доля простых углеводов. Несмотря на недостаток углево-
дов в рационе, среднесуточное потребление пищевых волокон подростками 
обоих полов соответствует физиологическим нормам. 

При расчете вклада каждого из макронутриентов в общее потребление 
энергии учащимися обнаружено, что структура калорийности рациона пи-
тания подростков обоих полов смещена в пользу жиров и белков в ущерб 
углеводам (рис. 1). 

Исследование содержания жирных кислот в рационах питания уча-
щихся свидетельствуют о том, что суточное потребление различных типов 
жирных кислот не соответствует физиологическим нормам (рис. 2). В раци-
онах питания подростков выявлено избыточное содержание насыщенных 
жирных кислот (НЖК), а также дефицит мононенасыщенных (МНЖК) и по-
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линенасыщенных жирных кислот (ПНЖК). У мальчиков среднее содер-
жание НЖК от энергии рациона составляет 12 %, а у девочек – 14 %, при 
норме не более 10 %. Исходя из анализа частоты потребления продуктов 
питания, избыток насыщенных кислот обусловлен частым потреблением 
колбас, сосисок, жирных мясных продуктов, сыров, кондитерских изделий, 
содержащих большое количество гидрогенизированных жиров. Потребле-
ние МНЖК у мальчиков и девочек снижено от НФП на 40 % и 33 % соответ-

Рис. 1. Структура калорийности рационов питания 
учащихся подросткового возраста
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Рис. 2. Суточное потребление жирных кислот учащимися подросткового возраста, 
в % от нормы, принятой за 100 %
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ственно. Среднесуточная потребность в ПМЖК у подростков удовлетво-
рялась на 58–63 %. При этом наблюдается наибольший дефицит в рационе 
Омега-3 и Омега-6 ПНЖК – в 4-5 раз и в 2 раза ниже НФП соответственно. 
Дефицит ненасыщенных жирных кислот в рационе подростков обусловлен 
недостаточным потреблением рыбы, растительного масла и орехов. 

Анализ суточного потребления витаминов подростками обоих по-
лов выявил, что содержание в рационе витаминов Е, B12, C близко к НФП 
у обоих полов, а витаминов В1, В5, A – только у мальчиков (рис. 3). В раци-
оне девочек-подростков содержание витаминов В1 и пантотеновой кислоты 
ниже рекомендуемых норм, а витамина А – заметно превышает НФП. По-
ступление с пищей подростков обоих полов витаминов В6, биотина, фоли-
евой кислоты и, особенно, витаминов D, K недостаточно. Так, среднесу-
точная потребность в витамине В6 удовлетворялась у мальчиков-подростков 
на 80,2 %, а у девочек – на 75,1 %, а фолиевой кислоты – на 56,1 % и 34,7 %, 
соответственно. Дефицит в рационе подростков витамина D составляет 
89,5–89,3 %, витамина К – 60–65 %, биотина – 44–46 %. Также в рационе 
девочек-подростков снижено содержание витамина В1 и пантотеновой кис-
лоты на 19,4 % и 21,3 % соответственно. 

Дефицит витаминов группы В и витамина К вызван преобладани-
ем в рационе подростков продуктов на основе муки тонкого помола, не-

Рис. 3. Суточное потребление жирных кислотучащимися подросткового возраста, 
в % от нормы, принятой за 100 %
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хваткой потребления молочных продуктов, яиц, печени, зелени, бобовых. 
Недостаток витамина D в рационе учащихся связан с низкой частотой по-
требления жирной рыбы, яиц.

Исследование содержания макро- и микроэлементов в пищевых про-
дуктах, входящих в состав рациона питания учащихся подросткового воз-
раста показало, что потребление калия, магния, хлора, меди и хрома, в ос-
новном, соответствует нормам физиологических потребностей. Выявлено 
недостаточное содержание в рационе таких эссенциальных нутриентов, 
как кальций, йод, фтор и цинк. Так, среднесуточная потребность под-
ростков в кальции удовлетворялась на 70,5–73,3 %, в цинке – на 58,9 % 
у девочек и 89,1 % у мальчиков, в йоде – на 31,7–33,1 %, во фторе – 
на 29,7–37,6 %. Следует обратить внимание на нарушение в соотношени-
ях кальций/магний и кальций/фосфор, которые смещены в ущерб каль-
ция, что может иметь негативные последствия для формирования костной 
ткани в организме подростков. При этом потребление подростками на-
трия в 3 раза выше рекомендуемых величин, что нарушает соотношение 
натрий/калий. Также выявлено избыточное потребление подростками 
фосфора, железа и селена. 

Пищевой статус учащихся подросткового возраста оценивался на ос-
нове индекса массы тела, который является интегральным показателем со-
ответствия энергетической ценности рациона энергетическим затратам. 
В ходе анализа показателей индекса массы тела подростков выявлено, что 
средние значения ИМТ находятся в пределах рекомендуемых значений ВОЗ 
(табл. 3).

Таблица 3. Средние показатели индекса массы тела 
учащихся подросткового возраста

Возраст
Мальчики Девочки

Должная вели-
чина ИМТ, кг/м2

Фактическая
величина ИМТ, кг/м2

Должная вели-
чина ИМТ, кг/м2

Фактическая
величина ИМТ, кг/м2

11 лет 15,3 – 19,9 18,9±1,1 15,3 – 20,7 18,5±1,0
12 лет 15,8 – 20,8 20,1±1,2 16,0 – 21,7 19,8±1,3
13 лет 16,4 – 21,7 19,9±1,3 16,6 – 22,7 20,1±1,8
14 лет 17,0 – 22,6 20,7±2,1 17,2 – 23,5 20,2±1,6
15 лет 17,6 – 23,5 21,1±1,7 17,8 – 24,1 20,2±1,0

На рис. 4 показано распределение обследуемых учащихся подростко-
вого возраста по показателю индекса массы тела. Среди мальчиков у 21,6 % 
наблюдается избыточная масса тела, в то время как среди девочек – только 
у 10 %. Дефицит массы легкой степени выявлен у 1,6 % мальчиков, такое 
же количество мальчиков имеет ожирение I степени. 
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Заключение
Анализ особенностей фактического питания учащихся подростко-

вого возраста МОУ «Тираспольская средняя школа № 17 им. В.Ф. Раевского» 
показывает, что энергетическая ценность их суточного рациона питания в ос-
новном, близка к физиологическим нормам. Содержание белков в рационе 
питания девочек и, особенно, мальчиков превышает существующие нормы 
на 18–27 %, при этом соотношение животных и растительных белков в рацио-
не близко к НФП. Содержание жиров в рационе питания девочек и, особенно, 
мальчиков превышает НФП на 15–17 %, при этом величина вклада различ-
ных видов жирных кислот в энергоемкость рациона существенно отличает-
ся от современных норм. В связи с этим повышенное содержание жира в ра-
ционе обусловлено заметным избытком насыщенных жиров (20–41 %), что 
сопровождается существенным недостатком МНЖК и ПНЖК, в том числе, 
Омега-6 ПНЖК и, особенно, Омега-3 ПНЖК. Это может иметь негативные 
последствия как для соматического, так и для когнитивного здоровья подрост-
ков в последующей жизни. В отличие от других макронутриентов, содержа-
ние углеводов в суточном рационе подростков ниже нормы, особенно, у дево-
чек. При этом соотношение сложных и простых (легкоусвояемых) углеводов 
заметно смещено в пользу простых, что обусловлено избыточное потребле-
нием сахаросодержащих напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий, 
что, наряду с избытком насыщенных жиров, может способствовать развитию 
ряда алиментарно-зависимых заболеваний. Структура калорийности рацио-
на питания детей подросткового возраста заметно смещена в пользу жиров 
и белков в ущерб углеводам, что отражает степень несоответствия рациона 
принципам сбалансированности питания.

Содержание большинства витаминов в рационе питания подростков 
близко к НФП, либо незначительно им уступает, наряду с этим выявлен из-

Рис. 4. Распределение учащихся подросткового возраста 
по показателю индекса массы тела (ИМТ)
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быток витамина А в питании мальчиков и заметный дефицит витаминов D, 
К, В6, В9, Н у подростков обоих полов, что может оказывать негативное вли-
яние на состояние здоровья развивающегося организма. Согласно показа-
телю индекса массы тела, большинство учащихся подросткового возраста 
имеют нормальную массу тела, в то же время, у 23,4 % мальчиков и у 10 % 
девочек наблюдается избыточная масса тела, дефицит массы тела легкой 
степени выявлен лишь у 1,6 % мальчиков.

Рекомендуется осуществлять коррекцию макро- и микронутриентного со-
става рациона подростков путем: увеличения потребления молочных, в том 
числе, кисломолочных продуктов как основного источника животных жиров 
и кальция; увеличения потребления продуктов, богатых сложными углевода-
ми, в первую очередь, фруктов, овощей, продуктов из цельного зерна; увеличе-
ния содержания в рационе растительных масел, морской жирной рыбы, грецких 
орехов, семян, печени, зелени; уменьшения потребления колбасных изделий, 
снеков, жирного мяса, соленых сыров, сахаросодержащих напитков, хлебобу-
лочных и кондитерских изделий, консервированных продуктов.

Необходимо усилить педагогическую работу в области формирова-
ния навыков здорового питания школьников. Рекомендуется развитие и со-
вершенствование гигиенического воспитания родителей подростков в об-
ласти культуры питания. Разработка научно-обоснованных рекомендаций 
по оптимизации питания подростков и других возрастных групп населения 
с учетом региональных особенностей, безусловно, требует дополнитель-
ных углубленных и всесторонних исследований пищевого статуса орга-
низма (в том числе, витаминного статуса, минеральной обеспеченности) 
и фактического питания с применением современного научного и медицин-
ского оборудования, осуществлением ряда биохимических исследований 
биологических жидкостей, продуктов питания, что требует привлечения 
соответствующих материальных ресурсов. 
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Введение
Свое начало Днестр берет от склонов Украинских Карпат и несет 

свои воды к берегам Черного моря лентой в 1362 км. По пути река принимает 
более 14 тыс. притоков, в основном малых (до 10 км). Отсутствие больших 
и наличие малых притоков – одно из характерных особенностей гидрографи-
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ческой сети Днестра. Площадь бассейна 72,1 тыс. км2 – это территория Укра-
ины, Молдовы и Приднестровья. (Только маленький участок в 30 км реки 
Ствяж верховья левого притока Днестра принадлежит Польше). 

Характерной особенностью Днестра является паводковый режим – 
ежегодно на реке наблюдается до 5 паводков, при которых уровень воды 
может возрасти на 3-4 метра. В геоморфологическом отношении бассейн 
реки Днестр в настоящее время подразделяется на три обособленных участ-
ка: Прикарпатский, Среднее течение реки, Нижнее течение реки. Долина 
и течение Днестра ниже города Бендеры существенно отличается от русла, 
расположенного выше города Бендеры. Характерной особенностью доли-
ны является преобладание аккумулятивных процессов, развитие блуждаю-
щих меандр, заболоченность поймы и низких террас.

Наступление половой зрелости и первое икрометание не у всех рыб 
происходит на одном и том же году жизни. Наблюдается широкая ам-
плитуда в сроках наступления половой зрелости у рыб – от нескольких 
месяцев у одних видов и до многих лет у других. Наиболее поздно со-
зревает белуга – в возрасте от 14 до 18 лет, осетр – от 10 до 15 лет, угорь – 
от 10 до 14 лет. С другой стороны, имеется немало рыб, созревающих очень 
рано. Так, некоторые бычки и другие виды рыб с коротким жизненным ци-
клом созревают в возрасте одного года, т. е. на втором году жизни.

Рыбы одного вида нередко становятся половозрелыми в разном воз-
расте. Одни особи достигают половой зрелости раньше, другие – позже. 
В этом случае время созревания зависит от условий питания. Чем лучше 
питание, тем быстрее растет рыба, и чем быстрее она растет, тем скорее 
становится половозрелой (Чепурнова, 1991).

Результаты исследований и их обсуждение
Стадии зрелости половых клеток у рыб определяют по особым табли-

цам – шкалам зрелости. Шкалы зрелости составляются на основе харак-
теристики стадий зрелости. В них приводятся только макроскопические 
признаки. Шкалы зрелости разрабатывались для многих видов рыб. У нас 
наиболее распространенной является шестибалльная шкала зрелости, ко-
торая дает общее представление о ходе развития железы и созревании по-
ловых клеток:

I стадия – ювенальная. Неполовозрелые особи. Пол по внешнему виду 
половой железы простым глазом определить нельзя.

II стадия – покоя. Половые клетки или еще не начали развиваться или 
уже выметаны. Половые железы очень малого размера. Икринки, настоль-
ко мелки, что не видны невооруженным глазом. Молоки прозрачные. Пол 
обычно определяют по кровеносному сосуду: на яичниках проходит круп-
ный кровеносный сосуд, на семенниках его нет.
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III стадия – созревания. Икра заметна простым глазом, идет быстрое уве-
личение половых желез. Молоки из прозрачных становятся бледно-розовыми.

IV стадия – зрелости. Икра и молоки созрели. Половые железы достиг-
ли максимального объема и массы, но при легком надавливании на брюшко 
икра и молоки начинают вытекать.

V стадия – размножения. Текучие особи. Икра и молоки вытекают 
при встряхивании рыбы или легком нажиме на брюшко.

VI стадия – выбоя. Отнерестившиеся особи. Икра или молоки вы-
метаны, половое отверстие воспалено. Половые железы в виде спавшихся 
мешков, часто у самок с единичными остаточными икринками, а у самцов 
с остатками спермы. Одним из признаков, характеризующих степень зрело-
сти половых желез, является их масса. Так как масса гонад зависит от раз-
меров тела, то берут отношение массы гонады к массе тела рыбы, выражен-
ное в процентах. Этот показатель созревания называется коэффициентом 
зрелости (Никольский, 1963).

Сроки икрометания в течение года чрезвычайно разнообразны. Среди 
рыб есть такие, которые мечут икру весной, летом, осенью и зимой. Обыч-
но рыб распределяют на две группы: на рыб с весенне-летним и осенне-
зимним икрометанием.

Отличаются разные виды рыб также характером икрометания 
и его длительностью. У некоторых из них нерест единовременный, срав-
нительно краткий, у других – более продолжительный – порционный, дли-
тельность которого определяется количеством порций икры и промежут-
ком времени, необходимым для их созревания.

С другой стороны, прогревание воды до температуры, необходимой 
для нереста каждого вида, в разные годы осуществляется в разные сро-
ки, в зависимости от метеорологических условий. Эти две стороны – раз-
личия в сроках и характере (Чепурнова, 2007).

Для большинства видов рыб водоемов бассейна Днестра оптимальная 
температура для нереста начинается с 10–14 оС (табл. 1) (Bulat et al., 2014).

Размножение рыб имеет ряд специфических особенностей, обуслов-
ленных жизнью в водной среде. Оплодотворение икры у большинства ви-
дов рыб внешнее, развитие эмбриона происходит вне материнского орга-
низма. Поэтому возможности гибели эмбриона по тем или иным причина 
значительно больше, чем, если бы он развивался в утробе матери. Для со-
хранения численности вида такие рыбы обладают высокой плодовитостью, 
и чем выше гибель эмбрионов в период инкубации икры, тем выше плодови-
тость вида Выживаемость эмбрионов в значительной степени связана с харак-
тером отладки рыбами икры. В связи с этим рыб делят на следующие группы:

1. Литофильная группа («lito»-камень) помещает свою икру на камни 
(осетровые, лососи, усачи (рис. 1) и др.). 
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2. Фитофильная («fito» – растения) помещают клейкую икру на рас-
тения (карп (рис. 2), щука, карась, линь и др.).

3. Псамофильная («psamo» – песок) откладывает икру па песок, ино-
гда па корешки растений (ряпушка, пелядь, пескарь (рис. 3) и др.).

Таблица 1. Температура и сроки нереста некоторых видов рыб 
водоемов бассейна Днестра

Виды рыб Оптимальная 
температура

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

Ап
ре

ль

М
ай

Ию
нь

Umbra krameri Евдошка 13-15
Abramis brama Лещ 13-15
Aspius aspius Жерех 9-10
Ballerus sapa Белоглазка 12-16
Barbus barbus Обыкновенный усач 14-25
Carassius gibelio Серебряный карась 16-20
Chondrostoma nasus Подуст 6-10
Cyprinus carpio Карп 18-20
Perca fluviatilis Окунь 10-14
Rutilus frisii Вырезуб 10-15
Rutilus heckelii Тарань 8-14
Rutilus rutilus Плотва 12-14
Sander lucioperca Судак 11-13
Scardinius erythrophthalmus  
Красноперка 18-20

Silurus glanis Сом 18-22.5
Squalius cephalus Голавль 14-18
Tinca tinca Линь 19-25
Vimba vimba Рыбец 14-19
Zingel zingel Чоп обыкновенный 13-16

Рис. 1. Обыкновенный усач 
(Barbus barbus)

Рис. 2. Карп 
(Cyprinus carpio)
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4. Пелагофильная («pelago» – толща воды) выметывают икру в тол-
щу воды, икра находится во взвешенном состоянии (амуры, толстолобики, 
чехонь, азово-черноморская сельдь (рис. 4) и др.).

5. Остракофильная («ostraco» – моллюск) помещают икру с помощью 
длинного яйцевода в полость мантии двустворчатых моллюсков (горчаки 
(рис. 5)).

Наибольшей плодовитостью обладают рыбы пелагофильной группы 
(несколько млн. икринок) и наименьшей – остракофильной (около 100 икри-
нок) (Гербильский, 1972).

Заключение
Порционность икрометания является одним из важных свойств вида 

для обеспечения его высокой численности. Благодаря порционности икро-
метания повышается плодовитость. Выметывание икринок порциями в те-
чение длительного периода при разных условиях среды создает большую ве-
роятность выживания икры и личинок. При гибели помета одной порции 
потомство особи имеет возможность сохраниться за счет развития других 
порций. Лучше обеспечивается питание молоди за счет более равномер-
ного использования кормовой базы.
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Рис. 3. Пескарь обыкновенный 
(Gobio gobio)

Рис. 4. Азово-черноморская сельдь 
(Alosa immaculata)

Рис. 5. Европейский горчак (Rhodeus amarus)

http://fishbiosystem.ru/CYPRINIFORMES/Cyprinidae/Gobio_gobio2.html
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Раки – это большая группа беспозвоночных животных, встречающих-
ся практически во всех широтах Мирового океана и заселяющих морские, 
пресные и солоноватые водоемы. Большинство из них ведут придонный 
образ жизни на небольшой глубине (Макаров, 2004). Одним из представи-
телей десятиногих раков является голландский краб Rhithropanopeus harrisi 
tridentata, который относится к инвазивным видам.
В последнее время явление инвазивности приобрело глобальный характер 
и в значительной степени повлияло и на экосистемы рек, в том числе, фор-
мирующих бассейн Черного моря, где за последние десятилетия выросло 
число новых видов флоры и фауны. Процесс биологических инвазий, с од-
ной стороны, протекает естественным путем, как это имело место с про-
никновением понто-каспийского фаунистического комплекса в водные 
экосистемы бассейна Днестра, так и искусственным путем, чаще не предна-
меренно – водным транспортом, балластными водами, с рыбопосадочным 
материалом и др. путями (Мунжиу и др., 2014).

Нативным ареалом Rh. harrisii считаются прибрежные районы юго-
западного залива Святого Лаврентия (Канада) и Мексиканский залив, где 
он обитает в солоноватой воде вдоль береговых линий (Williams, 1984). Вид 
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широко распространен от берегов Северной Америки и восточного побере-
жья Атлантики до Средиземного, Черного, Азовского, Каспийского и Араль-
ского морей. 

У берегов восточного побережья Атлантики Rh. harrisi широко рас-
пространен в Чесапикском заливе (Johnson, 1985), а также у Северной Ка-
ролины (США) (Goy et al., 1985). В европейских водах вид появился в нача-
ле 30-х годов и широко распространился в прибрежных участках шельфов 
Германии, Дании, Польши (Turoboyski, 1973) и Франции (Marchand, 1973). 
Прерывистый характер распределения вдоль европейских берегов без при-
знаков расширения отдельных участков его обитания свидетельствует 
об экологическом ограничении расселения вида. 
В водах Черного моря Rh. harrisi tridentata впервые был отмечен Макаро-
вым (1939) в Днепровско-Бугском лимане и позже получил широкое рас-
пространение в других опресненных районах (Григорьев, 1965; Цветков, 
Мартынов, 1986). В Азовское море краб проник в 1948 г. (Мурина, Резни-
ченко, 1960; Гаджиев, 1963). Далее, в 1958г., через Дон попал в Каспийское 
море (Небольсина, 1959), где успешно адаптировался в новом для него во-
доеме, освоив все свободные экологические ниши на глубине до 50 см (Ка-
сымов, Пятакова, 1973). 

Краб часто встречается вдоль всего побережья северо-западной части 
Черного моря, а также в лиманах Сасык, Алибей, Шаганы, Днестровском, 
Сухом, Хаджибейском, Тилигульском и Днепровско-Бугском (рис. 1).

В Хаджибейском лимане в связи с постепенным его опреснением краб 
появился в 1976 г. и в начале 80-х годов стал весьма многочисленным видом. 

В 2016 г. краб Rh. harrisii впервые зарегистрирован в бассейне Дне-
стра в пределах Молдовы и Приднетсровья – в Кучурганском водохрани-
лище-охладителе Молдавской ГРЭС (Филипенко, Мустя, 2016; Филипенко, 
2018). Еще один экземпляр краба был пойман в зоне водозаборов Молдав-
ской ГРЭС в сентябре 2017 г. 

Наиболее вероятным путем проникновения краба в водохранилище 
мог стать его занос на личиночной стадии вместе с рыбопосадочным мате-
риалом, а именно с пиленгасом из Хаджибейского лимана. Лиман отделен 
от Черного моря и не имеет связи с ним. 

В настоящее время в Кучурганском водохранилище часто встречаются 
разно размерные особи краба, что позволяет сделать вывод о его успешной 
акклиматизации в водоеме-охладителе Молдавской ГРЭС и формировании 
устойчивой самоподдерживающейся популяции (Филипенко, 2020).

Заключение
Голландский краб относится к инвазивным видам. Его нативный ареал 

расположен в прибрежных районах юго-западного залива Святого Лаврен-
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Рис. 1. Пути расселения краба Rh. harrisii

Рис. 2. Место обнаружения краба Rh. harrisii в 2016 г.
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тия (Канада) и Мексиканского залива. Вид широко распространен от бере-
гов Северной Америки и восточного побережья Атлантики до Средизем-
ного, Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей. В 2016 г. Rh. 
harrisii впервые был зарегистрирован в Кучурганском водохранилище-
охладителе Молдавской ГРЭС, где в настоящее время он сформировал 
устойчивую популяцию. Это стало возможным, в первую очередь, высо-
кой степени минерализации водохранилища, которая находятся в пределах 
толерантности этого вида, способствующие включению североамерикан-
ского краба в структуру гидробиоценоза водохранилища.
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Введение
Согласно данным научной литературы, сердечно-сосудистые заболе-

вания (ССЗ) являются основной причиной смерти в мире, особенно среди 
лиц пожилого возраста.  По данным Всемирной организации здравоохра-
нения в 2016 году от ССЗ умерло 17,6 миллиона человек, что составля-
ет 31 % от общемировой смертности [2]. В настоящее время отмечается, 
что 1 из каждых 4 смертей в Соединенных Штатах является результатом 
ССЗ, несмотря на прогресс в диагностировании, улучшении методик вы-
явления и лечения заболеваний за рубежом [1].  

В России и Молдове по данным статистики за 2020 год смертность 
от ССЗ составила 47,8 и 53,0 % от всех смертей соответственно [9]. Од-
ной из причин проявления ССЗ называют то, что у данной категории лиц 
из-за неопределенности и ухудшения экономического положения наблю-
дались изменения в образе жизни, а именно: изменения режима, характе-
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ра и структуры питания, увеличение количества употребляемого алкоголя 
и выкуренных сигарет, снижение физической активности и времени про-
гулок. К другой причине проявления ССЗ относят то, что все силы во время 
пандемии COVID-19 были брошены на борьбу с новым вирусом, а больные 
с патологиями сердца оставались без мер поддержки [10].

В настоящее время научно доказана прямая связь между заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы и питанием человека [6, 9, 10]. Согласно 
данным литературы факторами риска в питании при сердечно-сосудистых 
заболеваниях являются чрезмерное потребление калорий, соли и насыщен-
ных жирных кислот, недостаток в пище витаминов, минеральных и волок-
нистых веществ, несоблюдение питьевого режима, чрезмерное потребле-
ние алкоголя и др. [9]. Коррекция питания приводит к улучшению здоровья. 
Так в ходе исследования, проведенного в Швеции в течение 11 лет с уча-
стием 20 721 мужчины, развился 1361 случай инфаркта миокарда. Питание 
низкого риска (с умеренным потреблением алкоголя) снизило число инфар-
ктов миокарда на 35 % [6]. 

В Приднестровье также отмечаются высокие показатели заболеваемо-
сти и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно статисти-
ческим данным у 300–350 человек в год выявляется инфаркт. В 2018 году 
количество пациентов в ПМР, состоящих на учете у кардиолога, составило 
больше 27 тысяч [4]. В основном это лица пожилого возраста, у которых 
особенности их питания практически не изучены. Так как одним из методов 
профилактики ССЗ является коррекция питания, изучение данной пробле-
мы является актуальной.

Материалы и методы исследования
В исследованиях принимали участие лица пожилого возраста г. Тира-

споля и Слободзейского района, находящиеся на стационарном лечении в кар-
диологическом отделении Республиканской клинической больницы ПМР. 

Анализируемая выборка лиц пожилого возраста г. Тирасполя и Сло-
бодзейского района включала 50 человек, из них 25 мужчин и 25 женщин.

Предметом исследования являлось фактическое питание лиц пожи-
лого возраста г. Тирасполя и Слободзейского района, находящихся на ста-
ционарном лечении в кардиологическом отделении Республиканской кли-
нической больницы. 

Участие в исследовании было добровольным, испытуемые были под-
робно проинформированы обо всех аспектах своего участия в исследова-
нии. Исследование проводили с ноября 2021 года по февраль 2022 года. 

Оценка фактического питания проводилась методом 24-часового вос-
произведения питания [3], одобренным профильной комиссией по диетоло-
гии Министерства здравоохранения РФ. 
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Количество потребляемой пищи оценивали с помощью «Альбома 
порций продуктов и блюд», содержащего цветные фотографии в нату-
ральную величину наиболее часто употребляемой пищи с указанием веса 
каждой порции, изданного Институтом питания РАМН и вспомогатель-
ных материалов, в частности, помещенных в справочные таблицы: сведе-
ния о массе пищевых продуктов в наиболее употребляемых мерах объема, 
а также сведения о массе 1 штуки определенных пищевых продуктов [2]. 
В основу гигиенической оценки химического состава рационов положе-
ны требования действующих в РФ Норм физиологических потребностей 
(НФП) в энергии и пищевых веществах для детей [5].

 Обработку первичного материала, расчеты и преобразования данных 
проводили с помощью компьютерной программы, входящей в программ-
ный комплекс Nutrition Analytics, разработанный при участии специали-
стов в области гигиены питания, нутрициологии и диетологии Московской 
медицинской академии им. И.М. Сеченова, в которой специально написан 
алгоритм расчетов, анализа индивидуального потребления пищевых про-
дуктов и конвертирования данных о потреблении пищи в величины потре-
бления энергии и пищевых веществ. Подсчет потребляемых макронутри-
ентов и энергии производится на основе официальных справочных таблиц 
содержания их в продуктах и блюдах [7, 8]. 

Сбалансированность рациона питания оценивалась по величинам по-
требления основных питательных веществ, энергии и сравнивались с «Нор-
мами физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
различных групп населения Российской Федерации» [5]. 

Обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft Of-
fice Excel и пакета прикладных программ и Statistica 6.0. Различия показате-
лей между группами считали статистически значимыми при уровне р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Проведенный анализ состава рационов питания лиц пожилого воз-

раста с сердечно-сосудистой патологией позволил выявить ряд нарушений 
их фактического питания. Установлено, что у исследуемых энергетическая 
ценность рациона питания составляет 2002,9 ккал у мужчин и 1664,3 ккал 
у женщин, что на 13,3 и 16,1 % ниже норм физиологических потребностей 
соответственно (рис. 1).

Фактический уровень потребления белка составляет в среднем 79,1 г у 
мужчин и 75,1 г у женщин, что превышает норму физиологических потреб-
ностей в среднем на 16,2 и 23,0 % соответственно.

 Количество потребляемых углеводов составляет 246,6 г у мужчин 
и 208,2 у женщин, что ниже рекомендуемых норм на 26,9 и 27,3 % соответ-
ственно. Вклад жиров в рацион питания лиц пожилого возраста с сердеч-
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но-сосудистыми патологиями соответствует нормам у мужчин, а у женщин 
на 9,3 % ниже рекомендуемых норм. Следует отметить, что в питании муж-
чин и женщин наблюдается недостаточное потребление пищевых волокон 
по сравнению с НФП (рис. 1).

Исследование содержания жирных кислот в рационах питания лиц по-
жилого возраста с сердечно-сосудистой патологией свидетельствуют о том, 
что вклад различных типов жирных кислот в суточное потребление энергии 
не соответствует нормам физиологических потребностей как у мужчин, так 
и у женщин (таб. 2). 

Отмечено, что фактическое потребление насыщенных жирных кислот 
лицами пожилого возраста с сердечно-сосудистой патологией соответству-
ет норме физиологических потребностей и не превышает 10 % по Ккал. 

Рис. 1. Энергетическая ценность рационов питания и среднесуточное потребление 
макронутриентов лицами пожилого возраста с патологиями ССС, 

проживающих в г. Тирасполе и Слободзейском районе
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Таблица 2. Фактическое потребление жирных кислот лицами пожилого возраста 
с патологиями ССС, проживающих в г. Тирасполе и Слободзейском районе

Мужчины Женщины

Компоненты 
пищи

Нормы физиологиче-
ских потребностей, г

Фактическое 
потребление, г

Нормы
физиологических 
потребностей, г

Фактическое 
потребление, г

НЖК < 25,5 9,6 < 21,9 4,9
МНЖК 25,5 2,4 21,9 3,1
ПНЖК 15,3-25,5 0,9 13,1-21,9 1,0
Омега-3 2,5-5,1 0,1 2,2-4,4 0,1
Омега-6 12,7-20,4 0,6 10,9-17,5 1,1
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При этом выявлен дефицит мононенасыщенных и, особенно, полиненасы-
щенных жирных кислот как у мужчин, так и у женщин пожилого возраста. 
Также выявлено, что значительно не хватает в рационе питания исследуе-
мых групп людей омега-3 и омега-6 жирных кислот (таб. 2).

Анализ потребления витаминов лицами пожилого возраста с патоло-
гиями ССС, проживающих в Тирасполе и Слободзейском районе представ-
лен на рисунке 2. Выявлено, что в суточном рационе питания у мужчин, так 
и у женщин наблюдается значительный недостаток витаминов В1, В2, В4, В5, 
В6 , В9 , В12, К, Н , С и Д (рис. 2). 

