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и образовательных программ, в которой ведется рабо-
та по экологической и садовой терапии, а так же раз-
работаны программы дополнительного эколого-био-
логического образования [4]. На протяжении многих 
лет в ПАБСИ ведется экскурсионная деятельность. 
Современная оранжерея тропических и субтропиче-
ских растений сочетает научно-исследовательские 
функции с научно-просветительными. Она служит 
иллюстративным материалом к курсу ботаники сту-
дентов биологических факультетов, школьников, учи-
телей-биологов, специалистов-озеленителей и цвето-
водов-любителей [1].

Таким образом, можно утверждать, что в ПАБСИ 
уже функционируют элементы эколого-образователь-
ной среды, которая понимается нами как «специфиче-
ская образовательная среда, экологическое содержа-
ние которой и определяет ее границы» [3, с. 11]. 

Вместе с этим становится актуальным вопрос об 
изучении потенциала ПАБСИ как специально орга-
низованной эколого-образовательной среды и пони-
мании ее возможностей в сфере экологического об-
разования и образования для устойчивого развития 
в арктическом регионе. 

Для решения данной проблемы необходимо вы-
явить факторы, оказывающие влияние на реализацию 
образовательного потенциала ботанических садов; 
определить условия функционирования ботанических 
садов как эколого-образовательной среды в эколого-
образовательной среде региона; определить струк-
туру эколого-образовательной среды ботанического 

сада и охарактеризовать состояние ее компонентов 
в условиях ПАБСИ; разработать систему методиче-
ского сопровождения образовательной деятельности 
ПАБСИ; обосновать критерии оценки и выявить вли-
яние эколого-образовательной среды ПАБСИ на фор-
мирование экологического сознания различных групп 
населения.

Таким образом, изучение возможностей эколо-
го-образовательной среды ботанических садов в ар-
ктическом регионе является актуальной задачей, как 
в теоретическом, так и прикладном значении. Реше-
ние данной проблемы позволит ПАБСИ эффективно 
реализовывать образовательный потенциал, придать 
системный характер образовательной деятельности 
и успешно включиться в эколого-образовательную 
среду регионального уровня.
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В настоящее время одним из серьезнейших пре-
пятствий на пути развития пчеловодства продолжает 
оставаться варроатоз – одно из самых опасных забо-
леваний медоносных пчел. 

V. destructor (V. jacobsoni) в гнездах медоносных 
пчел (Apis mellifera L.) обнаружен в конце 50-х годов 
прошлого столетия в Юго-восточной Азии и быстро 
распространился по миру. Самки клеща питаются ге-
молимфой куколки и взрослых пчел; размножаются 
в печатном пчелином расплоде, предпочитая трутне-
вый; взрослые самки выходят из ячейки сота вместе 
с сформировавшейся пчелой, при этом самцы поги-
бают [4].

Несмотря на более чем 40-летний период из-
учения варроатоза и способов борьбы с ним, болезнь 
продолжает прогрессировать, менять формы, течение 
и патогенность. Варроатоз часто возникает совместно 
с другими заболеваниями пчел, значительно ослож-
няя их течение. Более тяжело варроатоз протекает 
на фоне гафниоза, нозематоза, американского гниль-
ца, аскосфероза [5]. 

На пасеках рекомендуется выполнять комплекс 
ветеринарно-санитарных, лечебных, а также зоотех-
нических и организационно-хозяйственных мер [9].

В последние десятилетия ведутся поиски методов 
борьбы с использованием экологически безопасных 
лечебно-профилактических препаратов на основе 
растительного сырья [6], ювенильных гормонов [2], 
фитоэкдистероидов [7] и синтетических аналогов 
компонентов феромонов медоносной пчелы [8], а так-
же химических препаратов [3].

В связи с этим актуальным вопросом в пчеловод-
стве является изыскание эффективных способов и ме-
тодов борьбы с варроатозом пчел.

Для изучения этого вопроса, в условиях учебной 
пасеки Башкирского государственного аграрного уни-
верситета, в 2015 году провели работу по выявлению 
эффективности различных акарицидных препаратов. 

