
Экология и здоровье населения

Общефилософские  положения  о религии 
и языке  религии,  о религиозности  изобрази-
тельного искусства требуют своей апробации 
на  конкретных  произведениях –  репрезента-
тивных  памятниках  мировой  архитектуры, 
скульптуры,  живописи.  Подтверждение  тому, 
что продукты искусства  есть уникальные по-
собники  религиозной  связи  человека  и Абсо-
люта,  следует  искать  не  где-то  в стороне  от 
изобразительных  творений,  а в статусах  са-
мих  художественных  образов  как  чувственно 
явленных  сущностях  процесса  идеального 
взаимодействия отдельного зрителя с особен-
ным  произведением  [5,  с. 15].  Произведение 
искусства,  с одной  стороны,  демонстрирует 
собственное  уникальное место  встречи  чело-
века  и Абсолюта,  а  с другой –  обнаруживает 
в себе  общие  религиозно-художественные 
свойства,  которыми  обладают  все  творения 
системы  произведений  изобразительного  ис-
кусства [8, 9].
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Гепатит  А (ГА)  является  актуальной  про-
блемой  для  практического  здравоохранения 
и медицинской  науки.  По  данным  официаль-
ной статистики, ежегодно в мире ВГА поражает 
1,5 млн человек, но, по мнению экспертов ВОЗ, 
истинная  заболеваемость  этой  инфекцией  мо-
жет быть в десятки раз выше [3, 4]. Распростра-
ненность ВГА и возрастные уровни в различных 
регионах Дагестана  зависит  от  сочетания мно-
гих факторов риска, в том числе, бактериологи-
ческих и химических показателей воды [2]. Наи-
более  остро  эта  проблема  стоит  в г.  Буйнакске 
и Буйнакском районе, где периодически наблю-
даются вспышки данной инфекции. В 2000 году 
была зарегистрирована самая крупная на терри-
тории  Дагестана  вспышка  вирусного  гепатита 
«А»  с числом  заболевших  154 человек  в насе-
ленных пунктах Буйнакского р-на А-аул, Х-аул, 
Эрпели  и Чиркей,  связанная  с неудовлетвори-
тельным качеством воды поступающей в район. 
С этого времени нами проводится мониториро-
вание качества питьевой воды с использованием 
сравнительных  российских  и международных 
санитарных  норм.  Исследования  проводились 
в трех  селах  (Н.  и В. Дженгутай,  Эрпели)  Буй-
накского района, а также в г. Буйнакске. 

На первом этапе исследования  проводили 
анализ  архивного  материала  ОАО  «Дагестан-
геология»  относительно  химического  состава 

артезианских скважин, а также опубликованных 
источников  по  водным  ресурсам  Дагестана  за 
последние  15 лет.  На втором этапе  проводи-
ли  обследование  населения  для  определения 
уровня ВГА и распространенность ВГА на тер-
ритории  Буйнакского  района.  Материалами 
исследования  явились  данные  официальной 
учетно-отчетной  документации  Государствен-
ного  статистического  учета  заболеваемости. 
В работе использовали комплексный эпидемио-
логический метод исследования, который вклю-
чал изучение характера многолетней динамики 
и структуры  заболеваемости острым вирусным 
ГА,  территориального распределения  заболева-
ний. Была проведена эпидемиологическая оцен-
ка помесячной заболеваемости в целом, а также 
в различных возрастных группах населения. 

Анализ многолетней заболеваемости вирус-
ным  гепатитом  А среди  сельских  жителей  Н. 
и В. Дженгутай  и Эрпели  Буйнакского  района 
показал,  что  высокие  показатели  заболеваемо-
сти  ВГА  регистрировались  вплоть  до  2012 г., 
превышая  показатели  в целом  по  республике 
Дагестан в 1,2–2,3 раза. В городе Буйнакске вы-
сокие  показатели  регистрировались  только  до 
2009 года.  Надо  отметить,  что  вспышки  забо-
леваемости  гепатитом А среди жителей  города 
по  тяжести  заболевания менее  выраженные по 
сравнению с сельскими жителями, но превыша-
ют по количеству больных за эпидпериод.

Определение  динамики  проявления  эпи-
демического  процесса  ГА  на  разных  террито-
риях  и в разных  возрастных  группах  показало, 
что число заболевших сельских жителей за эти 
годы  было меньше,  чем  в городе  (233 –  район, 
347 – город). Анализ  возрастной  структуры  за-
болевших  ВГА  показал,  что  по  среднемного-
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летним  данным  превалирует  заболеваемость 
детского населения: в возрасте от 7 до 14 лет – 
34–50 %, от 3 до 6 лет – 22–32,3 %. 

