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THE IMPACT OF AIR POLLUTION ON HUMAN HEALTH IN THE BREST REGION 

 

The article examines the impact of air pollution on morbidity of the population of the 

Brest region, analyzed the causes of the mortality, the number of patients with malignancies, 

the mortality rate in the context of the administrative territories of the Brest region in                

2014–2015 per 1,000 population and the possible causes of such performance. 
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Исследованы агроклиматические ресурсы ХМАО – Югры для возделывания жимо-

лости синей (Lonícera caeruléa) за период метеорологических наблюдений с 2010 по 

2016 гг. Показано, что данные агроклиматические условия являются достаточными 

по продолжительности периода вегетации, сумме активных температур и количества 

осадков за вегетационный период. 

 

Хозяйственное освоение Западной Сибири неразрывно связано с развитием сель-

ского хозяйства. В условиях глобального потепления климата [2] открываются воз-

можности вовлечения в сельскохозяйственный оборот новых земельных угодий. 

Вместе с тем, для земледельческого освоения таежной зоны Западной Сибири необхо-

димы всесторонние оценки агроклиматических ресурсов территории, продуктивности 

земельных угодий.  

Согласно данным агроэкологической оценки состояния земель Российской Феде-

рации, земли сельскохозяйственного назначения ХМАО – Югры являются неосвоен-

ными [7]. Причины этого факта обусловлены низким плодородием земель [9], соче-

тающимся со средним биоклиматическим потенциалом территории [4].  

Поскольку массовое сведение лесов и распашка земель на больших участках таежной 

территории Западной Сибири представляют экологическую опасность вследствие 

возможной водной и воздушной эрозии почвы [9], то альтернативой возделывания 

овощных и зерновых культур на данной территории может стать возделывание 

плодово-ягодных культур. Данная группа сельскохозяйственных культур может возде-

лываться в условиях богарного земледелия, сочетающегося с обязательным залужением 

рядов и междурядий [4]. Продукция промышленного садоводства имеет хорошие 

вкусовые качества, повышенное содержание витаминов и микронутриентов вследствие 

чего традиционно востребована на отечественном рынке продовольствия [8]. 
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Несмотря на значительные успехи, достигнутые в области интродукции и селекции 

плодовых и ягодных культур в подзоне южной тайги Западной Сибири [10], в Ханты-

Мансийском автономном округе выращивание плодово-ягодных культур осуществля-

ется в основном в домашних подворьях, данные о массовом возделывании плодово-

ягодных культур отсутствуют. 

Косвенным доказательством практической возможности возделывания на терри-

тории округа некоторых видов плодовых и ягодных культур является присутствие                    

в дендрофлоре таежной зоны Западной Сибири таких дикорастущих форм как: малина, 

жимолость, смородина, калина, рябина, дающих значительный ежегодный урожай 

плодов и ягод [9]. Поэтому интродукция растений играет важную роль в решении 

многих проблем в области сельского хозяйства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Таким образом, целью исследования является анализ агроклиматических условий 

территории с позиции фаз развития жимолости синей (Lonícera caeruléa) в подзоне 

средней тайги на территории Ханты-Мансийского автономного округа с целью ее 

последующей интродукции. 

Жимолость синяя (Lonícera caeruléa) – вторая по популярности в Российской 

Федерации ягодная культура, уступающая только черной смородине. Жимолость была 

выбрана для проведения анализа за ее неоспоримые достоинства, такие как: раннее 

сроки созревания, высокая урожайность, хорошие вкусовые и высоко-лечебные 

диетические свойства плодов, долгий (до 30 лет) период плодоношения [1].  

В целях проведения исследования был выбран сорт жимолости «Ариэль» –

крупноплодный, с долго не осыпающимися ягодами. 

