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В статье рассматриваются проблемы толерантности к силовым физическим нагрузкам в гиревом
спорте. В частности, обсуждаются возрастные особенности реакций коры надпочечников и
кардиореспираторной системы во время выполнения соревновательного упражнения гиревиками
различного возраста. Показано что, повышенная фоновая активность коры надпочечников у гиревиков
ветеранов может обусловливать гипертензивные эффекты, а также снижать реактивность
респираторных ответов во время выполнения силовых физических нагрузок.
Ключевые слова: глюкокортикоидная активность коры надпочечников, кардиореспираторная система,
силовые физические нагрузки, спортсмены-ветераны.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение особенностей эндокринных систем и их роли в формировании
приспособительных механизмов в организме спортсменов является одной из
важнейших проблем спортивной тренировки [1]. В этом плане значительный
интерес представляет изучение стресс-реализующих систем, составляющих основу
неспецифических реакций организма на воздействие тренировочных и
соревновательных физических нагрузок [2]. При этом важная роль в реализации
адаптивных эффектов стресса принадлежит надпочечникам и в частности
надпочечниковым гормонам глюкокортикоидам [1]. Оказывая опосредованное
влияние на сосудистый тонус и тонус бронхиальной мускулатуры, активность
глюкокортикоидной функции, может определять направленность адаптивних
реакций кардио-респираторной системы при использовании больших физических
нагрузок [3, 4]. Так, при использовании физических нагрузок, вызывающих
значительную степень утомления у начинающих молодых спортсменов, а также у
спортсменов-ветеранов, утративших уровень былой тренированности могут
наблюдаться эффекты избыточного «выброса» кортикостероидов, в связи с
гиперактивацией гипофизарно-адренокортикального звена адаптации, что в
последствиии может приводить к ее повреждающим эффектам [2]. Особенно
данные эффекты могут проявляться при использовании физических нагрузок,
силовой направленности, в частности в гиревом спорте [5, 6]
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В этой связи целью нашей работы явилось изучение глюкокортикоидной
активности коры надпочечников и ее влияния на приспособительные реакции
кардио-респиратоной системы спортсменов различного возраста при выполнении
соревновательного упражнения в гиревом спорте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 3 группы гиревиков-добровольцев. Первую группу составили
спортсмены 20-25 лет (n=18), вторую группу составили спортсмены 30-35 лет
(n=10), и третью группу составили действующие гиревики-ветераны в возрасте от
45-55 лет (n=10). Концентрацию кортизола и тестостерона в сыворотке крови
определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием
наборов СтериодИФА-кортизол-01 и TESTOSTERON ELISA KIT. Вентиляторную
функцию легких исследовали с помощью прибора «Spirobank» итальянской фирмы
«MIR». В качестве исследуемых параметров использовали форсированную
жизненную емкость легких (ФЖЕЛ),  резервный объем вдоха и выдоха (РОвд.,
РОвыд.), максимальные объемные скорости форсированного выдоха при выдохе 25,
50, 75 % форсированной ЖЕЛ  (МОС25, МОС50, МОС75), среднюю объемную
скорость на уровне 25-75 % ЖЕЛ (СОС25-75). Все объемные показатели приведены
к условиям BTPS. Также регистрировали частоту сердечных сокращений (ЧСС) и
артериальное давление (АД), которое измеряли по методу Короткова, Исследования
проводили как в покое, так и при выполнении соревновательного упражнения (на 5-
ой и 10-ой минутах). Результаты обработаны статистически.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исходя из теории общего адаптационного синдрома, усиление
адренокортикальной активности при физической нагрузке объясняется тем, что
интенсивная физическая нагрузка является стрессором [2]. С позиций этой теории
отсутствие усиления адренокортикальной активности при мышечной работе
наблюдается в случаях, когда организм обладает хорошей резистенстностью к
данной нагрузке. Если это так, то наличие или отсутствие, а также степень усиления
адпренокортикальной активности должны зависеть от параметров нагрузки, в
первую очередь от мощности, физической подготовленности и уровня
тренированности спортсменов [7]. Также известно, что прием внутрь анаболических
препаратов повышает уровень тренированности [1]. В святи с этим, обследованы
гиревики не принимающие внутрь фармакологические препараты, содержащие
анаболические стероиды. Средний уровень тестостерона в сыворотке крови
испытуемых не превышал 27,06±2,23 нмоль/л. (рис. 1)