Для проведения исследований, используя прин-
цип подбора семей пар-аналогов, формировали три 
группы пчелиных семей по три в каждой. В контроль-
ной группе пчелиные семьи обрабатывали апифитом, 
в опытной 1 – апистаном, а в опытной 2 – апиваром. 
Апивар в качестве действующего вещества содержит 
амитраз, а апифит и апистан – флувалинат. В гнездах 
семей пчел пластины держали 23 сутки, с 8 сентября 
до 1 октября. До начала и после окончания опытов 
устанавливали в подопытных семьях заклещеван-
ность пчел по общепринятой методике в пчеловод-
стве. Для определения осыпаемости клещей на отъем-
ные донья 12-рамочных ульев помещали белые листы 
ватмана, смазанные вазелином. Периодически осма-
тривали донья и визуально подсчитывали количество 
осыпавшихся клещей. Оценку состояния пчелиных 
семей проводили согласно методике проведения НИР 
в пчеловодстве [1].
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На начало опыта (08.09) пчелиные семьи имели 

силу 6-7 улочек, пчелиного печатного расплода – 
1-3 сота. Подопытные пчелиные семья имели в гнезде 
по 9-10 соторамок. Заклещеванность пчел составляла 
0,9 – 12,6 по . Это свидетельствует о том, что отдель-
ные пчелиные семья имели относительно высокую 
степень поражения.

Результаты учетов представлены в таблице 
1. В первый учет (16.09) за 8 суток в контрольной 
группе на дне ульев зарегистрировано в среднем 
14,0 шт. клещей. После постановки препаратов во 
2-ой опытной группе регистрировалось не значитель-
ное увеличение количества осыпавшихся клещей (в 
1,05 раз), что указывает на относительно высокую 
терапевтическую эффективность препаратов апивара 
и апифита. При следующем учете (22.09) эта разница 
была более существенна, однако тенденция в осыпае-
мости клещей в целом сохранилась. Важно отметить, 
что между показателями 2-й опытной группы и кон-
тролем при первом и вторым учетом разница была не-
достоверна (td=0,45-0,66).

В третий учет (25.09) наибольшее количество кле-
щей зарегистрировано в контрольной группе.

При четвертом учете (29.09) наименьшее ко-
личество осыпавшихся клещей на дне ульев обна-
ружено в 1-ой опытной группе, а максимальное – 
во 2-ой. При пятом учете (1.10) в контрольной 
группе осыпалось 5,0 шт. клещей, а в 1-ой и 2-ой 
опытных группах больше на 26 и 266 по , соот-
ветственно.

Для наглядности осыпаемость клещей по груп-
пам представлена на рис. 1. Из рис.1 видно, что 
в 1-ой опытной группе, в гнезда семей которых 
помещали апистан, за 5 учетов регистрировалось 
практически одинаковое количество осыпавшихся 
клещей и несколько меньше, чем во 2-ой опытной 
группе. Наименьшее количество клещей из трех 
групп обнаружено в 1-ой опытной группе, где ис-
пользовался препарат апистан, а наибольшее количе-
ство паразитов при каждом учете регистрировалось 
во 2-ой опытной группе, где пчелиные семьи были 
обработаны апиваром.

Таблица 1
 Влияние акарицидных препаратов на осыпаемость клещей, n=3, 2015 г.

Группа пчелиных 
семей

Дата учета
16.09 22.09 25.09 29.09 1.10

M±m, шт. % 
к к-р. M±m, шт. % 

к к-р. M±m, шт. % 
к к-р. M±m, шт. % 

к к-р. M±m, шт. % 
к к-р.

Контрольная (апифит)
Опытная 1 (апистан)
Опытная 2 (апивар)

14,0±9,50
8,3± 5,46
14,7±6,64

100
59,3
105,0

10,0±9,00
5,7± 1,45

21,3±14,50

100
57,0
213

13,7±7,22
4,0± 1,53
12,7±8,19

100
29,2
92,7

7,3± 7,33
4,0± 1,00
8,7± 4,37

100
54,8
119,2

5,0± 4,51
6,3± 1,45

18,3±10,10

100
126,0
366,0

Осыпаемость клещей, шт. (в среднем на 1 семью), n=3, 2015 г.

Таблица 2 
Эффективность противоварроатозной обработки пчелиных семей (в среднем на 1 семью), n = 3, 2015 г.

Группа пчелиных семей

Число осыпавшихся клещей, 
шт. Заклещеванность семей, по

Эффектив-
ность, по

M±m % к контр. до обработ-ки, 
M±m

после обработ-
ки, M±m разность

Контрольная (апифит)
Опытная 1 (апистан)
Опытная 2 (апивар)

50,0±36,76
28,3±4,26
75,7±42,48

100
56,6
151,4

6,1±3,26
3,1±0,65
4,3±1,72

0,5±0,47
1,3±0,78
0,3±0,33

0
0,8
-0,2

91,8
58,1

93,0
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Обобщенные результаты исследований представ-

лены в табл. 2. Из данных табл. 2 видно, что во 2-ой 
опытной группе осыпалось в 1,51 раз больше клещей 
по сравнению с контролем. Наименьшее количество 
клещей осыпалось в 1-й опытной группе. Несмотря 
на то, что во 2-й опытной группе пчелиные семья имели 
до начала опыта более низкую заклещеванность пчел 
(на 1,8 по) по сравнению с контролем, после обработки 
эти группы имели практически одинаковый показатель.

