
Анализ показателей функционального состояния белых крыс при хроническом воздействии бинарной сме-
си выявил усиление токсических эффектов в сравнении с их изолированным действием. Так, обнаружено пре-
обладание процессов торможения со стороны нервной системы и более выраженные изменения клинико-био-
химических показателей: возрастание в гемолизатах крови опытных животных активности СОД по сравнению 
с контрольной группой на 22,77%, увеличение на 18,45% (р < 0,05) содержания липидов. Обращает внимания 
изменений активности основных элементов цитолиза и их соотношения. Так наблюдалось увеличение содержа-
ния ACT на 16,67% на фоне снижения на 33,3% активности AJ1T, при этом коэффициент де Ритиса увеличился 
до 3,0 при норме 1,33±0,42. 

Таким образом, при комбинированном действии формальдегида и стирола в концентрациях 2,5 мг/м3 

и 25 мг/м3 соответственно в условиях хронической ингаляционной затравке установлено усиление токсических 
эффектов, проявившееся в преобладании потенцирования над другими типами комбинированной токсичности. 

Bogdanov R. V., Sobol Y. A., Basilkevich V. М. 
STUDY OF THE COMBINED ACTION OF FORMALDEHYDE/STYRENE MIXTURE 

IN CHRONIC EXPERIMENTS 

When studying a mixture of formaldehyde and styrene in concentrations of 2.5 mg / m3 and 25 mg / m3, respec-
tively, in a chronic inhalation found increased toxic effects. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДУХА ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Проведено санитарно-микробиологическое исследование воздушной среды учебных и подсобных помеще-
ний Волгоградского государственного университета, выделены колонии, встречающихся микроорганизмов. 
Идентифицированы виды бактерий и грибов, обитающие в воздухе помещений. 

Огромную роль в нашей жизни играет воздух, здоровье человека и процессы жизнедеятельности зависят от 
качества воздуха. Микробоценоз воздушной среды закрытых помещений разнообразен, но в тоже время и стаби-
лен. В течение трех лет (2013-2015 гг.) нами осуществляется оценка качества воздушной среды в Волгоградском 
государственном университете и была проведена идентификация выделенных микроорганизмов. 

Исследование обсемененности воздушной среды проводили по общепринятым методикам Взятие проб прохо-
дило в 1500—1600 ч. Пробы воздуха брали методом седиментации. Подсчет споровых и неспоровых формы бактерий 
производили на 3, 5 дней и 7 день. Общее микробное число (ОМЧ, КОЕУг) на 1 м3 определяли по модифицированной 
формуле В. J1. Омелянского. Оценивали кулыуральные свойства выросших колоний, микроскопировали и для первич-
ной идентификации применяли метод окрашивания бактериальных клеток по Грамму. 

Наибольшее общее микробное число бактерий обнаружено в воздухе помещений коридоров и туалетов. 
Здесь самый заспоренный воздух. Пробы, взятые в коридоре корпуса «Т» имеют показатели выше, чем коридор 
корпуса «Г». Это, скорее всего, связано с тем, что его площадь намного меньше, он плохо проветриваемый, 
и плотность студентов, одновременно находящихся на единицу площади намного выше, чем в коридоре кор-
пуса «Г». Бактерии группы кишечной палочки имеют одинаковые показатели и не превышают допустимых 
значений. Наименьшие показатели ОМЧ имеет воздушное пространство мест приема пищи (столовая и буфет), 
так как здесь соблюдаются все правила санитарии. В подвальных помещениях отмечалась высокая влажность 
и запыленность, однако развитие бактериальной и грибной флоры было относительно не высоким. 

Было обнаружено, что общее количество микроорганизмов в воздухе меньше осенью, чем весной. Это свя-
зано с тем, что чем выше температура и влажность благоприятная для развития, тем больше микроорганизмов. 
В холодное время года воздух намного чище, чем в теплое. Например, осенью средние ОМЧ воздуха в коридоре 
корпуса «Т» составляет 240,6 КОЕ/г на 1 м3, это меньше результата, полученного весной 318,4 КОЕ/г. Так же зна-
чительно отличаются результаты, полученные в лекционной аудитории, осенью составляет 39,6 КОЕ/г, а весной 
200,9 КОЕ/г. 

