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 Токсичность красок определяется свойствами входящих в их состав компонентов. При произ-
водстве в воздух рабочей зоны выделяется пыль – титан диоксид и мел, а также пары растворите-
лей – толуол и этилацетат. Отбор проб воздуха осуществляли в непосредственной близости от че-
ловека, в зоне дыхания, а также в рабочей зоне [1].  

Замеры проводились каждые 2 часа в течение одних рабочих суток. Согласно нормативной до-
кументации, ПДК диоксида титана не должно превышать 10 мг/м3. По результатам измерений 
концентрации диоксида титана в воздухе рабочей зоны в течение суток, все значения не превы-
шают допустимую норму. Концентрация диоксида титана в течение суток изменяется в диапазоне 
значений от 7 мг/м3 до 9 мг/м3, но не превышает допустимую норму. 

При проверке лакокрасочных материалов на соответствие требованиям СТБ 1520-2023, персо-
нал лаборатории в большей степени взаимодействует с парами растворителей, а именно толуол и 
этилацетат.  

Замеры толуола в рабочей зоне проводились каждые 2 часа в течение суток. По результатам ис-
следований в течение суток ПДК толуола не превышает норму. Концентрация толуола не превы-
шает допустимую норму, падая и поднимаясь в течение суток в диапазоне от 46 мг/м3 до 49 
мг/м3[3]. 

Предельно-допустимая концентрация этилацетата в воздухе рабочей зоны составлял 50 мг/м3. 
ПДК этилацетата повышен, однако входит в допустимый диапазон. В течении суток колеблется от 
47 мг/м3 до 50 мг/м3[3]. 

 Исследования на соответствие критериям воздуха рабочей зоны с ГОСТ 12.1.007-76 осуществ-
лялись методом газовой хроматографии. Анализ позволяет выявлять концентрации пыли и лету-
чих органических соединений.  

Были измерены ПДК рабочей зоны лаборатории, что позволило сделать вывод о том, что кон-
центрация вредных веществ находится на границе допустимых значений, но не превышает норму. 
Концентрация зависит от времени суток и объема производимой продукции. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что воздух рабочей зоны соответствует требованиям 
ГОСТ 12.0.003-74 «Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные  производствен-
ные факторы». 
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Введение. Экология транспорта – это прикладная отрасль экологии, изучающая влияние дея-

тельности транспортного комплекса: его подвижных – транспортные средства и стационарных, 
включающих ремонтные предприятия, на окружающую среду [2]. Различные технологические 
операции в процессе производства и нанесения дорожной разметки могут приводить к попаданию 
вредных веществ в атмосферу. Наряду с контролем выбросов и воздушным загрязнением, важно 
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также учитывать воздействие атмосферных явлений на воду и почву [6]. Экономический ущерб от 
загрязнений окружающей среды проявляется в росте заболеваемости населения, а также в падении 
продуктивности земельных, водных и лесных ресурсов и в непригодности дальнейшего использо-
вания их в сельском хозяйстве [5].  

Материалы и методы исследования. Исследования и сбор данных проводились на базе ООО 
«Стим» г. Брест. В качестве объекта исследования служили отходы производства, образующиеся в 
процессе производства красок и пластиков холодного нанесения для дорожной разметки автомо-
бильных дорог. Отбор проб воздуха был осуществлен при помощи аспиратора ПУ-2Э. 

Контроль состояния воздуха на территории предприятия осуществляли согласно ГОСТ 
12.1.016-79 «Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методи-
кам измерения концентраций вредных веществ» [1]. 

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 
зоны» оценку рисков учитывали по результатам измерения летучих органических соединений – 
толуол, этилацетат [3].  

Результаты исследований. Общее количество отходов производства, образующихся на пред-
приятии, составляет 540,8 т/год. Количество производственных отходов, образующихся на линии 
производства лакокрасочных материалов, составляет 145,9 т/год. 

Расчет коэффициента соответствия количества образующихся отходов производства к норма-
тивам их образования осуществляется по отдельным видам отходов. Основными твердыми отхо-
дами производства являются мешки из-под мела и диоксида титана, отработанные фильтры, эти-
кетки, ветошь. Коэффициент соответствия количества образующихся отходов производства для 
бумажных мешков 545,75 кг/год, что соответствует нормативным значениям. Коэффициент соот-
ветствия количества образующихся отходов производства для ветоши  достиг значения 70,3 
кг/год.  

Основными летучими органическими соединениями, загрязняющими атмосферу, являются то-
луол и этилацетат. Количество отходов толуола и этилацетата по предприятию составляет 52,488 
т/год и 9,263 т/год соответственно. На основании имеющихся данных: 86 % используемого толуо-
ла и 85 % этилацетата в конце попадает в биосферу (преимущественно в тропосферу). Время рас-
пада органических растворителей колеблется от нескольких дней до нескольких месяцев [4].  