Рис. 3. Фактическое потребление макро- и микроэлементов 
лицами пожилого возраста с патологиями ССС, 

проживающих в г. Тирасполе и Слободзейском районе
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Рис. 2. Фактическое потребление витаминов лицами пожилого возраста 
с патологиями ССС, проживающих в г. Тирасполе и Слободзейском районе, %
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Результаты потребления макро- и микроэлементов лицами пожи-
лого возраста с патологиями ССС, проживающих в г. Тирасполе и Слобод-
зейском районе представлены на рисунке 3.

Выявлено, что недостаток потребления калия составляет у мужчин – 
13,7 % и у женщин – 12,8 %, кальция – 51,4 и 58,4 %, магния – 52,2 и 32,8 %, 
йода – 69,6 и 81,3 %, марганца – 27,0 и 5,1 %, меди – 28,4 и 39,3 %, селе-
на – 79,1 и 60,7 %, фтора – 85,5 и 68,6 %, молибдена – 29,2 и 43,7 %, хро-
ма – 11,6 и 25,0 %, цинка – 52,9 и 65,8 % соответственно по сравнению 
с НФП. Также у женщин отмечается недостаток натрия, составляющий 
24,4 % по сравнению с НФП (рис. 3).

Выводы
По результатам проведенного исследования можно сделать следую-

щие выводы:
1. Исследование рациона питания позволило выявить ряд суще-

ственных нарушений. Энергетическая ценность, содержание углеводов 
и пищевых волокон значительно ниже норм физиологических потребно-
стей. Количество потребляемых жиров практически соответствует нормам, 
а белков – превышает НФП как у мужчин, так и женщин. 

2. Вклад в общую калорийность рациона питания различных типов 
жирных кислот не соответствует нормам физиологических потребностей 
как у мужчин, так и женщин. При этом содержание омега-3 и омега-6 жир-
ных кислот значительно ниже нормы.

3. Содержание большинства витаминов в рационе лиц пожи-
лого возраста с сердечно-сосудистыми заболеваниями в разной степени 
уступает НФП для данного возраста. Наблюдается недостаток витами-
нов Е, С, H и группы В, а также глубокий дефицит витаминов D и К. На-
ряду с этим, выявлено избыточное содержание витамина А в рационах 
мужчин.

4. Содержание большинства минеральных веществ в рационе пожи-
лых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не соответствует 
нормам физиологических потребностей. Наблюдается заметный дефицит 
кальция, магния, хлора, йода, меди, селена фтора, цинка в рационе мужчин 
и женщин. В избытке в рационе присутствует натрий и железо в рационе 
женщин.
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Введение
Питание является одной из важных потребностей человека, обеспе-

чивающей его жизнедеятельность и протекание в организме физиологиче-
ских процессов. При этом состав пищи, ее свойства и количество в полной 
мере определяют физическое развитие, трудоспособность, заболеваемость 
и продолжительность жизни [3]. 

Подростковый возраст отличается от взрослого бурным ростом и раз-
витием, активным процессом формирования органов и систем. Студенты 
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являются особой категорией населения, относящейся к группе повышен-
ного риска. В период обучения они испытывают воздействие целого ком-
плекса негативных факторов, среди которых выделяют: нарушения пи-
тания, режима труда и отдыха, информационный стресс, необходимость 
совмещать учебу с работой из-за недостаточной материальной обеспечен-
ности и т. д. [1].

Данные литературы свидетельствуют, что большинство юношей 
с пренебрежением относится к своему здоровью. Нехватка времени, неком-
петентность в вопросах культуры питания, темп современной жизни при-
водят к неразборчивости в выборе продуктов [2, 10]. Исследователей бес-
покоит также рост популярности у студентов продуктов быстрого питания 
и мучных изделий, содержащих в большом количестве различные арома-
тизаторы, красители, сахар, модифицированные компоненты. Это связано 
с тем, что постоянное употребление данных продуктов приводит к росту 
функциональных нарушений и хронических патологий, выявляемых у дан-
ной категории лиц [7]. 

Опираясь на вышеизложенное, целью работы является исследование 
питания студентов в возрасте 16-17 лет и выявление нарушений в потребле-
нии пищевых веществ и энергии.

Материалы и методы
Объектом исследования были студенты факультета среднего про-

фессионального образования (СПО) Инженерно-технического института 
(ИТИ) ПГУ им. Т.Г. Шевченко в возрасте 16-17 лет.

Предметом исследования являлось фактическое питание юношей 16-
17 лет, обучающихся на факультете СПО ИТИ ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

Анализируемая выборка подростков-юношей 16-17 лет включала 
55 человек. Участие в исследовании было добровольным, родители обсле-
дуемых подростков и сами студенты были подробно проинформированы 
обо всех аспектах своего участия в исследовании. Исследование проводи-
ли в зимне-весенний период 2021 года.

Оценка фактического питания проводилась методом 24-часового вос-
произведения питания [5], одобренным профильной комиссией по диетоло-
гии Министерства здравоохранения РФ [12]. С данной целью использовали 
специальные таблицы по важнейшим характеристикам продуктов и блюд, 
описываем при методе 24-часового воспроизведения питания, правилам 
и этапам описания продуктов и блюд в дневниках и опросниках, сведениях 
о массе пищевых продуктов [11]. Для записи потребляемой пищи при при-
менении метода 24-часового (суточного) воспроизведения питания исполь-
зовали таблицу «Форма-вопросник» [11]. Информация, занесенная в фор-
му, подлежала дальнейшей обработке для получения данных о потреблении 



179

энергии и пищевых веществ. Техника выполнения этого метода подробно 
изложена в методических рекомендациях, утвержденных Минздравом Рос-
сии [11]. 

Количество потребляемой пищи оценивали с помощью «Альбома 
порций продуктов и блюд», содержащего цветные фотографии в натураль-
ную величину наиболее часто употребляемой пищи с указанием веса каждой 
порции, изданного Институтом питания РАМН, и вспомогательных матери-
алов, в частности, помещенных в справочные таблицы: сведения о массе пи-
щевых продуктов в наиболее употребляемых мерах объема, а также сведения 
о массе 1 штуки определенных пищевых продуктов [4]. В основу гигиени-
ческой оценки химического состава рационов положены требования дей-
ствующих в Российской Федерации Норм физиологических потребностей 
(НФП) в энергии и пищевых веществах для детей и подростков [6]. Обра-
ботку первичного материала, расчеты и преобразования данных проводили 
с помощью компьютерной программы, входящей в программный комплекс 
Nutrition Analytics, разработанный при участии специалистов в области ги-
гиены питания, нутрициологии и диетологии Московской медицинской ака-
демии им. И.М. Сеченова, в которой специально написан алгоритм расчетов, 
анализа индивидуального потребления пищевых продуктов и конвертирова-
ния данных о потреблении пищи в величины потребления энергии и пище-
вых веществ. Подсчет потребляемых макронутриентов и энергии произво-
дится на основе официальных справочных таблиц содержания их в продуктах 
и блюдах [8, 9]. Таким образом, в результате анализа данных о фактическом 
питании лиц подросткового возраста, определяли содержание в рационе пи-
тания энергии, белков, жиров, углеводов, пищевых волокон, воды, различных 
типов жирных кислот, в том числе, насыщенных, моно- и полиненасыщен-
ных, включая Омега-3 и Омега-6, витаминов и минеральных веществ. 

Обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft 
Office Excel и пакета прикладных программ и Statistica 6.0. Различия по-
казателей между группами считали статистически значимыми при уровне 
р < 0,05 [8, 9].

Результаты и их обсуждение
В настоящее время научно доказано, что возрастные особенности 

определяют потребность в пищевых веществах и энергии. Сбалансирован-
ное поступление макро- и микронутриентов необходимо для сохранения 
здоровья. 

Результаты изучения энергетической ценности рационов питания 
и среднесуточного потребления макронутриентов юношами в возрасте 16-
17 лет, обучающихся на факультете СПО ИТИ ПГУ им. Т.Г. Шевченко пред-
ставлены в таблице 1.
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Таблица 1. Энергетическая ценность рационов питания и среднесуточное 
потребление макронутриентов юношами в возрасте 16-17 лет

Компоненты пищи Нормы физиологических потребностей Фактическое потребление 
Энергия, ккал 2900 1585,8
Белки, г 87 62,6
Жиры, г 97 59,7
Углеводы, г 421 198,6
Пищевые волокна, г 20 14,3
Вода, г 1950 874,9

При анализе калорийности рационов питания студентов обнаружены 
существенные ее отличия от норм физиологических потребностей. Выяв-
лено, что энергетическая ценность рационов питания юношей в возрасте 
16-17 лет ниже нормы физиологических потребностей (НФП) на 45 %. При 
этом дефицит потребления белка составляет 28 %, жира – 68 %, углеводов – 
53 %, пищевых волокон – 28 % и воды – 55 % (таб.1).

Жирные кислоты (ЖК) входят в состав всех животных и растительных 
жиров, являясь важным компонентом питания человека, и имеют большое 
физиологическое значение в его организме. Анализ данных показал, что по-
требление насыщенных жирных кислот юношами в возрасте 16-17 лет со-
ответствует норме для данного возраста. При этом в рационе питания под-
ростков наблюдается дефицит моно- и полиненасыщенных жирных кислот, 
а также Омега-3 и Омега-6 (таб. 2). 

Таблица 2. Среднесуточное потребление жирных кислот
юношами в возрасте 16-17 лет, % по ккал

Компоненты пищи Нормы физиологических потребностей Фактическое потребление 
НЖК > 10 5,49
МНЖК 10 2,49
ПНЖК 6–10 2,02
Омега-3 1-2 0,08
Омега-6 5–8 0,83

При исследовании потребления витаминов и минеральных веществ 
юношами отмечено, что уровень обеспеченности ими не достигает суточ-
ных норм. Результаты содержания витаминов в рационах питания студен-
тов показал, что потребление подавляющего числа как водорастворимых, 
так и жирорастворимых витаминов ниже НФП. Также ниже физиологиче-
ской нормы потребление с пищей витаминов группы B, D, Е и К. Наряду 
с этим у подростков в рационе питания наблюдается заметный недостаток 
йода, фтора, кальция и магния, за исключением натрия, меди и селена. 
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Заключение
Таким образом выявлено, что энергетическая ценность рационов 

питания и среднесуточное потребление макро- и микронутриентов юно-
шами в возрасте 16-17 лет, обучающихся на факультете СПО ИТИ ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко, не соответствует нормам их физиологической потреб-
ности.

Вклад в общую калорийность рациона питания юношей в возрасте 16-
17 лет насыщенных жирных кислот соответствует норме физиологической 
потребности для данной возрастной группы, а моно- и полиненасыщенных 
жирных кислот существенно ниже НФП.

Отмечено, что обеспеченность витаминами и минеральными вещества-
ми рационов питания юношей не соответствует возрастным нормативам. 
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На протяжении последних десятилетий локусы коротких тандем-
ных повторов (STR) стали наиболее важными генетическими маркера-
ми. Они могут быть проанализированы с разумным соотношением затрат 
и времени и обеспечивают достаточно высокую статистическую способ-
ность распознавания для идентификации отдельных биологических мате-
риалов в невероятно малых концентрациях, что в первую очередь важно 
для криминалистических экспертиз. Судебно-медицинское типирование 
ДНК в настоящее время основано на наборе высокополиморфных локусов 
с короткими тандемными повторами, аллели которых различаются по ко-
личеству повторяющихся единиц. Чтобы установить профили ДНК, эти 
локусы STR амплифицируют с помощью мультиплексной ПЦР с исполь-
зованием праймеров, которые гибридизуются с фланкирующими обла-
стями, охватывающими повторяющиеся области. Для разных аллелей это 
приводит к различной длине соответствующих продуктов ПЦР, которые 
анализируют с помощью капиллярного электрофореза. Обнаружение про-
дуктов ПЦР осуществляется с помощью меченных флуорофором прай-
меров в мультиплексной ПЦР, в результате чего получается электрофоре-
грамма, на которой локусы отображаются в четырех или пяти различных 
цветовых каналах.

В Приднестровской Молдавской Республике на основании анализов 
STR-локусов проводятся судебно-медицинские экспертизы для выявления 
потенциальной связи подозреваемых с местом преступления и установле-
ния родства в ходе судебно-медицинских экспертиз, наиболее частым при-
мером является тестирование на отцовство, которое относится к выявлению 
предполагаемых родственных связей между родителем и ребенком, а те-
стирование сиблингов относится к выявлению предполагаемых родствен-
ных связей между братьями и (или) сестрами. Методы типирования ДНК 
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можно использовать для повторного изучения старых дел, ранее закрытых 
из-за отсутствия доказательств, что в целом может увеличить раскрывае-
мость уголовных дел. Анализ STR-локусов играет решающую роль в судеб-
но-медицинской практике, но помимо этого данный метод можно приме-
нять для популяционно-генетических исследований, на что благоприятно 
сказывается факт многонациональности населения Приднестровья. 

В последние годы методы типирования STR-локусов все больше со-
вершенствуются, что способствует более быстрому и качественному полу-
чению результата в рамках проводимых исследований и экспертиз. Опреде-
ленный набор STR может использоваться для конкретных приложений, и эта 
специфичность основана исключительно на свойствах вовлеченных локу-
сов STR и их пригодности для конкретного применения. Локусы STR, ис-
пользуемые для судебно-медицинских целей, – это те, которые обладают 
многочисленными наблюдаемыми аллелями, высоким уровнем гетерози-
готности, высокой информативностью полиморфизма и высокой степенью 
исключения. Напротив, предпочтительными для филогенетического ана-
лиза человеческих популяций локусами STR являются те, которые имеют 
значительно более низкое количество аллелей и несут сигнатурные аллели 
для конкретных популяций.

При работе с сильно деградировавшей ДНК может возникнуть мно-
жество проблем. Одной из важнейших было возникновение выпадений, 
которые были более частыми в более крупных STR-ампликонах. Это часто 
описывается как обычное явление в сильно разложившихся образцах ДНК 
с места преступления или археологических находок. Наряду с выпадением 
аллелей, вставки также представляют известную проблему. Тем не менее, 
при встрече с неизвестным профилем вставные элементы обычно не могут 
быть надежно идентифицированы, и поэтому невозможно сделать точное 
утверждение о наличии аллельных вставок в отношении анализируемых 
лиц. Таким образом, обнаружение настоящих гетерозиготных аллелей яв-
ляется сложной задачей, в большинстве случаев связанной с сильно де-
градированным материалом ДНК из-за аллельных выпадений, выпадений 
и артефактов заикания. Для работы с сильно деградировавшей ДНК в слу-
чае археологических исследований предпочтительным является приме-
нение сразу нескольких наборов праймеров, чтобы избежать ложных го-
мозиготных паттернов из-за мутаций связывания праймеров. Кроме того, 
каждый анализ должен проводиться как минимум в дуплетах, предпочти-
тельно в тройках, что может существенно увеличить качественную оценку 
результатов данных исследований. 

Большую актуальность в западных странах приобретает применение 
методов типирования STR-локусов в случаях массовых бедствий. В дан-
ном случае необходимо идентифицировать большое количество особей, 
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но сбор данных о частоте популяции и расчет индексов родства может 
оказаться сложным процессом, требующим много времени и огром-
ных ресурсов. Новый метод пороговой оценки соответствия аллелей 
(AMCOS) основан на подходе совместного использования аллелей может 
применяться для этих целей [1]. Этот подход просто относится к коли-
честву общих аллелей между двумя людьми; также известные как иден-
тичные по состоянию (IBS) аллели, которые могли быть унаследованы 
от недавнего общего предка, у которого аллели идентичны по потомку 
(IBD). В случае массовых бедствий этот метод можно использовать для 
сокращения числа пар, которые должны быть сопоставлены на предмет 
родства, без использования данных о частоте аллелей. Причиной выбо-
ра маркеров X-STR для данного метода была их растущая популярность 
и многообещающая эффективность в тестировании родства. X-STR так-
же были рекомендованы для использования в некоторых анализах родос-
ловных, которые неразличимы при аутосомном анализе STR. Кроме того, 
типирование маркеров X-хромосомы позволяет использовать короткие 
ампликоны и облегчает анализ мтДНК, что является сложным процессом. 
Эти характеристики делают маркеры X-STR подходящими для изучения 
деградировавших образцов после массовых катастроф.

Ранее считалось, что опухолевые ткани не принимаются в качестве 
рутинного биологического материала в судебно-медицинской экспертизе. 
Однако ткань опухоли также может стать биологическим образцом в слу-
чае идентификации источника опухоли или тестирования на отцовство. По-
скольку опухоли представляют собой смесь опухолевых клеток и базальных 
клеток следует предположить, что каждый аллель зародышевого происхож-
дения должен быть обнаружен, если метод обнаружения был достаточно 
чувствительным. В реальной клинической практике опухолевое содержа-
ние тканей превышает 30 %, тогда как обнаружение минорного донора с по-
мощью КЭ-платформ составляет лишь примерно 5-кратное превышение 
(20 % от общего профиля STR) основного донора [5]. Секвенирование сле-
дующего поколения (NGS) известно как высокочувствительное приложе-
ние, которое может быть многообещающим инструментом для идентифика-
ции источника опухоли [2]. Более высокая чувствительность действительно 
играет решающую роль в идентифицировании большего числа аллелей за-
родышевого происхождения и более 90 % из них возможно зафиксировать 
с помощью системы STR на основе NGS (NGS-STR). Данный метод явля-
ется относительно выгодным в распространении и применении, посколь-
ку создан на основе популярного коммерческого набора. Более того, воз-
можность идентификации источника опухоли с помощью NGS-STR может 
пролить свет на новую тенденцию развития панелей NGS в клинической 
практике.
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Рак желудочно-кишечного тракта является основной причиной смерти 
от рака во всем мире. Из всех видов рака желудочно-кишечного тракта ко-
лоректальный рак (КРР) является наиболее распространенным. Среди боль-
ных КРР 39 % диагностируются на локализованной стадии, для которых 
5-летняя выживаемость составляет 90 %. Выживаемость снижается до 71 % 
и 14 % для пациентов с регионарными и отдаленными метастазами соот-
ветственно. Поэтому более глубокое понимание молекулярных механизмов 
прогрессирования РЖ и КРР, а также идентификация ранних диагности-
ческих биомаркеров и прогностических сигналов для заболеваний стали 
актуальными задачами. Накопление мутаций в генах-мишенях, включая 
онкогены, гены-супрессоры опухолей или гены, регулирующие клеточный 
цикл, с микросателлитными повторами, приводит к мутациям сдвига рамки 
считывания, которые могут вызывать укорочение белка и прогрессирование 
опухоли. В нескольких исследованиях проверялись соматические измене-
ния в локусах STR и было установлено, что некоторые из этих мутаций 
связаны с диагностикой и прогнозом заболеваний, включая заболевания 
предстательной железы, гепатоцеллюлярные, желудочные, рак молоч-
ной железы, легких [6,8]. В то время как предыдущие исследования [10] 
обычно были сосредоточены на MSI или LOH в опухолевых тканях, в по-
следнее время акцентируется внимание на геномных типах STR, которые 
являются врожденными, а не приобретенными, в периферической крови 
пациентов с РЖ и КРР и здоровых людей, что позволяет использовать эти 
STR локусы в предсказание наследственной геномной предрасположенно-
сти к раку желудка и колоректальному раку у людей.

Наибольшее развитие в последнее время приобретает применение 
методов типирования STR-локусов при популяционно-генетических иссле-
дованиях. Ранние исследования эволюционных паттернов в STR, которые 
были основаны на индивидуальных локусах, часто полагались на ограни-
ченные доступные наборы данных и были сосредоточены в первую очередь 
на повторах кодирующих белок. Со временем потенциальная функциональ-
ная роль некодирующих STR в модулировании изменений транскрипции, 
экспрессии, рекомбинации или пространственной организации хроматина 
также стала все более ценной. Тем не менее, в крупномасштабных эволюци-
онных исследованиях в большинстве случаев не учитывались STR, потому 
что их очень изменчивая природа усложняет их точное секвенирование и ге-
нотипирование. Это изменилось только недавно, с усовершенствованием 
технологии секвенирования, увеличением доступности высококачествен-
ных сборок различных видов, и развитием биоинформатических подходов, 
совместимых с повторами [3,9]. Частые мутации в локусах STR генерируют 
полногеномные паттерны внутри видов, которые можно использовать для 
характеристики популяций и определения географического происхождения 
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особей. Эти мутации, наряду с другими процессами, также ответственны 
за появление различных моделей STR на древе жизни. Возникновение таких 
паттернов ни в коем случае не является нейтральным процессом, так как ва-
риации STR могут иметь фенотипические последствия. STR, кодирующие 
белок, могут действовать как «включатель и выключатель», как в случае 
с прокариотическими фазовыми вариациями, или оказывать более тонкие 
эффекты посредством регуляции белковой структуры и взаимодействий. 
Некодирующие STR в регуляторных областях также могут влиять на фе-
нотип, хотя эффект здесь часто подобен «настроечной ручке», когда изме-
нение длины STR регулирует экспрессию генов или другие молекулярные 
фенотипы. Ожидается, что, как и любая геномная особенность, влияющая 
на фенотип, такие STR будут подвергаться естественному отбору. Однако 
обнаружение естественного отбора по STR-локусам затруднено из-за при-
сущей им изменчивости. Стандартные методы обнаружения отбора ориен-
тированы на SNP, тогда как высокая изменчивость STR приводит к наруше-
ниям основных статистических моделей.

По мере того, как все больше популяций подвергается скринингу с по-
мощью проектов высокопроизводительного секвенирования, становится 
технически осуществимым и желательным исследовать связь между по-
лиморфными тандемными повторами (PTR) и набором таких признаков 
и состояний. Увеличение размера темдемный повторов (TR) является при-
чиной более 30 заболеваний, в основном нейродегенеративных и нервно-
мышечных расстройств, включая болезнь Гентингтона, болезнь Кеннеди 
(SBMA) и несколько типов спиноцеребральных атаксий (SCA) [7]. Для вы-
числительных методов, которые сканируют длинные последовательности 
ДНК с целью обнаружения TR, размер повторяющейся единицы, расхожде-
ние последовательности среди отдельных повторяющихся единиц TR и об-
щий размер TR являются основными характеристиками, влияющими на их 
эффективность. На многие современные методы обнаружения TR in silico 
не так сильно влияют различия между STR и VNTR, и они действительно 
одинаково хорошо работают в обоих диапазонах значений, когда входные 
данные достаточно длинные. С появлением технологии высокопроизво-
дительного секвенирования, в принципе, стало возможным секвенировать 
большие когорты пациентов и искать высоковариабельные TR в секвени-
рованных данных в рамках исследований ассоциации генотипа/фенотипа. 
Инструменты интеллектуального анализа данных для обнаружения по-
лиморфизма локусов TR в необработанных считываниях из анализов сек-
венирования являются одними из наиболее полезных вспомогательных 
инструментов/ресурсов. Примерами таких инструментов интеллектуаль-
ного анализа данных являются: RepeatSeq, lobSTR, ReviSTER, VNTRseek, 
myFLq. pSTR Finder, STR-FM, ExpansionHunter, HipSTR и TRED-
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PARSE. Недавние исследования Gymrek сравнивает производительность 
многих из этих инструментов [4].

Заключение. Методы типирования STR-локусов используются для 
создания точных ДНК-профилей и являются незаменимым методом в судеб-
но-медицинских расследованиях. Они активно применяется в различных 
областях, включая медицину, популяционно-генетические исследования, 
селекцию организмов и другие направления. STR-анализ позволяет прове-
рить происхождение биологических образцов, обнаружить загрязнение об-
разцов и отследить генетические изменения. STR-локусы обладают высо-
кой дискриминационной способностью и позволяют создавать очень четкие 
профили на основе мельчайших количеств ДНК. STR-локусы могут стать 
еще более предпочтительными маркерами из-за того, что они будут все ак-
тивнее использоваться в национальных базах данных ДНК. Эти базы дан-
ных могут стать основой для сравнения генетических профилей в целях 
идентификации людей и применения во многих исследованиях, в том числе 
и в медицине, несмотря на существующие попытки ограничить примене-
ние генетических баз данных на основе STR-локусов в этом направлении. 
С учетом роста интереса к генетической идентификации и возможностей 
современных технологий геномики, вероятно, методы типирования STR-
локусов будут активно совершенствоваться и продолжат оставаться пред-
почтительными для определения генетической идентичности в обозримом 
будущем.
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ЧУЖЕРОДНЫЕ ПРОМЫСЛОВО-ЦЕННЫЕ ВИДЫ РЫБ 
КУЧУРГАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
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Научные руководители: к.б.н, доцент С.И. Филипенко, 
ст. преп. М.В. Мустя

кафедра зоологии и общей биологии 

Введение
В прошлом веке, для повышения рыбопродуктивности водохра-

нилища-охладителя Молдавской ГРЭС, активно проводились работы 
по интродукции в водоем чужеродных видов, что действительно привело 
к увеличению рыбных запасов в 80-х годах прошлого века. В результате, 
ихтиофауна водоема пополнилась 8 видами рыб дальневосточного и северо-
американского фаунистических комплексов: белым толстолобиком (Hypoph
thalmichthys molitrix), пестрым толстолобиком (Hypophthalmichthys nobilis), 
белым амуром (Ctenopharyngodon idella), черным амуром (Mylopharyngodon 
piceus), большеротым буффало (Ictiobus cyprinellus), малоротым буффало 
(Ictiobus bubalus), канальным сомом (Ictalurus punctatus) и пиленгасом (Liza 
haematocheilus). Целью работы является изучение ихтиофауны чужеродных 
промыслово-ценных видов рыб Кучурганского водохранилища, появивших-
ся в нем с момента трансформации в водоем-охладитель Молдавской ГРЭС. 

Материал и методы исследований
Для достижения поставленной цели были организованы сборы рыб 

на разных участках Кучурганского водохранилища-охладителя Мол-
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давской ГРЭС во все сезоны 2022 г. (в пределах Приднестровья). Также 
были анализированы архивные данные НИЛ «Биомониторинг». Методы 
сбора материала включали лов рыбы сетями, имеющими разный размер 
ячеи во избежание размерной селективности при отборе материала. Кон-
трольные ловы проводились ставными сетями разной длины, размером 
ячеи от 60 до 100 мм, а также бреднем длиной 7 м, с шагом ячеи 5. Уловы 
проводили в разное время суток. 

Ихтиологический сбор и анализ собранного материала проводился 
по общепринятым в ихтиологии стандартным методикам (Правдин, 1966, 
Типовые методики…, 1974–1976 г). 

Результаты исследований и их обсуждение
Проблема чужеродных видов рыб очень актуальна для Республики 

Молдова (Bulat, 2017). Внедрение чужеродных видов животных в реци-
пиентные экосистемы с помощью человека является своего рода «биоло-
гическим загрязнением». По своим последствиям, так называемое «био-
логическое загрязнение», можно сравнить с другими видами загрязнения, 
а в некоторых случаев вред окружающей среде от чужеродных видов значи-
тельно превышает отрицательные последствия всех других антропогенных 
факторов (Алимов и др., 1998).

По данным специалистов с начала XX века и до настоящего времени 
на территории Республики Молдова было идентифицировано более 40 ви-
дов рыб чужеродного происхождения и интервентов, из которых 4 вида счи-
таются аллогенными натурализованными, 21 интродуцентами и 12 интер-
вентами (Булат Дм. и др, 2012). 

В Кучурганском водохранилище в разные годы были предприняты 
меры для обогащения ихтиофауны водоема, путем интродукции 8 видов 
рыб азиатского и североамериканского происхождения.

Белый толстолобик Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 
1844) и пёстрый толстолобик Hypophthalmichthys nobilis (Richard-
son, 1845). История акклиматизации в Кучурганском водохранилище чу-
жеродных видов рыб дальневосточного комплекса (белым и пестрым 
толстолобиком, черным и белым амуром) берет свое начало в 1961 г. На-
учно обоснованное вселение в водоем новых видов рыб позволило сфор-
мировать в водохранилище новый высокопродуктивный ихтиокомплекс. 
К 80 гг. прошлого века белый и пестрый толстолобики заняли доминиру-
ющее положение в промысловой ихтиофауне, и составили более 90 % про-
мыслового запаса водоема (Стругуля, Мустя, 2019). В проводимых нами 
контрольных ловах попадали экземпляры толстолобиков весом 24 кг. По 
устным сообщениям местных промысловиков в ловы попадали экземпляры 
пестрого толстолобика весом 55 кг.
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Белый амур Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844). В водохра-
нилище встречается с 1961 г. Численность его популяции, как и толстолоби-
ков, находится в прямой зависимости от искусственного получения молоди 
и зарыбления, т. к. данные виды в водохранилище самостоятельно не раз-
множаются. В настоящее время в контрольные ловы, проводимые НИЛ 
«Биомониторинг» попадают экземпляры весом 17 кг (Мустя, Филипенко, 
2020). По сообщениям промысловиков в водохранилище был выловлен бе-
лый амур весом 42 кг.

Черный амур Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846). Принадле-
жит к теплолюбивым рыбам, которых довольно успешно разводят в прудах. 
Внешне он очень похож на белого амура, но отличается значительно более 
тёмной окраской, строением глоточных зубов и в отличие от фитофага – 
белого амура, питается моллюсками и другими донными беспозвоночны-
ми. Экспериментальные работы по акклиматизации черного амура в водо-
хранилище проводились в 1970-х годах. В 1990-х гг., из-за прекращения 
зарыбления водохранилища черным амуром, он выпал из состава ихтио-
фауны, т. к. самостоятельно в условиях водохранилища не размножается 
(Филипенко и др., 2022). 

Большеротый буфало Ictiobus cyprinellus (Rafinesque, 1819) и мало-
ротый буфало Ictiobus bubalus (Rafinesque, 1818). Родиной рыб является 
Северная Америка – от юга Канады до Мексики. Буффало более тепло-
любивы, чем карп и поэтому в естественных водоемах северных и гор-
ных районов они не дают такого рыбоводного эффекта, как в хорошо про-
греваемых. Учитывая термофикацию водоема-охладителя Молдавской 
ГРЭС, в 1973 г. были предприняты работы по акклиматизации этих ви-
дов в Кучурганском водохранилище. Буфало встречались в водоеме вплоть 
до конца 1990-х годов. В связи с потерей стада производителей и невоз-
можностью самостоятельного размножения, данные виды в настоящее вре-
мя выпали из состава ихтиофауны (Филипенко и др., 2022). 
Американский канальный сом Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818). 
В начале 1990-х годов в результате вселения с целью увеличения рыбопро-
дуктивного потенциала водоема, в водохранилище появился этот предста-
витель североамериканского комплекса. Канальный сом успешно аккли-
матизировался, найдя для себя благоприятные условия обитания в теплых 
сбросных каналах Молдавской ГРЭС, где он самостоятельно размножает-
ся, поддерживает свою популяцию и встречается до настоящего времени. 
В проводимых нами контрольных ловах попадали экземпляры весом 7 кг. По 
устным сообщениям ихтиолога Молдавской ГРЭС О.В. Стругуля в водохра-
нилище был пойман канальный сом весом 19 кг (Мошу, Тромбицкий, 2013).