Нами показано, что в покое наибольший уровень секреции кортизола в
сыворотке крови отмечен у спортсменов ветеранов 878,69±288,32 нмоль/л,
наименьший у молодых спортсменов 521,13±53,57 нмоль/л (рис. 2). После первых
пяти минут соревновательной нагрузки у начинающих молодых спортсменов уровень
кортизола возрос до 644,57±63,91 нмоль/л, в свою очередь вторая пятиминутка
соревновательного упражнения способствовала еще более выраженному повышению
секреции кортизола, доходящей до 778,49±81,56 нмоль/л. У спортсменов 30-35 лет,
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имеющих значительный соревновательный опыт, разницы в уровнях секреции
кортизола, как в покое, так и при выполнении соревновательного упражнения не
выявлено. Концентрация кортизола в сыворотке крови в покое была равной
588,72±141,30, а после десятой минуты выполнения соревновательного упражнения
не превышала значений равных 722,46±165,26 нмоль/л.
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Рис.  1.  Концентрация тестостерона в сыворотке крови спортсменов 20-25  лет
(1), 30-35 лет (2) и 45-55 лет (3), (х±Sх).

У спортсменов ветеранов, также не наблюдалось разницы в уровнях секреции
кортизола в покое и при выполнении соревновательной нагрузки. Однако,
незначительная реакция коры надпочечников на нагрузку, сочеталась с повышением
ее фоновой активности, что свидетельствует о неполноценной и энергетически
расточительной адаптационной реакции у данной группы спортсменов [2].
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Рис. 2. Концентрация кортизола в сыворотке крови спортсменов в покое (1) и
после выполнения пяти (2) и десяти (3) минут соревновательного упражнения (х±Sх).
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При исследовании приспособительных реакций системы кровообращения
показано, что наибольший уровень систолического и диастолического
артериального давления в покое и при выполнении соревновательной нагрузки
наблюдался у спортсменов ветеранов, в свою очередь наименьший уровень данных
величин выявлен у самых молодых спортсменов. Причем у этих групп испытуемых
выраженный прирост уровня АД наблюдался лишь на 5 минуте выполнения
упражнения. Так у ветеранов АД систолическое в покое было равным 138,21±6,55, а
у гиревиков 20-25 лет 118,23±4,61 мм.рт.ст.. После 5-ой минуты соревновательного
упражнения уровень систолического АД повышался у ветеранов спорта до
158,08±9,30, а у гиревиков 20-25-летнего возраста до 140,58±6,26 мм.рт.ст., (рис.
3а). Та же тенденция прослеживалась и в отношении диастолического
артериального давления (рис. 3б). У спортсменов ветеранов диастолическое АД в
покое было равным 89,07±3,02, а у гиревиков 20-25 лет 75,52±2,33 мм.рт.ст.. После
5 минут соревновательной нагрузки уровень диастолического АД повышался у
ветеранов спорта до 100,17±4,84, а у молодых гиревиков до 89,05±2,85 мм.рт.ст..
Интересным является факт ареактивности АД во время выполнения
соревновательного упражнения у спортсменов 30-35-летнего возраста.

                           а                                                                    б
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Рис. 3. Уровень систолического (а) и диастолического (в) артериального
давления спортсменов в покое (1) и после выполнения пяти (2) и десяти (3) минут
соревновательного упражнения (х±Sх).

Так, уровень АД этой группы спортсменов во время выполнения
соревновательного упражнения не изменился по отношению к уровню покоя. Что
же касается динамики ЧСС при выполнении соревновательного упражнения, то
разницы между уровнями этого показателя у спортсменов трех возрастных групп
нами не выявлено. Однако, значительное повышение уровня ЧСС у всех
спортсменов также наблюдалось лишь на 5-ой минуте упражнения (рис. 4).

