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охране, использовании ООПТ, а также оказать финан-
совую поддержку целевых природоохранных про-
грамм по развитию сети ООПТ. 

Уфимский государственный нефтяной техниче-
ский университет (УГНТУ) и организованный им со-
вместно с администрацией Орджоникидзевского рай-
она г. Уфы, Фонд поддержки современных образова-
тельных технологий, активно внедряют интегриро-
ванную многопредметную модель изучения экологии 
в подшефном физико-математическом лицее, форми-
руемом на базе уфимской СШ № 83, в «Классах 
УГНТУ» в составе школ г. Уфы и районов РБ, а также 
на подготовительном отделении (рабфаке).  

Предметы «Природа и экология РБ», «Экологи-
ческие проблемы РБ включены в учебные планы мно-
гих специальностей, особенно горного и технологиче-
ского факультета, выпускники которых по роду своей 
деятельности оказывают наибольшее разрушающее 
воздействие на окружающую среду. Большое внима-
ние уделяется изучению ООПТ. Студенты специаль-
ности «Охрана окружающей среды» изучают основы 
экологического мониторинга состояния территорий в 
заповедниках и заказниках. Ученые кафедры «При-
кладной экологии» проводят микробиологические 
исследования микрофлоры почвы в районах, практи-
чески не подвергающихся влиянию человека и, на-
оборот, испытывающих сильное антропогенное влия-
ние. В 2006 г. планируется организация экологическо-
го похода-экспедиции лицеистов (9-10 классов) по 
реке Нугуш, протекающей по территории националь-
ного парка «Башкирия». 

 Активное взаимодействие государственных ор-
ганов управления и контроля природоохранного бло-
ка, а также ведущих научно-исследовательских учре-
ждений и вузов позволит реализовать принципы сис-
темного и комплексного подхода к созданию и со-
вершенствованию сети ООПТ. 
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Склоны, как элементы ландшафта, обладают ря-

дом характеристик, определяющих интенсивность и 
направление миграционных потоков. Объектом на-
ших исследований являются склоновые тяжелосугли-
нистые темно-серые почвы, находящиеся в сельскохо-
зяйственном использовании. С целью выявления за-
кономерностей формирования миграционных потоков 
различных соединений по склону отбирали образцы 
почвы по слоям: 0-5, 5-10, 10-20 см. Изучаемый уча-
сток представляет полого-выпуклый склон крутизной 
1,50 северо-восточной экспозиции. Выделено 5 микро-
зон: плакор, верхняя и нижняя часть средней микро-
зоны, нижняя микрозона, подошва склона. Опреде-
ленное значение на перераспределение в почве раз-
личных химических соединений как в латеральном, 
так и горизонтальном направлении имеют гидротер-
мические условия. Так, в осенний период, характери-
зующийся значительным количеством выпадающих 
осадков, наиболее высокие показатели влажности 
почвы характерны для плакорной части склона - в 
слое 5-10 см, нижней микрозоны - в слое 0-5 см и по-
дошвы склона - в слоях 5-10, 10-20 см. Самые низкие 
показатели влажности почвы в средней микрозоне. 
Расчет коэффициента местной миграции (Км) Н2О 
показал, что максимальные его значения характерны 
на стыках плакор - верхняя часть средней микрозоны 
и нижняя часть средней микрозоны-нижняя микрозо-
на. Максимальные значения Км 137Cs соответствуют 
этим участкам. Для Pb распределение Км иное. Мак-
симальные значения отмечаются в нижних частях 
склона и в основном для слоя 0-5 см. По нашим дан-
ным свинец аккумулируется преимущественно в мел-
коземной фракции: коэффициент накопления (Кн) по 
отношению к почве в целом больше единицы. Исклю-
чение составляет плакорная часть склона, для которой 
Кн Pb колеблется от 0,42 до 0,77. Для 137Cs значения 
Кн, превышающие единицу характерны, в основном, 
для нижних слоев пахотного горизонта в нижних час-
тях склона.  

Полученные данные можно использовать для 
обоснования необходимости экологического картиро-
вания склоновых почв с учетом особенностей накоп-
ления токсичных веществ в микрозонах склона. 
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Новые технологии и современные системы автоматизации 
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Внедрение в медицинскую практику информаци-

онных технологий позволяет оптимизировать органи-
зационную, экспертную и учебную сферу деятельно-
сти врача. В клинических информационных системах 
нередко приходится оперировать элементарными 
признаками болезней - симптомами. Последние 
должны быть формализованы с учетом специфично-
сти, степени выраженности и других особенностей. 