Пиленгас Liza haematocheilus (Temminck & Schlegel, 1845). В тече-
ние последних двадцати лет периодически проводились работы по зарыбле-
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нию водохранилища пелингасом, который являются относительно новым 
объектам местной аквакультуры. Пиленгас относится к рыбам эстуарно-
морского типа. Являясь эвригалинной рыбой, он может обитать на всех эта-
пах постэмбрионального развития, как в пресной воде, так и в водах с мор-
ской и океанической соленостью. Вырастает до 12–15 кг. В наших ловах 
попадали экземпляры весом до 6 кг (Мустя, Филипенко, 2021).

С момента преобразования естественного лимана в Кучурган-
ское водохранилище в нем были отмечены 8 промыслово-ценных видов 
рыб чужеродного происхождения. В настоящее время в Кучурганском во-
дохранилище нами были отмечены пять промыслово-ценных видов рыб 
чужеродного происхождения: толстолобик белый (2,3 %) по численности, 
толстолобик пестрый (2 %), белый амур (1,3 %), канальный сом (0,1 %) 
и пиленгас (0,03 %). Данные численности в контрольных ловах за 2019–
2022 представлены в таблице 1.

Таблица 1. Долевое распределение по численности и ихтиомассе промыслово-
ценных видов рыб чужеродного происхождения 

в контрольных ловах в Кучурганском водохранилище, 2019–2022 гг.

№ Виды рыб

Численность ( %) от состава 
ихтиофауны

Биомасса ( %) от состава ихти-
офауны

20
19

20
20

20
21

20
22

Ср
ед

-
не

е

20
19

20
20

20
21

20
22

Ср
ед

-
не

е

Сем. Карповые (Cyprinidae)

1.
Толстолобик белый
Hypophthalmichthys 
molitpix

0,78 0,98 0,95 0,63 0,84 13,32 8,91 17,49 13,45 13,29

2.
Толстолобик пестрый
Hypophthalmich
thys nobilis

0,68 2,03 1,19 1,7 1,4 15,52 47,36 28,41 51,62 35,73

3.
Белый амур 
Ctenopharyngodon 
idella

0,23 0,5 0,46 0,08 0,32 8 7,56 10,71 2,03 7,07

Сем. Кошачьих сомов (Ictaluridae)

4. Сом канальный 
Ictalurus punctatus 0,03 0 0,1 0,11 0,06 0,39 0 0,53 0,37 0,32

Сем. Кефалевые (Mugilidae)

5. Пиленгас 
Liza haematocheilus 0,03 0 0,02 0 0,01 0,74 0 0,5 0 0,31

Из всего списка интродуцированных видов, только канальный сом был 
успешно акклиматизирован и самостоятельно поддерживают свою популя-
цию. Для увеличения рыбопродуктивности водоема, в настоящее время вы-
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ращиваются и пополняются стада только трех видов рыб: белого толстоло-
бика, пестрого толстолобика и белого амура. Большеротый и малоротый 
буффало, и черный амур самостоятельно не размножаются, и их популяции 
не поддерживается искусственным образом, в связи с чем они исчезли в во-
доеме.

В сумме чужеродные виды занимают 2,63 % по численности от общей 
ихтиофауны и 56,72 % по биомассе в контрольных ловах Кучурганского во-
дохранилища-охладителя Молдавской ГРЭС. 

Заключение
Всего за период функционирования Кучурганского водохранилища-

охладителя Молдавской ГРЭС отмечены 8 промыслово-ценных видов рыб 
чужеродного происхождения. В нынешнее время в водохранилище отмече-
ны пять: толстолобик белый 2,3 % по численности и 13,29 % по биомассе, 
толстолобик пестрый 2 % и 35,73 %, белый амур 1,3 % и 7,07 %, канальный 
сом 0,1 % и 0,32 %, пиленгас и 0,03 % и 0,31 %. По численности промыс-
лово-ценные виды рыб чужеродного происхождения суммируют 2,63 %, 
по биомассе – 56,72 %. Канальный сом является единственным представи-
телем промыслово-ценных видов рыб чужеродного происхождения, кото-
рый самостоятельно размножается в сбросных каналах Молдавской ГРЭС.
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СЕМЕЙСТВО БЫЧКОВЫЕ (GOBIIDAE) 
КУЧУРГАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Е.А. Кучеровская, 
бакалавр 4 курса

Научный руководитель: ст. преп. кафедры зоологии и общей биологии 
М.В. Мустя

Введение
Кучурганское водохранилище – водоем-охладитель Молдавской 

ГРЭС с оборотной системой водоснабжения, находится на границе Укра-
ины и Приднестровья. В настоящее время акватория занимает примерно 
2730 га со средней глубиной 3,5 м, объем воды 88 млн. м3. Водоем в на-
стоящее время подвержен умеренной термофикации и эвтрофированию, 
площадь зарастания акватории высшей водной растительностью примерно 
19 %, минерализация воды на верхнем участке доходит до 3,8 г/л, на ниж-
нем участке в пределах 1,6–1,9 г/л. Водохранилище характеризуется бога-
тым видовым разнообразием гидробионтов, в том числе представителями 
Понто-каспийской фауны (Филипенко и др., 2014).

В составе ихтиофауны Кучурганского водохранилища представлено 
много мелких видов рыб с коротким жизненным циклом, их называют ко-
роткоцикловые, к ним также относятся бычковые виды рыб. Короткоцикло-
вые рыбы – это рыбы с коротким жизненным циклом, быстро достигающие 
половой зрелости и имеющие, как, правило, порционный тип икрометания. 
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Они не только осваивают новые водоемы, но и активно расселяются по но-
вым фаунистическим комплексам (Корляков, 2010).

В настоящее время в Кучурганском водохранилище обитает 9 видов 
бычков: бычок песочник (Neogobius fluviatilis), бычок кругляк (N. melanos
tomus), бычок гонец (N. gymnotrachelus), бычок рыжик (N.eurycephalus), 
бычок-головач (Ponticola kessleri) бычок цуцик (Proterorhinus marmoratus), 
бычок каспиосома (Caspiosoma caspium), пуголовка голая (Benthophilus 
nudus) и длиннохвостая Книповича (Knipowitshia longicaudata) (Стругуля, 
Мустя, 2019).

Материал и методы исследований
Для достижения поставленной цели были проведены сборы рыб бычко-

вых в разных участках Кучурганского водохранилища в 2022-2023 гг. Также 
были анализированы архивные данные НИЛ «Биомониторинг». Контроль-
ный лов проводился бреднем длиной 7 и размером ячеи 7х7 мм, малявницей 
диаметром 1,5 м, размером ячеи 5х5 мм, а также мелкоячейными вентеря-
ми, что позволило выловить даже очень маленьких представителей. Уловы 
проводили в разное время суток. 

Ихтиологический сбор и анализ собранного материала проводился 
по общепринятым в ихтиологии стандартным методикам (Правдин, 1966, 
Типовые методики…, 1974–1976 г).

Результаты исследований и их обсуждение
В настоящее время в Кучурганском водохранилище обитает 20 ко-

роткоцикловых видов: дунайский пузанок (Alosa tanaica), тюлька (Clu

Рис. 1. Некоторые виды бычков Кучурганского водохранилища
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peonella cultriventris), елец (Leuciscus leuciscus), бобырец (Petroleuciscus 
boristenicus), верховка (Leucaspius delineatus), уклейка (Alburnus albur
nus), горчак (Rhodeus amarus), щиповка (Cobitis taenia), атерина (Aterina 
mochon pontica), колюшка малая южная (Pungitius platygaster), морская 
игла (Syngnathus abaster), ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernuus), 
бычок цуцик (Proterorhinus marmoratus), бычок песочник (Neogobius flu
viatilis), бычок гонец (N.gymnotrachelus), бычок кругляк (N.melanostomus), 
бычок каспиосома (Caspiosoma caspium), бычок рыжик (N.eurycephalus), 
пуголовка голая (Benthophilus nudus), бычок Книповича (Knipowitshia 
longicaudata), бычок-головач (Ponticola kessleri) (Стругуля, Мустя, 2019). 
Некоторые наиболее распространенные виды бычков Кучурганского водо-
хранилища представлены на рисунке 1. 

За все время исследований в Кучурганском водохранилище (лимане), 
были отмечены 10 видов бычков, за последние 10 лет – 9, не была отмечена 
Пуголовка обыкновенная (Benthophilus stelatus) (табл. 1).

В результате проведения научно-исследовательских контрольных 
ловов на Кучурганском водохранилище установлено, что за период 2019–
2022 гг. по частоте встречаемости в научно-исследовательских и кон-
трольных ловах водохранилища всех рыб можно отнести к пяти группам: 
абсолютные доминанты, доминанты, субдоминанты, второстепенные и ма-

Рис. 1. Долевое соотношение бычковых рыб Кучурганского водохранилища 
от общей ихтиофауны за период 2018–2022 гг.
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лозначимые. Абсолютными доминантами в ихтиофауне Кучурганского во-
дохранилища являются: атерина (38,62 %) от общего количества выловлен-
ных особей, густера (16,93 %) и красноперка (10,07 %). К субдоминантам 
относятся бычок песочник 4,98 % (рис. 1) и обыкновенный окунь (4,97 %). 
На долю малоценных и короткоцикловых видов рыб Кучурганского водо-
хранилища за последние пять лет в общей сложности приходится 81,8 % 
от общего количества выловленных рыб. 

Отрицательным моментом в динамике доли короткоцикловых 
рыб в контрольных ловах следует отметить, что в 2022 г. их доля в кон-
трольных ловах в сравнении с 2008 г. увеличилась с 3,1 до 63,9 %, а в сред-
нем за последние 5 лет составляет 37,4 %. 

Большая доля нерегулируемых видов рыб в ихтиофауне водохранилища 
является нежелательным моментом, т. к. это приводит к обострению межвидо-
вой конкуренции с промыслово-ценными видами рыб, главным образом не за 
пищевые ресурсы, а в выедании ими икры и молоди промысловых видов рыб.

Доля бычковых в 2022 г. по результатам научно-исследовательских 
контрольных ловов составило 11,5 %, за последние 4 года – 6,9 %, за по-
следние 5 лет – 5,5 %, что говорит об увеличении встречаемости бычковых 
рыб в контрольных ловах в настоящее время. 

Заключение
В настоящее время в Кучурганском водохранилище встречаются 

9 представителей семейства бычковых. По численности их доля в контроль-
ных ловах в 2022 г. составляет 11,5 %. Самым многочисленным предста-
вителем семейства бычковые является бычок песочник, численность кото-
рого составляет 4,98 % за последние четыре года и 8,14 % в 2022 г. 

Литература
1. Владимиров, М.З. Распределение и динамика численности рыб. Кучурган-

ский лиман-охладитель Молдавской ГРЭС. Кишинев, 1973. С. 119–125. 
2. Замбриборщ, Ф.С. Ихтиофауна лиманов северо-западного Причерномо-

рья. Труды I ихтиологической конференции по изучению морских лиманов северо-
западной части Черного моря. Киев: Наука. Думка, 1960. С. 95–103. 

3. Егерман, Ф.Ф. Материалы по ихтиофауне Кучурганского лимана (бассейн 
р. Днестр) по сборам 1922–1925 гг. Тр. Всеукр. Гос. Черноморско-азовской научно-
промышленной опытной станции. – Т. II, вып. I., 1926. С. 473–489. 

4. Карлов, В.И. Крепис, О.И. Перестройка ихтиофауны, распределение 
и структура популяций промыслово-ценных видов. Биопродукционные процес-
сы в водохранилищах – охладителях ТЭС. Кишинев: Штиинца, 1988. С. 165–179. 

5. Крепис, О., Леука, П., Михайлев, В., Стругуля, О. Влияние массового раз-
вития водных растений на структурно-функциональное состояние ихтиофауны Ку-



198

чурганского водохранилища. Пресновод. аквакультура: состояние, тенден. персп. 
разв. Кишинев, 2005. С. 105–107.

6. Крепис, О.И. Современная экологическая ситуация на Кучурганском во-
дохранилище-охладителе Молдавской ГРЭС и пути ее нормализации. «Acad-n Leo 
Berg – 130 years»: Coll. of scient. art., Chişinău, 2006. С. 69–74.

7. Крепис, О.И., Усатый, М.А., Стругуля, О.В., Усатый, А.М Оценка адап-
тивных возможностей популяций отдельных видов рыб Кучурганского водо-
хранилища в современной экологической ситуации. Межд. конф. «Страт. разв. 
аквакул.в сов. условиях». Минск, 2008. С. 272–274.

8. Крепис, О. Усатый, М. Стругуля, О. Усатый, А. Шаптефраць, Н. Изме-
нение биоразнообразия ихтиофауны Кучурганского водохранилища в процессе 
его экологической сукцессии. Международная конференция «Управление бассей-
ном трансграничного Днестра в рамках нового бассейнового Договора», Кишинев 
20-21 сентября 2013 г. – Chişinău, 2013. С. 178–182.

9. Обади Саел, Салем. Таксономическое разнообразие и продуктивность 
популяций доминирующих видов рыб Кучурганского водохранилища-охладителя 
Молдавской ГРЭС. Дисс. доктора биологических наук. – Кишинев, 2007. 145 с.

10. Корляков К.А. Чужеродные короткоцикловые рыбы в водоемах Юж-
ного Зауралья // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук. Екатеринбург-2010. – 20 с.

11. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресно-
водных). Москва: Пищевая промышленность, 1966. 376 с.

12. Стругуля О.В., Мустя М.В. Изменение ихтиоценоза Кучурганского водо-
хранилища в историческом плане и современное состояние ихтиофауны водоема // 
Hydropower impact on river ecosystem functioning: Proceedings of the International 
Conference, Tiraspol, Moldova, October 8-9, 2019 Tiraspol: Eco-Tiras, 2019 (Tipogr. 
«Print-Caro»). – С. 319–326.

13. Чепурнов, В.С. Кубрак, И.Ф. О прошлом, настоящем и будущем состава 
ихтиофауны Кучурганского лимана. Материалы зоологического совещания по про-
блеме «Биологические основы реконструкции, рационального использования и ох-
раны фауны южной зоны Европейской части СССР». Кишинев, 1965. С. 284–288.



199

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА г. РЫБНИЦА 
ПРИ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ

М.В. Мереуца, 
бакалавр 5 курса

Научный руководитель: ст. преп. 
кафедры физиологии и санокреатологии Н.В. Коваленко 

Введение
Острые респираторные инфекции (ОРИ) остаются одной из наибо-

лее распространенных и серьезных угроз общественному здоровью. Они 
являются одной из ведущих причин заболеваемости и смертности во всем 
мире, в частности, среди детей в возрасте до пяти лет. Смертность от ОРИ 
составляет около 1,9 миллиона детей в год [3].

Актуальность нашего исследования показателей крови при острых 
респираторных инфекций (ОРИ) не вызывает сомнений. Грипп и острые 
респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) занимают первое место по ча-
стоте и количеству случаев заболеваний в мире и составляют до 90 % всех 
инфекционных заболеваний [1, 2, 5]. Периодически повторяясь, ОРИ уно-
сят в течение всей нашей жизни суммарно около 1 года. Особо уязвимой 
остается группа детей, особенно младшего возраста, у которых ОРИ со-
ставляют 65 % от всех регистрируемых заболеваний, причем они являются 
одной из основных причин их госпитализаций. Следует отметить, что за-
болеваемость респираторными инфекциями остается стабильно высокой, 
что обусловлено в первую очередь отсутствием средств специфической им-
мунопрофилактики, способностью некоторых вирусов к латентному перси-
стированию и хронической сенсибилизации организма.

Кроме того, ежедневно синтезируются и внедряются все новые и но-
вые антибактериальные и противовоспалительные средства, применение 
которых, может способствовать формированию хронизации и рецидиви-
рования инфекционного процесса, а также возникновение резистентности 
к возбудителям [4].

В России ежегодно регистрируют от 27,3 до 41,2 млн. случа-
ев гриппа и других ОРВИ [1, 2]. В Республике Беларусь (по данным 
МЗ РБ) последние годы этот показатель оставался стабильным и составлял 
от 25,5 до 31,5 тыс./100тыс., однако в 2009 г. отмечался подъем заболевае-
мости гриппом за счет пандемического, что повлекло рост статистических 
показателей.

В Приднестровье за время начала пандемии зафиксировано 
138 890 фактов заражения, 136 470 человек вылечились, 2346 пациентов 
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скончались от осложнений. Сейчас в Приднестровье лечение в стационар-
ных условиях проходит 110 детей.

Целью нашего исследования является установление связи показателей 
общего анализа крови с тяжестью течения респираторных вирусных инфек-
ций у детей дошкольного возраста г. Рыбницы.

Теоретическое и практическое значение исследование
Вирусные инфекции распространены среди людей всех возрастов, 

но чаще всего встречаются среди младенцев и детей. В работе представ-
лены основные данные о вирусах, наиболее часто вызывающих острые 
респираторные инфекции, в том числе среди детей, о биологических осо-
бенностях мутаций вирусов, среди которых коронавирус, ответственный 
за протекания острого респираторного синдрома (SARS-CoV), коронавирус 
ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) и новый корона-
вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Описаны важнейшие физио-
логические механизмы гуморальных изменений в организме при вирусных 
инфекциях.

Информированность об известных ранее и появляющихся новых ви-
русах необходима для оказания своевременной адекватной помощи. Пред-
ставлены сведения о важнейших изменениях показателей крови у детей до-
школьного возраста при поражении респираторных путем вирусами, о мерах 
профилактики и своевременной используемых в лечении ОРИ и обеспечи-
вающих более легкое течение инфекционно-воспалительного процесса вне 
зависимости от вирусного этиологического фактора, ставшего причиной 
заболевания.

Кровь всегда реагирует на инфекцию. В зависимости от показателей 
можно определить, бактериальная или вирусная инфекция имеет место. Не-
которые из показателей повышаются при вирусной инфекции, другие при 
бактериальной. 

Материалы и методы исследования
Под нашим наблюдением находилось 63 детей в возрасте от 4–7 лет 

(первое детство) с установленными диагнозами – острая респираторная ви-
русная инфекция; грипп, пневмония, covid. У всех наблюдалась гипертер-
мия и симптомы вирусной инфекции. Для выяснения природы респира-
торных заболеваний и предупреждения осложнений, а также выбранной 
тактики для лечения, на 3-ий день поступления детей в ГУ ЦРБ г. Рыбни-
ца, в амбулаторно-стационарный детский комплекс проводили забор крови 
для исследования и коррекции назначенного лечения.

Общий анализ периферической крови проводился в клинической ла-
боратории с использованием автоматического гематологического анализа-
тора «Sysmex XP-300 Гематологический анализатор, Rayto RT-7600 3 Part 
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Hematology Analyzer». Он включал в себя определение количества эритро-
цитов, гемоглобина, гематокрита, лейкоцитов (с подсчетом лейкоцитарной 
формулы), СОЭ, тромбоцитов. В дополнение к результатам, полученным 
при помощи автоматического счетчика, производилась традиционная окра-
ска мазков с подсчетом формулы «белой» крови на стекле.

Результаты и их обсуждения
После проведения клинического анализа мы получили следующие 

данные, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели крови у детей возраста первого детства (4–7 лет) 
при респираторных вирусных инфекциях
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ОРВИ 4,8  х 1012/л 136 42 17 4,9 х 109 70 Палочкоядерные-1
Сегментоядерные-25 4 0 186

грипп 5,1  х 1012/л 140 44 11 5,8 х 109 68 Палочкоядерные-0
Сегментоядерные-20 12 0 309

Пневмония 5,5  х 1012/л 158 46 28 16,1 х 109 25 Палочкоядерные-11
Сегментоядерные-60 1 3 220

Covid 4,6  х 1012/л 130 38 19 4,8 х 109 65 Палочкоядерные-0
Сегментоядерные-27 8 0 192

Сравнивая клинические показатели, отмечаем, что при некоторых ре-
спираторных вирусных инфекциях они незначительно отличаются от физи-
ологических норм, другие же резко повышаются. Так, на 19 % повышается 
уровень количества эритроцитов при пневмонии и, как следствие показа-
тель гемоглобина, на 12 %. Анализируя показатели, необходимо раскрыть 
основы течения респираторных вирусных инфекций. ОРВИ могут ослож-
няться в любом периоде заболевания. Осложнения могут носить как вирус-
ный характер, так и возникать в результате присоединения бактериальной 
инфекции. Чаще всего ОРВИ осложняются пневмонией. Сложность диагно-
стики пневмонии у детей заключается в том, что первые признаки болезни 
практически не отличаются от симптомов обычной простуды или гриппа. 
Поэтому при длительно текущих респираторных вирусных инфекций воз-
можно развитие бактериальной формы пневмонии. На это укажут кли-
нические показатели крови. Маркерами воспалительных реакций в ор-
ганизме в большей степени являются форменные элементы белой крови: 
лейкоциты, лимфоциты, а также скорость оседания эритроцитов. Именно 
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они помогут определить в организме течение вирусной или бактериаль-
ного инфицирования [3, 4]. При бактериальной инфекции повышается уро-
вень лейкоцитов, палочкоядерных лейкоцитов, нейтрофилов, СОЭ; снижа-
ется уровень лимфоцитов. У исследуемых нами детей уровень лейкоцитов 
при пневмонии увеличился на 25 % и составил 16,1*109/л, палочкоядерных 
лейкоцитов в 2 раза, 11 % от общего числа лейкоцитов, а СОЭ составило 
28 мм.рт.ст, что более, чем в два раза превышает референсные значения. 
Повышение данных показателей свидетельствует о развитии бактериаль-
ной пневмонии на фоне респираторной вирусной инфекции.

При вирусной инфекции повышается уровень: лимфоциты, моно-
циты; снижены: нейтрофилы; лейкоциты: в норме или чуть ниже нормы; 
СОЭ: в норме или незначительно повышена. Острая респираторная ви-
русная инфекция (ОРВИ, простуда), грипп и covid – это группа вирус-
ных респираторных инфекций. И эти инфекции распространены среди 
детей в большей степени, чем остальные. Обращает на себя внимание, 
что уровень лекоцитов при ОРВИ, гриппе и covid остаются на референс-
ных значениях, а уровень лимфоцитов значительно повышен, на 20 %, 
18 %, 15 % соответственно. Также имеет место повышенный уровень 
и моноцитов при гриппе на 2 %, при covid на 4 %. Повышение уровня 
моноцитов в крови – тревожный симптом. Он может говорить о нали-
чии в организме воспалительного процесса, иных серьезных заболева-
ний. Если общий анализ крови показывает уровень моноцитов выше 
нормы, необходимо дополнительное обследование, чтобы выявить при-
чину изменений.

Выводы
1. При длительно текущих вирусных респираторных инфекций воз-

можно присоединение бактериальной инфекции.
2. При вирусной инфекции повышается уровень: лимфоцитов, моно-

цитов; снижены: нейтрофилы; лейкоциты: в норме или чуть ниже нормы; 
СОЭ: в норме или незначительно повышена.

3. При бактериальной инфекции повышается уровень лейкоцитов, 
палочкоядерных лейкоцитов, нейтрофилов, СОЭ; снижается уровень лим-
фоцитов.
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ВЛИЯНИЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19 
НА ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО 

И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

О.В. Мильчева, 
бакалавр 5 курса заочного отделения, А.В. Шептицкий, магистрант 2 курса, 

К.М. Меджидова, магистрант 2 курса
Научный руководитель: д.б.н., профессор, 

зав. кафедрой физиологии и санокреатологии В.А. Шептицкий 

Введение
В новом тысячелетии человечество столкнулось с инфекционными бо-

лезнями, которые никто и не предполагал. Изменение окружающей среды, 
потепление климата, увеличение плотности населения, его высокая мигра-
ционная активность и другие факторы провоцируют появление и распро-
странение новых инфекций по всему миру. Коронавирусная инфекция – 
острое вирусное заболевание с преимущественным поражением верхних 
дыхательных путей, вызываемое РНК-содержащим вирусом SARS-CoV-2. 
Новейшие исследования свидетельствуют, что COVID-19 различными пу-
тями может оказывать воздействие не только на дыхательную систему, но и 
на другие системы и органы организма человека [2, 14]. И хотя недавно 
Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для 
COVID-19, по мнению главы этой организации, а также Роспотребнадзо-
ра, необходимо сохранять бдительность в отношении COVID-19, посколь-
ку коронавирус никуда не исчез и продолжает видоизменяться, что чревато 
новыми вспышками болезни, вызванными новыми субвариантами корона-
вируса [3, 20].

Вызываемое новым коронавирусом SARS-CoV-2 инфекционное забо-
левание COVID-19 кроме клинических симптомов и синдромов сопрово-
ждается изменениями в показателях клинического и биохимического анализа 
крови, а также систем гемостаза и фибринолиза. Анализ данных литературы 
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позволяет заключить, что у больных с инфекцией COVID-19 эти изменения 
имеют свои особенности и тесно взаимосвязаны с тяжестью течения инфек-
ции. При оценке показателей клинического анализа крови необходимо об-
ращать внимание в первую очередь на количество лейкоцитов, лимфоцитов, 
тромбоцитов и показатель скорости оседания эритроцитов (СОЭ), поскольку 
наиболее часто у больных этой категории наблюдаются лейкопения, лим-
фопения и тромбоцитопения. Среди биохимических показателей крови при 
COVID-19 чаще выявляется повышение уровня C-реактивного белка и фер-
ритина, а также снижение уровня альбумина. Следует отметить, что у 1/3 тя-
желых больных с инфекцией COVID-19 нарастает активность печеночных 
ферментов АЛТ и АСТ, очевидно, связанных с наличием тканевой гипоксии 
и токсическим эффектом гиперферремии. Исследователи пришли к заклю-
чению, что вирус SARS-CoV-2 может атаковать эритроциты человека. По-
сле взаимодействия белков, кодируемых SARS-CoV-2, с гемоглобином осво-
бождается большое количество ионов железа, которые сохраняются в виде 
ферритина, в результате чего уровень ферритина у такой категории пациен-
тов значительно возрастает. Было обнаружено, что уровень гемоглобина зна-
чительно снижен у больных с тяжелым течением инфекции по сравнению 
с пациентами, у которых она протекала легче [1, 11, 13, 19].

Вакцинация является основным инструментом смягчения послед-
ствий пандемии COVID-19, а продолжающаяся кампания вакцинации, 
несомненно, спасает тысячи жизней. Однако, были отмечены побочные 
эффекты после вакцинации, которые могут быть связаны с провоспали-
тельным действием используемых вакцин, а также с уникальной приро-
дой, характером экспрессии, профилем связывания, и провоспалительны-
ми эффектами продуцируемых антигенов – шиповидного (S) белка и/или 
его субъединиц/пептидных фрагментов – в тканях или органах человека. 
Одним из наиболее опасных осложнений является тромбоз, который мо-
жет возникнуть после вакцинации против COVID-19, а его патомеханиз-
мом является повышенная вязкость крови, что сказывается на показателе 
СОЭ. В нескольких исследованиях сообщалось о гематологических откло-
нениях после вакцинации против COVID-19 и, в частности, тромбоцито-
пении, в том числе, иммунной, лейкопении и нейтропении, сокращении 
количества CD8+ Т-лимфоцитов, и увеличении моноцитов. Сообщается, 
об изменениях уровня гликированного гемоглобина (HbA1c), уровней на-
трия и кали, временном повышении концентрации глюкозы в сыворотке 
крови после вакцинации против SARS-CoV-2. Подобные изменения также 
были зарегистрированы у пациентов с COVID-19, что позволяет предпо-
ложить, что вакцинация имитирует инфекцию [4, 6, 9, 10, 12, 17, 18, 21].

Преимущества вакцинации против COVID-19 по-прежнему переве-
шивают риск гематологических нарушений. Учитывая, что гематологиче-
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ские нарушения могут привести к опасным для жизни осложнениям, важно 
оценить риск серьезных побочных реакций, а также их возможные долго-
срочные последствия для вакцинированных. В настоящее время гематоло-
гические эффекты всех видов применяемых вакцин против COVID-19 недо-
статочно изучены, необходимо продолжение исследований в разных странах 
мира с большим количеством участников в разные моменты времени по-
сле вакцинации [5, 17]. 

 Целью данной работы является исследование влияния вакцин Oxford/
AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac-CoronaVac и BBIBP-CorV компании 
Sinopharm против COVID-19 на показатели клинического и биохимиче-
ского анализа крови у представителей населения Приднестровской Мол-
давской Республики зрелого и пожилого возраста. 

Материалы и методы
Материалами для исследования являлись результаты анали-

зов крови 160 жителей Приднестровья зрелого и пожилого возраста 
(78 мужчин и 82 женщины), из которых было сформировано 4 группы 
по 40 человек в каждой, которым была проведена вакцинация против 
COVID-19 препаратами Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac-
CoronaVac и BBIBP-CorV (Sinopharm), соответственно. У всех обследу-
емых определяли показатели общего и биохимического анализов крови. 
В общем анализе крови подсчитывалось количество эритроцитов, цве-
товой показатель (ЦП), уровень гемоглобина, тромбоцитов, гематокрит, 
СОЭ, лейкоформула. Исследования проводили на гематологическом авто-
матическом анализаторе Simex XT-2000i/XT-1800i (Япония). В биохими-
ческом анализе крови определяли уровень щелочной фосфатазы, аспарта-
таминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), билирубина 
(общего и прямого), креатинина, глюкозы, общего белка, мочевины, мо-
чевой кислоты, холестерина липопротеинов низкой плотности (холесте-
рин ЛПНП) и холестерина липопротеинов низкой плотности (холестерин 
ЛПНП). Исследования проводили на биохимическом анализаторе Shen-
zhen 518057 PR (КНР).

Участники исследования дважды сдавали анализ крови – первый 
до введения первой дозы вакцины (за 15–45 дней), второй – спустя 25–
35 дней после введения второй дозы вакцины. Период между введения-
ми первой и второй доз вакцин составлял для вакцин Oxford/AstraZeneca 
и BBIBP-CorV (Sinopharm) – 2 месяца, для вакцины Pfizer/BioNTech – 3 ме-
сяца, для вакцины Sinovac-CoronaVac – 1 месяц. 

Обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft Of-
fice Excel. Статистическую достоверность определяли с помощью критерия 
Стьюдента.
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Результаты и обсуждение
В результате исследования общего анализа крови было установлено, 

что спустя 1 месяц после вакцинации каждым из препаратов (Oxford/As-
traZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac-CoronaVac и BBIBP-CorV-Sinopharm) 
наблюдается существенное повышение СОЭ (в 1,5–3 раза) как у людей зре-
лого возраста (ЗВ), так и пожилого возраста (ПВ) (табл. 1–4). Применение 
каждой из вакцин вызывает повышение уровня СОЭ не только по сравне-
нию с его уровнем до вакцинации, но и по сравнению с нормой. Наиболее 
существенное повышение уровня СОЭ у лиц зрелого возраста наблюда-
ется после применения вакцины BBIBP-CorV (Sinopharm), а у лиц пожи-
лого возраста – вакцины Pfizer/BioNTech. Помимо этого, после вакцина-
ции вакцинами Sinovac-CoronaVac и BBIBP-CorV (Sinopharm) наблюдается 
снижение количества эритроцитов и, связанное с ним повышение значения 
цветового показателя у обеих возрастных групп. Остальные показатели об-
щего анализа крови после вакцинации меняются незначительно.