Исследование функций системы внешнего дыхания показало, что физическая
нагрузка оказывала воздействие на мобилизацию дыхательной функции легких у
всех спортсменов. В связи с тем, что при выполнении соревновательного
упражнения в гиревом спорте дыхательные маневры осуществляются в условиях
сопротивления весу, поднимаемого спортсменами отягощения, то наиболее
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важными в таких условиях являются показатели бронхиальной проходимости,
определяющие мощность дыхательной мускулатуры, а также величины резервных
объемов, характеризующие степень их мобилизации [5].
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Рис. 4. Частота сердечных сокращений в покое (1) и после выполнения пяти (2)
и десяти (3) минут соревновательного упражнения (х±Sх).

В свою очередь наименьшая средняя объемная скорость потока воздуха
зарегистрирована у гиревиков-ветеранов, в покое этот показатель был равен
2,68±0,87 л/мин, а при выполнении соревновательного упражнения максимально
увеличился лишь до 3,55±0,46 л/мин. В отношении бронхиальной проходимости в
бронхах различного калибра отмечено, что наибольшие скорости потока воздуха в
бронхах большого, среднего и малого калибра зарегистрированы у самых молодых
спортсменов. В свою очередь наименьшая пропускная способность бронхов
отмечена у гиревиков-ветеранов.

Причем, если в бронхах большого калибра не наблюдалось разницы в уровнях
бронхиальной проходимости у гиревиков среднего возраста и пожилых
спортсменов, то в бронхах малого, и особенно среднего калибра эта разница была
существенной. Так, на 10-ой минуте соревновательного упражнения, величины
показателя МОС50 у спортсменов от 25 до 35 лет достигали значений доходящих до
6,09±0,62 и 6,41±0,81 л/мин, то у спортсменов-ветеранов величина этого показателя
достигла пределов 3,80±0,44 л/мин. В свою очередь МОС25 у гиревиков-ветеранов
и гиревиков 30-35 летнего возраста во время выполнения соревновательного
упражнения находилась соответственно в пределах от 5,28 ±1,47 до 7,33±0,97л/мин.
Также эффективность приспособительных реакций внешнего дыхания у молодых
спортсменов при выполнении соревновательного упражнения определялась
большими величинами резервных дыхательных объемов в сравнении со
спортсменами 30-35 лет и ветеранами. Причем в большей степени это выражалось в
отношении резервного объема выдоха, который во время нагрузки у гиревиков-
ветеранов не превышал значений 0,97±0,08 мл.
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Таблица 1.
Показатели резервных дыхательных объемов и  бронхиальной проходимости у

гиревиков различного возраста в покое (1) и после выполнения пяти (2) и
десяти (3) минут соревновательного упражнения (х±Sх).

Возраст спортсменов
20-25 лет 30-35 лет 45-55 летПоказатели

1 2 3 1 2 3 1 2 3
ФЖЕЛ
(л/мин)

4,86±
0,66

4,76±
0,67

4,80±
0,65

5,70±
0,36

5,84±
0,26

5,77±
0,26

4,84±
0,50

4,33±
0,20

4,26±
0,26

СОС 25/75
(л/мин)

4,46±
0,67

5,73±
0,6

5,91±
0,63

4,61±
0,57

5,31±
0,63

5,84±
0,73

2,68±
0,87

3,21±
0,50

3,55±
0,46

МОС 25
(л/мин)

6,71±
0,69

7,04±
0,65

7,17±
0,58

5,34±
0,90

7,47±
1,08

7,33±
0,97

3,83±
0,98

4,64±
1,33

5,28±
1,47

МОС 50
(л/мин)

5,60±
0,69

5,84±
0,64

6,09±
0,62

5,07±
0,71

5,88±
0,71

6,41±
0,81

3,72±
0,72

3,30±
0,58

3,80±
0,44

МОС 75
(л/мин)

3,71±
0,77

3,96±
0,75

4,02±
0,75

2,85±
0,59

2,93±
0,65

3,44±
0,68

2,14±
0,48

2,03±
0,48

2,01±
0,55

РО вд.
(мл)

2,58±
0,76

2,38±
0,75

2,30±
0,74

1,97±
0,67

2,11±
0,63

1,85±
0,81

1,57±
0,63

1,86±
0,38

2,31±
0,28

РО выд.
(мл)

