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Полученные нами данные подчеркивают необходимость разработки профилактических 

мероприятий, направленных на улучшение питания студенческой молодежи, повышение их 

физической активности, нормализацию сна и снижение потребления вредных веществ. Особое 

внимание следует уделить созданию благоприятных социально-бытовых, учебных условий и 

научно-практической поддерживающей среды для студентов в образовательных учреждениях 

и общежитиях. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлены следующие факторы риска развития неинфекционных заболеваний среди 

студенческой молодежи: нерациональное питание, недостаток сна, высокие учебные нагрузки, 

гиподинамия, продолжительное экранное время, употребление никотинсодержащей 

продукции. 

2. Каждый третий обучающийся имеет отклонения в ИМТ, как в виде избыточной 

массы тела (14,5%) или ожирения (5,7%), так и в виде дефицита массы тела (12,9%). 

3. Необходима разработка мероприятий, направленных на развитие у студентов 

поведенческой функциональной системы достижения здоровья, а также формирование у них 

навыков распространения знаний о здоровом образе жизни среди населения. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

РЕСПИРАТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Райков Сергей Леонидович, Беседин Артем Дмитриевич, Кравцов Евгений Николаевич 

ФГБВОУ ВО Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация 
Введение. Загрязнение воздуха представляет собой серьезную экологическую и медико-социальную проблему 

современного мира. К основным источникам этого загрязнения относятся такие антропогенные факторы, как 

промышленные предприятия, выбросы транспорта и бытовая деятельность населения. Наибольшую угрозу среди 

компонентов загрязненного воздуха несут мелкодисперсные частицы (PM2.5 и PM10), оксиды азота (NO2), 

диоксид серы (SO2) и другие токсичные соединения. Цель исследования - анализ влияния загрязнения 

атмосферы различными токсичными соединениями и частицами на развитие хронических и острых 

респираторных заболеваний, изучение механизмов патологического воздействия загрязнителей на органы 
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дыхательной системы человека, определение основных факторов загрязнения воздуха. Материал и методы. 

Сбор и анализ материалов из библиотечных баз данных отечественных и зарубежных статей, которые 

рассматривали патологическое влияние загрязнения воздуха на органы дыхательной системы. Результаты. 

Анализ и обобщение данных научной литературы, посвященных влиянию загрязнения атмосферного воздуха на 

частоту заболеваний органов дыхательной система, а именно хронических и острых респираторных заболеваний, 

позволили выявить патологическое действие токсических веществ и мелкодисперсных частиц на органы 

дыхательной системы человека. Выводы. Загрязнение воздуха, особенно PM2.5, PM10, NO₂ и SO₂, негативно 

влияет на дыхательную систему, вызывая воспаление, оксидативный стресс и обострение хронических болезней. 

В зоне риска – дети и лица с респираторными патологиями. Длительное воздействие увеличивает риск сердечно-

сосудистых заболеваний. Необходимы меры по снижению выбросов и защите здоровья, а также дальнейшие 

исследования для разработки эффективных профилактических стратегий. 

Ключевые слова: загрязнение воздуха, мелкодисперсные частицы, хроническая обструктивная болезнь легких, 

бронхиальная астма, заболевания органов дыхательной системы, острые респираторные инфекции. 

 

FEATURES OF CENTRAL VENOUS CATHETERIZATION IN ANESTHESIOLOGY, 

RESUSCITATION, AND INTENSIVE CARE UNITS 

Raikov Sergey Leonidovich, Besedin Artem Dmitrievich, Kravtsov Evgeny Nikolaevich 

S.M. Kirov Military Medical Academy 

St. Petersburg, Russia 

Abstract 
Introduction. Air pollution is a serious environmental and medical-social problem in the modern world. The main sources 

of this pollution include anthropogenic factors such as industrial enterprises, transport emissions, and household activities. 

The greatest threat among the components of polluted air are fine particles (PM2.5 and PM10), nitrogen oxides (NO2), 

sulfur dioxide (SO2) and other toxic compounds. The aim of the study аnalysis of the influence of atmospheric pollution 

by various toxic compounds and particles on the development of chronic and acute respiratory diseases, study of the 

mechanisms of pathological effects of pollutants on the organs of the human respiratory system, identification of the main 

factors of air pollution. Material and methods. Collection and analysis of materials from library databases of domestic 

and foreign articles that examined the pathological effects of air pollution on the respiratory system. Results. The analysis 

and generalization of scientific literature data on the effect of atmospheric air pollution on the incidence of diseases of 

the respiratory system, namely chronic and acute respiratory diseases, revealed the pathological effect of toxic substances 

and fine particles on the organs of the human respiratory system. Conclusions. Air pollution, especially PM2.5, PM10, 

NO₂ and so₂, negatively affects the respiratory system, causing inflammation, oxidative stress and exacerbation of chronic 

diseases. Children and people with respiratory diseases are at risk. Prolonged exposure increases the risk of cardiovascular 

disease. Measures to reduce emissions and protect health are needed, as well as further research to develop effective 

prevention strategies. 