При изучении значений лейкоцитарной формулы обнаружены суще-
ственные ее изменения после вакцинации. Наблюдается повышение коли-
чество лейкоцитов в крови вплоть до лейкоцитоза, особенно выраженное 
после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech, повышение доли палочкоя-
дерных нейтрофилов и снижение – сегментоядерных, повышение (вакцины 
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech), либо снижение (вакцины Sinovac-
CoronaVac и BBIBP-CorV-Sinopharm) доли эозинофилов, повышение лим-
фоцитов, снижение моноцитов (табл. 5–8). В большинстве случаев измене-
ния в лейкоцитарной формуле более выражены у людей пожилого возраста.

При исследовании показателей биохимического анализа не выявле-
но существенных изменений исследуемых показателей под влиянием вак-
цинации (табл. 9–11). Наблюдается повышение уровня глюкозы в крови 
у людей пожилого возраста и тенденция к повышению глюкозы у людей 
зрелого возраста после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech, тенденция 
к повышению уровня глюкозы после вакцинации препаратом BBIBP-CorV 
(Sinopharm).

Полученные данные показывают, что вакцинация любым из приме-
ненных препаратов спустя 1 месяц приводит к существенному повышению 
СОЭ, изменению лейкоцитарной формулы у людей обоих возрастных групп, 
повышению уровня глюкозы в крови у людей пожилого возраста. Феномен 
повышения СОЭ после вакцинации против COVID-19 недостаточно от-
ражен и обсужден в научной литературе, сообщалось лишь о единичных 
подобных случаях спустя непродолжительное время после вакцинации. 
Известно, что СОЭ зависит от размера, формы и концентрации эритроци-
тов, количества гемоглобина и С-реактивного белка, характеристик плаз-
мы, в частности, белкового состава плазмы крови [16]. Точные причины 
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повышения СОЭ в случае вакцинации пока не ясны. Можно предполо-
жить, что вакцинация может вызвать изменение формы эритроцитов или 
характеристик плазмы, включая иммунную систему, посредством неиз-
вестного механизма увеличения СОЭ. Это предположение подтверждает-
ся выявленными в наших исследованиях снижением количества эритроци-
тов и увеличением цветового показателя крови под влиянием вакцинации. 
Подобное предположение было сделано в отношении единичных случаем 
повышения СОЭ после перенесенного COVID-19 [15]. Изменения СОЭ 
спустя длительное время после применения вакцин против COVID-19 за-
служивают пристального внимания. Известно, что устойчиво высокий уро-
вень СОЭ может оказывать негативное влияние на суставы и приводить 
к заболеваниям суставов, таким как остеоартрит [8]. Кроме того, он может 
быть предшественником печеночной и почечной дисфункции [7]. Для ре-
шения этого вопроса необходимы дополнительные исследования.

Заключение
Исследование влияния вакцинации на показатели крови показало, что 

спустя 1 месяц после введения второй дозы препаратов Oxford/AstraZeneca, 
Pfizer/BioNTech, Sinovac-CoronaVac и BBIBP-CorV (Sinopharm) у людей зре-
лого и пожилого возраста обоих полов наблюдается повышение уровня СОЭ 
не только по сравнению с его уровнем до вакцинации, но и по сравнению 
с нормой. Наиболее существенное повышение уровня СОЭ у лиц зрелого воз-
раста наблюдается после применения вакцины BBIBP-CorV (Sinopharm), а у 
лиц пожилого возраста – вакцины Pfizer/BioNTech. Помимо этого, после вак-
цинации препаратами Sinovac-CoronaVac и BBIBP-CorV (Sinopharm) наблю-
дается снижение количества эритроцитов и, связанное с ним повышение 
значения цветового показателя у обеих возрастных групп. Повышение СОЭ 
после вакцинации против COVID-19, по-видимому, частично обусловлено 
увеличением размера эритроцитов и содержания в них гемоглобина.

Обнаружены существенные изменения лейкоцитарной формулы кро-
ви после вакцинации, в том числе, повышение количества лейкоцитов в кро-
ви вплоть до лейкоцитоза (особенно выраженное после вакцинации пре-
паратом Pfizer/BioNTech), повышение доли палочкоядерных нейтрофилов 
и снижение – сегментоядерных, повышение (вакцины Oxford/AstraZeneca, 
Pfizer/BioNTech), либо снижение (вакцины Sinovac-CoronaVac и BBIBP-
CorV-Sinopharm) доли эозинофилов, повышение доли лимфоцитов и сни-
жение доли моноцитов. В большинстве случаев изменения в лейкоцитарной 
формуле более выражены у людей пожилого возраста. Не выявлено досто-
верных изменений показателей биохимического анализа крови под влияни-
ем вакцинации за исключением повышения уровня глюкозы в крови людей 
пожилого возраста после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech.
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ПОЛЕВЫЕ ПРАКТИКИ ПО ЗООЛОГИИ 
И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ РЕДКИХ ВИДОВ ЭНТОМОФАУНЫ 

ПРИДНЕСТРОВЬЯ

А.С. Панченко, 
бакалавр 5 курса заочного отделения 

Научный руководитель: к.б.н., доцент, зав. кафедрой зоологии и общей биологии 
С.И. Филипенко

Введение
Полевая практика является важнейшей составной частью курса зооло-

гии беспозвоночных. Одной из основных задач полевой практики является 
формирование у студентов представления о беспозвоночных, населяющих 
разные биоценозы, изучение их биологии и экологии. 

Вторая важная задача полевой практики – изучение и охрана редких 
и малочисленных представителей фауны родного края.

Приобретение навыков проведения наблюдений в природных услови-
ях, освоение методов изучения животных, умение правильно собрать и гра-
мотно оформить полевой материал необходимый студентам для будущих 
научных исследований и организации экскурсионной и натуралистической 
работы в школе.

https://www.bmj.com/company/newsroom
https://edition.cnn.com/2023/05/05/health
https://edition.cnn.com/2023/05/05/health
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Важным звеном в проведении полевой практики является воспитание 
у студентов бережного отношения к природе, формирование естественнона-
учного мировоззрения, развитие наблюдательности, умения анализировать 
материал, формирование навыков самостоятельной творческой работы.

Тема нашей работы актуальна тем, что позволяет раскрыть роль по-
левых практик по зоологии в охране редких видов энтомофауны Придне-
стровья. 

Цель исследований – выявить роль полевых практик в изучении и ох-
ране редких насекомых Приднестровья. 

Материалы исследований
Материалом исследований служили энтомологические сборы сту-

дентов во время полевых практик и коллекционные фонды зоологиче-
ского музея кафедры зоологии и общей биологии ПГУ. Сбор насекомых 
осуществлялся по общепринятым энтомологическим методам исследо-
ваний (Бей-Биенко, 1980; Количественные методы по энтомологической 
практике, 1987; Комаров, 2005 и др.). Определение насекомых проводи-
лось с помощью определителей О.Л. Крыжановского (1983), Б.М. Мамаева, 
Л.Н. Медведева, Ф.Н. Правдина (1976), Н.Н. Плавильщикова (1994).

Результаты исследований
Полевая практика по зоологии беспозвоночных является важной со-

ставной частью курса и его логическим завершением. Студенты имеют воз-
можность на практике применить знания и умения, полученные на лекцион-
ных и лабораторно-практических занятиях, т. е. приобретают практические 
навыки, необходимые им для будущей профессии и научных исследований.

На полевой практике студенты знакомятся с фауной беспозвоночных 
Приднестровья, при этом основное внимание уделяется насекомым как 
наиболее многочисленной и разнообразной в видовом отношении группе 
беспозвоночных животных. 

Для овладения методиками сбора и определения биологических ви-
дов, а также составления зоологических коллекций требуются отлов на-
секомых, что приводит к уменьшению их численности, что актуально для 
редких представителей фауны. Если учитывать, что на факультете обучают-
ся 2 группы биологов (очная и заочная форма обучения), а в них до 10 чело-
век, которые посещают одни и те же районы практики ежегодно, а для сдачи 
зачёта каждому студенту необходимо собрать не менее 40 видов насекомых, 
то картина получается неутешительная. При этом зачастую в студенческих 
сборах присутствуют те или иные редкие виды насекомых.

В результате, например, в Кицканском лесу – традиционном районе 
проведения практик – в последние годы отдельные виды отмечаются еди-
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нично, а некоторые – и вовсе не встречаются. Так, редкие Calosoma syco
phanta и Morimus funereus за последние 10 лет отловлены только в одном 
экземпляре, всё реже теперь можно встретить отдельные виды крупных жу-
желиц рода Carabus. По ряду причин исчез с территории леса Osmoderma 
eremita. В популяции жука оленя (Lucanus cervus) исчезли крупные особи, 
очень редко отмечаются самцы средних размеров. В связи с этим, популя-
ция состоит практически только из мелких особей. 

Среди встречаемых во время полевых практик по зоологии беспоз-
воночных редких насекомых, в Красную книгу Приднестровья включены 
42 вида, в том числе: 

10 видов представителей отряда жесткокрылых, или жуков Coleop
tera: Calosoma sycophanta, Carabus besseri, Carabus clathratus, Taphoxenus 
gigas, Ocypus olens, Lucanus cervus, Protaetia aeruginosa, Oryctes nasicornis, 
Morimus funereus, Aromia moschata;

24 вида представителей отряда чешуекрылых, или бабочек Lepidop
tera: Zygaena laeta, Papilio machaon, Parnassius mnemosyne, Zerynthia po
lyxena, Gonepteryx rhamni, Apatura iris, Apatura ilia, Argynnis pandora, 
Nymphalis io, Nymphalis urticae, Thecla quercus, Smerinthus ocellatus, Hyles 
hippophaes, Sphinx ligustri, Marumba quercus, Dielephila elepenor, Dielephila 
porcellus, Saturnia pyri, Euplagia quadripunctaria, Arctia caja, Catocala frax
ini, Catocala promissa, Catocala sponsa, Periphanes delphinii;

8 видов представителей отряда перепончатокрылых Hymenoptera: 
Bombus argillaceus, Bombus muscorum, Bombus pomorum, Scolia maculata, 
Scolia hirta, Xylocopa valga, Xylocopa violacea, Liometopum microcephalum.

Из 10 видов жуков, 3 вида имеют охранный статус «EN (Endan
gered) – вид в опасном состоянии», 1 вид со статусом «DD (Data De
ficient) – недостаточно данных», 5 видов со статусом «VU (Vulnera
ble) – уязвимый вид» и 1 вид со статусом «EN (Endangered) – вид в опасном 
состоянии».

Встреча на полевой практике редкого вида насекомых, особен-
но внесенных в Красную книгу, большая удача. Если всё же тот или 
иной охраняемый вид обнаружен, не нужно пытаться тотчас его поймать 
и поместить в морилку, важно постараться подробно изучить особенности 
его поведения, среды его обитания, выявить факторы, которые так или ина-
че могут отрицательно воздействовать на популяцию. После этого, необхо-
димо документально зафиксировать (сфотографировать, снять на камеру, 
записать в дневник) полученные сведения, которые могут оказаться весьма 
полезными для создания условий охраны.

Таким образом, во время полевой практики необходимо уделять се-
рьезное внимание проблемам и формам охраны живой природы, сохране-
ния природных зоо- и биоценозов в целом, а также основным группам жи-
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вотных, подлежащих охране, поскольку они находятся либо под угрозой 
исчезновения, либо численность и ареал их резко сокращаются.

По результатам работы предлагаем следующие рекомендации при 
проведении полевых практик 

Запретить сбор редких и малочисленных видов энтомофауны При-
днестровья во время проведения полевых практик, а в качестве объектов 
для изучения использовать фоновые и наиболее обычные виды насеко-
мых, в обилии встречающиеся во всех районах практики. 

Редкие виды насекомых необходимо сфотографировать и дать полное 
описание места и времени наблюдения, ФИО обнаружившего редкий вид, 
а полную информацию с фотографиями передать на кафедру зоологии и об-
щей биологии для ведения банка данных по редким видам фауны Придне-
стровья.
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ВЛИЯНИЕ ДНЕСТРОВСКОГО ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА НА ГИДРОБИОЦЕНОЗЫ СРЕДНЕГО 

И НИЖНЕГО ДНЕСТРА

Е.Г. Рошка, 
магистрант 2 курса

Научный руководитель: к.б.н., доцент, зав. кафедрой зоологии и общей биологии 
С.И. Филипенко

Зарегулирование речного русла, как результат строительства гидро-
узлов, неизбежно ведет к изменению большинства эколого-биологических 
показателей водных и околоводных речных экосистем, что в конечном 
итоге приводит к значительной утрате их биоразнообразия, нарушению го-
меостаза и всей структурированности биоты в целом. Примерами деграда-
ции речных экосистем вследствие строительства гидротехнических соору-
жений являются реки Европы, Урала, России и др. 

Строительство и эксплуатация Днестровского гидроэнергетиче-
ского комплекса (ДГЭК) изменили гидрологический режим Днестра, что 
сказалось на биологическом разнообразии и продуктивности его биоцено-
зов. Функционирование ДГЭК привело к сокращению стока реки, сниже-
нию скорости течения, особенно на среднем ее участке, усилило процессы 
осаждения минеральных и биологических взвесей и заиления. Появились 
иловые отмели и острова, Дубоссарское водохранилище стало более мел-
ководным. Иловыми отложениями местами почти полностью закрыты при-
брежные участки и, частично, коренное русло реки.

Снижение мутности воды (почти десятикратное снижение вследствие 
аккумуляции наносов в Днестровском водохранилище), а также антропо-
генное эвтрофирование Днестра и его притоков создают благоприятные ус-
ловия для развития всех фотосинтезирующих организмов, в том числе ма-
крофитов. Увеличение прозрачности воды в условиях большого количества 
солнечных дней содействовало бурному развитию высшей водной расти-
тельности на обширных участках реки. В результате изменения общей эко-
логической обстановки произошли существенные сдвиги в составе водных 
растительных сообществ на участке реки от плотины Днестровского гидро-
узла до плотины Дубоссарского гидроузла и даже в его нижнем бьефе. На 
протяжении последних десятилетий происходит интенсивное зарастание 
Среднего Днестра от Наславчи до Каменки, а также акватории Дубоссар-
ского водохранилища высшей водной растительностью – как прибрежной, 
так и полупогруженной и погруженной. Если до строительства ДГЭК пло-
щадь зарастания макрофитами акватории этого участка Днестра составляла 
около 1 %, то в настоящее время она возросла до 85 %.
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Возникшая неустойчивость и непостоянство гидрологии реки, с по-
стоянными суточными колебаниями уровня воды, расходов и скоростей 
течения, вызванные неравномерным режимом сброса (попусков) воды 
ДГЭК, способствует срыву фрагментов высшей водной растительности, 
переносу их, а также зимующих почек этих растений, на значительные рас-
стояния и укоренению по руслу в благоприятных местах, что способствует 
интенсификации процессов зарастания и эвтрофикации реки. Прогресси-
рующее развитие макрофитов служит причиной дополнительного заиления 
и зарастания устья реки.

Накапливая в органах и тканях различные загрязняющие веще-
ства, в том числе и тяжелые металлы, после отмирания биомассы, макрофи-
ты способствуют вторичному загрязнению вод Днестра и его дальнейшей 
эвтрофикации.

Вследствие изменения гидрологических условий помимо зарастания 
макрофитами, в среднем Днестре, стали массово развиваются сине-зеленые 
и зеленые нитчатые водоросли – индикаторы высокой биогенной нагрузки 
и возрастающей трофности реки.

В результате строительства и ввода в эксплуатацию Днестров-
ского гидроэнергетического комплекса произошла существенная пере-
стройка таксономического состава и экологических групп фитопланктона 
и беспозвоночных гидробионтов (зоопланктона и зообентоса), сократилась 
численность реофильных, и увеличилось обилие лимнофильных видов. 

Вследствие массового развития нитчатых водорослей и погружен-
ной высшей водной растительности на участке реки от Наславчи до Каменки 
происходит интенсивное изъятие биогенных элементов из транзитных вод, 
что в свою очередь лимитирует развитие фитопланктона, который в послед-
ние десятилетия стал беднее, это привело к сокращению численности пита-
ющегося им зоопланктона.

Изменения гидрологических условий Днестра привели к струк-
турным перестройкам фитопланктона, в 1,5 раза сократился видовой 
состав, снизилось число олигосапробных видов, стали преобладать 
мезосапробные и появились новые инвазивные виды, вытесняющих мест-
ные виды. Прослеживается тенденция изменения соотношения доминирую-
щих групп водорослей в сторону усиления роли синезеленых (индикаторов 
загрязнения воды органическими соединениями) в ущерб зеленым водо-
рослям, замене некоторых видов в составе фитопланктона.

Строительство и эксплуатация Днестровского гидроэнергетиче-
ского комплекса и сопутствующие изменения в сообществах фитопланкто-
на способствовали снижению продукционных показателей зоопланктонных 
сообществ, особенно среднего участка Днестра. Из состава зоопланкто-
на выпали, либо существенно сократили численность ряд видов низших 
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ракообразных, усилилась роль устойчивых к загрязнению видов коловра-
ток – показателей повышенного органического загрязнения. Преобладание 
коловраток и веслоногих ракообразных над ветвистоусыми наблюдается 
на всех участках реки. 

Снизились видовое разнообразие и биомасса зообентоса с сокра-
щением стенобионтной лито- и псаммореофильной фауны, доля чуже-
родных видов возросла, а облик донного населения в целом стал более 
пелореофильным с преобладанием устойчивого к загрязнениям олигохетно-
хирономидного комплекса. Основными причинами трансформации донных 
сообществ Днестра являются последствия функционирования ДГЭК – из-
менение скорости потока воды, температурного режима, транспорта взве-
шенных веществ и сопутствующая им эвтрофикация. 

Изменение гидрологических и экологических условий привело к сни-
жению продуктивности основных групп гидробионтов, служащих кормо-
вой базой для рыб: зоопланктона – в 4,6–7,3 раза (кормовая база для молоди 
рыб, а также планктонофагов), зообентоса – в 5-6 раз (кормовая база боль-
шинства промыслово-ценных видов рыб, включая осетровых). 

В наибольшей степени влияние изменения скорости и уровня воды 
на водные беспозвоночные имеет место на участке Наславча-Грушка дли-
ной 147 км (около 23 % от общей длины реки Днестр в Приднестровье 
и Молдове). Совокупное негативное воздействие факторов, обусловлен-
ных влиянием Днестровского гидроэнергетического комплекса на донную 
фауну Днестра, наблюдается на всей акватории реки в границах Республики 
Молдова, включая и нижний участок реки. 

Качество воды Днестра в пределах Приднетсровья и Молдовы по со-
ставу сообществ беспозвоночных гидробионтов оценивается как «умерен-
но загрязненное» (β-мезосапробное).

Структурные и количественные изменения, вследствие строитель-
ства и функционирования Днестровского гидроэнергетического комплек-
са, коснулись и ихтиофауны Днестра в пределах Молдовы. Имело место 
постепенное изменение структуры ихтиофауны с увеличением изобилия 
лимнофильных видов вместе с сокращением популяций реофильных, не-
гативное влияние отразилось на бентических и литофильных видах рыб. 
На среднем участке Днестра исчезли 19, а на нижнем 15 видов рыб. Сокра-
тилась численность 44 видов рыб, в том числе промыслово-ценных видов 
и возросла доля короткоцикловых и малоценных, мелких видов. Обостря-
ется проблема инвазивных видов.

Произошло общее сокращение рыбных запасов Среднего и Ниж-
него Днестра за счет потери (сокращения площадей) нерестилищ, имевшей 
место в результате снижения расхода воды в нерестовый период на 200–
400 м3/сек, что, в первую очередь, сократило (ликвидировало) нерестили-
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ща фитофильных видов рыб, составляющих свыше 50 % ихтиоценоза реки 
по видовой структуре и 90 % по численности. 

Сокращению рыбных запасов Среднего Днестра способствует также 
характер эксплуатации Днестровского гидроэнергетического комплекса 
с использованием при работе только глубинных холодных вод и возник-
шим постоянным термоклином в Днестровском водохранилище, что ведет 
к нарушению естественного термического режима на нижерасположенном 
среднем участке Днестра и в Дубоссарском водохранилище. В период мас-
сового нереста литофильных видов рыб в низовьях Днестра (25 апреля – 
16 мая) температура в русле реки не превышает 8–10оС, в то время, как 
на разливах (пойменных нерестилищах) в этот же период вода прогревается 
до 16–18оС. Если в период нереста вода не разливается по пойме, проис-
ходит вынужденный нерест фитофилов в русле реки на плохом малопод-
ходящем субстрате и при температуре воды на 2-3о ниже необходимой, что 
приводит к низкому проценту выходу личинки из отложенной икры и соот-
ветственно в дальнейшем к уменьшению промысловых стад этих рыб.

Неравномерный сброс воды из водохранилищ во время нереста при-
водит к заметному изменению уровня воды в реке, в результате чего икра 
фитофильных рыб (наряду с беспозвоночными гидробионтами) часто ока-
зывается на осушенной поверхности, обсыхает и гибнет. 

Косвенными причинами, приведшими к трансформации ихтиоце-
нозов и сокращению рыбных запасов Днестра, стали возросшая степень 
прозрачности воды, обусловившая интенсивное зарастание нитчатыми во-
дорослями и макрофитами (которые с одной стороны затрудняют доступ 
к субстрату для нереста и питания литофильных рыб, а с другой – отмирая, 
способствуют дальнейшему заилению и эвтрофикации реки), а также из-
менения в структуре беспозвоночных гидробионтов.

После строительства и ввода в эксплуатацию Днестровского гидро-
энергетического комплекса запасы промысловых рыб Днестра в грани-
цах ПМР и Молдовы сократились на 96 % или в 26 раз, а запасы моло-
ди в 44 раза.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ ЛИСТЬЕВ 
ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Е.С. Сморжевская, 
бакалавр 4 курса

Научный руководитель: д.с.-х.н, профессор, 
зав. кафедрой ботаники и экологии В.Ф. Хлебников

Введение
В условиях города древесные растения испытывают воздействие мало 

изменяющихся во времени факторов природного происхождения (климат, 
ландшафт, рельеф и т. д.), и сильно варьирующих – техногенного проис-
хождения: развитие промышленности, транспорта и др. 

Растения в городской среде подвергаются постоянному стрессу, 
на фоне которого происходит сокращение продолжительности жизни рас-
тений, снижение устойчивости их к болезням и вредителям. В этих усло-
виях важным свойством живых организмов является способность сочетать 
устойчивость (гомеостаз) и приспособление их строения и функций к из-
меняющимся условиям среды (адаптация).

Адаптивная стратегия растений – это комплекс морфологических, 
физиологических и биохимических характеристик, который позволяет эф-
фективно использовать ресурсы среды. 

До настоящего момента недостаточно изучены особенности измене-
ния морфометрических показателей под воздействием факторов урбаносре-
ды. Выявление зависимостей изменчивости морфометрических признаков 
растений является важной задачей как в биологии, так и в решении про-
блемы оптимизации урбаноэкосистем, а также сохранения и использования 
биоразнообразия растений (Лисотова, Сунцова, Иншаков, 2013).

К числу важнейших признаков древесных растений относят характе-
ристики листового аппарата. Их связывают с эффективностью фотосинтеза, 
продуктивностью и устойчивостью растений к лимитирующим экологиче-
ским факторам.

Цель исследования
Изучить изменчивости морфометрических признаков листьев ясеня 

обыкновенного и клена американского в городской среде.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1) выявить изменчивость линейных признаков листьев ясеня обыкно-

венного и клена американского в городской среде.



226

2) определить характер изменчивости морфологии листьев абори-
генного вида ясеня обыкновенного и адвентивного вида клена американ-
ского в урбаэкосистеме г. Тирасполя;

3) установить характер изменчивости морфометрических признаков 
листьев растений на разных участках по степени антропогенного воздей-
ствия.

Материалы и методы
Изучались листья двух видов: 1 – ясень обыкновенный, 2 – клён аме-

риканский, которые находились в линейных насаждениях (улица Восстания 
и улица Свердлова), на которых были выделены три экологических участка.

1. СЛЗ – со слабым автотранспортным загрязнением;
2. СРЗ – средним автотранспортным загрязнением;
3. СИЗ – с сильным автотранспортным загрязнением.
С каждого растения собирали по 25–30 листьев, которые анализирова-

лись по 5-ти признакам (рис. 1.). Измеряли с помощью линейки длину листа 
(Lл, см), длину рахиса (Lр, см), длину черешка (lч, см), длину листочков (lл, 
см) c левой и правой стороны, ширину левой и правой половины листочка. 
Нумеровали листочки в соответствии с рисунком с левой и правой стороны.

Рис. 1. Измеряемые признаки листа ясеня обыкновенного и клёна американского: 
Lл – длина листа; Lч – длина черешочка; L, R – длина левого и правого листочка, 

см; l- величина левой и правой половины листочка, см

Собранные данные анализировались с использованием пакета для ста-
тистической обработки данных Microsoft Excel. Изменчивость статистиче-
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ских показателей определяли по шкале, предложенной Мамаевым (2004): 
очень низкий уровень изменчивости при значении коэффициента вари-
ации менее 7 %, низкий 7–12 %, средний – 13–20 %, высокий – 21–40 %, 
очень высокий – более 40 %.

Результаты исследований
Как известно лист подвержен к адаптациям вполне определённым 

условиям существования. В условиях города наибольшее влияние на из-
менчивость листа оказывает автотранспорт (Савинов, Никитин, Ерофеева, 
2018).

Результаты измерения морфометрических признаков листьев ясеня 
обыкновенного (табл. 1) и клёна американского (табл. 2), показывают, что 
реакция их на уровень автотранспортной загрязнённости является видоспе-
цифичным и разнонаправленным.

Таблица 1. Изменчивость листьев ясеня обыкновенного в урбаносреде, 2022 год

Экоучасток Nлп Lлист, см Lр, см
X, шт V % X V % X V %

I СЛЗ 5,04 9,02 25,74 17,22 16,05 18,76
II СРЗ 2,39 20,87 24,48 7,58 16,01 9,43
III СИЗ 2,75 16,15 26,44 17,34 14,25 19,57

Таблица 2. Изменчивость листьев клёна американского в урбаносреде, 2022 год

Экоучасток Nлп Lлист, см Lр, см
X, шт V % X V % X V %

I СЛЗ 1 0 21,22 14,40 11,25 24,84
II СРЗ 1 0 17,92 16,47 8,43 31,39
III СИЗ 1 0 20,38 10,83 8,37 17,26

У клёна американского количество листочков находится на уровне од-
ной пары и не изменялось на участках с разным уровнем загрязнения.

По абсолютному значению длине листа не наблюдается значительных 
различий в зависимости от уровня загрязнения. Исключением является 
изменчивость длины листа ясеня обыкновенного на участке СРЗ, которое 
было низким.

Аналогичные зависимости наблюдаются по изменению рахиса листа 
у ясеня обыкновенного, а у клёна американского наблюдается тенденция 
уменьшение его абсолютных значений с увеличением уровня загрязнения 
(табл. 3).

Количество пар листочков при увеличении загрязнённости участка 
у ясеня обыкновенного уменьшилась с 5 до 2,4–2,8 пар. При этом наблю-
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дается чёткое разграничение структуры листьев по количеству листочков. 
На участке СЛЗ преобладают листья имеющих 5 пар (80 %). При СРЗ пре-
обладают листья с двумя парами листочков (60,9 %), а при СИЗ доминирует 
листья с тремя парами листочков (75,0 %) листочков. 

Таблица 3. Структура листьев ясеня обыкновенного 
на разных экоучастках по количеству листочков, 2022 год

Nпар
Экоучасток

CЛЗ-I СРЗ-II СИЗ-III
шт шт  % шт  %

2 0 - 14 60,9 5 25,0
3 0 - 9 39,1 15 75,0
4 2 8,0 0 - 0 -
5 20 80,0 0 - 0 -
6 3 12,0 0 - 0 -

У клёна американского количество листочков находится на уровне 
одной пары или изменялось на участках с разным загрязнением. Варьиро-
вание количества пар листочков на экоучастке СЛЗ было низким и увеличи-
лось до среднего уровня при увеличении загрязнённости.

Длина листочков у ясеня обыкновенного и у клёна американского из-
менялась в зависимости от уровня загрязнённости участка и номера листоч-
ков в листе. 

У ясеня обыкновенного для верхнего листочка и первых двух пар на-
блюдается увеличение длины листочка с возрастанием загрязнения. 

Для верхнего и 1-2 пар наблюдается колоколообразная зависимость 
изменчивости абсолютного значения длины листочка, достигая макси-
мальных значений при средней загрязненности на участке. Варьирование 
длины верхнего листочка у ясеня обыкновенного отмечено при СРЗ, а для 
1, 2, 3 пары наоборот варьирование этого признака было наименьшим 
(табл. 4).

Таблица 4. Изменчивость длины листочков ясеня обыкновенного в урбаносреде, 
2022 год

Экоуча-
сток

lл,см
0 1 2 3

X V % X V % X  V % X V %
I СЛЗ 7,86 19,22 7,98 23,07 7,30 20,65 7,50 20,62
II СРЗ 10,00 23,90 12,00 4,79 8,70 11,04 12,00 8,33

III СИЗ 10,28 17,48 10,33 13,03 10,5 14,57 6,72 21,40
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Длина листочков у клёна американского была наименьшим при СРЗ 
участка (табл. 5), но варьирование этого признака на этом участке было 
наибольшим.

Таблица 5. Изменчивость длины листочков клёна американского в урбаносреде, 
2022 год

Экоучасток
lл,см

0 1
X V % X V %

I СЛЗ 10,61 6,80 9,7 11,43
II СРЗ 9,72 15,69 8,66 17,24
III СИЗ 12,33 10,49 11,37 12,91

Таблица 6. Изменчивость ширины листочков ясеня обыкновенного в урбаносреде, 
2022 год

Экоучасток
d, см

0 1 2 3
X V % X V % X  V % X V %

I СЛЗ (10) 2,33 18,03 2,18 17,90 2,28 20,22 1,06 25,98
II СРЗ (11) 2,10 27,50 2,71 14,41 2,54 21,28 0,99 48,44
III СИЗ (12) 3,07 18,00 2,93 14,50 2,96 15,39 1,59 23,62

Наибольшая ширина листочков у листьев ясеня обыкновенного на-
блюдается на участках с интенсивным загрязнением, а на участках со СРЗ 
изменение ширины листочка зависела от номера листочка и имела проме-
жуточное значение между листьями на участках со СЛЗ И СИЗ. 

Варьирование этого признака было высоким при СРЗ и очень высоким 
при СРЗ у верхушечного листочка и 3ей пары листочков.

Таблица 7. Изменчивость ширины листочков клёна американского в урбаносреде, 
2022 год

Экоучасток
d, см

0 1
X V % X V %

I СЛЗ (2) 5,51 18,97 4,86 18,12
II СРЗ (3) 5,68 25,14 4,22 22,28
III СИЗ (5) 12,33 10,49 11,37 12,91

У клёна американского абсолютное значение верхнего листочка было 
максимальным при СРЗ участка, а ширина 1 пары листочков была мини-
мальной.
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Однако варьирование признака при СРЗ было высоким.

