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В качестве целевой аудитории выбрано 108 студентов 2 курса медицинского 

университета. Произведено анкетирование и дальнейшая статистическая обработка 

результатов. 
Результаты 
Исследование показало большой процент слепого доверия СМИ, которые являются 

основным источником данных (61%), и только 13% информации студенты получают из 

научных статей. Отсюда же согласие с такими мифами, как: таяние льда на полюсах (81% 

учащихся), рост концентрации углекислого газа, как главной причины потепления (73%), 

основным источником которого является антропогенный выброс (59%). На вопрос о 

влиянии на здоровье человека 26% учащихся необоснованно считают, что потепление 

имеет прямое влияние на здоровье человека. Около 20% студентов вообще не видит 

разницы между понятиями Глобального Потепления и парниковым эффектом. Что 

касается политических новостей, только 22% знали о подписании Киотского протокола со 

стороны РБ, лишь 12% правильно указали, где подписали последнее международное 

соглашение по климату. По оценкам вклада газов в парниковый эффект первые места 

получили метан и фреоны (35%), затем СО2 (33%). Вода получила 11%, а оксид азота 

занял последнее место (21%). (На самом деле главный парниковый газ - водяные пары). 
Выводы 
Таким образом нами была выявлена проблема в уровне осведомленности студентов 

медицинского университета по тематике «парниковый эффект и глобальное потепление», 

проблема избыточного доверия неподтвержденным данным СМИ и низкий уровень 

интереса к глобальным проблемам современного общества на примере проблемы 

глобального потепления. 
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Введение 
Метеочувствительность - ответная реакция организма человека на изменение 

погодных факторов. Она может быть временной и сезонной. В современном мире почти 

треть населения Земли страдает метеозависимостью. Сила и особенности проявления 

метеочувствительности зависят от индивидуальных особенностей человеческого 

организма. 
Цель исследования 
Определить, подвержены ли студенты БГМУ влиянию метеорологических 

факторов и чем обусловлена их метеочувствительность. 
Материалы и методы 
Вербально-коммуникативные методы (анкетирование и аналитическое 

исследование результатов), теоретический анализ и обобщение научной литературы. 
Результаты 
В ходе работы были проведены опрос и анкетирование 30 человек молодого 

возраста (от 17 до 20 лет), являющихся студентами БГМУ. Из них 47 % оказались 

метеозависимыми. Среди метеозависимых людей: 47 % имели хронические заболевания 

(12 % - нервной системы, 29 % - сердечно - сосудистой системы, 6 % эндокринной 

системы), 43 % имели вредные привычки, 23 % не вели активный образ жизни. Среди 

опрошенных студентов: 93% проводит на свежем воздухе более 7 часов в неделю и 17% 

регулярно принимает витамины. Метеочувствительным людям рекомендуется 

закаливание, занятия физической культурой, а также больше времени проводить на 
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свежем воздухе. Если же есть хроническое заболевание, то во время неблагоприятных 

погодных условий рекомендуется медикаментозная профилактика. 
Выводы 
Несмотря на молодой возраст, метеозависимыми является почти половина 

опрошенных. На метеочувствительность молодых людей влияет не только наличие 

хронических заболеваний и вредных привычек, но и сбой адаптивных реакций организма 

вследствие ослабления иммунитета и хронического авитаминоза.  
 

 

Определение способов снижения удельной активности 137Сs в грибах с 
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Введение 
Основная роль в радиоактивном загрязнении Республики Беларусь принадлежит 

цезию 137.Сегодня в 6-8 см слоя почвы находится основная часть радионуклидов. 

Попадая в организм, радионуклид обусловливает внутреннее облучение различных 

органов и тканей. 

Грибы играют особую роль, поскольку, с одной стороны, сорбируют ряд радиоизотопов, а 

с другой - служат продуктом питания.  
Цель исследования 
Определение содержания 137Сs в грибах и выявление наиболее эффективных 

способов снижения активности 137Сs 
Материалы и методы 
Был произведен сбор микологических образцов и отбор образцов почв с 9 пробных 

площадок. В пробах определялись: масса, удельная активность 137Сs. Измерения 

удельной активности 137Сs в пробах проводились до и после технологической обработки 

на гамма-спектрометрическом комплексе оборудования.По формулам определяли 

кратность снижения (N) удельной активности и коэффициент перехода (C) радионуклида 

из почвы в грибы. 
Результаты 
На основании данных проведенного исследования установлено, что 70% 

респондентов активно занимаются сбором грибов в основном средненакапливаемой 

группы, у 88% опрошенных – 20-25 % рациона питания занимают грибы. В результате 

проведенных измерений по определению удельной активности 137Сs в грибах, 

установлено, что на территории с загрязнением ниже 1-2 Ки/км2 активность 137Сs в 

грибах превышает норму РДУ-99 в 3-4 раза, на территории от 1-2 Ки/ км2 – в 5-9 раз. 

Наибольшее значение активности 137Сs превышающей норму в 10-13 раз имеют грибы, 

собранные на территории с загрязнением от 2-5 Ки/км2 . Грибы, собранные с территории с 

высоким уровнем загрязнения, подвергли различным видам обработки. В период 

проведения исследования прослеживались различия в значениях коэффициента перехода 

137Сs из почвы в растение у разных видов грибов средненакапливаемой группы. 

Наибольшим Кп обладала лисичка обыкновенная – 24,5, подберезовик – 21, наименьшее 

значение Кп – 12,8 у подзеленки. При проведении различного вида кулинарной и 

термической обработки установлена наиболее высокая кратность снижения удельной 

активности 137Сs после 3-разового отваривания (в среднем – 6,9).  
Выводы 


