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В ходе проведения исследования показатели прибора выдали среднее значение:32.02 12.61 

Бк/кг в пробе №1, 112.4 56.7 Бк/кг в пробе №2, 196.6 85.12 Бк/кг в пробе №3.  

В результате можно наблюдать, что у ягод с возвышенности (д. Нижний Теребежов) массовая 

доля радионуклидов на 124.47 Бк/кг меньше, чем у ягод, которые произрастали на равнине 

(д.Рубель), и меньше по сравнению с ягодами, взятыми с низменности (д.Ольманы) на 237.09 

Бк/кг. 

Вывод: ягоды клюквы имеют свойства накапливать различного рода вещества, в том числе и 

радионуклиды. При этом показатель значения радионуклидовв клюкве с низменности превышает 

значение с возвышенности более чем в 6 раз. 

Заключение. Нами было изучено содержания радионуклидов в ягодах (клюкве болотной), а так-

же практически подтверждено, что географическое расположение мест произрастания влияет на ко-

личественное содержание радионуклидов в плодах. 

При проведении эксперимента мы сравнили количество содержания радионуклидов в ягодах 

клюквы болотной в трёх зонах: возвышенность (д. Нижний Теребежов), равнина (д. Рубель), низ-

менность (д. Ольманы) и выяснили, что показатель значения радионуклидов в клюкве с низменности 

превышает значение с возвышенности более чем в 6 раз. 

 На основе полученных результатов можно сделать следующий вывод: при сборе ягод, в частно-

сти, клюквы болотной нужно учитывать её географическое месторасположение и подвергать её про-

верке на радионуклиды, тем самым мы уменьшим количество потребляемых радионуклидов. 

Как защититься от избытка нитратов? 

Значительному снижению концентрации радионуклидов в основных продуктах питания способ-

ствует технологическая и кулинарная обработка при получении готового к употреблению продукта. 

Если концентрация радионуклидов в собранных ягодах незначительно превышает нормы РДУ (рес-

публиканский допустимый уровень), их можно использовать для приготовления компотов с выбра-

ковкой ягод. Предлагаемый способ заготовки компотов заключается в следующем: ягоды кипятятся 

в сахарном сиропе, смесь процеживается, жидкость закатывается в банки, а ягоды отбрасываются. 

Не следует готовить джемы и варенье, а также употреблять в пищу лесные ягоды с концентрацией 

радионуклидов выше допустимых норм. 
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Эмоциональная сфера человека является особым классом психических процессов и состояний, 

которые отражают непосредственные переживания индивида и воздействуют на его поведение и 

деятельность. Особая роль здесь отводится эмоциональным состояниям, характеризующимся вы-

соким эмоциональным напряжением. К ним относится и состояние стресса. 

Понятие «стресс» уже прочно вошло в нашу повседневную жизнь. Под стрессом (от англ. Stress 

– «давление», «напряжение») понимают психическое и физиологическое состояние, которое воз-

никает в ответ на разнообразные экстремальные воздействия. [2, с.272] 

При стрессе обычные эмоции сменяются беспокойством, вызывающим нарушения в физиоло-

гическом и психологическом плане. Как правило, мы используем это слово только в отрицатель-

ном значении. Стресс – это состояние, которое далеко не всегда наносит ущерб. При более де-

тальном рассмотрении оказывается, что он просто необходим – поскольку помогает преодолевать 

препятствия и избегать опасности. Физиолог Г. Селье использовал это понятие для обозначения 

неспецифического ответа организма на любое предъявленное ему требование. [1, с.3]  
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Исследования Г.Селье показали, что различные стрессоры, т.е неблагоприятные факторы, вы-

зывают в организме однотипную комплексную реакцию вне зависимости от того, какой именно 

раздражитель действует на него в данный момент. Перечень стрессоров разнообразен: от простых, 

таких как температура, шум, газовый состав атмосферы, токсические вещества и др., до сложных 

психологических и социальных факторов: риск, опасность, дефицит времени, новизна и неожи-

данность ситуации, повышенная значимость деятельности. Причем эти раздражители необяза-

тельно должны существовать в реальности. Человек реагирует не только на действительную опас-

ность, но и на угрозу или напоминание о ней [2, с.14]. Слабые воздействия не приводят к стрессу, 

он возникает только тогда, когда влияние тех или иных факторов (стрессоров) превосходит при-

способительные возможности человека. При стрессовых воздействиях в кровь начинают выде-

ляться определённые гормоны, вследствие чего изменяется режим работы многих органов и си-

стем организма (изменяются его защитные свойства, учащается ритм сокращений сердца, повы-

шается свертываемость крови). Организм подготовлен к борьбе, готов справиться с опасностью, 

приспособиться к ней – в этом и состоит основное биологическое значение стресса. 

Стресс связан практически с любой деятельностью, а тем более с учебной. 

Существуют различные классификации стрессов.  

Так, физиологический стресс вызывается непосредственным действием неблагоприятного сти-

мула на организм. Психологический стресс может возникать не в силу объективных характеристик 

ситуации, а в связи с субъективными особенностями восприятия ее человеком. Поэтому невоз-

можно выделить универсальные психологические стрессоры и универсальные ситуации, вызыва-

ющие психологический стресс в равной мере у всех людей. Например, даже очень слабый раздра-

житель в определенных условиях может играть роль психологического стрессора или один, даже 

очень сильный раздражитель, не может вызвать стресс у всех без исключения людей, подвергших-

ся его воздействию. Эти факторы весьма важны при оценке эмоционального состояния человека. 