2,15±
0,79

1,95±
0,80

2,08±
0,80

1,05±
0,03

1,27±
0,84

0,90±
0,08

0,90±
0,01

0,97±
0,08

0,82±
0,06

Для изучения особенностей влияния активности глюкокортикоидной функции
на характер приспособительных реакций  кардио-респираторной системы гиревиков
различного возраста в покое и при выполнении соревновательного упражнения был
проведен корреляционный анализ между исследуемыми показателями (рис. 5).
Результаты данного анализа показали, что высокая фоновая активность
глюкокортикоидной функции у гиревиков-ветеранов оказывала существенное
влияние на частотный компонент реакции со стороны сердечно-сосудистой системы
(коэффициент корреляции между уровнем кортизола в покое и величиной ЧСС
составил r= -0,73),  а также на значительное повышение АД у этих спортсменов во
время выполнения соревновательного упражнения (коэффициент корреляции между
этими показателями составил r=0,58), что связано с гипертензивным эффектом
глюкокортикоидов при их гиперпродукции [3].

В свою очередь, не смотря на зарегистрированные у гиревиков-ветеранов,
низкие величины скорости потока воздуха в бронхах различного калибра, у данной
группы спортсменов выявлены высокие степени взаимосвязи между уровнем
секреции глюкокортикоидов и показателями бронхиальной проходимости
(соответственно величина r варьировала в диапазоне от 0,80 до 0,96). По видимому,
невысокая пропускная способность бронхов при использовании интенсивных
физических нагрузок, была обусловлена снижением функциональных возможностей
дыхательной мускулатуры, что связано, как с возрастными изменениями тонуса
этой мускулатуры, так и со слабой выраженностью приспособительных ответов со
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стороны системы дыхания на повышенное содержание глюкокортикоидов в
организме пожилых людей [4].
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Рис. 5. Корреляционные взаимосвязи между уровнем кортизола в сыворотке
крови и показателями кардиореспираторной системы у гиревиков 20-25 лет (а), 30-
35 лет (б) и 45-55 лет (в) в покое и при выполнении соревновательного упражнения.

У гиревиков 30-35 лет выявлены реципрокные взаимоотношения между
глюкокортикоидной активностью и показателями систолического АД и ЧСС
(соответственно r=-0,58 и r=-0,66), что свидетельствует о нормализирующей функции
глюкокортикоидов в регуляции сосудистого тонуса в здоровом организме [3].
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У молодых гиревиков значимых корреляционных зависимостей между
исследуемыми показателями во время выполнения соревновательной нагрузки  не
выявлено.  Тем не менее,  в покое у данной группы спортсменов отмечена высокая
степень взаимосвязи величины кортизола с уровнем систолического и
диастолического АД (соответственно r=0,70 и  r=0,60). То есть фоновая активность
глюкокортикоидной функции оказывала существенное влияние на уровень
артериального давления гиревиков 20-25 лет.

ВЫВОД

1. При выполнении соревновательного упражнения в гиревом спорте выявлены
возрастные особенности реакций со стороны стрессреализующей и
кардиореспираторной систем у гиревиков 20-25, 30-35 и 45-55 лет.

2. В частности у гиревиков 45-55 лет выявлена повышенная фоновая активность
глюкокортикоидной функции (кортизол в покое 878,69±288,32 нмоль/л),
которая обуславливает гипертензивный эффект и слабую выраженность
приспособительных ответов со стороны дыхательной системы во время
выполнения соревновательного упражнения. Так у данной группы спортсменов
выявлена высокая степень взаимосвязи между уровнем кортизола в сыворотке
крови в покое и показателям ЧСС (r=  -0,73),  АД (r=  0,58)  и уровнем
бронхиальной проходимости (r= 0,96). При выполнении соревновательного
упражнения увеличения активности глюкокортикоидной функции у гиревиков
ветеранов не выявлено.