Вклад производственного объекта в валовый выброс загрязняющих веществ в г. Бресте достиг 
0,03823 %, что составляет очень незначительный процент. Однако вклад цеха производства лако-
красочных материалов в валовый выброс загрязняющих веществ на предприятии составляет 48,4 
%, следовательно, величина воздействия очень сильная.   

Величина воздействия линии производства краски на гидросферу очень мала, так как составля-
ет менее 5 %, – 0,0003 %, а для цеха производства лакокрасочных материалов этот показатель со-
ставляет 4,28 %: степень воздействия невелика.  

Общая доля нагрузки предприятия на литосферу составляет 0,0066 %, что является слабым по-
казателем. Однако участие линии производства краски в воздействии на почву и литосферу пре-
вышает 20 % и составляется 27 %, что свидетельствует о сильном влиянии на литосферу[7]. 

Заключение. На всех стадиях производства краски выделяется пыль, пары и газы, которые 
оказывают основное негативное воздействие на состояние окружающей среды. Основными источ-
никами загрязнения являются существующие главные корпуса предприятия, бункерные и тарные 
склады, цех производства компонентов и материалов для дорожной разметки. 

В большей степени отходы лакокрасочного производства воздействуют на литосферу и атмо-
сферу, однако внедрение эффективной системы управления окружающей средой обеспечит поря-
док и последовательность решений экологических вопросов через размещение ресурсов, распре-
деление обязанностей и постоянную оценку методов, процедур и процессов. 
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Поиск антибиотических веществ, которые могут быть эффективными против устойчивых 

штаммов и не подвергаться резистентности со стороны бактерий, становится все более необходи-
мым из-за распространения множественной лекарственной устойчивости и запросов рынка. При-
родные антимикробные соединения, полученные из цианобактерий, полностью соответствуют 
этим условиям.  

Цианобактерии благодаря своей синтетической пластичности способны продуцировать широ-
кий спектр антимикробных пептидов, которые могут стать альтернативой в борьбе с лекарственно 
устойчивыми штаммами патогенных простейших [1, с. 65]. Некоторые цианобактерии также про-
дуцируют внутриклеточные и внеклеточные биоактивные соединения с мощной антибактериаль-
ной и противогрибковой активностью, что вызывает высокий интерес и делает их перспективными 
объектами поиска новых лекарственных препаратов [2, с 4094]. Кроме того, цианобактерии богаты 
разнообразными органическими соединениями, которые могут потенциально использоваться для 
разработки биофармацевтических препаратов. Их адаптивность позволяет легко культивировать 
их в лаборатории, требуя небольшого количества неорганических питательных веществ [3, с. 174]. 

Цель работы – исследование антибиотического действия вытяжек цианобактерии Nostoc sp. на 
микроорганизмы.  

 В качестве объекта исследований использовалась сухой материал цианобактерии рода Nostoc. 
Для определения антибиотической активности цианобактерии использовали диск-диффузионный 
метод. Для этого в чашки диаметром 9 см разливали по 25 мл расплавленной агаровой среды ГРМ, 
а на застывшую поверхность среды высевали Escherichia coli и Bacillus subtilis. [4, с. 61]. 

Для приготовления вытяжки различных концентраций в первую емкость к 1,00 г Nostoc sp. до-
бавляли 20 мл горячей дистиллированной воды (концентрация I). Во вторую емкость к 20 мл горя-
чей дистиллированной воды добавляли 0,5 г Nostoc sp. (концентрация II), а в третью – 0,25 г 
Nostoc sp. (концентрация III). Все емкости настаивались в течение 48 часов при комнатной темпе-
ратуре. После чего вытяжки наносили на заранее стерилизованные бумажные диски и помещали 
на поверхность питательной среды с микроорганизмами [5, с. 29]. Исследования проводили в 
трехкратной повторности, а в каждую чашку Петри помещали по четыре бумажных диска.  

После инкубирования в термостате при температуре 37 °C в течение суток определяли анти-
биотическую активность по наличию зон задержки роста тест-организмов [4, с. 62]. Статистиче-
скую обработку данных проводили с использованием программного обеспечения MS EXCEL. 

 Результаты исследования показали, что микроорганизмы E. coli и Bac. subtilis проявляют раз-
личную чувствительность к вытяжкам из Nostoc sp. в зависимости от концентрации. Наиболее вы-
сокой антибиотической активностью в отношении E. coli обладала вытяжка с концентрацией I, 
при которой среднее значение зоны угнетения роста составляло 11,92±0,19 мм. Также отмечено, 
что при данной концентрации E. coli проявляла наивысшую чувствительность (таблица 1). 

 
  