Таблица 8. Изменчивость длины черешочков ясеня обыкновенного в урбаносреде, 
2022 год

Экоучасток
lч,см

0 1 2 3
X V % X V % X  V % X V %

I СЛЗ (10) 2,33 18,03 2,18 17,90 2,28 20,22 1,06 25,98
II СРЗ (11) 2,10 27,50 2,71 14,41 2,54 21,28 0,99 48,44
III СИЗ (12) 3,07 18,00 2,93 14,50 2,96 15,39 1,59 23,62

Длина черешочка верхнего листочка у ясеня обыкновенного было наи-
меньшим при СРЗ, но варьирование этого признака здесь было очень высо-
ким (48,24 %). 

У 1–3 листочков листьев ясеня обыновенного длина черешочков были 
наибольшими на участке СИЗ и характеризуется высоким и очень высо-
ким варьированием.

Таблица 9. Изменчивость длины черешочков клёна американского в урбаносреде, 
2022 год

Экоучасток
Lч,см

0 1
X V % X V %

I СЛЗ (2) 2,68 26,28 0,54 24,04
II СРЗ (3) 2,70 28,83 0,76 32,23
III СИЗ (5) 2,77 19,12 0,78 25,44

Изменчивость длины черешочка у клёна американского по абсолют-
ным значениям и коэффициенту варьирования было на одном уровне, 
на участках со СЛЗ и СРЗ и снижалось на участке с СИЗ.

Выводы
1. Установлено значительное влияние загрязнения урбаносреды 

на уменьшение числа листочков у непарноперистосложного листа ясеня 
обыкновенного: с 5 пар листочков (СЛЗ) до 2,4 (СРЗ) и до 2,8 (СИЗ) на лист. 
Для клена американского изменение числа листочков в листе в зависимости 
от уровня загрязненности не выявлено.

2. Закономерные изменения длины листа и рахиса как по абсолют-
ным значениям, так и по величине коэффициента вариации не обнаружены.

3. Длина и ширина листочков листьев ясеня обыкновенного и клена 
американского в урбаносреде города Тирасполя изменялись в зависимости 
от уровня загрязненности биотопа и локации листочков в листе. У листьев 
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ясеня обыкновенного для верхнего листочка и первых двух пар листочков 
наблюдается увеличение их длины и ширины листочка с возрастанием за-
грязнения, а у клена американского эта зависимость не выражена.

4. Длина и варьрование черешочков у первых 3 листочков листьев 
ясеня обыкновенного были наибольшими на участке СИЗ, а у клёна амери-
канского эти показатели было на одном уровне на участках со СЛЗ и СРЗ 
и снижались на участке с СИЗ.

5. Результаты анализа показателей морфометрических признаков 
листьев ясеня обыкновенного и клена американского свидетельствует о ви-
доспецифичности и разнонаправленности их изменений в урбаноэкосисте-
ме г. Тирасполя и требует дальнейшего изучения.
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ИЗУЧЕНИЕ СЕМЯН НИГЕЛЛЫ ПОСЕВНОЙ В КАЧЕСТВЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ

Р.В. Ускова, 
магистрант 1 курса

Научный руководитель: д.с.-х.н., профессор, 
зав. кафедрой ботаники и экологии В.Ф. Хлебников 

Введение
Хлеб является основным продуктом питания человека. Он содер-

жит важнейшие для организма человека вещества: белки, углеводы, вита-
мины, минеральные вещества, пищевые волокна. За счет потребления хлеба 
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человек почти наполовину удовлетворяет потребность в этих компонентах 
(Данилова, Цуркова,1973). 

Усвояемость хлеба зависит от его органолептических показателей каче-
ства, таких, как вкус, аромат, пористость мякиша. Качество хлеба обусловле-
но свойствами и составом входящих в него компонентов, а также процесса-
ми, которые протекают при приготовлении теста, выпечке и хранении. 

Современные тенденции в области питания связаны с созданием 
продуктов, оказывающих профилактическое действие на организм и спо-
собствующих улучшению здоровья. Возрастающее разнообразие вкусов 
и спрос потребителей на здоровое питание являются причиной к введению 
инноваций в производстве продуктов питания. Особенно это касается тех-
нологий хлебопечения, которые, при выраженном оздоровительном эффек-
те, должны удовлетворять новые этнические, гастрономические и текстур-
ные вкусы.

 В современном производстве хлеба активно идет поиск источников 
и разработка способов использования новых растительных компонентов, 
способного повысить пищевую и биологическую ценность хлеба, улуч-
шить качество, стабилизировать технологический процесс, добиться эко-
номии ресурсов при сохранении традиционных потребительских свойств. 
Такие компоненты должны иметь невысокую стоимость, быть универсаль-
ным и удобным в применении, доступным для использования в промыш-
ленных масштабах, содержать физиологически функциональные ингреди-
енты, а также обладать определенным лечебным эффектом.

Сегодня в качестве компонентов в хлебопечении широко используют-
ся тмин обыкновенный, кориандр, лен, кунжут, семена чиа и ряд других. 

Одним из перспективных компонентов для использования в хлебопе-
чении могут быть семена Nigella sativa – нигеллы посевной, известной как 
калинджи, чернушка, черный тмин и др. Она широко используется в стра-
нах Азии, ближнего востока и средиземноморья. Ее добавляют в конди-
терские и хлебобулочные изделия, напитки и маринады. Семена Nigella 
sativa обладают антимикробным действием, в связи с чем используются 
при консервировании продуктов, и противовоспалительным действием, 
что делает их неотъемлемым компонентом препаратов народной медици-
ны (Handbook…, 2004). Современные исследования Nigella sativa показали 
наличие у содержащихся в ней компонентов: антиоксидантных, антидиа-
бетических, гепатопротекторных, спазмолитических, противораковых, им-
муномодулирующих и других свойств (Гарипова, Леонтьева, Насрутдинова 
и др., 2014).

В нашей стране применение семян нигеллы не распространено. Ре-
цептура изготовления хлебобулочных изделий на основе местного сырья 
с применением семян нигеллы не разработана.
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Поэтому актуальным является совершенствование технологии произ-
водства хлебов с применением семян Нигеллы и оценка органолептических 
и потребительских показатели их качества.

Цель исследований: изучить влияние добавления семян Nigella sati-
va на качества хлебобулочного изделия из пшеничной муки первого сорта 
и выявить потребительский спрос образцов готовых изделий.

Задачи исследований:
1. Провести сравнительную дегустационную оценку качества хлебов 

при применении семян нигеллы.
2. Изучить влияние состава нигеллы-пшеничной муки на качество 

хлебов.
3. Изучить влияние количества семян нигеллы на качество хлебов

Методика исследований
Проведены 3 опыта. 
Опыт 1. Сравнительная дегустационная оценка качества хлебов при 

применении семян нигеллы. Изучали три вида хлебов: пшеничный – стан-
дарт 1, Фронтовой – стандарт 2, нигелла – опытный вариант.

Приготовление хлебов проводили на базе ЗАО ТХК, стандартный: 
хлеб пшеничный из муки первого сорта по ГОСТу27842-88, хлеб фронто-
вой из ржано-пшеничной муки по ГОСТу 31807-2018, хлеб с нигеллой в со-
отношении 10 % цельнозерновой муки нигеллы и 90 % муки пшеничной 
первого сорта.

Дегустационную оценку хлебов проводили среди 20 потребителей 
из числа преподавателей и студентов ПГУ по 5 бальной шкале.

Опыт 2. Изучить влияние состава нигеллы-пшеничной муки на каче-
ство хлебов:

Варианты:1) 95 %ПШ + 5 % нигелла, 2) 90 %ПШ + 10 % нигелла, 
3) 85 %ПШ + 15 % нигелла.

Для приготовления хлебов использовали муку пшеничную 1 сорта 
(ГОСТ ПМР 26574) и цельнозерновую муку нигеллы (семена измельча-
ли в течении 5 мин. на бытовом приборе). За основу взята рецептура Хлеба 
пшенично 1 сорта (ГОСТ 27842-88). 

Выпечка хлебов проводились на базе ЗАО ТХК производство №1.
Качество хлебов оценивали по физико-химическим показателями 

ГОСТ21094-75, ГОСТ 5670-96, оценивали затраты производства и дегуста-
ционным показателям. Физико-химические показатели определяли в лабо-
ратории ЗАО ТХК производство №1:

– влажность рассчитывали по формуле W= ( )
a
ba 100∗−  % , где
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а – масса навески до высушивания, г,
b – масса навески после высушивания, г;

– кислотность – по формуле Х = , где

 Х – кислотность, в градусах
 а – количество 0,1 н щелочи, пошедшее на титрование, мл
 5 – масса навески, г
 К – поправочный коэффициент к титру щелочи, К = 1.

Потери производства определяли в лаборатории ЗАО ТХК производ-
ство №1 оценивали по показателям упек и усушка: 

упек – по формуле 

 

где МДВ – масса изделия до выпекания, 
МПВ – масса изделия после выпекания.

усушка – по формуле 

где Gr и Gx – соответственно масса горячего и холодного хлеба, кг.
Дегустационная оценка проводилась специалистами ЗАО ТХК 

по 5 балльной шкале.
Опыт 3. Изучить влияние количества семян нигеллы на качество хле-

бов.
Схема опыта и учеты проводились аналогично опыту 2. Для приго-

товления хлебов использовали цельные семена нигеллы путем добавления 
к пшеничной муке 1 сорта в количестве 5, 10 и 15 %.

Результаты исследований
Сравнительная дегустационная оценка потребительских качеств хле-

бов проведена в ПГУ 09.03.2023 г. на кафедре ботаники и экологии, в кото-
рой приняли участие 20 дегустаторов из числа преподавателей и студентов. 

По внешнему виду хлебов, наивысшую оценку получили хлеб пше-
ничный 1 сорта и хлеб фронтовой. Хлеб с добавлением муки нигеллы в ко-
личестве 10 % у дегустаторов по внешнему был на третьем месте (табл. 1). 
Однако по остальным показателям качества-вкус, аромат и состояние мяки-
ша хлеб с добавлением нигеллы превзошел эталон хлеб пшеничный и был 
по этим показателям на уровне хлеба фронтового. По итоговой оценке, все 
испытуемые хлеба имели близкие значения качества. 
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Таблица 1. Сравнительная дегустационная оценка качества хлебов при 
применении муки нигеллы

Вариант Внешний
вид Вкус Аромат

Со-
стояние 
мякиша

Итоговая
оценка

хлеб пшеничный 1 сорт (эталон) 4.9 4.3 4.4 4.4 4.5
хлеб фронтовой 4.9 4.5 4.6 4.6 4.6

нигелла 10 % 4.2 4.5 4,6 4.7 4.5

Следует отметить, что для участвующих в дегустации преподавателей 
и студентов хлеб с нигеллой первым опытом и результаты дегустации сви-
детельствуют о перспективной возможности ее в хлебопечении.

В целях оптимизации рецептуры нигеллы-пшеничной муки и мини-
мизации расходов нигеллы проведен опыт 2 на базе ЗАО ТХК производство 
№1.

Таблица 2. Влияние состава нигеллы-пшеничной муки 
на физико-химические показатели теста и потери при производстве хлеба

N Вариант
Физико-хим. показатели Технологические 

затраты

Влажность, % Кислот-
ность, грд Упёк, % Усушка, %

1.  95 %ПШ + 5 % нигелла 42,0 4.0 9 3
2. 90 %ПШ + 10 % нигелла 40.8 4.2 8 3
3. 85 %ПШ + 15 % нигелла 40,0 4.3 8 3

по ГОСТу* не более 44.0 не более 5.0 6–12 3.0-4.0

* Примечание: при использовании жидких дрожжей.

Установлено, что физико-химические показатели теста и потери при 
производстве хлеба находятся в пределах нормы (см. табл. 2). Выявлено, 
что при возрастании дозы нигеллы с 5 до 15 % наблюдается тенденция 
уменьшение влажности и увеличение кислотности теста, а технологиче-
ские затраты были на одном уровне.

 Балльная оценка внешнего вида и вкуса хлеба при увеличении дозы 
нигеллы в муке более 10 % снижается соответственно на 0,3 и на 0,1 балла 
(табл. 3). 

Ароматные качества и состояние мякиша хлебов повышается соответ-
ственно на 0,1–0,4 0,2 балла. 

Однако итоговая оценка качества хлебов при изменении дозы нигел-
лы в муке в пределах 5–15 % не изменяются. Таким образом, увеличение 
дозы нигеллы более в муке более 5 % является малоэффективным. Даль-
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нейшие исследования целесообразно направить на поиск минимизации ни-
геллы в составе муки. 

 Таблица 3. Влияние состава нигеллы-пшеничной муки 
на дегустационные показатели хлебов, балл

Вариант Внешний
вид Вкус Аромат Состояние

мякиша
Итоговая
оценка

Мука + нигелла 5 % 4.2 3.8 3.9 4.3 4.1
Мука + нигелла 10 % 4.2 3.8 4.0 4.5 4.1
Мука + нигелла 15 % 3.9 3.7 4.3 4.5 4.1

Использование непосредственно семян нигеллы в производстве хле-
ба является более технологичным по сравнению с использованием муки 
из них.

Физико-химические показатели теста и потери при производстве 
хлеба при добавлении целых семян находятся в пределах нормы (табл. 4). 
Выявлено, что при возрастании дозы семян нигеллы наблюдается умень-
шение влажности с 43,6 % (5 % нигеллы) до 43,2 % (10 и 15 % нигеллы). 
Кислотность теста и технологические затраты при изученных дозах при-
менения семян нигеллы не изменялись.

Таблица 4. Влияние количества семян нигеллы 
на физико-химические показатели хлебов

N 
Состав муки

Физико-хим. показатели Технологические затраты

Влажность Кислотность Упёк, % Усушка, %
1 95 % ПШ + 5 % нигелла 43.6 3.3 9 3
2 90 % ПШ + 10 %нигелла 43.2 3.3 9 3
3 85 % ПШ + 15 %нигелла 43.2 3.3 9 3

По ГОСТу* 44.0 5.0 6–12 3.0-4.0

*Примечание: при использовании жидких дрожжей.
 
Балльная оценка внешнего вида и вкуса хлеба при увеличении дозы 

нигеллы в муке более 10 % снижается соответственно на 0,2 (10 %) и на 
0,5(15) балла (табл. 5). Ароматные качества и состояние мякиша хлебов при 
использовании разных доз семян нигеллы значительно не изменились. Од-
нако итоговая оценка качества хлебов при увеличении дозы семян нигеллы 
снижалась.

 Таким образом, увеличение дозы семян нигеллы более 5 % является 
нецелесообразным. Дальнейшие исследования целесообразно направить 
на оптимизацию доза семян нигеллы в хлебопечении.
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Таблица 5. Влияние количества семян нигеллы 
на дегустационные показатели хлебов, балл

Вариант Внешний
вид

Вкус Аромат Состояние
мякиша

Итоговая
оценка

семена нигелла 5 % 4.3 4.3 3.8 4.4 4.2
семена из нигелла 10 % 4.1 3.6 3.7 4.3 3.9
семена из нигелла 15 % 3.8 3.1 3.9 4.0 3.7

Заключение
Добавление муки и семян нигеллы показало влияние на физико-хими-

ческие и дегустационные качества хлебов из муки пшеничной первого со-
рта. Наибольшим изменениям подверглись вкус и аромат хлеба. 

Увеличение дозы семян нигеллы посевной в рецептуре хлеба пшенич-
ного из муки первого сорта не является целесообразным.
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В формировании ихтиоценозов и повышении их продукционных пара-
метров большую роль играет кормовая база водоемов и, в первую очередь, 
зообентос, который составляет основу рациона таких имеющих важное 
промысловое значение бентофагов водоемов бассейна Днестра, как лещ, 
карп, карась, линь, тарань (Мустя, Филипенко, 2017, 2021). Так годовой 
прирост рыбопродуктивности в Дубоссарском водохранилище на 65,6 % 
обеспечивается за счет утилизации продукции хирономид, 30,2 % – олиго-
хет, 2,6 % – высших ракообразных и 1,5 % – за счет моллюсков (Тодераш, 
1984).

Организмы зообентоса, обладая высокой кормовой ценностью, вхо-
дят в спектр питания многих видов рыб. Установлено, что в рационе рыб 
Кучурганского водохранилища донные гидробионты составляют у молоди 
карася 13–46 %, а у старших возрастных групп 84–100 %; у леща Кучурган-
ского – 45–75 %, у окуня – 46–67,5 %. Больше всего зообентос потребляют 
бычковые рыбы, у которых рацион до 100 % состоит из донных гидроби-
онтов. Растительноядные рыбы потребляют зообентос в меньшей степени: 
красноперка и густера – до 4,5 %. У мелких щук зообентос может состав-
лять до 6 % от массы пищевых комков (Филипенко, 2014).

Среди организмов зообентоса высокой кормовой ценностью обла-
дают личинки амфибиотических насекомых, в том числе наиболее массо-
вые их представители – хирономиды. Так, например, в теле Chironomus 
plumosus содержание абсолютного сухого вещества колеблется в пределах 
8,8–14,5 % с калорийностью 5,6 ккал/г. В организме мотыля содержится 
до 70 % протеинов, 8,8 % жиров и 19,7 % углеводов от массы сухого веще-
ства, а также 10 микроэлементов (Тодераш, 1984). Помимо питательных ве-
ществ, в теле личинок хирономуса содержатся также витамины А – 0,231, 
каротин – 0,187, В1 – 0,18, В2 – 0,483, а также В12 – 0,154 мкг/г сухого веще-
ства (Филипенко, 2014).

В бассейне Днестра активными потребителями хирономид являются 
карп, лещ, рыбец, белоглазка, усач, серебряный карась, ерш. По отношению 
к хирономидам эти виды рыб показывают высокие положительные индексы 
пищевой элективности: +0,91 у ерша, +0,87 у карпа, +0,86 у рыбца и леща, 
+0,84 у усача, +0,81 у белоглазки и +0,67 у карася (Владимиров, Тодераш, 
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1980). В Кучурганском водохранилище удельный вес хирономид в кишеч-
нике в среднем доходит у линя до 67 % от общего веса пищевых комков, 
у карпа 56 %, у тарани 39 %, у бычков 32 % (Филипенко, 2014).

В донной фауне водоемов бассейна Днестра по численности преобла-
дают малощетинковые черви, уступая по биомассе хирономидам. Олигохе-
ты также имеют высокую кормовую ценность и содержат 46–58 % протеи-
нов, 15–24 % углеводов и 11–15 % жи ров от массы сухого вещества с общей 
калорийностью – 5,8 ккал/г. Ввиду своей погруженности в ил, олигохеты 
менее доступны рыбам, чем хирономиды. В водоемах бассейна Днестра 
олигохеты вхо дят в пищевой рацион более 20 видов рыб, среди которых 
наиболее активными их потребителями являются ры бец (до 43 % от мас-
сы содержимого ки шечника), белоглазка (5–36 %), карп (10–29 %), голавль 
(18 %). Удельное значение олигохет в пищевом спектре у леща составляет 
6,9 %, а у карася – 3,4 % (Филипенко, 2014).

Бентосные ракообразные также обладают высокой пищевой ценно-
стью для рыб, но в рационе бентофагов занимают незначительную долю. 
Большим содержанием питательных веществ (69,8–75,2 % протеинов, 
4,2–7,8 % углеводов), жиров (7,3–12,3 %) от сухой массы тела и общей ка-
лорийностью 4,18–4,28 ккал/г отличаются мизиды. Удельное значение ми-
зид и бокоплавов в пище бентофагов колеблется от 0,6 % у тарани до 6,6 % 
у леща и 8,3 % у белоглазки. Даже у такого зоопланктофага, как уклейка, 
удельный вес высших ракообразных в рационе в среднем составляет 13 %. 
Большую долю высшие ракообразные занимают в питании хищных рыб. 
Так у жереха их удельный вес в рационе составляет около 68 %, у окуня – 
64 %, молоди судака – до 70 %, а у ершей – почти 80 % (Владимиров, Тоде-
раш, 2001; Филипенко, 2014). 

В отношении моллюсков рыбы бентофаги более избирательны. Наи-
более активно в бассейне Днестра поедают моллюсков тарань (до 65 % 
от массы пищи) и карп (до 16 %) (Владимиров, 1991). Эффективность ис-
пользования продукции двустворчатых моллюсков в водоемах бассейна 
Днестра крайне мала – от десятых долей процента в Дубоссарском водо-
хранилище до 1,5 % в Кучурганском водохранилище. В Кучурганском во-
дохранилище активными потребителями дрейссены являются карп (56,6 % 
от массы содержимого кишечника), линь (44,7 %) и тарань (33,1 %). Доля 
дрейссены в рационе леща водоема-охладителя Молдавской ГРЭС крайне 
незначительна – 0,2 %, а карась и густера ее практически не потребля-
ют. Наиболее интенсивно в Кучурганском водохранилище утилизируют 
дрейссену бычки, в кишечнике которых она может занимать до 99 %. Бо-
лее доступными для поедания рыбами являются сеголетки и двухлетки 
моллюска размером до 14 мм (Владимиров, Тодераш, 1985; Филипенко, 
2014).
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Активным потребителем дрейссены в Кучурганском водохранилище 
является инвазивный вид – солнечный окунь. Степень наполнения пищева-
рительного тракта окуня в вегетативный период соответствует значениям 
4-5 баллов, что свидетельствует о высокой интенсивности питания этим 
пищевым ресурсом (Bulat и др., 2014; Bulat, 2017, 2019).

 Исследованиями физиологических процессов пищеварения рыб бен-
тофагов (Золотарева и др., 2015, 2018) было установлено, что в процессах 
пищеварения рыб помимо ферментов, синтезируемых их пищеварительной 
системой, участвуют ферменты объектов питания (зообентоса), реализую-
щие индуцированный аутолиз. 

Обладая богатой кормовой ценностью, различные группы зообентоса 
имеют различную степень доступности для рыб, которая зависит от раз-
меров донных гидробионтов, их численности, продукции, характера рас-
пределения и ряда других факторов. Сильное влияние на обеспеченность 
рыб пищей оказывает характер ее распределения на дне. Чем более агреги-
рованы организмы бентоса, тем более они доступны для рыб, увеличение 
агрегированности эквивалентно увеличению биомассы корма. 

Фактором, который в большой степени влияет на доступность зоо-
бентоса для рыб, является особенность его распределения в толще грунта. 
Организмы бентоса, обитающие на илистых грунтах глубже 10 см прак-
тически недоступны для рыб. Эффективность утилизации рыбами продук-
ции олигохет, глубоко погруженных в ил Дубоссарского водохранилища, 
не пре вышает 3,5 %. Большая часть бентоса может быть также недоступна 
для рыб и на песчаных грунтах (Филипенко, 2014). 

Исходя из доступности зообентоса, ведущую роль в питании рыб во-
доемов бассейна Днестра играют хирономиды и олигохеты, ракообразные 
и полихеты реже встречаются в пищевых комках. Из моллюсков утилизиру-
ются в основном мелкие особи дрейссены и брюхоногих моллюсков. 
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Введение

Влияние антропогенных факторов на растения в городах достигает вы-
соких значений, вследствие чего в урбанизированных экосистемах складыва-
ется специфическая экологическая среда. Флора является важным фактором 
стабилизации параметров окружающей среды и здоровья городских жителей 
(Ильминских, 2011). Знание видового состава городской флоры и экологиче-
ских особенностей составляющих ее видов позволяет выявить основные за-
кономерности антропогенной трансформации флоры, разработать меропри-
ятия по устранению негативных тенденций и оптимизации городской среды. 

В территориальном устройстве города важнейшая роль принадлежит 
древесным насаждениям. Выявление флористической специфики древес-
ных насаждений города, является актуальным предметом исследований. 
Это необходимо для сохранения биоразнообразия и устойчивого развития 
урбоэкосистемы и охраны здоровья жителей города. Особую значимость 
древесные насаждения имеют в селитебной зоне города, в которой наряду 
со взрослыми проживают дети и старики. 

Целью данной работы явилось изучение видового состава адвентив-
ной флоры селитебной зоны города Тирасполь и выявление особенностей 
ее экологической структуры. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Выявить видовой состав адвентивной древесных растений селитеб-

ной зоны города Тирасполь;
2. Изучить таксономическую структуру адвентивной древесной фло-

ры селитебной зоны города Тирасполь;
3. Исследовать таксономический спектр адвентивной древесной фло-

ры селитебной зоны города Тирасполь.

Методика и условия проведения исследований
Объект исследований – адвентивная древесная флора селитебной 

зоны города Тирасполь.
Предмет исследований – таксономический анализ древесной флоры 

селитебной зоны города.
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Исследование видового состава флоры селитебной зоны города, про-
водилось маршрутным методом.

В 2020–2022 годах проводились учеты линейных и придорожных дре-
весных насаждений в селитебной зоне города Тирасполь по 9 маршрутам, 
общая протяженность маршрутов – 14.73 км.

Определение видового состава древесной флоры проводили с ис-
пользованием определителя высших растений Молдавской ССР (Гейдеман, 
1986).

Таксономический анализ флоры провели с использованием общепри-
нятых в флористике методами. Под таксономической структурой понимает-
ся свойственное флоре распределение видов между систематическими ка-
тегориями высшего ранга.

 В соответствии с этим анализировались следующие показатели таксо-
номической структуры, как ранжированные ряды семейств по числу видов 
и родов, родов по числу видов. 

Определяли основные показатели таксономического разнообразия 
пропорции флоры: среднее число видов в семействе, среднее число ро-
дов в семействе и среднее число видов в роде (Шмидт, 1980: Миркин и др., 
2001).

Результаты исследований
Выявлено 39 адвентивных видов деревьев в селитебной зоне города 

Тирасполь, относятся к двум отделам: отдел голосеменные и отдел покры-
тосеменные (табл. 1):

Таблица 1. Таксономическая структура адвентивной древесной флоры 
селитебной зоны города Тирасполя:

Таксономические категории

Отдел Число семейств Число родов Число видов
шт.  % шт.  % шт.  %

Голосеменные 4 21,1 7 22,6 9 23,1
Покрытосеменные 15 78,9 24 77,4 30 76,9

Всего 19 100 31 100 39 100

Отдел голосеменных растений представлен 4 семействами или 21,1 % 
от их общего числа во флоре селитебной зоны, 7 родами – 22,6 % и 9 вида-
ми – 23,1 %, а отдел покрытолосеменных – соответственно 15 семействами 
или 78,9 %; 24 родами или 77,4 % и 31 видами или 76,9 %.

Результаты анализа значений таксономического разнообразия про-
порции флоры показывают, несмотря на огромное преобладание покры-
тосеменных видов над голосеменными (30 покрытосеменных к 9 голосе-
менных видов), что такие показатели как среднее число видов в семействе, 
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среднее число родов в семействе и среднее число видов в роде находятся 
на одном уровне (табл. 2).

Таблица 2. Пропорции адвентивной древесной флоры 
селитебной зоны города Тирасполя:

Число Отдел ОбщееГолосеменные Покрытосеменные
Видов в семействе 2,2 2,0 2,1
Родов в семействе 1,8 1,6 1,6

Видов в роде 1,3 1,2 1,2

Среди семейств (табл. 3), наибольшую представительность – 1-й ранг 
имело семейство розовые – 5 видов (12,8 % от общего числа видов во фло-
ре). Семейство розовые представлено 5 родами, имеющими по одному виду.

2–5 ранги в таксономическом спектре адвентивной флоры заняли се-
мейства кленовые, астровые, бобовые и ивовые – каждый с 4 видами. Осо-
бо выделяется сем. кленовые, представленные только одним родом клен.

Семейства ивовые (представлены 2 родами и 3 видами), тутовые 
(2 рода и 2 вида) и бигноневые (1 род и 2 вида) имеют соответственно 
6 и 7-8 ранги. 

Остальные 11 семейств или 58 % представлены в адвентивной древес-
ной флоре селитебной зоны города Тирасполь по одному виду.

По численности (обилию) адвентивной древесные виды в селитебной 
зоне представлены неравномерно (табл.4). По обилию видов можно выде-
лить во флоре селитебной зоны 3 группы: группу доминантных видов – 
доля более 10 %, субдоминантных – доля от 3 до 10 %, редких и очень ред-
ких видов – доля менее 3 %.

 В группу доминантов включены 2 вида: орех грецкий – установлено 
487 деревьев или 19,9 % от общего числа на маршрутах и белая акация –со-
ответственно 224 деревьев и 11,2 %.

К группе субдоминантов отнесены 6 видов, обилие которых состав-
ляло от 82 до 200 деревьев: платан кленолистный – 142, каштан конский – 
129, биота восточная – 128, софора японская – 112 деревьев и другие виды. 

Виды, численность которых была в пределах от 5 до 34, состави-
ли группу редких видов: туя западная – 55, тополь итальянский – 45, ай-
лант высочайший – 41, клен явор – 38 и другие.

К группе очень редких видов отнесены 13 видов: клен монпелий-
ский – 1 дерево, облепиха крушиновая – 1, черемуха обыкновенная – 1, 
миндалеперсик краснолистный – 2, гинкго двулопастной – 3, бруссонетия 
бумажная – 3 дерева и другие.
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Таблица 3. Структура таксономического спектра адвентивной древесной флоры 
селитебной зоны города Тирасполя:

Семейство Род, шт. Вид
шт.  % ранг

1. Rosaceae 5 5 12,8 1
2. Aceraceae 1 4 10,2 2-5
3. Fabaceae 4 4 10,2 2-5
4. Cupressaceae 3 4 10,2 2-5
5. Pinaceae 2 4 10,2 2-5
6. Salicaceae 2 3 7,7 6
7. Moraceae 2 2 5,1 7-8
8. Bignoniaceae 1 2 5,1 7-8
9. Ulmaceae 1 1 2,6 9–19
10. Anacardiaceae 1 1 2,6 9–19
11. Betulaceae 1 1 2,6 9–19
12. Elaeagnaceae 1 1 2,6 9–19
13. Ginkgoaceae 1 1 2,6 9–19
 14. Hippocastanaceae 1 1 2,6 9–19
15. Juglandaceae 1 1 2,6 9–19
16. Platanaceae 1 1 2,6 9–19
17. Sapindaceae 1 1 2,6 9–19
 18. Paulowniaceae 1 1 2,6 9–19
 19. Taxaceae 1 1 2,6 9–19

Итого: 19 31 39 100.0
 

Таблица 4. Обилие видов адвентивной древесной флоры 
селитебной зоны г. Тирасполя

Вид
Количество 

деревьев
шт.  %

Juglans regia L. – Орех грецкий 487 19,9
Robinia pseudoacacia L. – Робиния псевдоакация (белая акация) 224 11,2
Platanus acerifolia Willd. – Платан кленолистный (лондонский) 142 5,8
Aesculus hippocastanum L. – Каштан конский 129 5,3
Platycladus orientalis (L.) Franco– Биота восточная 128 5,3
Sophora japonica L. – Софора японская 112 4,6
Betula pendula Roth – Береза бородавчатая 95 3,9
Morus alba var. nigra L. – Шелковица белая 82 3,4
Armeniaca vulgaris Lam. – Абрикос обыкновенный 57 2,3
Thuja occidentalis L. – Туя западная 55 2,2
Catalpa speciosa Warder ex Engelm. – Катальпа великолепная 53 2,2
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Вид
Количество 

деревьев
шт.  %

Prunus domestica L. – Слива домашняя 53 2,2
Populus italica (DuRoi) Moench – Тополь итальянский (пирамидальный) 52 2
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle – Айлант высочайший 41 1,7
Picea pungens Engelm. – Ель колючая (голубая) 39 1,6
Acer pseudoplatanus L. – Клен-явор 38 1,6
Gleditsia triacanthos L. – Гледичия трехколючковая 35 1,4

 

Выводы
1. Адвентивная флора древесных растений селитебной зоны г. Тира-

споль представлена 39 видами, которые относятся к 31 роду и 19 семей-
ствам цветковых растений.