3. У гиревиков 20-25 и 30-35 лет фоновая активность глюкокортикоидной функции
в норме (кортизол в покое соответственно 521,13±53,57 и 588,72±141,30
нмоль/л). По мере выполнения соревновательного упражнения у данных групп
гиревиков выявлено повышение уровня кортизола в сыворотке крови на 10-ой
минуте соревновательного упражнения (уровень кортизола у гиревиков 20-25
лет составил  778,49±81,56, и 30-35 лет 722,46±165,26 нмоль/л). Уровень
артериального давления данных групп спортсменов в норме, при этом у
гиревиков 30-35 лет выявлена ареактивность со стороны АД на физическую
нагрузку и реципрокные взаимоотношения между уровнем кортизола и
показателями систолического АД и ЧСС (соответственно r=-0,58  и r=-0,66).  В
свою очередь у спортсменов 20-25 лет отмечена значительная степень
взаимосвязи фоновой величины кортизола с уровнем систолического и
диастолического АД (соответственно r=0,70 и  r=0,60).

4. Эффективность приспособительных реакций аппарата внешнего дыхания у
гиревиков 20-25 и 30-35 лет при выполнении соревновательного упражнения
определялась большими величинами пропускной способности бронхов и
резервного объема выдоха в сравнении со спортсменами ветеранами у которых
РО выд во время выполнения физической нагрузки не превышал значений
0,97±0,08 мл. Выявленные особенности приспособительных реакций могут быть
использованы с целью коррекции процесса адаптации к физическим нагрузкам у
гиревиков различного возраста.
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	Супотницкий М.В. [7] считает, что вспышки чумы в г.Одессе помимо завоза судами, также связаны с пульсирующим проявлением реликтового причерноморского очага чумы существовавшего до середины ХYIII столетия, который периодически давал о себе знать незаметными эпизоотиями и эпидемическими проявлениями. Такие природные очаги чумы вполне могли неопределенно долго существовать в Причерноморье, поскольку для их активизации и функционирования на тот период имелись все необходимые экологические, в том числе ландшафтные и фаунистические условия.
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	До середины ХYIII столетия, когда началось массовое освоение степей и других биомов на территории современной Украины, а также их трансформация, существовали благоприятные ландшафтные и биоценотические условия для проявления активности реликтовых природных очагов чумы. Однако, коренная перестройка исконных биогеоценозов с природной очаговостью в результате антропогенной трансформации ландшафтов, а также сокращение ареалов и реальное исчезновение обширных поселений многих основных носителей возбудителя могли привести к фактическому подавлению активности очагов чумы [12].
	Одними из основных носителей возбудителя чумы, как в очагах Причерноморья, так и на сопредельных территориях в границах современной Украины, в поселениях которых через эпизоотии могла проявляться активизация очагов чумы в прошлом, вероятно, могли являться обычные и даже многочисленные в разные исторические времена обитатели природных биогеоценозов, среди которых были: степной сурок (Marmota bobac), малый суслик (Spermophilus pygmaeus), европейский суслик (Spermophilus citellus), крапчатый суслик (Spermophilus suslicus), обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus), черная (Rattus rattus) и серая крысы (Rattus norvegicus), серый хомячек (Cricetulus migratorius) [12] и др. Причем, последний вид, как один из высокочувствительных и высоковосприимчивых к возбудителю чумы грызунов, вероятно, имел высокую численность на территории, где сегодня располагается город Одесса, поскольку по данным археологических раскопок, только в одной точке одесских катакомб в понтическом известняке обнаружено около 100 особей этого вида [12].
	Кроме указанных, в эпизоотии чумы, в ее природных очагах  Причерноморья, также могли вовлекаться и многие виды мышевидных грызунов, занимающие в этом регионе обширные ареалы с флуктуирующей численностью, среди которых в степной и лесостепной зонах наиболее массовыми были домовая мышь (Mus musculus) и обыкновенная полевка (Microtus arvalis). На некоторых территориях современной Черкасской, Херсонской и Крымской областей обычными были также и высоковосприимчивые к чуме тушканчики рода Alactaga [12]. А один из указанных видов грызунов - ключевой резервуар возбудителя чумы - степной сурок или байбак, по мнению Абеленцева В.И. [13] охватывал обширный ареал на территории Украины. В этот ареал входили также и территории современных областей Полесской зоны, включая Волынскую, Ровенскую и Житомирскую [12, 13]. Байбак, достигая периодически высокой численности, вовлекался в эпизоотии чумы, на фоне которых возникали локальные вспышки заболеваний и эпидемии. Чумой, возникшей от степных сурков, болели люди – факт, зарегистрированный в 1854-1855 годах в районе степного города Бердянска, расположенного на побережье Азовского моря [13]. Кроме Одессы и прилегающих территорий чума периодически проявлялась и в других регионах черноморского побережья, в том числе и в Бессарабии в (1812, 1819, 1824–1825, 1829, 1835–1837), вспышки которой, никак не были связаны с завозом возбудителя морским путем [14].