Keywords: air pollution, fine particles, chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma, diseases of the 

respiratory system, acute respiratory infections. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Загрязнение воздуха представляет собой серьезную экологическую и медико-

социальную проблему современного мира. К основным источникам этого загрязнения 

относятся такие антропогенные факторы, как промышленные предприятия, выбросы 

транспорта и бытовая деятельность населения. Наибольшую угрозу среди компонентов 

загрязненного воздуха несут мелкодисперсные частицы (PM2.5 и PM10), оксиды азота (NO2), 

диоксид серы (SO2) и другие токсичные соединения. Их воздействие на здоровье человека 

активно изучается, особенно в контексте таких заболеваний дыхательной системы, как 

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), бронхиальная астма (БА), острые 

респираторные инфекции и пневмония [1, 2, 3, 4]. 

Цель исследования - анализ влияния загрязнения атмосферы различными токсичными 

соединениями и частицами на развитие хронических и острых респираторных заболеваний, 

изучение механизмов патологического воздействия загрязнителей на органы дыхательной 

системы человека, определение основных факторов загрязнения воздуха. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

Для написания статьи был произведен сбор материалов из библиотечных баз данных 

отечественных и зарубежных статей, которые рассматривали патологическое влияние 

загрязнения воздуха на органы дыхательной системы, проделан анализ данных источников. 

При написании работы были использованы литературные источники за последние 10 лет. По 
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результатам поиска было отобрано 20 научных статей, которые стали основой для написания 

данной статьи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Анализ и обобщение данных научной литературы, затрагивающих влияние загрязнения 

воздуха на органы дыхательной системы человека, позволили выявить ряд токсических 

соединений влияющих на частоту респираторных заболеваний [5]. Установлено, что 

мелкодисперсные частицы, такие как как PM2.5 и PM10 вызывают приступы астмы и 

обострения хронической обструктивной болезни легких в краткосрочной перспективе, а в 

долгосрочной перспективе влияние этих частиц снижает функцию легких, приводит к 

развитию рака легких и приводит как следствие к увеличению смертности [6]. Наибольшую 

опасность представляют мелкодисперсные частицы размером менее 5 мкм, которые с 

легкостью проникают в нижние дыхательные пути. К основным источникам данных частиц 

относятся предприятия, вредные производства и автомагистрали. [7]. Отмечается, что у 

пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, чаще встречается ишемическая 

болезнь сердца, аритмии и сердечная недостаточность [8]. Ретроспективный анализ данных 

загрязнение атмосферного воздуха и частоты бронхиальной астмы за период 2014 -2020 гг. 

показал, что повышение максимально годовых концентраций мелкодисперсных частиц 

размером менее 2,5 мкм увеличивало риск развития неаллергической бронхиальной астмы [9]. 

Диоксид серы и диоксид азота в атмосферном воздухе увеличивает число заболеваний 

острыми респираторными инфекциями у населения, особенно у группы риска, а именно детей 

[10]. Заболеваемость острым бронхитом, бронхиальной астмой и хронической обструктивной 

болезнью легких у взрослого населения города Алматы, где было проведено 

эпидемиологическое исследование, которое анализировало взаимосвязь между уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха и заболеваемостью болезнями органов дыхания за период 

с 2013 по 2017 годы, показало повышение частоты случаев болезней в 1,5, 1,7 и 4,1 раза 

соответственно [11]. Исследование, проводившееся в городе Петрозаводске, показало, что 

помимо токсических соединений и мелкодисперсных частиц на частоту заболевания 

болезнями органов дыхания влияет погодные факторы, а именно низкие температуры, высокая 

влажность, перепады давления и скорость ветра [4]. Мелкодисперсная пыль размером менее 

10 мкм проникает в легкие, достигая альвеол, что вызывает длительное воспаление, а также 

приводит к образованию активных форм кислорода, которые повреждают ткань легких. 