2. Адвентивные виды древесных растений относятся к двум отде-
лам – отдел Голосеменные (Pynophita) и отдел Покрытосеменные (Mag-
noliophyta). Доля видов отдела Pynophita равна 23,1 %; доля видов отдела 
Magnoliophyta соответственно 76,9 %.

3. Показатели таксономического разнообразия адвентивной флоры: 
среднее число видов в семействе, среднее число родов в семействе и сред-
нее число видов в роде у Голосеменные (Pynophita) и Покрытосеменные 
(Magnoliophyta) находятся на одном уровне.

4. Ведущим семейством адвентивной древесной флоры селитеб-
ной зоны г. Тирасполя является сем. розовые, представленное – 5 родами 
(12,8 % от общего числа видов во флоре) имеющими по одному виду.

5. Доминантными видами по обилию в селитебной зоне г. Тирас-
поль являются: орех грецкий – установлено 487 деревьев или 19,9 % от об-
щего числа на маршрутах и белая акация – соответственно 224 деревьев 
и 11,2 %.
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ПРОГРАММА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ИНВАЛИДИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПО ПРИЧИНЕ УМЕНЬШЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ 
И НАРАСТАНИЯ ЖИРОВОЙ МАССЫ В СОСТАВЕ ТЕЛА

А.О. Цуркану, 
магистрант 2 курса

Научный руководитель: к.б.н., доцент кафедры физиологии и санокреатологии 
А.Я. Бачу

Введение
Тематика моей магистерской диссертации, фактически, включа-

ет в себя дипломный выпускной проект, выполнение которого вдохнов-
лено той тревожной ситуацией, которая обрела пандемический характер. 
Распространение в человеческой популяции мышечной и двигательной 
слабости, преобладания доли жировой ткани над мышечной в составе тела 
(саркопении и саркопенического ожирения) становится масштабным, осо-
бенно, у физически неактивного населения. Преобладание сидячего обра-
за жизни учащихся, студентов, интеллектуальных работников и служащих 
носит вынужденный характер. Также вынужденный характер малоподвиж-
ного образа жизни распространен у лиц почтенного возраста в силу осла-
бления индивидуальных локомоторных функциональных способностей. 
Социально-экономические последствия становятся драматическими, ха-
рактеризующимися снижением трудоспособности и дееспособности насе-
ления, которое потенциально может оказывать сильное влияние на уровень 
ВВП по Республике. Причина снижения трудоспособности кроется, в том 
числе, и в отсутствии своевременной профилактики, ранней диагностики, 
эффективного лечения и реабилитации лиц с ослабленной двигательной 
активностью и её нервной регуляцией, а также метаболическим энерге-
тическим и пластическим обеспечением мышечной, хрящевой, костной 
тканей. Результатом становится формирование целого ряда личностных, 
социальных и экономических проблем. Возрастными группами риска раз-
вития саркопении или саркопенического ожирения являются подростки 
и индивиды зрелого возраста, ведущие малоподвижный образ жизни, вы-
нужденный или сознательный. С естественнонаучной точки зрения исклю-
чительно важно, что фундамент кроется в потенциальном существовании 
специфических генов, заставляющих человека снижать свою физическую 
активность, т. е. экономить энергорасходы и препятствовать перегрузкам 
физическим или когнитивным. Так, применив методы лабораторного ана-
лиза, удается выявить проявление признаков потери мышечной массы и на-
копления жировой ткани у лиц разного пола уже в возрасте 30-ти лет. После 
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50-ти лет такое редуцирование мышечной массы происходит со скоростью 
от 1 % до 2 % в год, а после 70-ти лет – от 4 % до 5 % в год. Все бы ничего, 
но индуцированный патогенез саркопении или саркопенического ожире-
ния существенно изменяет качество жизни индивида и членов его семьи. 
У пациентов нарастает снижение способностей выполнять трудовые и слу-
жебные обязанности, а также реализовать повседневную бытовую деятель-
ность на фоне повышения риска повреждения суставов, костей и других 
травм. Неблагоприятный исход саркопении приводит к госпитализации, 
инвалидности и даже преждевременной гибели. Доказано, что лечение, 
уход за инвалидизированными пациентами и их реабилитация составляют 
значительную графу расходов. Более того, работодатель тоже теряет, ли-
шившись высококвалифицированного опытного рабочего или служащего, 
на профессиональную подготовку которого ушли десятилетия и множе-
ство средств и ресурсов в каком-то исчислении. В некоторых странах под-
считали, что, например, снижение распространенности саркопении среди 
населения хотя бы на 10 % привело бы к ежегодной экономии расходов 
на здравоохранение в размере 1,1 миллиарда долларов [1]. Социальное, ме-
дицинское и экономическое бремя инвалида составляет 14 000 евро в год 
на 1 человека. 

Не вызывает сомнений, что снижение трудоспособности населения 
оказывает сильное влияние на ВВП на душу населения [4]. В настоящих ус-
ловиях актуальным становится и снижение обороноспособности. Лечение, 
уход и реабилитация пациентов с физическими и ментальными недостат-
ками в ближайшем будущем может стать одной из основных статей расхо-
дов государственной политики. Экономическое развитие и индустриализа-
ция не позволяют решить социальную проблему утраты работоспособности 
по причине саркопении и саркопенического ожирения и преждевремен-
ной гибели. Например, в США это включается в пять причин предотвра-
тимой смерти [2, 5]. При том, что ежегодные расходы на здравоохранение 
оцениваются в сумму – 149,4 млрд долларов [1, 2, 5]. Проблема, решение ко-
торой разрабатывается в проекте, может быть отнесена к фундаментальным 
задачам государственной политики многих стран в области здравоохране-
ния: созданию оптимальных условий для максимального использования 
потенциала здоровья каждого гражданина на протяжении всей его жизни 
и достижения адекватных стандартов качества их жизни. Проблема также 
подпадает под цель №2 ООН («Нулевой голод») из 17-ти основных целей 
устойчивого развития: «ликвидация голода, обеспечение продовольствен-
ной безопасности, улучшение питания и содействие формированию устой-
чивой агрокультуры». Также цели №3 («Хорошее здоровье и благополу-
чие»), которая состоит в «обеспечении здорового образа жизни и содействие 
благополучию граждан всех возрастов». Сейчас наблюдается значительный 
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прогресс в достижении улучшений здоровья миллионов людей в рамках со-
трудничества сообществ различных стран (цель №17: «партнерство») [3, 
4]. Можем констатировать, что в настоящих условиях необходимы согласо-
ванные программные действия многих ведомств, направленные на обеспе-
чение сообщества услугами системы здравоохранения; диспансеризацию; 
устойчивое финансирования учреждений здравоохранения; решение про-
блем растущего бремени неинфекционных заболеваний, включая психи-
ческие расстройства, и повышение устойчивости патогенной микрофлоры 
к противомикробным препаратам. Программа также должна обеспечить 
предотвращение усиленного воздействия известных детерминантов осла-
бления здоровья: загрязнения атмосферы, внутренних, грунтовых вод и вод 
Мирового океана; антисанитарии в городской и сельской местности (цель 
№6: «чистая вода и санитария»; цель №14: «жизнь под водой»; цель №15: 
«жизнь на суше») [3, 4]. Проблемы распространения инвалидизации по при-
чине саркопении и саркопенического ожирения учитываются и в програм-
ме действий по профилактике и лечению рака путем ослабления действия 
факторов окружающей среды, способствующих патогенезу различных 
хронических заболеваний, в частности, злокачественному перерождению 
тканей организма. К ним также относятся минимизация злоупотребления 
табака и алкоголя (адиктивного поведения), неполноценного питания, не-
осведомленности населения о причинах канцерогенеза и последствиях 
химической интоксикации питьевой воды, почв и продуктов питания. По-
казательно, что число преждевременно погибших граждан по причине зло-
качественного перерождения тканей ежегодно возрастает. Государственная 
стратегия развития должна способствовать рациональному распределению 
бюджетных и институциональных ресурсов в соответствии с целями, уста-
новленными для четырех основных столпов: одним из которых является 
«Оздоровление окружающей среды». Такие направления устойчивого раз-
вития, долгосрочные сценарии развития определены при поддержке ООН 
и Всемирного банка. Эту инициативу также поддерживает цель №3: «хоро-
шее здоровье и благополучие». Тогда как, общая цель состоит в содействии 
ликвидации всех форм недоедания, обеспечению полноценного питания 
и удовлетворения потребностей в питании подверженных риску групп на-
селения, таких как дети, беременные и кормящие женщины, а также по-
жилые люди. В продовольственной программе важно достижение, именно, 
цели №2: «ликвидации голода (недоедания)». Профилактика физической 
и психической инвалидности; ранняя диагностика саркопении и саркопе-
нического ожирения для предотвращения снижения работоспособности 
населения, вызванного малоподвижным образом жизни; снижение степени 
риска ухудшения здоровья. Мероприятия по стимулированию физической 
активности и благоприятного психологического микроклимата предусмо-



250

трены в цели №11 («устойчивые города и сообщества»), где предписано 
создание условий для выполнения пеших прогулок, велосипедной езды 
и использование общественного транспорта [3, 4]. Достижение названных 
целей должно сопровождаться снижением риска возникновения бедности 
(финансовой несостоятельности), особенно, сельского населения, в соот-
ветствии с целью №1 («нет бедности»). Современные проекты обязательно 
должны быть направлены на предотвращение неблагоприятного воздей-
ствия урбанизации на окружающую среду; сохранение культурного и при-
родного наследия страны, которое стимулирует развитие экологического ту-
ризма и оживление экономической активности за пределами столицы, в том 
числе в сельской местности. Перечисленное выше обеспечивает достиже-
ние цели №11: «устойчивые города и сообщества» [3, 4]. Кроме того, в со-
ответствии с основной целью физической и реабилитационной медицины 
совершенствование методической базы улучшения и восстановления функ-
циональных возможностей организма и качества жизни людей с ограни-
ченными ментальными или физическими способностями или инвалидно-
стью с поражением головного, спинного мозга, нервов, костей, суставов, 
связок, мышц и сухожилий. Поэтому проблема профилактики и лечения 
саркопении и саркопенического ожирения является одной из основных за-
дач, требующих безотлагательного решения для обеспечения максималь-
но возможного повышения самостоятельности пациентов в повседневной 
деятельности и улучшения качества их жизни.

Материалы и методы
Для выведения диспансеризации и лабораторного скрининга на но-

вый уровень в проекте предусматривается потребность высокотехнологич-
ного контроля малейших сдвигов обмена веществ в организме и состава тела 
с применением масс-спектрометрии. Принцип такой лабораторной методи-
ки базируется на обнаружении и количественном определении содержания 
стабильных изотопов углерода (13C) и водорода (2H). Результаты анализа по-
зволяют объективно сформировать фундаментальное представление о меха-
низмах регуляции метаболизма субстратов и состава тела. Идея применения 
стабильных изотопов углерода (13C) и водорода (2H) с целью получения ин-
формации о регуляции субстратного углеводного, липидного, белкового ме-
таболизма и состава тела не нова, но требует инвестиций, которые окупаются 
успехами в формировании здорового, трудо- и обороноспособного населе-
ния. Лабораторные методы, основанные на применении стабильных изото-
пов, все шире используются в научных исследованиях и клинической диа-
гностике, благодаря постоянному совершенствованию таких аналитических 
технологий и возрастающей доступности подходящих индикаторов. Эта 
технология позволяет оценить состав тела (сухую массу и жировую массу) 



251

методом разбавления дейтерия, который используется в качестве индикатора 
результата. Показано, что чаще всего быстрое увеличение массы тела связа-
но с непропорционально большим нарастанием жировых отложений на фоне 
сокращения мышечной массы, что и приводит к патогенезу саркопениче-
ского ожирения. Известно, что Всемирная организация МАГАТЭ в своей 
деятельности за мирный атом поддерживает развитие технологий и ресур-
сов технического интернационального сотрудничества в определенных при-
оритетных областях. Так, развиваются технологии применения стабильных 
изотопов, модернизируются методы лучевой диагностики и лучевой терапии 
посредством передачи соответствующих ядерных технологий и знаний но-
вого поколения в различные области биомедицины. В наших условиях, бла-
годаря взаимодействию с клинико-диагностической лабораторией, мы име-
ем возможность протестировать белковый (азотный) обмен и состояние 
скелетной мускулатуры по биохимическим показателям крови: общий белок; 
альбумин; белковые фракции; альфа 2-макроглобулин; миоглобин; тропонин 
I; креатинин; мочевину; мочевую кислоту. Также для получения картины ли-
пидного профиля в лаборатории определяют показатели: общий холестерин; 
ЛПВП-холестерол (липопротеиды высокой плотности); ЛПНП- холестерол 
(липопротеиды низкой плотности); ЛПОНП-холестерол (липопротеиды 
очень низкой плотности) и триглицериды.

Результаты и их обсуждение
Повышенный риск развития метаболического синдрома, неблагопри-

ятных сдвигов в нейроэндокринных регуляторных механизмах и последу-
ющего изменения состава тела (соотношения мышечной и жировой массы) 
может быть предотвращен, в том числе, путем искоренения любых форм 
недоедания, обязательного удовлетворения пищевых потребностей населе-
ния и создания условий для повышения физической активности. 

У лиц, подверженных риску возникновения метаболического синдро-
ма, требуется своевременное проведение скрининга биохимического стату-
са углеводного, липидного и белкового обмена в зависимости от их инди-
видуального пищевого поведения, показателей повседневной физической 
активности и признаков вынужденного малоподвижного образа жизни. 

В наших условиях трудно реализовать, но стратегически исключи-
тельно важно провести сравнение результатов лабораторного обследования 
жителей городской и сельской местности, у которых пищевое поведение, 
качество употребляемых продуктов, соотношение двигательной активно-
сти и малоподвижного образа жизни имеют свои особенности.

Ранняя диагностика саркопении, саркопенического ожирения, метабо-
лических нарушений и преддиабетического состояния, в особенности, у де-
тей и подростков, юношей и девушек, обучающихся в спортивных школах 
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и колледжах, проходящих оздоровительную программу в летних лагерях, 
а также у пенсионеров в домашних условиях и в домах престарелых путем 
скрининга состава тела (жировой и мышечной массы, плотности костей, 
межклеточной жидкости) и метаболических индикаторов. 

Накопление данных лабораторных исследований и их мета-анализ по-
зволит раскрыть региональный аспект, положительное или негативное вли-
яние факторов окружающей среды (качества воздуха, воды, почв и экоси-
стемы, в целом).

Выводы
В идеализированных условиях с использованием мобильных лабора-

торий возможно значительно повысить число жителей городской и сель-
ской местности, обследованных путем диспансеризации для установления 
четкой зависимости показателей углеводного, липидного и белкового обме-
на от повседневного пищевого поведения и образа жизни.

Лабораторные измерения состава тела людей, не обращавшихся за ме-
дицинской помощью, позволит обнаруживать ранние признаки сокращения 
доли мышечной ткани, нарастания доли жировой ткани и межклеточной 
жидкости, а также уменьшения плотности костной ткани. 

Для реализации системного решения упомянутых социальных про-
блем необходима разработка модели сообщества, в которой обозначены 
шаги по укреплению здоровья с учетом особенностей образа жизни в го-
родских и сельских населенных пунктах Республики.

Разрабатываемая нами концепция, базируется на существовании 
тесной зависимости, детерминированности хорошего индивидуаль-
ного и общественного здоровья и благополучия саногенностью среды 
жизнедеятельности, адаптогенностью повседневной образовательной, тру-
довой и служебной активности, пищевым поведением, безопасностью пи-
щевых продуктов и технологиями их производства.
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ХИЩНЫЕ РЫБЫ КУЧУРГАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

С.М. Чебан, 
магистрант 2 курса

Научные руководители: к.б.н, доц. С.И. Филипенко, ст. преп. М.В. Мустя 
кафедра зоологии и общей биологии

Введение
Кучурганский лиман в начале ХХ века характеризовался высокой ры-

бопродуктивностью, которая варьировала от 716 до 13000 пудов, а сред-
негодовой улов доходил до 7500 пудов или 120 тонн (Егерман, 1926). 
Основу промысла того времени составляли: сазан (28,2 – 34,0 %), лещ 
(15,5 – 19,6 %), щука (1,1 – 20,0 %), тюлька (4,2 – 27,5 %), красноперка (3,7 – 
21,5 %), жерех (4,3 – 5,8 %) и плотва (2,0 – 6,5 %). Меньшую долю занимали 
сом (0,62 – 3,7 %), судак (0,15 – 2,1 %), окунь (0,7 – 1,5 %), бычки (0,18 – 
1,2 %), карась (0,6 – 0,66 %), линь (0,23 – 0,4 %), чехонь (0,04 %) и уклейка 
(0,07 %). Хищные рыбы в промысле занимали до 20 % от всей выловленной 
рыбы (Чепурнов, Кубрак, 1965). 

В результате трансформации в 1964 г. Кучурганского лимана в водоем-
охладитель Молдавской ГРЭС произошли существенные изменения эколо-
гических условий водоема, которые проявились, главным образом, в изме-
нении его гидрологии, термофикации, гидрохимии и эвтрофировании. Это 
негативно отразилось на ихтиоценозе водоема, в том числе на популяциях 
промыслово-ценных видов хищных рыб, численность которых в послед-
нее время крайне мала.

Материал и методы исследований
Для достижения поставленной цели были организованы сборы рыб 

на разных участках Кучурганского водохранилища-охладителя Молдав-
ской ГРЭС во все сезоны 2019–2022 гг. (в пределах Приднестровья). Также 
были анализированы архивные данные НИЛ «Биомониторинг». Методы 
сбора материала включали лов рыбы сетями, имеющими разный размер 
ячеи во избежание размерной селективности при отборе материала. Кон-
трольные ловы проводились ставными сетями разной длины, размером 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/progress-report/
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ячеи от 20 до 70 мм, а также бреднем длиной 5 м, с шагом ячеи 5. Уловы 
проводили в разное время суток. 

Ихтиологический сбор и анализ собранного материала проводился 
по общепринятым в ихтиологии стандартным методикам (Правдин, 1966, 
Типовые методики…, 1974–1976 г). 

Результаты исследований и их обсуждение
В настоящее время ихтиокомплекс Кучурганского водохранилища 

формируют 42 вида рыб (Мустя, Филипенко, 2022) 6 из которых относятся 
к облигатным хищникам: жерех, щука, судак, европейский обыкновенный 
сом, американский канальный сом и окунь обыкновенный. 

Щука до строительства МГРЭС в ихтиоценозе доминировала по чис-
ленности и составляла в 1954 году 20,0 %, занимая лидирующее положе-
ние в промысле (Чепурнов, Кубрак, 1965), а спустя 10 лет – 9,6 % (Вла-
димиров, 1973). К 1985 году численность щуки значительно сократилась 
(Карлов, Крепис, 1988). Снижение численности щуки связанно с комплек-
сом неблагоприятных факторов, в первую очередь с сокращением площа-
дей естественных нерестилищ и изменением температурного режима во-
доема, что привело к нарушениям качества половых продуктов (Стругуля, 
Мустя, 2019). Как результат, воспроизводство щуки и ее промысловый по-
тенциал снизились. Небольшое стадо щуки сохранилось на верхнем, зарос-
шем макрофитами участке, который практически не подвергался тепловой 
нагрузке. На сегодняшний день популяция щуки находятся в угнетенном 
состоянии, средняя ее доля в контрольных ловах в последние годы состав-
ляет всего лишь 0,33 % от общей ихтиофауны (рис. 1).

Рис. 1. Динамика доли (в %) щуки в ихтиофауне 
Кучурганского водохранилища в 1964–2022 гг. 
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Термофикация водоема негативно сказалась и на популяции суда-
ка. Максимальная численность судака была отмечена до строительства 
Молдавской ГРЭС и составляла 7 % (Стругуля, 2015). За последние че-
тыре года судак не был обнаружен в контрольных ловах в 2019 и 2020 гг., 
но в 2021 году численность составляла 0,06 %, а в 2022 – 0,2 % (рис. 2).

 

Рис. 2. Динамика доли (в %) судака в ихтиофауне 
Кучурганского водохранилища в 1964–2022 гг. 

Хочется отметить, что в 2022 году в контрольных ловах в основном 
попадали экземпляры младших возрастных групп. Учитывая большую 
численность короткоцикловых видов рыб, целесообразно продолжать ме-
роприятия по зарыблению водохранилища активным биологическим мели-
оратором – судаком, популяция которого в водохранилище, по результатам 
исследований, находится в угнетенном состоянии. 

В совокупности хищные виды рыб за период с 2019 по 2022 гг. состав-
ляют 5,5 % от общего количества выловленных рыб в контрольных ловах 
(табл. 1).

Для нормального функционирования экосистемы доля хищных 
рыб в ихтиоценозе не должна быть ниже 25 % (Лукьянов, 2011). В наших 
контрольных ловах они занимают всего лишь 5,5 %, что говорит об угне-
тенном состоянии их популяций, которое может негативно отразиться 
на общем состоянии ихтиофауны, вследствие снижения пресса на сорных 
и малоценных рыб в водоеме.

В 2014 г., активно проводились работы по получению личинки судака 
и зарыбление им Кучурганского водохранилища. В общем, было выпуще-
но в водохранилище более 9 млн. шт. личинки судака (Чур, Филипенко, 2020).
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Заключение
В контрольных ловах в период 2019–2022 гг. были отмечены 42 вида 

рыб, 6 из которых относятся к облигатным хищникам: жерех, щука, судак, 
европейский обыкновенный сом, американский канальный сом и окунь 
обыкновенный. В совокупности они составляют 5,5 % от общего количе-
ства выловленных рыб в контрольных ловах. Для нормального функцио-
нирования ихтиоценоза Кучурганского водохранилища численность об-
лигатных хищников должна составлять около 25 %. Низкая численность 
хищных рыб приводит к выходу из-под контроля малоценных и корот-
коцикловых видов рыб, которые практически не охвачены промыслом. 
В результате они получают преимущество и увеличивая свою числен-
ность, вступают в конкурентные отношения с промыслово-ценными ви-
дами рыб.

Таблица 1. Долевое распределение по численности и ихтиомассе 
хищных рыб в контрольных ловах в Кучурганском водохранилище, 2019–2022 гг.

№ Виды рыб

Численность ( %) 
от состава ихтиофауны

Биомасса ( %) 
от состава ихтиофауны

2019 2020 2021 2022 Сред-
нее 2019 2020 2021 2022 Сред-

нее
Сем. Карповые (Cyprinidae)

1. Жерех 
Aspius aspius 0 0,02 0,16 0,05 0,06 0 0,19 1,63 0,51 0,58

Сем. Окуневые (Percidae)

2.
Судак 
Sander lu

cioperca
0 0 0,06 0,19 0,06 0 0 0,42 0,1 0,13

3. Окунь 
Perca fluviatilis 5,89 4,88 2,7 6,39 4,97 2,29 2,05 1,04 2,34 1,93

Сем. Сомовые (Siluridae)

4. Сом 
Silurus glanis 0,1 0,02 0,04 0,05 0,05 6,22 0,25 0,69 0,73 1,97

Сем. Щуковые (Esocidae)

5. Щука 
Esox lucius 0,35 0,41 0,36 0,21 0,33 1,12 1,03 0,81 2,23 1,3

Сем. Кошачьих сомов (Ictaluridae)

6.
Сом канальный 
Ictalurus punc
tatus

0,03 0 0,1 0,11 0,06 0,39 0 0,53 0,37 0,32

Всего 6,37 5,33 3,42 7 5,53 10,02 3,52 5,12 6,28 6,37
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НАПРАВЛЕНИЕ «ХИМИЯ» 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВА СТОЛОВЫХ ВИНОМАТЕРИАЛОВ 

ЗАО ТВКЗ «KVINT» ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА

Р.В. Евтодиенко, 
студентка 5 курса 

Научный руководитель: ст. преп. кафедры химии и методики преподавания химии 
А.И. Шульман 

Введение
Одно из ведущих предприятий нашего региона, продукция кото-

рого является конкурентоспособной в странах СНГ и ЕС – Тирасполь-
ский винно-коньячный завод «KVINT». Выпускаемые предприятием вина 
и коньяки различных марок от ординарных до элитных получают многочис-
ленные золотые медали и призы на международных выставках и конкурсах.

Ежегодный выпуск составляет около 20 миллионов бутылок винно-
коньячной и ликёроводочной продукции, среди них более 30 наименований 
дивинов, а также ординарные и выдержанные вина, водки, джин, бренди 
[1].

Вино – это ферментированный алкогольный напиток, получае-
мый в результате естественного брожения виноградного сока без добавле-
ния спирта или сахара в процессе брожения. В производстве вин исполь-
зуется огромное количество различных сортов винограда, самое общее 
их разделение на красные и белые. По цвету различают белые, розовые 
и красные типы вин [2].

Научно-практическая значимость
Виноградное вино представляет собой продукт биохимических и фи-

зико-химических превращений веществ, содержащихся в соке винограда. 
Получение вин высокого качества неизменно требует совершенствования 
технологии виноделия, что обеспечивается научными данными с учетом 
практического опыта. Возможность создания качественного продукта тре-
бует постоянного управления процессами образования вина на каждой 
стадии: обработка винограда, ферментация сусла, спиртовое брожение, 
формирование и созревание. Следовательно, знание химического состава 
промежуточных продуктов на каждой из стадий создает возможность регу-
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лировать эти процессы и создавать напитки в соответствии с современными 
международными стандартами и тенденциями виноделия.

Результаты исследований могут быть использованы при подготовке 
специалистов – химиков в курсе химэкспертизы.

Цель работы
Мониторинг и сравнение основных физико-химических показателей ви-

номатериалов и готового продукта в зависимости от сортоспецифичности и тех-
нологических особенностей обработки сырья в процессе производства вина. 

Задачи исследования
1. Изучить литературные источники и нормативно техническую до-

кументацию по теме исследования; 
2. Определить содержание основных летучих и нелетучих компонен-

тов в составе красных, белых и розовых виноматериалов на всех этапах 
технологического цикла; 

3. Сделать сравнительный анализ химического состава исследован-
ных образцов по следующим показателям: этиловый спирт, углеводы, ти-
труемая кислотность, водородный показатель, диоксид серы, летучие кис-
лоты, железо и относительная плотность; 

4. Сравнить полученные результаты по каждому показателю каче-
ства с нормативно технической документацией; 

5. На основании полученных результатов дать оценку качества гото-
вых вин, произведенных из сырья, выращенного на территории нашего го-
сударства, по современным технологиям.

Материалы и методы исследования
Объекты исследования: красные, белые и розовые виноматериалы 

и полученные из них вина: сухое красное «Пино-нуар», сухое белое «Со-
виноьон блан» и сухое розовое «Пино-нуар». Предмет исследования: фи-
зико-химические показатели виноматериалов и готовых вин в зависимости 
от сорта винограда, выращенных в с. Янтарное, Каменского района ПМР. 

Методы исследования:
– определение содержания этанола в объемных процентах ареоме-

тром;
– титриметрическое определение массовой концентрации сахаров, 

титруемых кислот, летучих кислот, свободной и общей сернистой кислоты.

Результаты и их обсуждение
Качество готовых вин напрямую зависит как от состава сырья – вино-

града, идущего на выработку виноматериалов, так и строгого следования 
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этапам технологического цикла, начиная от переработки мезги и заканчи-
вая купажированием, обработкой и розливом в бутылки готового продук-
та. В условиях обостряющейся конкуренции и борьбы за рынки сбыта вы-
пуск высококачественной продукции является важнейшей задачей. 

С целью исследования характера изменений химического состава ви-
номатериалов на всех этапах технологического цикла нами были выбраны 
некоторые показатели, которые, по мнению специалистов, определяют ка-
чество готовых вин: крепость, сахаристость, титруемая кислотность, содер-
жание летучих кислот и сернистого ангидрида.

Исследования проводились на базе Исследовательской лаборатории 
ЗАО ТВКЗ «KVINT», в период производственной и преддипломной прак-
тик 2022 и 2023 г. Результаты проведенных исследований. 

Этиловый спирт. Крепость является количественным показателем 
содержания этанола. В соответствии с техническими условиями PT MD 67-
40134348-022:2006 (ГОСТ 3639-79) объемная доля этилового спирта в сто-
ловых винах должна составлять не менее 8,5 % и не более 15,0 % [3].

Таблица 1. Содержание этанола 
в исследованных образцах виноматериалов ( % об.)

Название образца

Технологическая операция

Осветление, 
брожение сусла

Снятие 
с дрожжей

Обработка 
и хранение

Купажирование, 
оклейка, обработка 

холодом
Сухое красное
«Пино-нуар» 11,3 11,3 12,2 12,7

Сухое белое 
«Совиноьон блан» 12,4 12,4 13,1 12,3

Сухое розовое 
«Пино-нуар» 11,8 11,6 11,6 11,5

Этиловый спирт в винах появляется при дрожжевом брожении из са-
харов виноградного сусла. 

Однако процесс брожения протекает не так просто, как указано в урав-
нении реакции, которое дает представление лишь об одном исходном веще-
стве и двух продуктах. На самом деле получаются разнообразные проме-
жуточные продукты, которые, образуясь, быстро исчезают и в большинстве 
случаев не улавливаются анализом. 

Из сравнительного анализа химических показателей содержания эта-
нола следует, что крепость виноматериалов, изготовленных из различных 
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сортов винограда в процессе формирования готовых столовых вин, измени-
лась незначительно и составила примерно 11,3 %–12,7 % об. Крепость ви-
номатериалов определяется спецификой каждого сорта винограда (сырья) 
(рис. 1): 

Сухое красное «Пино-нуар» 11,3–12,7 %
Сухое белое «Совиноьон блан» 12,4–12,3 %
Сухое розовое «Пино-нуар»11,8–11,5 %
Таким образом, содержание этанола во всех исследованных образцах 

соответствует ГОСТ 3639-79.
Углеводы. Для получения вина процесс брожения останавливают, тем 

самым оставляя сахар в вине. Часть сахаров не сбраживается в спирт и пе-
реходит в вино из сусла, так называемые остаточные сахара.

К ним относятся: глюкоза, фруктоза, сахароза, арабиноза, ксило-
за. Основными сахарами являются глюкоза и фруктоза при среднем 
соотношении их в винограде 1:1. Они накапливаются в винограде при 
созревании, сбраживаются дрожжами до этилового спирта. Согласно 
ГОСТу 13192-73 массовая концентрация сахаров в столовых сухих ви-
нах и столовых сухих виноматериалах должна составлять не более 4.0 г/
дм3 [4]. Изменение содержания сахаров в исследованных образцах ви-
номатериалов на различных этапах технологического цикла представле-
ны в табл. 2 и рис. 2.