	Учитывая многочисленные исторические факты, следует признать существование в прошлом, вплоть до начала ХХ столетия обширного реликтового природного очага чумы на обширных территориях Северного-Западного Причерноморья и прилегающих к нему территорий.
	Исторические данные свидетельствуют о том, что сплошная распашка больших пространств очаговой территории с ежегодным использованием ее под монокультуры (или сплошная антропогенная трансформация ландшафтов на больших территориях), при которой катастрофически и необратимо нарушаются местные биоценозы, приводит к исчезновению основных экологических условий существования очага и, прежде всего, его резервуаров [14].
	Антропогенная трансформация степей резко отразилась на многих видах степной биоты, в том числе на степных сурках, обыкновенном хомяке, сером хомячке, европейском, малом и крапчатом сусликах [4, 15], а также на обитании черной крысы – одного из основных резервуаров возбудителя чумы в Северо-Западном Причерноморье. Причем, следует отметить, что черная крыса была исконным обитателем Причерноморья, где по данным раскопок она встречалась в Очаковском районе, в зоне греческой колоний «Ольвия» Николаевской области [12, 16]. В 30-50-хх годах ХХ столетия она обитала в Киеве и в Одессе [16, 17]. В настоящее время черная крыса спорадично обитает на южном берегу Крыма [18]. Иногда формирует временные поселения в портах Одессы и Ильичевска [19]. Степной сурок, как один из основных носителей возбудителя чумы, охватывая обширный ареал на территории Украины, и имея высокую численность, вовлекался в эпизоотии чумы, на фоне которых чумой болели и люди в 1854-1855 годах в районе Бердянска [4]. Но к началу ХХ столетия численность его сокращалась, и в 30-х годах он встречался лишь в нескольких районах Донецкой и Харьковской областей [17]. Вероятно, эти природные очаги вместе с носителями возбудителя чумы последними исчезли с территории Северного Причерноморья [14]. Однако, мы полагаем, что говорить о полном исчезновении природных очагов чумы на огромных просторах степного Причерноморья, видимо, рано. Наши знания в области экологии таких опасных возбудителей, особенно некоторые их специфические свойства в межэпизоотический период, еще недостаточны с тем, чтобы гарантировано утверждать о невозможности проявления их эпизоотийной и эпидемической агрессивности  при стечении благоприятных для них экологических обстоятельств. В этой связи, власти Одессы должны быть предельно осторожными в принятии решении по любым видам использования территорий массового захоронения погибших от чумы людей, прежде всего известной во всем мире горы «Чумки», бывшего чумного кладбища на территории нынешнего парка им.Т.Шевченко и других мест погребения умерших от чумы.
	Кроме того, результаты многолетнего мониторинга численности и территориального распределения наиболее важных основных носителей возбудителя чумы – серой и черной крыс, проводимый нами, как в урбанизированных ландшафтах г.Одессы, так и в портах Северо-Западного Причерноморья в последние десятилетия, свидетельствует о высокой численности в настоящее время серой крысы. Так, например, в подвалах ряда жилых домов города Одессы в настоящее время она может достигать 50 особей на один 9 этажный дом. При этом, нами установлено, что размножение серых крыс в таких условиях происходит непрерывно в течение всего года, что связано с благоприятными кормовыми и защитными условиями [22]. Высокая численность этого вида регистрируется и на всевозможных временных свалках, особенно, на главной свалке города Одессы, где этого грызуна можно наблюдать активным в любое время суток, и численность его, по данным УНИПЧИ, насчитывает тысячи особей. Значительная численность этого вида наблюдается и в его природных поселениях дельты Дуная и дельты Днестра, где серые крысы обитают круглогодично как дикие грызуны [23]. Численность серой крысы в портах Одессы и Ильичевска периодически колеблется в зависимости от ряда факторов, главным из которых является эффективное проведение