В ходе анализа произведена оценка агроклиматических ресурсов округа с исполь-

зованием данных постов метеонаблюдений на территории ХМАО – Югры за период 

2010–2016 гг. Рассчитаны значения среднесуточных температур, а также суммы 

активных температур (∑tакт) за весь межфазный период с нижним пределом темпе-

ратуры развития +5 °С [5]. 

Рассчитаны: динамика наступления фенофаз, сроки начала, окончания и продол-

жительности фенологических циклов жимолости.  

Проведенные исследования позволили оценить продолжительность вегетационного 

периода, суммарное количество осадков за период вегетации, среднюю температуру 

самого теплого и самого холодного месяца, динамику наступления фенологических 

фаз, календарные даты и продолжительность фенофаз за период 2010–2016 гг.  

Расчет суммы активных температур (∑tакт) с нижним пределом температуры 

развития +5 °С [5] показал температурную обеспеченность региона в пределах                 

1700–2200 °С (рисунок 1).  

Наиболее низкие значения, связанные затяжной весной и относительно прохлад-

ным летом, наблюдались в 2014 году. Наиболее высокие значения сумм активных 

температур (∑tакт) отмечены в 2011, 2012 и 2016 годах.  

Жимолость повсеместно характеризуется пониженной требовательностью к теплу и 

ранними сроками прохождения фенологических фаз. При общей потребности 

культуры в сумме активных температур (∑tакт) на уровне 1450–1700 °С, агрокли-

матические условия территории по данному показателю можно считать достаточ-

ными для регулярного плодоношения жимолости.  

Продолжительность периода вегетации некоторых форм жимолости синей 

(Lonícera caeruléa) составляет от 130–135 дней [6], в то время как в округе она 

изменяется в интервале 174–190 дней, что говорит о достаточной теплообеспе-

ченности региона исследований для прохождения полного цикла фенологических               

фаз культуры.  
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Рисунок 1 – Анализ температурного режима ХМАО – Югры за 2010–2016 гг. 

 
Сумма осадков варьируется в интервале 226 – 425 мм. Так как жимолость 

является влаголюбивой культурой, предпочитающей дерново-подзолистые почвы 

легкосуглинистого механического состава [3], то агроклиматические и почвенные 

условия территории можно считать благоприятными для ее возделывания. 

Для наступления фазы начала вегетации жимолости синей требуется накопление 

суммы активных температур от 42,2 до 71,1°С (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Анализ сроков фенологических фаз жимолости 

 

Фенофаза 
Срок наступления / фаза развития 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Начало 

вегетации, 

распускание 

почек 

26.04–

01.05   

6–12 

дней 

17.04.–

23.04.   

8–22  

дня 

19.04.–

26.04.  

10–27 

дней 

02.05.–

6.05.     

11–17 

дней 

02.05.–

5.05.  

18–21 

день 

03.05.–

06.05.   

4–7 

дней 

15.04.–

26.04.   

6–11 

дней 

Цветение  

27.05–

13.06.   

37–54 

дня 

26.05.–

03.06. 

37–55 

дней 

11.05.–

05.06.  

33–58 

дней 

25.05–

19.06.  

32–59 

дней    

01.06–

15.06. 

48–62 

дня 

17.05.–

06.06.  

19–38 

дней 

10.05.–

5.06.   

31–57 

дней 

Созревание  

01.07–

11.07.  

72–82 

дня 

18.06.–

28.06.  

69–79 

дней 

17.06.–

25.06.  

70–78 

дней 

06.07–

14.07.  

89–97 

дней 

03.07–

15.07. 

82–92 

дня 

19.06.–

26.06.  

51–61 

день 

19.06.–

13.07.  

71–83 

дня 

Листопад 

03.10–

14.10.  

170–177     

дней 

15.10.–

19.10. 

175–178 

дней 

12.10.–

15.10. 

187–190 

дней 

30.09.–

3.10.  

175–178    

дней 

05.10–

10.10.  

205–208 

дней 

30.09.–

03.10. 

175–179    

дней 

09.09.–

11.10. 