Эффективность обработки пчелиных семей при ис-
пользовании апистана составила 58,1 по, при применении 
апифита и апивара 91,8 по и 93,0 по, соответственно.

Учеты показали, что сила пчелиных семей всех трех 
групп до и после постановки препаратов не изменилась.

Таким образом, анализ результатов проведенных 
исследований показал, что апивар является высоко-
эффективным акарицидным препаратом. При его 
использовании осыпалось в 1,51 раз больше клещей 
по сравнению с контролем. Эффективность обработок 
апиваром составила 93,0 по. Апифит также показал 
хороший результат, так как его эффективность соста-
вила 91,8 по . Акарицидный препарат апистан показал 
несколько худший результат.
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Архангельская область расположена на севере 
Восточно-Европейской равнины, близко к арктиче-
ским морям и удалена от тёплого Северо – Атланти-
ческого течения (ответвление Гольфстрима). Часть 
районов области относятся к районам Крайнего Се-
вера. Климат области умеренно-континентальный, 
на северо-западе – морской, на северо-востоке – су-
барктический, то есть присутствует прохладное лето 
и продолжительная холодная зима. Погода крайне 
неустойчива. Осадков выпадает от 400 до 600 мил-
лиметров в год [8]. В связи с вышесказанным, у жи-
телей области наблюдается повышенная нагрузка 
на дыхательную систему. В Архангельской области 
располагаются предприятия, которые оказывают зна-
чительное негативное воздействие на окружающую 
среду. Выбросы загрязняющих веществ, с крупных 
промышленных предприятий наносят огромный вред 
атмосферному воздуху. Наибольший вклад в загряз-
нение атмосферного воздуха вносит автомобильный 
транспорт: в последние годы численность автопарка 
постоянно увеличивается. Также загрязнителями вы-
ступают коммунальные предприятия, которые зани-
маются тепло- и водоснабжением. 

Сохранение здоровья человека составляет зна-
чимую проблему в национальной и международной 
экологической безопасности. Физиологическое состо-
яние нынешнего молодого поколения определяет здо-
ровье будущих поколений, в связи с этим, наиболее 

интересна для исследования группа студентов. Каж-
додневные физические тренировки изменяют функ-
циональное состояние дыхательной системы организ-
ма, обеспечивающей адаптацию человека к условиям 
внешней среды [3,4]. Особенности окружающей сре-
ды и разные уровни физической тренированности 
студентов определили цель нашего исследования – 
выявить особенности функции внешнего дыхания 
у студентов.

Материалы и методы исследования. Исследование 
проводилось на базе лаборатории кафедры физиоло-
гии и морфологии человека Северного (Арктическо-
го) федерального университета имени М.В. Ломоно-
сова (САФУ). Было обследовано 120 студентов САФУ, 
из них 60 (30 девушек и 30 юношей), не занимающих-
ся профессиональным спортом, и 60 студентов-спор-
тсменов (30 девушек и 30 юношей). Анализ прово-
дился по средним показателям двух половых групп 
студентов, а также по средним показателям двух 
групп с учетом физической тренированности. Сред-
ний возраст всех четырех групп студентов 19 лет.

Во всех группах студентов проводилось иссле-
дование функции внешнего дыхания (спирография) 
на ПБС «Валента». Перед тем, как начать экспери-
мент измеряли длину и массу тела студентов: массу 
на электронных весах «ТВЕС», в килограммах, а дли-
ну тела на электронном ростомере «ТВЕС», в сан-
тиметрах. В начале эксперимента в положении стоя, 
у каждого студента проводилась спирография в состо-
янии спокойного бодрствования. Затем, студенты вы-
полняли физическую нагрузку (20 приседаний в бы-
стром темпе), после чего вновь проходили то же самое 
исследование функции внешнего дыхания. Получен-
ные результаты обрабатывались в программе SPSS 
Statistics. Все данные проверялись на нормальность 
(Критерий Шапиро-Уилка). Для анализа первичных 