профилактических работ на объектах и территории портов [24]. В отдельные годы в портах Одессы и Ильичевска появляется черная крыса, однако ее численность незначительна, хотя  в 60 годах ХХ столетия ее доля в отловах достигала еще 22,6% [24, 25]. На сопредельных с портами территориях обитают различные виды мелких млекопитающих, способные также выступать в качестве прокормителей блох и иксодовых клещей и вовлекаться в эпизоотийные процессы в очагах туляремии и ряда других природно-очаговых инфекций, особенно в пики их численности [26, 27]. Именно с учетом накопленных противочумной службой данных о видовом составе, численности и территориальном распределении потенциальных резервуаров возбудителя чумы, следует считать, что в Причерноморье, несмотря на масштабную деградацию ландшафтных условий и полное исчезновение, либо резкое сокращение численности многих, важных в эпидемическом отношении грызунов, еще сохранились определенные потенциальные эколого-фаунистические условия, которые могут послужить эпизоотологическим индикатором, в случае активизации реликтовых природных очагов чумы.
	Скляр В.Г. Размерная структура древостоев сосны обыкновенной в лесах Новгород-Северского Полесья / В.Г. Скляр // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 292-302.
	Проведена оценка величин размерных параметров деревьев и размерной структуры древостоев сосны обыкновенной в разных лесных фитоценозах Новгород-Северского Полесья. Раскрыты особенности и закономерности формирования размерных характеристик данной породы на фоне влияния ведущих экологических факторов.
	Харковлюк-Балакина Н.В. Информационный подход к психофизиологической диагностике профессиональной адаптации человека в естественных и экстремальных условиях труда / Н.В. Харковлюк-Балакина, Ю.П. Горго // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 332-341.
	В результате проведения комплексной психофизиологической диагностики функционального состояния организма в условиях влияния лимитирующих факторов рабочей среды и использования информационной оценки параметров работоспособности людей разных профессиональных групп были выявлены возрастно-стажевые особенности проявления адаптационных механизмов к условиям трудовой деятельности, которые характеризуют дифференциальные критерии профессиональной адаптации человека, а именно: функциональный возраст и темп старения человека, скорость переработки информации, психомоторная и умственная работоспособность.
	В результате проведения комплексной психофизиологической диагностики функционального состояния организма в условиях влияния лимитирующих факторов рабочей среды и использования информационной оценки параметров работоспособности людей разных профессиональных групп были выявлены возрастно-стажевые особенности проявления адаптационных механизмов к условиям трудовой деятельности, которые характеризуют дифференциальные критерии профессиональной адаптации человека, а именно: функциональный возраст и темп старения человека, скорость переработки информации, психомоторная и умственная работоспособность.
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	Примечание: среднее значение ( стандартная ошибка; * отличие от контрольной группы на уровне p<0,05; ** -  p<0,01; *** p<0,001
	В Табл. 2 приведены средние показатели вариационного и спектрального анализа ВСР, полученные при проведении активной ортостатической пробы у спортсменов после проведения учебно-тренировочных сборов на уровне моря и в горах.
	На основе сравнительного анализа данных, приведенных в таблице 2, можно прийти к выводу, что в целом у спортсменов обеих групп наблюдается адекватная реакция сердечно-сосудистой системы на данную функциональную пробу. Однако у спортсменов, проведших учебно-тренировочный сбор на уровне моря, при проведении активной ортопробы наблюдается несколько большее напряжение регуляторных систем организма. На это указывают достоверно (p<0,05) более высокие значения ИН. Большее напряжение функциональных систему данных спортсменов может быть обусловлено избыточной активацией симпатического отдела вегетативной нервной системы, что подтверждают высокие значения АМо и LF, а также достоверно (p<0,05) более высокие мощности сверхвысокочастотной компоненты (VHF) в спектре ВСР.
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	Morphologycal peculiarities of H. officinalis seeds have been described, their laboratory and field germination and germination energy have been determined. Terms fo keeping seeds and optimal terms for their sowing have been found out.
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