Сравнение составов исходного сусла и полученного из него винома-
териала показывает (табл. 2), что наибольшим изменениям подвергаются 
углеводы.

Рис. 1. Динамика содержания этанола в исследованных образцах виноматериалов
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Таблица 2. Содержание сахаров в исследованных образцах виноматериалов (г/дм3)

Название образца

Технологическая операция

От
де

ле
ни

е 
су

сл
а

Ос
ве

тл
ен

ие
 

бр
ож

ен
ие

 
су

сл
а

Сн
ят

ие
 

с д
ро

жж
ей

Об
ра

бо
тк

а 
и 

хр
ан

ен
ие

Ку
па

жи
-

ро
ва

ни
е, 

ок
ле

йк
а, 

об
ра

бо
тк

а 
хо

ло
до

м

Сухое красное «Пино-нуар» 18,8 3 3 4 3,2
Сухое белое «Совиноьон блан» 21,5 2,5 2 2 3,7

Сухое розовое «Пино-нуар» 20,2 2 2 2 3,7

Рис. 2. Объёмная доля сахаров в исследованных образцах виноматериалов

Концентрация остаточных сахаров в исследованных образцах раз-
личных столовых виноматериалов заметно изменилась: если в сусле она 
составляла 18,8–20,2 г/дм3, то после начала интенсивного брожения она 
резко уменьшилась и на всех этапах технологического цикла составляла 
2,0–3,7 г/дм3 причем изменилась незначительно для каждого из исследован-
ных сортов виноматериалов. Это связано с химизмом процесса брожения. 
Вначале наступает индукционный период брожения конечными продукта-
ми которого являются углекислый газ и уксусный альдегид, который вос-
станавливается в этанол. Затем наступает так называемое стационарное 
брожение, в ходе которого окислительно-восстановительная реакция идет 
между молекулой фосфоглицеринового альдегида и уксусного альдегида. 
Это приводит к тому, что концентрация остаточных сахаров практически 
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не меняется до окончания технологического цикла формирования вина. 
Все виноматериалы по данному показателю соответствуют ГОСТу [4].

Титруемая кислотность. Гармония вина зависит от количества 
присутствующих в нем органических кислот и главным образом от их со-
става. 

Титруемая кислотность – общая сумма нелетучих органических кис-
лот, содержащихся в продукте. К органическим кислотам относятся винная, 
яблочная, лимонная, янтарная и др. Согласно ГОСТу массовая концентра-
ция титруемых кислот в столовых винах и виноматериалах должна состав-
лять не менее 3,5 г/дм3 в пересчете на винную кислоту [5].

 Таблица 3. Изменение титруемой кислотности 
исследованных образцов виноматериалов (г/дм3)

Название образца

Технологическая операция

Су
сл

о

Ос
ве

тл
е-
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е-
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бо
тк

а 
хо
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до

м

Сухое красное «Пино-нуар» 10,5 7,8 6,5 7,7 4,9
Сухое белое «Совиноьон блан» 10,3 9,6 9,7 7,8 7,8

Сухое розовое «Пино-нуар» 10,5 8,9 7,9 7,2 7,2

Рис. 3. Изменение титруемой кислотности 
исследованных образцов виноматериалов
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Концентрация органических кислот в виноградном сусле и в вине зна-
чительно колеблется в зависимости от сорта винограда, почвенно-климати-
ческих и агротехнических условий выращивания виноградной лозы. 

На начальных этапах брожения наблюдаются некоторое уменьшение 
титруемой кислотности до 7,8–9,6 г/дм3. сусло содержит большие количе-
ства винной кислоты. В процессе брожения ее количество уменьшается, это 
обусловлено ее меньшей растворимостью в спиртуозной среде, вследствие 
чего она выпадает в осадок. Количество яблочной кислоты в процессе бро-
жения уменьшается примерно на 20–25 %. Все это приводит к заметному 
уменьшению титруемой кислотности [10].

Отметим, что интенсивность этого процесса гораздо выше для крас-
ных виноматериалов. Так, если сумма нелетучих органических кислот в ви-
ноградном сусле была примерно равной для всех образцов (10,3–10,5 г/дм3), 
то на завершающей стадии брожения к моменту снятия с дрожжей этот пока-
затель для красных виноматериалов составил 6,5 г/дм3 против 9,7 г/дм3 для 
белых. Очевидно, это связано с тем, что на начальных этапах технологи-
ческого цикла производства красных вин, в отличие от розовых и белых, 
брожение осуществляют на мезге. Следовательно полнота экстрагирования 
дубильных веществ из кожицы и отчасти семян красных сортов виногра-
да гораздо выше, чем из белых сортов, а согласно литературным данным 
образовавшиеся высокомолекулярные комплексы экстрактивных, феноль-
ных, ароматических, азотистых и других веществ с винной кислотой при 
отстаивании выпадают в осадок [9]. Таким образом, концентрация основ-
ного компонента титруемой кислотности – винной кислоты резко уменьша-
ется к моменту снятия с дрожжей.

Увеличение титруемой кислотности в красных виноматериалах 
после первой переливки связано с интенсивностью протекания яблоч-
но – молочнокислого брожения, в процессе которого вновь образуются 
кислоты – янтарная и молочная [10]. В анаэробных условиях янтарной кис-
лоты образуется незначительное количество, она образуется через цикл ди- 
и трикарбоновых кислот. Отметим, что в менее кислой сред е этих кислот 
образуется гораздо больше, чем в более кислой.

В дальнейшем происходит закономерное уменьшение этого показате-
ля, связанное с обработкой холодом, при этом происходит седиментация 
лиофильных коллоидных частиц, в состав которых входят эти кислоты.

Концентрация титруемых кислот во всех исследованных образцах пре-
высила предельное значение в 3,5 г/дм3, следовательно соответствует НТД.

Водородный показатель. Кислотность вина играет важную роль 
при его технологии и хранении. Активная кислотность, которая колеблет-
ся в пределах рН от 2,5 до 3,1, и надлежащая концентрация спирта предо-
храняют вино от бактериальных заболеваний [10].
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Степень кислотности играет заметную роль в интенсивности проте-
кания окислительных реакций. Чем выше рН сусла, тем энергичнее про-
текают в нем окислительные процессы. Высокая кислотность придает вину 
устойчивость. В связи с этим кислотность виноматериалов необходимо по-
стоянно контролировать. Постоянное значение рН на всех этапах техноло-
гического цикла способствует поддержанию постоянства скорости проте-
кания всех ферментативных биохимических процессов. Результаты анализа 
показали, что водородный показатель всех исследованных виноматериалов 
на всех этапах формирования вина, начиная с осветления сусла и заканчи-
вая хранением, остался практически неизменным: в красных виноматериа-
лах рН = 3,13 ÷ 3,14, в белых и розовых рН = 3,02 ÷ 3,06 (рис. 4). 

Неизменная кислотность, наряду с другими показателями, определя-
ющими качество готовых вин, способствует формированию и сохранению 
аромата и букета вина, и в дальнейшем готовый продукт после купажирова-
ния приобретает ценные вкусовые качества.

Сернистый ангидрид. Он вносится в сусло и вино как консервант 
и антиокислитель по технологии приготовления вин – этот процесс называ-
ют сульфитацией.

Сульфитация необходима для производства качественного вина. Ос-
новная её задача – связывание уксусного альдегида и деактивация фермен-
тов распада, разрушающих красивый цвет, аромат и вкус будущего вина. 
Сернистая кислота задерживает брожение, подавляет рост патогенных ми-
кроорганизмов, препятствует процессу окисления, способствует мацерации 
клеток и выделению из них сока.

Рис. 4. Изменение водородного показателя 
в исследованных образцов виноматериалов



266

Диоксид серы в сусле или вине находится в четырех формах: газоо-
бразного SO2, недиссоциированной сернистой кислоты H2SO3, ионов HSO3

- 

и SO3
2-. Наибольшей антимикробной активностью обладает недиссоцииро-

ванная форма сернистой кислоты, содержание которой в сульфитированном 
сусле или вине увеличивается с уменьшением рН, но всегда составляет не-
большую часть от общего количества сернистой кислоты. 

В соответствии с техническими условиями PT MD 67-40134348-
022:2006 ГОСТ 14351-73 общее содержание диоксида серы в сухих сто-
ловых винах и виноматериалах не должно превышать 200 мг/дм3 [7]. Со-
держание общего и свободного сернистого ангидрида в исследованных 
образцах виноматериалов представлены в табл. 4 и на рис. 5. 

Таблица 4. Содержание общего и свободного сернистого ангидрида 
в исследованных образцах виноматериалов (мг/дм3).

Название образца

Технологическая операция
Осветление, 

брожение 
сусла

Снятие 
с дрож-

жей

Обработка 
и хранение

Купажирование, 
оклейка, обработка 

холодом
Сухое красное «Пино-нуар» 15/54 18/32 28/78 38/128

Сухое белое «Совиньон блан» 29/97 29/99 31/120 40/161
Сухое розовое «Пино-нуар» 26/79 20/79 31/89 38/128

Общий сернистый ангидрид

Свободный сернистый ангидрид

Рис. 5. Динамика содержания общего и свободного сернистого ангидрида 
в исследованных образцах виноматериалов 
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Поскольку на всех этапах технологического цикла проводят сульфита-
цию, концентрация сернистого ангидрида постепенно возрастает и достига-
ет максимальных значений на последних этапах формирования вина. Ана-
лиз полученных данных (см. рис. 4) свидетельствует о том, что белые вина 
содержат больше общего сернистого ангидрида (161 мг/дм3) по сравнению 
с красными (128 мг/дм3), хотя свободного SO2 равные количества. Это легко 
объяснить: способностью активно связывать SO2 обладают уроновые кис-
лоты, арабиноза, ксилоза, рамноза и отдельные антоцианы, но их роль су-
щественна только в красных винах. Полученные комплексные соединения 
удаляются из готового продукта на этапе оклейки и обработки холодом.

В целом содержание диоксида серы во всех представленных образцах 
соответствует ГОСТу 14351-73.

Летучие кислоты. Летучие кислоты являются легкокипящими ком-
понентами, основными из которых является уксусная кислота (около 80 %), 
остальные 20 % составляют жирные кислоты с числом углеродных атомов 
от C1-С18: муравьиная (С1), масляная (С4), капроновая (С6) и т. д. Ук сусная 
кислота образуется в винах непосредственно при спиртовом брожении 
из сахаров, а также из винной кислоты и глицери на при развитии молоч-
нокислых бактерий и из спирта – росте уксусных бактерий. Уксусная кис-
лота в любом разведении придает остроту букету и жгучесть вкусу и в за-
метных количествах ее присутствие нежелательно.

 В соответствии с ГОСТом 13193-73 концентрация летучих кис-
лот в столовых винах и виноматериалах должна составлять в пересчете 
на уксусную кислоту для белых и розовых вин – не более 1,1 г/дм3, для 
красных – 1,2 г/дм3. В больных винах уксусная кислота может накапливать-
ся и достигать 3-4 г/дм3. [6].

Таблица 5. Результаты анализа химического состава готовых вин: 
сухое красное «Пино-нуар», сухое белое «Совиноьон блан», сухое розовое «Пино-нуар» 

№
 п

/п

Показатели
сухое крас-
ное «Пино-

нуар»

сухое белое 
«Совиноьон 

блан»

сухое розо-
вое «Пино-

нуар»
1. Объёмная доля этилового спирта, %. 12,7 12,3 12,3
2. Объёмная доля сахара, г/дм3 3,2 3,7 3,7
3. Титруемая кислотность, г/дм3 4,9 7,8 7,8
4. Сернистый ангидрид общий и свободный, 

мг/дм3. 38/128 40/161 40/161
5. Водородный показатель (рН) 3,09 3,05 3,05
6. Массовая концентрация железа, мг/дм3 1,0 1,0 1,0
7. Летучие кислоты, г/дм3 0,72 0,48 0,48
8. Относительная плотность (г/100 см3) 0,9912 0,9932 0,9932



268

Образование летучих кислот дрожжами зависит от их восстанови-
тельной способности, чем она больше, тем меньше образуется летучих кис-
лот. При усилении восстановительных процессов образование спиртов наи-
большее, что связано с восстановлением уксусного альдегида в этиловый 
спирт в присутствии алкогольдегидрогеназы и НАД ∙ Н2. Этот показатель 
контролируют после завершения всех технологических операций в гото-
вом вине.

Массовая концентрация летучих кислот в исследованных образ-
цах вин находился в пределах нормы:

Сухое красное «Пино-нуар» – 0,72 г/дм3;
Сухое белое «Совиноьон блан» – 0,48 г/дм3;
Сухое розовое «Пино-нуар» – 0,48 г/дм3 (табл. 5).

Норма летучих кислот по ГОСТ 13193-73

Рис. 6. Массовая концентрация летучих кислот 
в исследованных образцах готовых вин

Выводы
1. Изучены литературные источники и нормативно-техническая до-

кументация по теме исследования;
2. Определены основные физико-химические показатели качества ви-

номатериалов и вина: сухое красное «Пино-нуар», сухое белое «Совиноьон 
блан», сухое розовое «Пино-нуар»;

3. Установлено, что в процессе формирования вина произошли незна-
чительные изменения следующих показателей: увеличение спиртуозности 
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образцов в среднем от 1,0 до 1,4 % об. и уменьшение водородного показа-
теля на 0,1–0,4 ед.

4. Показано, что концентрация остаточных сахаров в каждом иссле-
дованном образце различных сортов виноматериалов заметно изменилась: 
уменьшилась примерно в 5–10 раз в индукционный период брожения и за-
тем оставалась неизменной в ходе так называемого стационарного броже-
ния до окончания технологического цикла формирования вина. 

5. Установлено, что максимальное изменение титруемой кислотно-
сти произошло в технологическом цикле красных виноматериалов. Это свя-
зано с интенсивностью побочных процессов комплексообразования и седи-
ментации лиофильных золей. 

6. Показано, что концентрация сернистого ангидрида постепен-
но возрастает и достигает максимальных значений на последних этапах 
формирования вина и белые сорта вина содержат больше общего серни-
стого ангидрида по сравнению с красными.

7. Установлено, что все исследованные образцы виноматериалов 
и готового продукта по объемной доле этанола, массовой концентрации 
остаточных сахаров, титруемых кислот и диоксида серы соответствуют 
требованиям НТД (ГОСТ 32030-2013); 

8. Показано, что все показатели качества, контролируемые после за-
вершения всех технологических операций в готовом вине: массовая кон-
центрация летучих кислот соответствует нормативно-технической доку-
ментации.

9. Соответствие основных показателей качества исследованных об-
разцов виноматериалов и вина требованиям НТД свидетельствует о высо-
ком качестве получаемых напитков, соответствующих современным меж-
дународным стандартам. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА 
РАСТВОРА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ЛИДОКАИНА 

И РАСПАДАЕМОСТИ ТАБЛЕТОК ПРОПАНОРМ, 
МЕТОПРОЛОЛ И БИСОПРОЛОЛ

О.В. Стеля, 
студентка 5 курса 

Научный руководитель: ст. преп. кафедры 
химии и методики преподавания химии И.И. Магурян 

Введение
В настоящее время, сердечно-сосудистые заболевания являются ос-

новной причиной смертности населения. Ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) – одно из наиболее часто встречающихся заболеваний сердечно-со-
судистой системы, на долю которого приходится около 50 % всех случаев 
смерти кардиологических больных [1].

Диагноз ИБС требует постоянной лекарственной терапии. Без лечения 
качество жизни пациентов резко ухудшается, а риск летального исхода воз-
растает в десятки раз 

Одной из групп препаратов для лечения ишемической болезни серд-
ца являются β – адреноблокаторы (метопролол, бисопролол, пропранолол 
и др.) [2]. Для β – блокаторов доказана высокая эффективность в снижении 
риска сердечно-сосудистых осложнений при лечении больных артериаль-
ной гипертензией. При желудочковых аритмиях, при фибриляции пред-
сердий в настоящее время препаратом первого ряда считается пропафено-
на гидрохлорид (торговое название таблеток Пропанорм). Лидокаин также 
является средством выбора в лечении желудочковых нарушений ритма 
сердца, но применяется для купирования устойчивых пароксизмов желу-
дочковой тахикардии (в том числе при инфаркте миокарда и кардиохирур-
гических вмешательствах) [3].
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Экспертиза качества препаратов данной группы является актуальной 
проблемой.

Объекты и методы исследования
Лидокаин-Эском – раствор для инъекций лидокаина гидрохлорида 

20мг/мл, 10 ампул по 2 мл, производитель ОАО НПК «Эском», г. Ставро-
поль, Россия.

Пропанорм (пропафенона гидрохлорид) – таблетки, 150 мг, произво-
дитель PRO. MED. CS – Прага, Чехия.

Метопролол – таблетки, 50 мг, производитель Teva Pharmaceutical 
Industries, Израиль. 

Бисопролол- ратиофарм, таблетки, 5 мг, производитель Меркле ГмбХ, 
Германия.

Результаты исследования и их обсуждение
По Фармакопейной статье ФС.2.1.0123.18 Ли-

докаина гидрохлорид:
Качественная реакция 1. 1 мл раствора для 

инъекций лидокаина подщелачивают по красной 
лакмусовой бумаге 8,5 % раствором натрия ги-
дроксида. Выпавший осадок фильтруют и промы-
вают на фильтре водой. Половину осадка раство-
рили в 1 мл спирта 96 % и прибавили 0,5 мл 5 % 
раствора кобальта нитрата; должен образовать-
ся голубовато-зеленый осадок [2]. Именно этот 
эффект мы и наблюдали в ходе экспериментов – 
рисунок 1.

Уравнение реакции:

Качественная реакция 2. Раствор лидокаина гидрохлорида для инъ-
екций должен давать характерную реакцию на хлориды. К 1 мл раствора 
для инъекций лидокаина прибавили 2 капли раствора азотной кислоты раз-
веденной и 3-4 капли раствора серебра нитрата [4]. Образовался характер-
ный белый творожистый осадок – рисунок 2, растворимый в концентриро-

Рис. 1. Продукт реакции 
щелочного раствора 

лидокаина с нитратом 
кобальта 
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ванном растворе аммония гидроксида, согласно 
ФС.2.1.0123.18 Лидокаина гидрохлорид и ОФС 
«Общие реакции на подлинность».

Уравнения реакций:

Ag+ + Cl- → AgCl ↓

Растворяется в избытке аммиака

AgCl↓ + 2NH4OH → [Ag(NH3)2]Cl + 2H2O

Хлорид диамминсеребра (I)

Осуществленные нами фармакопейные реакции и их положитель-
ные эффекты позволяют сделать вывод об успешной идентификации на-
шего объекта исследования – лидокаина гидрохлорида в растворе для инъ-
екций 2 %.

УФ-спектр. Раствор лидокаина гидрохлорида должен иметь мак-
симум при длине волны λmax= (263±2) нм, λmax= (271±2) нм и минимум 
при λmin=  (255±2) нм – рисунок 3, относительно раствора хлористоводо-
родной кислоты [5].

Количественное определение лидокаина гидрохлорида. 5 мл 2 % рас-
твора препарата помещают в мерную колбу вместимостью 250 мл, при-
бавляют 50 мл воды, 50 мл спирта 95 %, перемешивают, затем добавляют 
25 мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной, доводят водой до мет-
ки и перемешивают. Измеряют оптическую плотность полученного рас-
твора на спектрофотометре в максимуме поглощения при длине волны 
262,2 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. Измерения проводят относитель-
но 0,1 М водно-спиртового раствора кислоты хлористоводородной.

Содержание лидокаина гидрохлорида C14H22N2O·HCl·H2O в иссле-
дуемом растворе в процентах от заявленного количества (Х) вычисляют 
по формуле:

Рис. 2. Осадок хлорида 
серебра – продукт реакции 
лидокаина гидрохлорида 

с нитратом серебра 
в азотнокислой среде
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Х =  

где А1 – оптическая плотность испытуемого раствора; А0 – оптическая плот-
ность раствора стандартного образца; a0 – навеска стандартного образца ли-
докаина гидрохлорида, мг; V1 – объем препарата, взятый для приготовления 
испытуемого раствора, мл; Р – содержание лидокаина гидрохлорида в стан-
дартном образце, %; L – заявленное количество лидокаина гидрохлори-
да в препарате, мг/мл.

Получили:

 Х =   = 90,5 %

По нормативной документации раствор для инъекций должен содер-
жать не менее 90,0  % и не более 110,0  % от заявленного количества ли-
докаина гидрохлорида C14H22N2O·HCl·H2O. Таким образом, исследованный 
раствор лидокаина соответствует требованиям Фармакопеи по показателю 
«количественное содержание».

Результаты определения распадаемости таблеток пропанорма, 
метопролола и бисопролола. Исследование таблеток на распадаемость 
регламентировано практически всеми ведущими мировыми Фармакопея-
ми и входит в комплексную оценку качества твердых лекарственных форм. 

Рис. 3. УФ-спектр раствора лидокаина гидрохлорида 2 %, 
имеет максимумы поглощения 

при λmax = 262,2 нм, λmax = 270,5 нм и минимум при λmin = 254,8 нм
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Под распадаемостью понимают способность образца (таблетки, капсулы) 
расщепляться в жидкой среде на составляющие частицы, превращаясь в су-
спензию, рыхлую массу, взвесь порошка или гранулята.

 В процессе исследования анализируется скорость и степень распада 
таблеток за определенный методикой период времени. Если результаты те-
стирования выходят за пределы допустимого диапазона значений, значит 
фармакокинетические свойства образца не соответствуют норме и действие 
такого лекарства на организм человека невозможно прогнозировать. Вслед-
ствие этого определение распадаемости таблеток имеет важнейшее значе-
ние для оценки их эффективности и безопасности [6].

Распадаемость таблеток и капсул – ОФС.1.4.2.0013.15 – Взамен 
ст. ГФ XI. Таблетки без оболочки должны выдерживать испытание на рас-
падаемость в соответствии с ОФС «Распадаемость таблеток и капсул». При 
отсутствии других указаний в фармакопейной статье или нормативной до-
кументации в качестве жидкой среды используют воду. Таблетки должны 
распадаться в течение 15 мин, если не указано иначе в фармакопейной 
статье или нормативной документации, таблетки, покрытые оболочкой, 
должны распадаться в течение 30 мин. Таблетки пропанорма покрытые пле-
ночной оболочкой, должны распадаться в течение 30 минут. Таблетки Про
панорм (пропафенона гидрохлорид), 150 мг, производитель PRO. MED. CS – 
Прага, Чехия – соответствуют требованиям и распались в течение 3 минут.

Таблетки бисопролола без оболочки должны распасться в течение 
15 минут. Таблетки Бисопролол-ратиофарм, 5 мг, производитель Меркле 
ГмбХ, Германия – соответствуют требованиям и распались в течение 4 ми-
нут. 

Таблетки метопролола также без оболочки должны распасть-
ся в течение 15 минут. Таблетки Метопролол, 50 мг, производитель Teva 
Pharmaceutical Industries, Израиль – выдерживают испытания и распа-
лись в течение 9 минут.

 Таким образом, все таблетки – объекты нашего исследования соот-
ветствуют требованиям нормативной документации по показателю «Распа-
даемость».

Выводы
1. Были исследованы препараты для лечения сердечно-сосудистых за-

болеваний: таблетки Метопролол, 50 мг, производитель Teva Pharmaceutical 
Industries, Израиль; Бисопролол – ратиофарм, 5 мг, производитель Мер-
кле ГмбХ, Германия; Лидокаин-Эском – раствор для инъекций лидока-
ина гидрохлорида 20 мг/мл, 10 ампул по 2 мл, производитель ОАО НПК 
«Эском», г. Ставрополь, Россия.
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2. Подлинность лидокаина гидрохлорида в растворе для инъекций под-
тверждена качественными реакциями и методом спектрофотометрии в уль-
трафиолетовой области спектра.

3. Содержание лидокаина гидрохлорида в объекте исследования соот-
ветствует требованиям Фармакопеи.

4. Определена распадаемость таблеток пропанорм, метопролол и би-
сопролол.

5. Установлено, что исследованные образцы соответствуют требова-
ниям нормативной документации по изученным показателям.
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«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
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В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В ПМР

Д.С. Логинов, Я.Н. Чичук, 
бакалавры 4 курса.

Научный руководитель: доцент кафедры техносферной безопасности 
Е.Д. Жужа 

Введение
Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастро-
фы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнеде-
ятельности людей. Мероприятия защиты населения являются составной 
частью предупредительных мер и мер по ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и, следовательно, выполняются как в превентивном (предупредитель-
ном), так и оперативном порядке с учетом возможных опасностей и угроз. 
При этом учитываются особенности расселения людей, природно-клима-
тические и другие местные условия, а также экономические возможности 
по подготовке и реализации защитных мероприятий [1].

Материалы и методы
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Мероприятия по подготовке стра-
ны к защите населения проводятся по территориально-производственному 
принципу. Они осуществляются не только в связи с возможными чрезвы-
чайными ситуациями природного и техногенного характера, но и в предви-
дении опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие их, поскольку значительная часть этих мероприятий эффективна 
как в мирное, так и военное время.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществля-
ются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, орга-
нов исполнительной власти районов Приднестровья, на территории кото-
рых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.
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Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприя-
тий по защите населения, материальных и культурных ценностей на терри-
тории Приднестровской Молдавской Республики от опасностей, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера [2].

Комплекс мероприятий по защите населения включает:
• оповещение населения об опасности, его информирование о поряд-

ке действий в сложившихся чрезвычайных условиях;
• эвакуационные мероприятия;
• меры по инженерной защите населения;
• меры радиационной и химической защиты;
• медицинские мероприятия;
• подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Одно из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера – его своевременное опове-
щение и информирование о возникновении или угрозе возникновения ка-
кой-либо опасности. Оповестить население означает своевременно преду-
предить его о надвигающейся опасности и создавшейся обстановке, а также 
проинформировать о порядке поведения в этих условиях. Заранее установ-
ленные сигналы, распоряжения и информация относительно возникающих 
угроз и порядка поведения в создавшихся условиях доводятся в сжатые 
сроки до органов управления, должностных лиц и сил Главного управления 
по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Приднестров-
ской Молдавской Республики (ГУ по ЧС МВД ПМР). Ответственность 
за организацию и практическое осуществление оповещения несут руково-
дители органов исполнительной власти соответствующего уровня.

Эвакуация относится к основным способам защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций, а в отдельных ситуациях (катастрофическое затопление, 
радиоактивное загрязнение местности) этот способ защиты является наибо-
лее эффективным. Сущность эвакуации заключается в организованном пере-
мещении населения и материальных ценностей в безопасные районы.

Виды эвакуации могут классифицироваться по разным признакам:
• видам опасности – эвакуация из зон возможного и реального хи-

мического, радиоактивного, биологического заражения (загрязнения), воз-
можных сильных разрушений, возможного катастрофического затопления 
и других;

• способам эвакуации – различными видами транспорта, пешим по-
рядком, комбинированным способом;

• удаленности – локальная (в пределах города, населенного пункта, 
района); местная (в границах районов ПМР, городов, сёл); государственная 
(в пределах ПМР);
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•  временным показателям – временная (с возвращением на постоян-
ное местожительство в течение нескольких суток); среднесрочная (до 1 ме-
сяца); продолжительная (более 1 месяца).

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются сле-
дующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная) 
и экстренная (безотлагательная).

Укрытие населения в защитных сооружениях при возникновении 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени имеет важное значе-
ние, особенно при возникновении трудностей и невозможности полной эва-
куации населения из больших городов, а в сочетании с другими способами 
защиты обеспечивает снижение степени его поражения от всех возможных 
поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций различного характера.

Защитное сооружение – это инженерное сооружение, предназначен-
ное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникаю-
щих в результате аварий и катастроф на потенциально опасных объектах, 
опасных природных явлений в районах размещения этих объектов, а также 
от воздействия современных средств поражения.

Защитные сооружения классифицируются по:
• назначению – для укрытия техники и имущества; для защиты лю-

дей (убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия);
• конструкции – открытого типа (щели, траншеи); закрытого типа 

(убежища, противорадиационные укрытия).
Надежным способом защиты людей в чрезвычайных ситуациях мир-

ного и военного времени являются убежища.
Убежища – это защитные сооружения, в которых в течение опреде-

ленного времени обеспечиваются условия для укрытия людей с целью за-
щиты от воздействия современных средств поражения, поражающих фак-
торов природных и техногенных катастроф.

Использование средств индивидуальной защиты. Средства ин-
дивидуальной защиты (СИЗ) – это предмет или группы предметов, пред-
назначенные для защиты (обеспечения безопасности) одного человека 
от радиоактивных, опасных химических и биологических веществ, а также 
светового излучения ядерного взрыва.

По предназначению СИЗ подразделяется на средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (СИЗОД) и средства защиты кожи (СЗК), принци-
пу защитного действия – на средства индивидуальной защиты фильтрую-
щего и изолирующего типов. 

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся 
противогазы, респираторы и простейшие средства защиты типа противо-
пыльных тканевых масок и ватно-марлевых повязок. К средствам защиты 
кожи – специальная защитная одежда, изготавливаемая из прорезиненных 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/klassifikaciya-chrezvychaynyh-situaciy.html
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и других тканей изолирующего типа, а также бытовая одежда из полиэтиле-
новых и других влаго- и пыленепроницаемых материалов.

Медицинские мероприятия по защите населения представляют со-
бой комплекс мероприятий (организационных, лечебно-профилактических, 
санитарно-гигиенических и др.), направленных на предотвращение или 
ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, 
оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение са-
нитарно-эпидемиологического благополучия в районах чрезвычайных си-
туаций и местах размещения эвакуированного населения.

Объем и характер проводимых мероприятий зависят от конкретных 
условий обстановки, особенностей поражающих факторов источника и са-
мой чрезвычайной ситуации и включают в себя применение соответствую-
щих профилактических и лечебных средств (радиозащитных препаратов, 
снижающих степень лучевого поражения; антидотов (противоядий) от хи-
мически опасных веществ; противобактериальных средств; дегазирующих, 
дезактивирующих и дезинфицирующих растворов; перевязочных и обезбо-
ливающих средств).

В состав медицинских средств индивидуальной защиты включены 
химические, химиотерапевтические, биологические препараты и пере-
вязочные средства, предназначенные для предотвращения или ослабле-
ния воздействия на человека поражающих факторов источников и самих 
чрезвычайных ситуаций. Эти средства могут использоваться самостоятель-
но, либо в порядке взаимопомощи.

Управление Гражданской обороны ПМР. В каждом районе (городе) 
Приднестровской Молдавской Республики созданы городские (районные) 
отделы Управления Гражданской обороны. Всего их 8 по республике. Они 
обеспечивают комплекс мероприятий по подготовке к защите и по защи-
те населения, окружающей среды, материальных и культурных ценностей 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. Отделы УГО также поддерживают в состоянии постоян-
ной готовности к использованию системы оповещения населения, защитные 
сооружения и другие объекты гражданской обороны. На них же возложена 
ответственность за проведение мероприятий по подготовке к эвакуации на-
селения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы [3]. 

