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составляет 41. В картине острого отравления преобладают тремор, судороги, 
сгорбленное положение тела, нарушение координации движения. 
Полученные экспериментальные данные позволяют отнести гексиловый 
эфир 5-аминолевулиновой кислоты к III классу опасности при однократном 
внутрижелудочном введении согласно ГОСТ 12.1.007-76. В тесте 
«субхронической токсичности» по схеме Lim et al. показана способность 
животных к адаптации к введению нарастающих количеств изучаемого 
соединения (Kcum=6,1).  
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центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 
Резюме. В настоящей статье представлены основные результаты 

научных исследований по заданию 01.04 ОНТП «Современные условия 
жизнедеятельности и здоровьесбережение», на основании чего проведено 
научно обоснованное ранжирование основных потенциальных рисков 
рекреационного водопользования в Республике Беларусь.  
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Введение. Значительное количество водных объектов в республике 
создает предпосылки для дальнейшего развития рекреации в стране, в том 
числе и для развития зон отдыха международного уровня [1, 2, 3, 4, 5]. В 
настоящее время  в республике функционируют более 800 организованных 
пляжей, используемых населением в культурно-оздоровительных целях, 
вблизи водоемов и водотоков действуют 18 зон отдыха республиканского 
значения, вдоль рек сосредоточены объекты отдыха, в которых создано около 
109 тысяч мест. В то же время, актуальной является проблема безопасного 
рекреационного использования водных ресурсов, о чем свидетельствует 
ежегодное закрытие в плавательный  сезон большого числа пляжей для 
населения (в отдельные годы до 30 %) по причине несоответствия 
гигиеническим нормативам, в первую очередь – по микробиологическим 
показателям. Отсутствие доступного объекта рекреации снижает качество 
жизни населения в летний период жизни, туристский потенциал страны, а 
запрет на купание, как правило, повышает вероятность несанкционированного 
отдыха населения, что ведет к росту рисков здоровью населения [6-8]. Практика 
показывает, что подходы, применяемые для оперативного отслеживания 
ситуации и принятия решения о введении (отмене) ограничительных мер, 
требуют корректировки [9-12].  

В связи с вышеизложенным разработка научно обоснованных 
руководящих принципов мониторинга водных объектов, используемых в 
рекреационных целях и основанных на оценке реальных биологических 
(микробиологических) рисков для здоровья населения республики 
представляется актуальной задачей. Она решается в рамках задания 01.04 
отраслевой научно-технической программы «Современные условия 
жизнедеятельности и здоровьесбережение» (2013-2015). На основе 
экспериментальных исследований будет научно обоснована методология 
оценки рисков для здоровья населения при рекреационном водопользовании, 
принимающая во внимание степень рекреационной нагрузки на водоем, виды 
рекреационного водопользования, тип водного объекта, наличие объектов 
отдыха на водном объекте и др. Для этого в рамках представленного в статье  
этапа НИР уже проведена оценка индикаторных микробиологических 
показателей безопасности, их репрезентативности, в том числе, и в зависимости 
от типа используемых водоемов, и ранжированы риски для здоровья 
населения.  

Материалы и методы. С целью решения поставленных в рамках НИР 
задач изучены отечественные и зарубежные литературные источники и 
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нормативная база по вопросам оценки безопасности рекреационных вод, на 
основании чего проведен сравнительный анализ отечественных, 
международных подходов (ВОЗ) и подходов отдельных стран (ЕС, США) к 
оценке безопасности рекреационных вод по показателям безопасности [9-23]. 
Проведенный анализ позволил сделать вывод о необходимости 
дополнительной оценки используемых в республике индикаторных 
микробиологических показателей безопасности, оценки их репрезентативности, 
в том числе в зависимости от типа используемых водоемов, сложившихся в 
республике условий водопользования, обоснования схемы принятия решений 
при отрицательных результатах проб с учетом временного фактора. 
Проведены ретроспективные аналитические исследования информационной 
базы данных лабораторных исследований учреждений, осуществляющих 
санитарный надзор, республики в части мониторинга рекреационных зон. 

На основании обзора рекреационного водного потенциала республики 
(по данным обзоров, отчетов) при взаимодействии с территориальными 
центрами гигиены и эпидемиологии обоснован выбор типовых водных 
объектов для проведения экспедиционных выездов. Выбор контрольных 
точек основывался на анализе потенциального отрицательного воздействия 
различных субъектов хозяйствования на качество воды в зонах рекреации. 
Также руководствовались следующими параметрами: тип водного объекта 
(проточные / непроточные); ранг рекреационного использования водного 
объекта (республиканский / местный уровень); степень рекреационной 
нагрузки на водоем; виды рекреационного водопользования, преобладающие 
на данном водном объекте (контактные/неконтактные); наличие / отсутствие 
объектов отдыха в прибрежной зоне. Обоснована схема проведения 
исследования, включающая обследуемые водные объекты, требования к 
месту отбора проб, перечень контролируемых показателей 
(микробиологические, санитарно-химические, интегральная и 
генотоксичность, идентификация микробиологического профиля воды). 