Целью настоящей работы является создание кли-
нической базы симптомов и синдромов (нозологиче-
ских форм) с учетом специфичности симптомов. Для 
достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: определить принципы ранжиро-
вания симптомов по степени их специфичности для 
отдельных синдромов (нозологических форм); разра-
ботать структуру предметной области базы данных и 
модели основных синдромов (нозологических форм); 
провести анализ информативной значимости создан-
ных моделей с учетом ранжирования симптомов по 
их специфичности. 

Каждый симптом может быть специфическим 
(патогномоничным), мало специфическим (редким) 
или занимать промежуточное положение в этой гра-
дации для какого-то синдрома (нозологической фор-
мы). По нашему мнению в практических целях экс-
пертным путем достаточно будет установить полуко-
личественную трехуровневую значимость симптомов. 
Все симптомы можно разделить на высокоспецифич-
ные (верифицирующие), средней степени специфич-
ности (характерные) и мало специфичные. Более 
сложная градация нецелесообразна, поскольку она 
будет иметь слишком неоднозначные границы и су-
щественно усложнять систему. При этом сведения о 
специфичности отдельного признака могут быть 
представлены в виде рангов, представленных в число-
вой форме (например, 1;2;3), для последующих опе-
раций с ними. В предметной области эта информация 
связана не с симптомами, а с синдромами или нозоло-
гическими формами, для которых определена специ-
фичность. 

Принципы ранжирования специфичности сим-
птомов можно определить следующим образом: 

Высокоспецифичный симптом, имеющий макси-
мальную оценку в этой шкале, это признак, встре-
чающийся в очень узком круге синдромов (нозологи-
ческих форм). Позволяет верифицировать какое-либо 
состояние или дифференцировать его в рамках близ-
кого круга заболеваний. Например в рамках заболева-
ний органов дыхания, органов сердечно-сосудистой 
системы, пищеварительной и так далее (приступы 

удушья, кратковременная загрудинная сжимающая 
боль, боль в правом подреберье после приема жирной 
пищи и др.). 

Специфичный (характерный) симптом, это при-
знак, который, в наибольшей степени характерен для 
группы заболеваний в рамках патологии одной систе-
мы. Позволяет отличать заболевания различных сис-
тем друг от друга (отеки, одышка, дизурия и так да-
лее). 

Малоспецифичный симптом – указывает на наи-
более общие патогенетические механизмы патологии, 
наблюдающиеся при заболеваниях различных органов 
и систем. Например, лихорадка, слабость, головная 
боль и т.д. 

Соответствующим симптомам в порядке значи-
мости присваивается числовое значение 1, 2 или 3. В 
дальнейшем при реализации различных диагностиче-
ских алгоритмов и моделей с этими числами могут 
производится необходимые вычислительные опера-
ции. Очевидно, что информация о специфичности 
симптомов связана с данными о синдромах (нозоло-
гических формах) и должна находится в реляционной 
таблице базы данных, объединяющей коды симпто-
мов и синдромов (нозологических форм). 

При решении прикладных задач лечебно-
диагностического или учебного характера может быть 
рассчитана информационная значимость любого сим-
птомокомплекса. Для этого необходимо подсчитать 
общую сумму числовых значений рангов. При необ-
ходимости расчет может быть проведен на основе 
параболической зависимости, когда предварительно 
числовые значения рангов возводятся в куб. Данная 
процедура позволяет учесть не только наличие или 
отсутствие отдельного симптома, но и его конкрет-
ную значимость для клинического синдрома. 

Таким образом, предложены принципы ранжиро-
вания симптомов по степени их специфичности для 
отдельных синдромов (нозологических форм). Разра-
ботана структура предметной области клинической 
базы данных симптомов, синдромов (нозологических 
форм) и алгоритм учета в ней специфичности сим-
птомов. Показано, что идентифицировать симптомо-
комплекс необходимо не только по количеству встре-
чающихся клинических признаков, но и по их специ-
фичности. 

Рассмотренные положения следует использовать 
в дальнейшем для создания алгоритмов и моделей, 
разрабатываемых в целях оптимизации лечебно-
диагностического и учебного процесса. В первом слу-
чае это важно для информационных систем поддерж-
ки решения, помогающих анализировать большой 
объем информации. Во втором – для создания алго-
ритмов оценки знаний обучаемого, когда необходимо 
оценить его способность выделять наиболее сущест-
венные клинические признаки симптомокомплекса в 
рамках определенной патологии. 

 
 
 
 