В результате микроскопирования и идентификации бактерий из всего многообразия видов, выделили наиболее 
часто встречающихся бактерий Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, Sarcina, Micrococcus. Они были выделили чи-
стую культуру и окрашены по Грамму. А также 4 вида грибов, наиболее часто встречающихся в помещении, к ним 
относятся Aspergillus niger, Cladosporium herbarum, Penicillium chrysogenum, Candida albicans. 
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Таким образом, нарушение санитарного состояния в период эксперимента установлено только в воздушной 
среде коридоров. Видовой состав и численность микроорганизмов отличается по сезонам, некоторые из иденти-
фицированных микроорганизмов могут вызывать опасность для человека. 

Bukova К. A. Kolmukidi S. V. 
MICROBIOLOGICAL ESTIMATION OF AIR OF THE CLOSED PREMISES 

A sanitary and microbiological research of air environment of educational and subsidiary rooms of Volgograd State 
University highlighted in colonies encountered microorganisms. Been identified species of bacteria and fungus inhab-
iting in the indoor air. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ДЕЙСТВИЯ 
НИЗКОИНТЕНСИВНЫХ И МАЛЫХ ДОЗ ИЗЛУЧЕНИЙ 

Доказано, что действие низкоинтенсивных излучений и их малых доз на биологические объекты отличает-
ся своеобразием проявленных эффектов, которые сложно объяснить с позиции поглощенных доз. Для слабых 
воздействий излучений характерны: длительный период проявления постлучевых эффектов, нелинейность во 
взаимоотношениях доза-эффект; зависимость характера биологической реакции от функционального состояния 
организма, области облучения; различия в эффектах от доз, полученных при однократном и хроническом об-
лучениях и др. 

Эксперименты, проведенные по изучению действия малых доз и низкоинтенсивных излучений ионизи-
рующей радиации на аденилатциклазную систему кардиомиоцитов и клеточные элементы крови облученных 
животных, подтверждают наличие приведенных выше закономерностей. Полученные данные полностью соот-
ветствуют признакам сигнально-информационного воздействия на организм различных низкоинтенсивных фак-
торов, когда энергия или вещество являются только материальным носителем кода (информационного сигнала), 
а не действующим началом (Пономаренко Г. Н„ 1999). Согласно этим признакам постлучевые эффекты слабых 
воздействий могут быть вызваны не самой энергией, а особенностями сигнального ее восприятия живыми орга-
низмами и реакциями на этот сигнал. Наличие информационного обмена (наряду с обменом веществом и энер-
гией) является отличительным признаком открытых систем, к которым относятся живые организмы. Приток 
информации в систему позволяет снизить внутреннюю энтропию, поскольку между ними существует обратная 
зависимость, а также определять характер и направленность обмена веществ и энергии. Наличие внутренней ин-
формации - матрицы ДНК, структурно-функциональные особенности живых систем (иерархичность структур 
управления и способ объединения компонентов организма в единое целое посредством информационных свя-
зей) являются базой для создания специфических рецепторных структур для приема информации. Восприятие 
сигнальной информации - закодированных образов, как внешнего, так и внутреннего материального мира ини-
циирует все процессы самоуправления (регуляции) в организме по механизму положительных и отрицательных 
обратных связей. Наличие двух механизмов регуляции является основой проявления нелинейности в ответных 
реакциях на сигнал и позволяет объяснить ряд постлучевых эффектов малых доз. В целом, информационная 
гипотеза позволяет с иных позиций рассматривать имеющиеся научные факты, а применительно к прикладным 
аспектам радиобиологии определять новые подходы и перспективы развития противолучевых технологий. 

Bulanava К. Ya., Labanok L. М. 
INFORMATIONAL BASE OF INFLUENCE OF LOW-INTENSIVETY AND SMALL DOSES OF RADIATION 

The repot shows the experimental data that confirm informational mechanism, of low dose of the radiation on the 
adenylate cyclase of the cardiomyocytes and blood cells. 
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