Результаты и обсуждение. Сформирована информационная база 
данных лабораторных исследований проб воды, отобранных в местах 
рекреационного водопользования за 5 лет по 87 районам республики на 
основании данных лабораторных исследований территориальных 
учреждений госсаннадзора и собственных исследований.  

Выполнены экспедиционные выезды в течение 2 рекреационных 
сезонов (2013-2014), проведен анализ отобранных в местах для купания и 
выше места купания проб воды в соответствии со схемой. Объектами 
исследования являлись водные объекты на территории Минской области и 
г. Минска: крупные (Неман в районе Столбцов, Березина (Борисов), Птичь, 
Случь (Солигорск)), средние и мелкие реки (Ислочь, Ольшанка  (Воложин), 
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Бобр, Шать (Пуховичи)), водохранилища Заславское, Комсомольское, 
Цнянское, Дрозды, Вяча, Смолевическое, Солигорское, Тимковичское, 
Краснослободское. Выполнены лабораторные.  

Результаты ретроспективных данных, а также собственных 
лабораторных исследований были использованы для оценки 
репрезентативности потенциальных индикаторных микробиологических 
показателей безопасности (общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл; общие 
колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии 
(ТКБ); E. coli; энтерококки в 100 мл; споры сульфитредуцирующих 
клостридий; колифаги; Ps. аeruginosa). Последующий выбор индикаторных 
микроорганизмов основывался на оценке  показателей по следующим 
критериям: они должны быть не патогенными, легко обнаруживаться и 
идентифицироваться; иметь схожее с патогенными организмами 
происхождение; присутствовать в воде в больших количествах, чем 
патогенные организмы; иметь жизнестойкость такую же или лучшую, чем у 
патогенных организмов [8]. 

На основании обобщения и анализа результатов проведенных 
исследований (собственных исследований, лабораторных исследований 
учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор) 
обоснованы гигиенические критерии ранжирования рекреационных зон в 
зависимости от формируемого ими риска для здоровья населения. 
Указанными критериями являются:  

высокий риск для здоровья населения вследствие наличия в воде 
водных объектов в зонах рекреации  биологических, химических и 
физических опасностей; 

высокая степень рекреационной нагрузки на водоем; 
вид водоема: непроточный; 
преимущественное использование зон рекреации чувствительными 

группами населения (детьми, пожилыми людьми – детские оздоровительные 
лагеря, базы отдыха, санатории);  

преимущественное использование зон рекреации для контактных видов 
рекреационного водопользования (купание, подводное плавание, подводная 
охота и т.д.), 

эффективность осуществления лабораторного контроля 
(производственного и государственного) в зоне рекреации; 

уровень соблюдения санитарно-эпидемиологических требований 
объектами, оказывающими влияние на водный объект. 

Выводы. Предложенные гигиенические критерии ранжирования 
рекреационных зон в зависимости от формируемого ими риска для здоровья 
населения являются предпосылкой для научного обоснования подходов к 
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мониторингу водных объектов, используемых в рекреационных целях, 
основанных на применении методологии оценки рисков. Разрабатываемая 
методология оценки рисков, учитывающая сложившиеся условия 
рекреационного водопользования, ляжет в основу проекта инструкции по 
применению, регламентирующей принципы мониторинга водных объектов, 
используемых в рекреационных целях, применение которой позволит 
объективизировать систему надзора за рекреационным водопользованием, 
повысить степень надежности рекреационного водопользования и 
минимизировать риски для здоровья населения, па также оценить 
перспективность использования объекта в рекреационных целях в 
долгосрочной перспективе 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРАКТИКЕ ВРАЧЕБНО-

ЛЕТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
Т.З. Волк1, Ю.А. Соколов2 

1Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены», г.Минск 
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Резюме. В результате проведенного корреляционного анализа 
установлена низкая диагностическая ценность использования индекса массы 
тела при оценке трофологического статуса у лиц молодого возраста. Для 
повышения экспертной значимости антропометрии в практике врачебно-
летной экспертизы у свидетельствуемых молодого возраста рекомендовано 
дополнительно применять индексы «жировой компонент тела» и отношение 
окружности живота к росту.  

Ключевые слова: лётный состав, антропометрические и 
функциональные показатели, врачебно-летная экспертиза  

Abstract: As a result of carried out correlation analysis it was established 
the low information value of Body mass index in the evaluation of young men 
nutritional status. In order to increase the diagnostic value of anthropometry it was 
recommended to use additionally the indexes «the fat component of the body» and 
the ratio of the abdomen circumference to the growth in the medical-flight 
examination practice. 

Keywords: pilots, anthropometric and functional indexes, the medical-flight 
examination 

Введение. Некоторыми исследователями на 19-ом Европейском 
конгрессе по изучению ожирения ECO-2012 в Лионе (Франция) отмечена 
более высокая корреляция риска возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний с отношением окружности живота к росту (ОЖ/Р), чем с 
индексом массы тела (ИМТ) [2]. В настоящее время кардио-васкулярная 
патология наряду с алиментарно-конституциональным ожирением являются 
ведущими причинами дисквалификации летного состава по медицинским 