Авторы исследования считают, что применение средств индивидуальной защиты органов 

дыхания могут снизить воздействие данных частиц на дыхательные пути человека. [12]. 

Помимо загрязнения атмосферного воздуха нужно учитывать определенные факторы риска, 

которые ослабляют защитные механизмы организма, к ним относятся курение, низкий индекс 

массы тела и частые простудные заболевания [13]. Исследование, которое проводилось в 

военной образовательной организации с 2013 по 2018 года показало, что траты на лечения 

одного случая внебольничной пневмонии и острого бронхита составляла в среднем 114 594,25 

рублей и 57681,95 рублей, соответственно [14].  

ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты данного исследования демонстрируют, что улучшение условий труда, 

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания не всегда приводят к 

снижению частоты болезней органов дыхания, что может быть связано с изменением состава 

и размера мелкодисперсных частиц. Недостатки данного исследования заключаются в том, 

что оно проходило на территории одного предприятия, данные могут быть ошибочно 

интерпретированны [15]. Корреляционный анализ показал, что сероводород, диоксид азота 

значительно влияют на частоту заболеваемости хронических бронхитом и бронхиальной 

астмой у детей и подростков, что согласуется с данными, представленными в отечественных 

и зарубежных источниках [16].  Загрязнение атмосферного воздуха частицами PM менее 10 

мкм является серьезной угрозой для здоровья населения, особенно в регионах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, за счет способности данных частиц проникать 

глубоко в легкие и даже кровоток, что приводит к возникновению хронических заболеваний 
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органов дыхания [17, 18]. Исследование, направленное на выявление наиболее значимых 

биомаркеров и факторов окружающей среды, влияющих на развитие бронхиальной астмы, 

позволит разработать персонализированный подход к терапии и профилактике данного 

заболевания [19].  Кроме того, для пациентов с различными фенотипами бронхиальной астмы 

нужно учитывать персональные факторы риска такие, как бактериальное загрязнение, наличие 

токсических соединений, мелкодисперсных частиц и пассивного курения [20]. 

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ научной литературы подтверждает значительное влияние 

загрязнения атмосферного воздуха на здоровье человека, особенно на органы дыхательной 

системы. Основные загрязняющие вещества, такие как мелкодисперсные частицы (PM2.5 и 

PM10), оксиды азота (NO₂) и диоксид серы (SO₂), способствуют развитию и обострению 

хронических респираторных заболеваний, включая бронхиальную астму и хроническую 

обструктивную болезнь легких. Наибольшую опасность представляют частицы размером 

менее 10 мкм, которые способны проникать глубоко в легкие, вызывая воспалительные 

процессы, оксидативный стресс и повреждение тканей. Особенно уязвимыми группами 

населения являются дети и лица с предрасположенностью к респираторным заболеваниям. 

Длительное воздействие загрязненного воздуха повышает риск развития сердечно-сосудистых 

патологий, а также увеличивает финансовую нагрузку на здравоохранение. Результаты 

исследования подчеркивают необходимость комплексных мер по снижению загрязнения 

атмосферного воздуха, включая контроль выбросов промышленных предприятий и 

автотранспорта, а также внедрение эффективных средств защиты органов дыхания. 

Дополнительные исследования, направленные на изучение механизмов воздействия 

загрязняющих веществ и разработку персонализированных подходов к профилактике, 

помогут снизить заболеваемость и улучшить качество жизни населения. 
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Аннотация 
Введение. ПЭТ-тара — это ёмкости из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Их применяют для расфасовки пищевых 

жидкостей: воды, прохладительных газированных напитков, молочной продукции, слабоалкогольной 

продукции, масла. Цель исследования – проанализировать результаты исследования, проведенные ФБУН 

ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора в отношении содержания сурьмы в ПЭТ бутылках и пиве и возможные риски 

для здоровья подростков. Материал и методы. Исследованы ПЭТ бутылки объемом до 1,5 л, а также пиво, 

разлитое в ПЭТ-бутылки. Результаты. Практически во всех модельных средах при комнатной температуре было 

обнаружено превышенное количество сурьмы. При нагревании модельной среды в ПЭТ-таре или после 

увеличения времени экспозиции концентрация искомого вещества начинает превышать норматив в несколько 

раз. Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что используемая в качестве катализатора в ПЭТ-

таре сурьма мигрирует в пищевые жидкости в значительных количествах и может быть опасной для здоровья 

молодого населения. 
Ключевые слова: сурьма, здоровье подростков, полиэтилентерефталат, бутилированное пиво, миграция в 

модельные среды. 
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