Наиболее  высокая  заболеваемость  реги-
стрируется  в середины  августа  по  ноябрь,  что 
обусловлено  активизацией  бытового  и водного 
путей передачи (формирование детских образо-
вательных учреждений и т.д.). 

Город централизованно снабжается водой из 
трех источников, из которых артскважина – под-
земный, Чиркейское водохранилище и р. Манас-
озень – поверхностные источники водоснабже-
ния.  Также  в данном  регионе  функционируют 
многочисленные  мелкие  подземные  и поверх-
ностные источники воды.

С целью подтверждения водного пути пере-
дачи ВГА, проведен анализ результатов исследо-
вания проб питьевой воды по микробиологиче-
ским показателям, отобранных как из подземных 
источников  водоснабжения,  так  и из  распреде-
лительных  сетей  на  территории  города  и Буй-
накского  района  за  период  с 2001  по  2014 гг. 
Данные лабораторного контроля качества воды 
показывают,  что  из  года  в год  процент  несоот-
ветствия питьевой воды по бактериологическим 
показателям  колеблется  в пределах  75–82 %. 
Проведенный корреляционный анализ заболева-
емости и результатов удельного веса проб воды 
по микробиологическим показателям установил 
сильную и среднюю силу связи между ними для 
города и 2 поселков (Н. и В. Дженгутай).

Анализ качества питьевой воды по химиче-
ским показателям также показывает несоответ-
ствие подаваемой воды нормам СанПиН, предъ-
являемым к качеству питьевой воды [1]. 

Основным путем передачи ВГА является во-
дный, дополнительным – бытовой. Прямая кор-
реляционная  связь  заболеваемости  вирусным 
гепатитом а с качеством воды по микробиологи-
ческим  показателям  установлена  на  3 террито-
риях из исследованных нами 4 (75 %). 

Таким  образом,  исследование  качества  пи-
тьевой  воды  в г. Буйнакске  и близлежащих  по-
селках  показало  что,  с 2000  года  отмечается 
резкое  ухудшение  качества  воды,  подаваемое 
населению  города  и района  по  бактериологи-
ческим  и химическим  показателям.  В связи 
с этим,  в регионе  практически  ежегодно  реги-
стрируются  случаи  групповой  заболеваемости 
вирусом  гепатита А (ВГА). Наиболее уязвимой 
группой являются дети от 0 до 14 лет. Удельный 
вес заболевших детей в разные годы от общего 
числа заболевших варьирует от 82,4 до 89,6 %. 
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На  каждом  этапе  своего  существования 
человечество  определяло  катастрофы  любого 
проявления –  природные  бедствия,  болезни, 
нападения  врагов –  как  следствие  поведения 
человека,  а причиной –  нарушение  его  духов-
но-нравственного  состояния  и предназначения. 
Эти знания множились и со временем структу-
рировались  в целую  науку  и научные  методы 
прогнозирования будущего. Наука познания бу-
дущего и принципы его изменения, часто проти-
воречащие друг другу и взаимно исключающие, 
сложилась в очень древние времена и стала ос-
новой  для  всех  существующих методов  совре-
менного  научного  прогнозирования  и проекти-
рования будущего.

Ретроспективный анализ литературных дан-
ных  и исторических  справок  показывает,  что 
древние модели прогнозирования были сходны-
ми  у всех  народов – наблюдения  за  явлениями 
природы, гадания и жребии, солнцепоклонство. 
В средние  века  накопленные  знания  слились 
в юдициальную  астрологию –  в искусство  про-
гнозирования  будущих  событий  человечества 
на основе эволюции радикса во времени. Одна-
ко,  прогнозирование  и управление  с помощью 
астрологии успешно только в той степени, в ка-
кой человек или человеческое сообщество поте-
ряло свободу воли и подчиняется собственным 
страстям или поведению толпы, также управля-
емой страстями. В таком случае, астрологи мо-
гут стать конструкторами или программистами 
будущего.

Современное  прогнозирование  основной 
целью ставит активное вмешательство в процес-
сы происходящие в окружающей среде и обще-
стве  и управление  этими  процессами,  включая 
поведение  и выбор  человека.  В XX веке  сфор-
мировались  науки,  активно  прогнозирующие 
и формирующие  будущие  события  с помощью 
математических  подходов.  Это  прогностика 
и теория  катастроф,  которые  позволяют  выя-
вить условия и время возникновения катастроф. 
В 2000 году  был  запатентован метод  прогнози-
рования аномалий экосферы, который в некото-
рой степени объединил эмпирические и матема-
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