Психологический стресс подразделяется на информационный и эмоциональный. Информаци-

онный стресс возникает в условиях оперативно-информационной перегрузки человека при выпол-

нении им усложненных управленческих функций с высокой степенью ответственности за послед-

ствия принимаемых решений (например, в условиях аварийной ситуации). Эмоциональный стресс 

возникает в экстремальных, крайне опасных ситуациях (внезапное нападение, стихийные разру-

шения, личностно значимые «стратегические» конфликты). 

Зачастую люди даже не задумываются о том, что они находятся в постоянном состоянии стрес-

са.  

Многие специалисты сходятся во мнении, что краткосрочное пребывание человека в стрессе 

благоприятно воздействует на организм, поскольку оно активизирует жиросжигание, образование 

глюкозы, а также укрепляет общую сопротивляемость организма различным проблемам. Однако 

хроническое состояние стресса негативно сказывается как на физическом, так и психологическом 

здоровье. Причем влияние стресса на здоровье сначала может быть незаметным, но, рано или 

поздно, оно приводит к негативным последствиям. Негативное воздействие стрессовой ситуации 

на организм человека начинается с выработки кортизола, в результате чего страдает иммунная си-

стема. На следующем этапе нервного перенапряжения увеличиваются выбросы адреналина в 

кровь, которые приводят к гипертонии, повышенной потливости и нарушениям работы некоторых 

органов. На формирование нарушений пищевого поведения влияют разные по силе и длительно-

сти воздействия факторы – индивидуально-психологические, социально-психологические, соци-

ально-культурные [3, с.49]. Постоянное пребывание в стрессе сказывается на состоянии кожи, фи-

зическом тонусе, способности концентрировать внимание и запоминать информацию, что впо-

следствии приводит к снижению трудоспособности.  

В процессе учебной деятельности учащиеся испытывают воздействия различных факторов, 

многие из которых являются стрессорами.  

Целью работы было выявить наличие стрессов у учащихся 2-4 курсов колледжа и изучить вли-

яние стресса на режим их питания. С учащимися было проведено анкетирование. В нём приняли 

участие 76 учащихся 2-4 курсов. Учащимся предлагалось ответить на вопросы, касающиеся выяв-

ления ситуации стресса и её влияние на режим питания учащихся. 

Результаты анкетирования показали, что 62% учащихся 2 курса, 65% учащихся 3 курса и 85% 

учащихся 4 курса испытывают стрессы.  

На изменения в режиме питания указали соответственно 58% учащихся 2 курса, 65% учащихся 

3 курса и 77,7% учащихся 4 курса.  

Большинство учащихся указали, что при стрессе едят меньше.  
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41,4% учащихся 2 курса, 50% учащихся 3 курса и 49,1% учащихся 4 курса отметили, что при 

стрессе меняются их предпочтения в еде.  

Большинство учащихся отметили, что при стрессе отдают предпочтение сладким продуктам. 

Анкетирование показало, что большинство учащихся подвержены стрессам в той или иной сте-

пени. В стрессовых ситуациях у большинства из них меняется режим питания. Сравнение анкет 

показало, что наиболее часто испытывают стрессы учащиеся четвертого курса.  

Таким образом, стресс оказывает влияние на режим питания учащихся.  Нужно быть готовым к 

появлению стрессов в жизни и учиться справляться с ними как можно эффективнее. 
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По приблизительной оценке врачей, уже около трети всех женщин планеты страдают от непри-

ятных последствий ношения каблуков, и их число только растёт: мода на каблук не проходит, и 

всё больше и больше дам отдаёт предпочтение такой модельной обуви. Проблемы бывают самые 

разные — от «стопы атлета» до артрозов и других неизлечимых заболеваний суставов, вызванных 

чрезмерной нагрузкой на мысок стопы. Страдают не только пальцы и колени, но и спина, причём, 

чем выше каблук — тем хуже. 

В работе рассматривается  вред высоких каблуков и обувь,  которая поможет сохранить наше 

здоровье. Тема и  исследования опираются на связь законов физики с биологией, медициной и ма-

тематикой.  

Цель работы: выявление факторов, опасно влияющих на здоровье вследствие длительного  но-

шения обуви на высоком каблуке, с точки зрения физики.  

Для достижения данной цели были  поставлены следующие задачи:  

1. Проанализировать материал по теме исследования и проследить историю происхожде-

ния каблуков. 

2. Провести анкетирование, чтобы узнать  мнения девушек и женщин о вреде  каблуков,  

провести анализ полученных данных.  

3. Сравнить динамику и статику стопы, находящуюся на ровной горизонтальной поверх-

ности и на высоких каблуках. 

4. Объяснить с точки зрения физики возникновение заболеваний из-за длительного но-

шения обуви на высоких каблуках.  

5. Выяснить, почему так сложно ходить на высоких каблуках; установить зависимость 

давления на стопу от наличия каблука; определить  идеальную высоту каблука и провести иссле-

дования по этим вопросам. 

6. Разработать правила, которые помогут сохранить наше здоровье; изготовить буклет о 

вреде постоянного ношения каблуков. 

Предмет исследования – высокие каблуки. 

Объект исследования – вред высоких каблуков на здоровье с точки зрения физики.  

В теоретическую часть работы включены следующие вопросы: 

1. История происхождения каблуков. 

2. Динамика и статика стопы, находящейся на ровной горизонтальной поверхности. 

3. Динамика и статика стопы,  находящейся на высоких каблуках. 

Сравнивая динамику и статику стопы, находящуюся на ровной горизонтальной поверхности и 

на высоких каблуках, объяснено с точки зрения физики возникновение заболеваний из-за дли-

тельного ношения обуви на высоких каблуках.  

В ходе работы было проведено: 
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