Управление аварийно-спасательной службы является структурным 
подразделением ГУ по ЧС МВД ПМР и непосредственно предназначено 
для выполнения комплекса мероприятий по подготовке к защите и по защи-
те населения, земельного, водного пространства, материальных и культур-
ных ценностей в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и со-
циально-биологического характера (рис. 1 и 2).
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Рис. 1. Пожарный расчет 
в центре г. Тирасполь

Рис. 2. Работа аварийно-спасательного 
подразделения

Основными задачами аварийно-спасательных подразделений являются:
– ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий;
– ликвидация последствий техногенных катастроф;
– высотные и аварийно-спасательные работы;
– разборка завалов разрушенных зданий и производственных поме-

щений;
– спасение людей, оказание им помощи в охране имущества, оставше-

гося без присмотра, пресечение мародёрства;
– оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
– охрана особо важных государственных объектов.
Основу сил Управления аварийно-спасательной службы составля-

ют аварийно-спасательные подразделения городов и районов ПМР (Указ 
Президента ПМР № 735 от 05.11.2007 г. «Об образовании аварийно-спаса-
тельных отрядов при городских и районных органах внутренних дел МВД 
ПМР»).

Результаты и их обсуждение
Действия по предупреждению населения о чрезвычайных ситуаци-

ях, а также эффективные и слаженные действия всех сил и средств Глав-
ного Управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР по их ликвидации 
были бы невозможны без организации чёткой передачи и приёма сигналов, 
команд, распоряжений, обмена информацией с вышестоящими, взаимодей-
ствующими и подчинёнными подразделениями. С этой целью в Главном 
Управлении по чрезвычайным ситуациям введена и успешно действует 
система оперативного централизованного оповещения «Звонарь». К ней 
подключён руководящий и командно-начальствующий состав ГУпЧС, ад-
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министрации городов и районов, руководители муниципальных организа-
ций, председатели комиссий, начальники городских служб и представители 
предприятий и учреждений. Система автоматически дозванивается абонен-
ту, указанному в списке, и проговаривает ему голосовое сообщение. Опо-
вещение производится по нескольким телефонным линиям и может быть 
запущено немедленно в любое время суток.

Помимо этого, для более широкого оповещения о ЧС в городах дей-
ствуют электросирены. Предупредить население о возможных чрезвычай-
ных ситуациях можно также посредством радио и телевидения, светодиод-
ных экранов и узлов связи, расположенных в местах массового пребывания 
людей.

Благодаря своевременному оповещению населения и слаженной рабо-
те подразделений ГУпЧС МВД ПМР, в республике удалось избежать тяжё-
лых последствий чрезвычайных ситуаций, которые произошли за послед-
ние годы, и не допустить человеческих жертв.

Выводы
В заключение следует отметить, что с чрезвычайными ситуациями 

как природного, так и техногенного характера, как в мирное, так и воен-
ное время можно и нужно бороться. Нельзя бояться противостоянию, будь 
это ЧС природного характера или же к нему будет причастен человек. Ведь 
это наша жизнь, и мы должны делать ее как можно лучше, как для себя, так 
и для будущих поколений. 

Поверхность Земли будет непрерывно изменяться под действием при-
родных процессов. Оползни будут происходить на неустойчивых горных 
склонах, по-прежнему будет чередоваться большая и малая вода в реках, 
а штормовые приливы станут время от времени затоплять морские побе-
режья, не обойдется и без пожаров. Человек бессилен предотвратить сами 
природные процессы, но в его силах избежать жертв и ущерба.

Повышение безопасности жизнедеятельности возможно только при 
постоянном совершенствовании органами гражданской обороны системы 
оповещения и обучения населения способам защиты от опасностей, предо-
ставления убежищ и средств индивидуальной защиты, проведения эвако-
мероприятий.

По-другому надо взглянуть на весь комплекс защитных мероприятий 
и самому населению. Если раньше многие считали, что изучение вопросов 
защиты в чрезвычайных ситуациях – дело общественное или даже личное 
и зависит от сознательности и пожеланий каждого, то теперь это не так. 
Требование Закона – это не пожелания, не призыв и не лозунг, а то, что под-
лежит обязательному исполнению [4].
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 
МЕТОДОМ ФАЙНА-КИННИ 

(НА ПРИМЕРЕ РАСЧЁТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ЗАО «МОЛДАВКАБЕЛЬ»)

Н.И. Фещенко, 
студент 4 курса

Научный руководитель: ст. преп. кафедры техносферной безопасности 
Т.В. Огнева 

Введение
Опасность представляет собой всё то, что может стать источникам вреда. 

На производстве опасностям могут быть подвержены люди, имущество, про-
цессы. Опасности могут привести к несчастному случаю или травме, повреж-
дению оборудования, потере продукции и другим негативным последствиям. 

Под профессиональным риском понимают вероятность того, что опас-
ность реализуется и нанесёт вред здоровью или безопасности работника. 
Оценка рисков – это расчёт вероятности возникновения опасности и оценка 
тяжести ее последствий. На её основе, в рамках работы системы управле-
ния охраны труда предприятия, возможно разработать комплекс мероприя-
тий по снижению рисков. 

Необходимость интенсификации производственных процессов 
с одной стороны и сохранение здоровья и трудоспособности работников – 
с другой, подтверждает актуальность проводимого исследования. 

Материалы и методы
Нормативную основу работы составляют законодательные акты 

и нормативно-техническая документация в области охраны труда При-
днестровской Молдавской Республики. Методологическую основу настоя-
щего исследования составили статистические, аналитические, вероятност-
ные методы исследования.

Результаты и обсуждение
Оценка профессиональных рисков на производстве проводится в со-

ответствии с

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чрезвычайная_ситуация
https://sarybalyk.nso.ru/page/164
https://mvdpmr.org/podrazdeleniya-mvd/gupchs/sily-i-sredstva.html
https://studwood.net/1266388/ekologiya/zaklyuchenie
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• Трудовым кодексом ПМР (от 1 июля 2014 года, тек. ред. от 01.01.2023);
• Международным стандартом ГОСТ Р 54934 – 2012/

OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья»;

• OHSAS 18002:2008 «Руководство по применению OHSAS 18001».
• Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230.5-2018 «Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Мето-
ды оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ»;

• Международным стандартом ГОСТ Р 51897 – 2011/Руководство 
ИСО 73:2009 «Менеджмент риска. Термины и определения»;

• Международным стандартом ISO 45001:2018 «Системы менед-
жмента охраны здоровья и безопасности труда»

Идентификация опасностей заключается в активном определе-
нии всех источников, ситуаций или действий (или их комбинации), явля-
ющихся следствием деятельности организации и деятельности работни-
ков, в отношении которых проводится оценка, обладающих потенциалом 
нанесения вреда в виде травмы или ухудшения состояния здоровья. 

При идентификации опасностей рассматривались различные типы 
опасностей в зоне выполнения работ, включая физические, химические, 
биологические и социально-психологические. Идентификация опасностей 
проводится в отношении повседневно выполняемой работы, а также прово-
димых работ во время чрезвычайных ситуаций (несчастные случаи, эваку-
ация из здания, пожар, террористический акт, ЧС природного и техноген-
ного характера, угроза военных действий).

В качестве источников информации в ходе идентификации опасностей 
используются информация, полученная в ходе интервью с работниками; 
информация, полученная в ходе обходов помещений и территории, а также 
изучения результатов проведения специальной оценки условий труда;

Как было сказано выше, оценка профессиональных рисков – это выяв-
ление возникающих в процессе осуществления трудовой деятельности опас-
ностей, определение их величины и тяжести потенциальных последствий.

Управление рисками – комплекс взаимосвязанных мероприятий, вклю-
чающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профес-
сиональных рисков.

При этом, бесспорно, процедура риск-анализа (оценки профессио-
нальных рисков) представляет собой, при правильном применении, мощ-
ный инструмент в обеспечении безопасности труда работников организа-
ции.

На сегодняшний день, в мире разработаны и широко применяются 
более 70 методов анализа и оценки рисков. Межгосударственный стандарт 
ГОСТ 12.0.230.5-2018 описывает 16 методик оценки.
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Всё многообразие методов анализа и оценки рисков можно разделить 
• на качественные (последствия, вероятность и уровень риска опреде-

ляются по качественной шкале: «высокий»-«средний»-«низкий»). К каче-
ственным методам можно отнести такие метода как метод проверочного ли-
ста (чек-лист), метод Дельфи, метод интервью, мозговой штурм.

• количественные (оценивается практическая значимость и стоимость 
последствий, их вероятность, получается значение уровня риска в опреде-
лённых единицах, установленных при разработке области применения ме-
неджмента риска). К количественным методам оценки рисков относятся 
матричный метод, 

• смешанные (используется числовая шкала оценки последствий, ве-
роятности и их сочетания для определения уровня риска по соответству-
ющей формуле). К ним относятся такие метода, как метод Файна-Кинни, 
анализ дерева событий, анализ видов и последствий отказов [1]. 

На практике в организациях используются, как правило, именно сме-
шанные методы, наибольшее распространение из которых получил метод 
«матрицы последствий и вероятностей» (также – «матрицы риска»), воз-
можно, с некоторыми модификациями (метод Файна-Кинни). 

Выбор смешанных методов во многом обусловлен их универсально-
стью, простотой применения, наглядностью и практической направленно-
стью результатов.

Применение указанных методов в общем случае подразумевает после-
довательное выполнение следующих этапов. 

1) Оценка состояния и условий труда на рабочих местах и в подраз-
делениях организации (изучение технологического процесса, обследование 
рабочих мест, анализ результатов специальной оценки условий труда и про-
изводственного контроля состояния и условий труда, интервьюирование 
работников и руководителей организации);

2) Определение факторов риска (опасных факторов) и идентифика-
ция соответствующих опасностей (определение номенклатуры опасностей, 
присутствующих на конкретных рабочих местах);

3) Определение индекса профессионального риска и его ранжирова-
ние в зависимости от тяжести и вероятности последствий реализации опас-
ности;

4) Разработка мероприятий по уменьшению индекса профессиональ-
ного риска (с ранжированием по срочности выполнения) и расчёт скоррек-
тированных (ожидаемых) уровней риска.

По итогам процедуры оценки определяется перечень возможных опас-
ных факторов (факторов риска), то есть перечень ситуаций, которые могут 
стать «спусковым крючком» для реализации возможности травмирования 
работника, т. е. реализации опасности.
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Разработка перечня факторов риска осуществляется исходя из спец-
ифики работ, выполняемых организацией. Далее действия по процедуре 
оценки риска состоят в сопоставлении идентифицированных факторов ри-
ска и соответствующих опасностей, в виде которых может реализоваться 
тот или иной фактор. 

По завершении идентификации факторов опасности (факторы риска) 
с соответствующими им опасностями, с целью оценки производствен-
ного риска (по критериям срочности и необходимости выполнения меропри-
ятий по его корректировке), обычно используется несколько упрощённый 
метод Файна-Кинни, заключающийся в расчёте для каждой идентифици-
рованной опасности так называемого «индекса профессионального риска», 
определяющегося по формуле: 

ИПР = Вр ∙ Пд ∙ Пс, 

где Вр – вероятность, Пд – подверженность и Пс – последствия соответ-
ственно, выраженные в условных баллах. Таблица баллов Вр, Пд, Пс при-
ведена ниже (таблица 1).

Таблица 1. Балльные значения вероятности, подверженности, последствий

Вероятность (Вр) Баллы Подверженность (Пд) Баллы Последствия (Пс) Баллы

Ожидаемо, 
это случится 10

Постоянно (чаще 
1 раза в день или 

>50 % времени смены)
10 Катастрофа, 

много жертв 100

Очень вероятно 6 Регулярно (ежедневно) 6 Разрушения, 
есть жертвы 40

Нехарактерно, 
но возможно 3

От случая к случаю 
(еженедельно – 

до 6 раз в неделю)
3 Очень тяжелые, один 

смертельный случай 15

Невероятно
1 Иногда (ежемесячно – 

до 3 раз в месяц) 2
Потеря трудоспособ-
ности, инвалидность, 

профзаболевание
7

Можно себе 
представить, 

но невероятно
0,5 Редко (ежегодно – 

до 11 раз в год) 1 Случаи временной 
нетрудоспособности 3

Почти невоз-
можно 0,2 Очень редко 

(до 1 раза в год) 0,5
Легкая травма, до-
статочно оказания 

первой помощи
1

Фактически не-
возможно 0,1

Введена цветовая градация по параметру «Вероятность» от зеле-
ного (0,1 – 0,5 балла) до красного (6 – 10 баллов) цветов.
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При первоначальном определении баллов по параметру «Вероят-
ность» в «красную зону» попадают случаи наличия на рабочем месте (ра-
бочих зонах) выявленных в ходе оценки случаев травмирования работников 
(включая микротравмы), несчастных случае на производстве, в том числе 
по вине третьих лиц. 

При первоначальном определении баллов по параметру «Вероят-
ность» в «желтую зону» попадают случаи наличия на рабочем месте (ра-
бочих зонах) выявленных в ходе аудита конструктивных, технических осо-
бенностей объектов оценки рисков (здания, помещения, производственное 
оборудование, инструменты и приспособления, материалы и сырье, про-
цессы, работы и т. д.), не приведших к документированным случаям трав-
мирования работника, несчастным случаям на производстве, но представ-
ляющих потенциальную опасность.

При первоначальном определении баллов по параметру «Вероят-
ность» в «зеленую зону» попадают случаи отсутствия на объектах оценки 
риска необходимых организационных мер обеспечения безопасности, не при-
ведших к документированным случаям травмирования работника, несчастным 
случаям на производстве, но представляющих потенциальную опасность. 

В классическом риск-анализе при применении метода Файна-Кинни 
необходимость и срочность мероприятий по контролю риска определяют-
ся в зависимости от балльного значения индекса профессионального риска 
(ИПР) (см. таблицу 2).

Таблица 2. Необходимость и срочность мероприятий 
по оценке профессионального риска

Индекс профессиональ-
ного риска (ИПР)

Срочность мероприятий 
по профилактике профессионального риска

0–20 Небольшой риск, меры не требуются
20–70 Возможный риск, необходимо уделить внимание 

70–200 Серьезный риск, требуются меры по снижению степени 
риска в установленные сроки

200–400 Высокий риск, требуются неотложные меры, усовершенство-
вания

 Более 400 Крайне высокий риск, немедленное прекращение деятель-
ности

Разработка конкретного содержания мероприятий по корректировке 
риска из определённой выше их номенклатуры производится в зависимости 
от реальной ситуации в организации (подразделении организации).

После того, как более эффективные мероприятия будут подготовлены 
и внедрены, следует снова выполнить процедуры оценки риска для опреде-
ления необходимости в разработке дополнительных корректирующих мер.
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Результаты риск-анализа, всех его промежуточных и итоговых про-
цедур, как правило, заносятся в «Карты оценки риска». [6]

В ходе преддипломной практик на ЗАО «Модавкабель» совместно с ин-
женером техники нами были составлены и руководителями отделений дан-
ного предприятия нами были составлены карты риска и разработаны перечни 
мероприятий по их снижению для основных профессий предприятия.

Заключение
Метод Файна-Кинни. Это метод оценивания уровней рисков и их 

ранжирования с целью расставления приоритетов в управлении рисками. 
Представляет собой произведение трех составляющих – степени подвер-
женности работника воздействию опасности, вероятности возникновения 
опасности и тяжести последствий. Также как и при матричном методе за-
ранее составляется рейтинг характеристик степеней для этих трех параме-
тров, выраженных в баллах. В каждом конкретном случае определяется, 
каким образом то или иное нарушение требований охраны труда может 
привести к производственной травме или профессиональному заболева-
нию. Проведение оценки рисков по методу Файна-Кинни позволяет приве-
сти к классификацию рисков по степени серьезности по нескольким груп-
пам от самого низкого до крайне высокого и минимизировать вероятность 
того, что работники пострадают в результате производственных процессов.
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САМЫЕ СТРАШНЫЕ ЭПИДЕМИИ 
В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Я.Н. Чичук, 
бакалавр 4 курса.

Научный руководитель: доцент кафедры техносферной безопасности 
Е.Д. Жужа 

Введение
Долгая история человечества неотделима от истории многочислен-

ных эпидемий, постоянно его сопровождавших на планете Земля, а число 
их жертв порой значительно превышало все потери во время военных дей-
ствий. Род человеческий на протяжении всего своего существования пре-
следовали всевозможные моры и эпидемии различных болезней.

Одной из ведущих тенденций мирового развития сегодня являются 
процессы глобализации, которые вызывают чрезвычайно неравное распре-
деление богатства между развитыми и развивающимися странами, а так-
же внутри этих стран по социальным группам. Сегодня границы всех стран 
открыты, человечество мигрирует, увлекается туризмом и путешествиями, 
посещая ту или иную страну, у людей недостаточно знаний и сведений 
о проживающем там народе, их традициях, обычаях, кухне и их болезнях. 
Очевидно, что это одна из версий появления, становления и распростране-
ния инфекционных заболеваний.

В настоящее время людям угрожают «старые» и «новые» инфекци-
онные заболевания, против которых медиками были разработаны и реа-
лизуются исследовательские программы, направленные на защиту людей 
от инфекций. 

В данной работе будет отражена краткая история глобальных эпиде-
мий человечества с целью осознания серьезности проблемы, а также ме-
тоды и результаты использования опыта предыдущих поколений в борьбе 
с эпидемиями.

Материалы и методы
Методы исследования: изучение литературы по указанной теме ис-

следования, изучение ситуации с COVID-19 в реальном времени по дан-
ным университета Джонса Хопкинса и по данным ВОЗ на 19 апреля 2021 г., 
по данным российского и приднестровского министерства здравоохране-
ния по состоянию на 14 апреля 2021 г. [1].

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Истории известно множество случаев, когда в результате эпидемий вы-
мирали целые города и даже страны. Например, ужасная эпидемия, вспых-
нувшая в Афинах в 451 г. до н.э. во время Пелопонесской войны между Афи-
нами и Спартой, унесла в течение года жизни 1/3 всего населения Афин. 

Способствовали распространению инфекций и возникновению эпиде-
мий: новый оседлый образ жизни человека, развитие земледелия и ското-
водства, повышение плотности населения.

Бубонная чума, холера, оспа, полиомиелит, испанский грипп, каких 
только страшных эпидемий не приходилось переживать человечеству хотя 
бы за прошлые 5-6 веков. Особо опасные уносили сотни миллионов жиз-
ней, а сама болезнь из-за отсутствия противоядия могла бушевать годами 
и даже десятилетиями. 

Величайшая катастрофа в истории человечества, так называют эпи-
демию, вызванную чумной палочкой. Первая задокументированная эпиде-
мия, известная под названием «юстиниановой чумы», возникла в VI в. в 
Византийской империи и охватила многие страны, погубив за полстолетия 
около 100 млн. человек (рис. 1). 

Само слово «чума» стало нарицательным для всех инфекций. От неё 
умирал каждый второй человек в Европе, и это пример того, какими масшта-
бами может обернуться эпидемия для человечества, когда нет вакцины [2].

Наряду с чумой и холерой, человеческую цивилизацию веками терро-
ризировала оспа (рис. 2).

Считается, что в Россию оспа впервые попала в начале XVI в. Инфек-
ция была занесена в Сибирь, где унесла жизни около трети населения.

В Европе даже в XVIII в. от оспы ежегодно погибало полмиллиона 
человек. Последняя вспышка этой болезни произошла уже в XX в. в Со-

Рис. 1. «Чумной бунт», Э. Лисснер Рис. 2. Индеец страдает от оспы
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мали (1977 г.). Оспа оказалась одним из самых долгоиграющих кошмаров, 
а победа над этим вирусом известна в истории человечества примером мас-
совой вакцинации.

Все помнят тот самый след прививки от оспы на плече, который есть 
у наших родителей и у нас самих. Кстати, прививка сначала появилась слу-
чайно, учёные заметили, что доярки, переболевшие коровьей оспой, от че-
ловеческой уже не страдали. Так вирус животного стали использовать как 
защиту для людей, а повсеместная вакцинация во 2-ой половине XX века 
полностью ликвидировала оспу [3].

В это же время появилась прививка от полиомиелита, переболев кото-
рым люди, если и выживали, то оставались инвалидами: паралич конечно-
стей, дыхательных мышц – самые распространённые симптомы. В 50-х го-
дах американский учёный Джонсон Солерра разработал вакцину на основе 
инактивированного, т. е. уже убитого вируса, а другой его земляк Альберт 
Сейбин создал инновационную альтернативу [4].

Максим Скулачев, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ 
им. Ломоносова поясняет: «Если культивировать вирус, искусственно на
капливать его в определённых клетках и делать это при повышенной тем
пературе, то вирус полиомиелита теряет свои, будем так говорить, убий
ственные свойства. Он очень сильно ослабевает и получается слабенький, 
слабенький вирус, который иммунитет даёт, а реально никакого особен
ного заболевания не вызывает» [5].

Впрочем, эту идею в Америке не приняли, а разработку отдали, вер-
нули Советской стране. Молодой учёный Михаил Петрович Чумаков ис-
пытание вакцины завершил и наладил массовое производство. Вскоре Со-
ветским препаратом пользовался весь Мир.

В 412 г. до н.э. знаменитый Гиппократ описал заболевание, похожее 
на грипп. Впервые грипп упоминается в документах XII в., а первое досто-
верное описание эпидемии относится к пандемии 1580 г. С тех пор чело-
вечество пережило более чем 130 эпидемий и пандемий гриппа. В России 
эпидемия гриппа была впервые зарегистрирована в 1886-1887 гг. [6].

Ещё одно потрясение XX века – «испанка», вирус Н1N1, вызвавший 
самую массовую пандемию гриппа за всю историю человечества. Вирус 
постоянно видоизменялся и учёные за ним просто не поспевали. В течение 
10 месяцев от «испанки» пострадало население практически всего мира. По-
вторные всплески заболевания произошли в 1918-1919 и 1919-1920 гг. и по-
разили тех, кто не заболел во время первого пика пандемии. Всего грип-
пом тогда переболело более 1 млрд. человек. Потери были ужасающие: 
по самым оптимистичным прогнозам от «испанки» умерло 20 млн. чело-
век. Азия, и в первую очередь Китай, являются источником ежегодных 
«волн» гриппа, которые проходят по территории России в конце зимы – на-

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enMD946MD946&q=%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD+%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi6lbuX2f3vAhUhmYsKHcq8CrkQBSgAegQIARAy
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чале весны. Данная ситуация, по мнению ученых, повторяется уже более 
4 тыс. лет. И сегодня грипп остается серьезной проблемой для большинства 
стран Мира.

В 2009 году «испанка» вновь появилась, правда, в более легкой форме. 
Штамм H1N1, известный в начале ХХ века как «испанка», нынче поменял 
название на «свиной грипп», и лечится как другие виды гриппа [7].

В конце XIX – начале XX столетия человечество стала дони-
мать в огромных масштабах малярия. Так, в дореволюционной России ма-
лярией ежегодно заболевали около 5 млн. человек [8].

В начале прошлого века вспыхнула эпидемия брюшного тифа. Еже-
годно регистрировалось свыше 180 тыс. новых больных. В годы Второй 
мировой войны обрел былую силу и сыпной тиф. Только в России им пере-
болело свыше 70 % населения некоторых оккупированных немцами терри-
торий [9].

Часто в XX в. собирала свою страшную жатву холера. Крупней-
шая вспышка этой болезни произошла во время Второй мировой войны, 
но она не затихала и в мирное время. Еще памятны очаги эпидемии, воз-
никшие в 1970 г. в СССР в ряде южных городов [10].

Начиная с первой четверти прошлого столетия, стали часто возникать 
массовые заболевания желтой лихорадкой (рис. 3). В Судане в 1940 г. было 
зарегистрировано свыше 15 тыс. случаев заболеваний, из которых более 
10 % завершились смертельным исходом. В 1960 г. в Эфиопии от этой бо-
лезни погибли 8 тыс. человек. Затем эпидемии желтой лихорадки охватили 
не только традиционно эпидемичные районы с жарким влажным климатом 
(Африка, Южная Америка), но и ряд других стран [11].

В конце прошлого тысячелетия человек столкнулся с новой болез-
нью – природная бактерия, получившая латинское название Legionella, ко-
торая приобрела способность размножаться в обычных бытовых кондици-
онерах [12].

В середине 60-х гг. про-
шлого века была впервые зареги-
стрирована лихорадка Эбола – одно 
из самых страшных вирусных за-
болеваний, почти не оставляющее 
заболевшему надежды на выздо-
ровление (смертность от нее со-
ставляет 50–90 %) [13].

Также опасным в конце XX в. 
стало распространение эпидемии 
СПИДа, которая сегодня уже пре-
вратилась в пандемию.

Рис. 3. Эпидемия 
желтой лихорадки в Африке
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Рис. 4. Спасатели МЧС России 
в костюмах бактериологической 

защиты в Италии

В настоящее время на нашей планете ежедневно вирусом иммунодефи
цита человека заражаются около 15–17 тыс. человек, т. е. 1 человек – каж-
дые 6-7 секунд. Причем, что очень важно, около половины из них – молодые 
люди в возрасте от 15 до 24 лет. Пандемия ВИЧ-инфекции захватила все 
страны и континенты, не обошла она и Россию [14].

Страшные эпидемии на нашей планете не прекращаются и сегодня. 
В самом начале нового тысячелетия свалилась новая угроза – «атипичная 
пневмония» (тяжелый острый респираторный синдром). Результаты вспыш-
ки, происшедшей зимой 2003 г. – более 8 тыс. заболевших в 27 странах, 
из которых около 800 человек умерло. Началась ужасная паника. Однако 
ученые не опустили руки. Их усилиями довольно быстро получилось уста-
новить вирус, который стал причиной этого смертельного заболевания. 
Выяснилось, что новый вирус относится к известному уже давно семей-
ству вирусов с красивым названием «коронавирусы».

Сравнительно недавно «птичьим гриппом» от зараженных птиц за-
разились десятки людей, из которых многие скончались. Смертность 
от этого вируса составляет 80 %, что существенно больше, чем даже при 
чуме или при черной оспе. Ученые считают, что этот самый вирус в тыся-
чи раз опаснее того, что мы называем «пневмонией», летальность которой 
не так велика [15].

Ещё одно из самых распространенных инфекционных заболева-
ний, поражающих легкие – белая чума или туберкулез (чахотка) [16]. Бо-
лезнь вызывается бактерией, которая передается от зараженных людей 
и животных воздушно-капельным путем. Туберкулез угрожал человеческой 
популяции на протяжении всей истории. ДНК-тестирование выявило на-
личие туберкулеза даже у египетских мумий. 

Самая крупная европейская эпидемия туберкулеза, известная как Вели-
кая белая чума, началась с 1600-х го-
дов и свирепствовала в течение более 
200 лет, при этом умирал каждый 
седьмой инфицированный. Несмо-
тря на широкий спектр созданных 
к концу XX века антибактериальных 
препаратов, туберкулез по-прежнему 
остается одним из главных врагов 
человечества, унося ежегодно около 
1,8 млн. жизней.

В 2020 году человечество сно-
ва столкнулось с вирусом. Вспышка 
COVID-19 впервые была зафикси-
рована в г. Ухань в Китае в декабре 
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2019 г. 30 января 2020 г. Всемирная 
организация здравоохранения объ-
явила эту вспышку чрезвычайной си-
туацией в области здравоохранения, 
имеющей международное значение, 
а 11 марта – пандемией по всему Миру. 
Вспышка инфекции привела к стреми-
тельному росту числа заражённых, пе-
регрузке медицинской системы и вы-
сокой смертности (рис. 4).

В таблице представлена стати-
стика COVID-19 в ПМР, РФ и в Мире 
по состоянию на 2021 год, а на рис. 5 – 
ситуация с коронавирусной инфекцией в ПМР.

Таблица. Статистика заболевания COVID-19 по состоянию на 14.04.2021 г. [17]
Итог В ПМР В России В мире

инфицировано 44 812 4 657 883 + 8 173 136 663 253 + 616 629
выздоровело 40 195 4 281 776 + 9 611 77 811 309 + 391 959
скончалось 1 012 103 601 + 338 2 945 662 + 9 298

Заболевание передаётся воздушно-капельным путём, а также через 
контакт с заражёнными поверхностями.

Власти всех стран пришли к общему выводу, что только жёсткий 
карантин, когда изолированы целые города и провинции, максимальные 
ограничения и перемещения людей и их взаимодействие друг с другом, ма-
сочный режим – позволят сдерживать распространение инфекции корона-
вируса по всему миру.

С конца 2020 года ряд стран начал массовую вакцинацию от COVID-19.

Результаты и их обсуждение
На фоне приведенных исторических примеров, коронавирус 

COVID-19 уже не кажется страшной катастрофой или чем-то непреодо-
лимым. И прежде всего потому, что у человечества есть защита от виру-
са, на изобретение которой ушли не десятки лет, как было с той же оспой, 
а всего несколько месяцев. Почему так быстро? Как-то это всё подозритель-
но! Дело в том, что основу под вакцину подготовили во время лихорадки 
Эболы. 

Максим Скулачев, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ 
им. Ломоносова рассказывает: «Когда случилась пандемия коронавируса, 
разработчики института Гамалеи аккуратно «вырезали кусочек» Эболы 

Рис. 5. Статистика коронавирусной 
инфекции в ПМР в апреле 2021 г.
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из вируса-носителя аденовируса, «выкинули» его, «вставили» подходящий 
«кусочек» коронавируса и получилась вакцина от коронавируса» [15].

Вероятно, совсем скоро и эта пандемия станет страницей в учебни-
ке по истории. Вирусологи прогнозировали пик вакцинации на середину 
2021 года. Тогда были привиты 60 % населения Земли, и эпидемия пошла 
на спад.

Заключение
Несмотря на огромный опыт человечества, большую опасность для 

людей все еще представляют, как «новые», так и «старые» инфекционные 
заболевания. Необходимо объединение усилий для противодействия угро-
зе возникновения эпидемий «старых и новых» инфекционных заболеваний.

Всемирная глобализация, и, как следствие, обострение современных 
демографических и экологических проблем в бедных странах Мира способ-
ствуют появлению и распространению «возвращающихся» инфекционных 
заболеваний. Особое место в распространении инфекционных заболеваний 
занимают схемы изменения социального статуса и поведения населения, 
например, за счёт распространения алкоголя и наркомании, употребле-
ния в пищу диких животных и птиц, несоблюдения мер личной гигиены, 
экологических нарушений (загрязнение вод, источников, лесов, миграция).

Инфекционные болезни наносят экономический глобальный 
ущерб всем странам Мира. В итоге, меняется жизненный уклад, мировоз-
зрение, экономическая составляющая каждой страны в полной её мере. 

К счастью, коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 очень 
далеко до тех смертоносных пандемий, которые в прошлом уносили мил-
лионы человеческих жизней, а порой и вообще ставили на грань выжива-
ния всю популяцию людей на планете. Иногда длительность таких панде-
мий составляла всего несколько лет, иногда они растягивались на столетия, 
некоторые – продолжаются до сих пор.
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