175–179 

дней 

 

Наиболее раннее наступление данной фазы возможно в конце второй декады 

апреля, наиболее позднее – в первой декаде мая. Фаза цветения на территории округа 

возможна в третьей декаде мая, при накоплении суммы активных температур от 231             

до 449 °С (таблица 1). Со второй декады июня до второй декады июля происходит 
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созревание ягод, когда суммы активных температур достигают значений от 695 до 

867 °С. Листопад у жимолости приходится на период с первой декады сентября до 

второй декады октября, при накоплении сумм активных температур от 1700 до 2200 °С.  

Средняя многолетняя температура самого жаркого месяца территории изменяется           

в интервале 16,5–19,9 °С. Поскольку оптимальной температурой вегетации жимолости 

является 15–19 °С, то можно говорить о возможности наступления биологической 

спелости ягод жимолости. Таким образом, рассчитана динамика прохождения четырех 

основных фенологических фаз: начало вегетации, цветение, созревание, листопад.  

Если учитывать, что в условиях Сибири жимолость выдерживает без повреждений 

морозы до минус 51,3 °С [11], то можно уверенно прогнозировать способность 

жимолости выдерживать морозы, характеризующиеся абсолютными значениями темпе-

ратуры до минус 51 °С. 

Дана оценка пригодности агроклиматических ресурсов подзоны средней тайги на 

территории ХМАО – Югры для выращивания для жимолости синей (Lonícera caeruléa).  

Рассчитаны сроки прохождения основных фенологических циклов жимолости для 

исследуемой территории. Показано, что агроклиматические условия региона являются 

благоприятными для возделывания культуры жимолости синей на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  
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RESOURCES OF THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS DISTRICT FOR 

HONEYSUCKLE BLUE (LONÍCERA CAERULÉA) 

 

The agro-climatic resources in KHMAO – Yugra for the cultivation of blue honeysuckle 

(Lonícera caeruléa) for the period of meteorological observations from 2010 to 2016  were 

studied. It is shown that these agro-climatic conditions are sufficient for the duration of the 

vegetation period, the sum of active temperatures and precipitation during the growing 

season. 
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Почвенный покров Житомирского Полесья характеризуется низким содержанием 

валовых форм Cu, Pb, Cd, Zn и сильнофиксированных форм Cu, Pb, Cd. Приоритетным 

загрязнителем почв является Pb, тогда как Cu и Zn выступают в качестве 

дефицитных микроэлементов, запасы которых требуют пополнения. Основными 

факторами, определяющими элементный химический состав растений, являются 

биологические особенности вида, характер места произрастания и почвенного 

покрова. 

 

Тяжелые металлы являются сегодня одними из наиболее распространенных и опас-

ных загрязнителей окружающей среды, относящихся к высокотоксичным веществам 

канцерогенного и мутагенного действия. Попадая в почву в количествах, превы-

шающих предельно допустимые концентрации, они негативно влияют на выполнение 

ею своих основных экологических функций – физических, химических и биохими-

ческих, ухудшая тем самым плодородие, и таким образом обнаруживая как прямое, так 

и косвенное отрицательное воздействие на природные фитоценозы и агроценозы. 

Следует отметить, что ухудшение экологической ситуации, связанное с ростом 

концентрации полютантов в компонентах ландшафтов, наблюдается не только на 

территории больших мегаполисов и промышленно развитых регионов, но и в аграрных 

регионах, к каковым относится и Житомирское Полесье. Комплексных исследований 

относительно оценки уровня загрязнения тяжелыми металлами агроэкосистем в Жито-

мирском Полесье за последние 35–40 лет практически не проводилось. Вопросы 

загрязнения почвенного покрова природных ландшафтов также остались вне поля 

зрения ученых, поскольку традиционно в Украине контроль осуществлялся исключи-

тельно над землями сельскохозяйственного назначения, находящимися в коллективной 
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