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В настоящем исследовании для анализа закономерностей распростра-

нения психосоциальных стрессов использовался метод опроса, в ходе кото-

рого в зависимости от преимущественных источников возникновения ре-
спондентам предлагалось оценить присутствие у них такой формы стресса 

как  бытовые, «домашние» стрессы. 

Медико-социальное обследование проводилось методом анонимного 

анкетирования в 2000 и 2010 годах на территории Липецкой области сре-

ди обучающейся молодежи в возрастной когорте от 15 до 30 лет.  

Как свидетельствовал проведенный анализ, распространенность до-
машних стрессов имела свои социально-гигиенические черты, определяе-

мые особенностями их формирования. Свои черты имели и их послед-

ствия. При этом заметное влияние домашнего стресса на здоровье молодых 

людей было отмечено только в 2010 г. Если статистика влияния домашнего 

стресса на распределение групп здоровья в 2000 г. описывалась показате-

лями с низкой репрезентативностью (2 = 6,9 при P = 0,65 и Снорм = 0,13); то 

в 2010 г. их репрезентативность не вызывала сомнений (2 = 42,0 при 
P<<0,001 и Снорм = 0,27). Т.е., в показателях нормированной сопряженности 

сила взаимосвязи этих стрессов и здоровья респондентов через 10 лет воз-
росла в 2 раза. 

Еще одним фактором, взаимосвязанным с интенсивностью домашних 

стрессов, был фактор конфликтности. При этом плотность взаимосвязи 

домашних стрессов и конфликтности в 2010 г. по сравнению с 2000 г. 

также возросла. Если в 2000 г. эта взаимосвязь оценивалась в показателях 
нормированной сопряженности, как Снорм = 0,31 при P<<0,001, то в 2010 г. 
Снорм = 0,43 при P<<0,001.  
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Развернувшаяся в стране «монетизация» многих сторон образа жизни в 
определенной степени затронула и рассматриваемые социально-

гигиенические проблемы быта молодых людей. Материальное положение 

обследованной молодежи рассматривалось нами в двух вариантах: средне-

душевой уровень ежемесячного дохода (относительно прожиточного мини-

мума) и общий уровень материальной обеспеченности. С точки зрения ин-

формативности, только уровень ежемесячного дохода играл статистически 
существенную роль, как фактор стрессогенности. При этом, в 2000 г. зна-

чимость этого фактора статистически не была подтверждена, а в 2010 г. - 

она была статистически существенной, хотя и незначительной по своей 

взаимосвязи с распространенностью домашних психосоциальных стрессов 

и распределением групп здоровья. Вместе с тем, материальный доход был 
одним из самых существенных в ряду факторов домашних конфликтов. 

При этом, сила сопряженности конфликтности «из-за денег» и уровня до-

машних стрессов в 2010 г. стала почти в два раза больше чем в 2000 г. По 

полученным данным в 2000 г. среди тех молодых людей, в семьях которых 

не было конфликтов «из-за денег», частые и постоянные домашние стрессы 

отметили 28,6%. Среди тех респондентов, в семьях которых такого рода 
конфликты были часто, этот показатель увеличился в 1,5 раза и составил 

42,3%. Обращает на себя внимание тот факт, что через 10 лет (в 2010 г.) 

соотношение этих показателей составляло уже 1:4 (10,1% и 41,2%). 

Весьма существенные социально-гигиенические последствия имело 

число детей в семье молодого человека (при условии, что одним из детей 

был сам обследованный). С точки зрения взаимосвязи с интенсивностью 
домашних стрессов, никаких видимых последствий, ни в 2000 г. ни в 2010 

г. этот фактор не играл. Однако по данным обследования 2010 года число 

детей в семьях обучающихся было существенно взаимосвязано с заболева-

емостью молодых людей. Так, в семьях, где был один ребенок, здоровыми и 

практически здоровыми были 55,3% обследованных. В семьях, где число 
детей было 3, этот показатель снижался до 26,9%. Таким образом, посколь-

ку увеличение заболеваемости молодежи в данном случае не сопровожда-

лось повышением частоты психосоциальных стрессов, можно предполо-

жить, что рост заболеваемости в многодетных семьях был обусловлен не 

стрессогенностью рассмотренного фактора. 

Известно, что существенным звеном непроизводственной сферы обра-
за жизни является жилище. Связано это с тем, что нормальное жилье, от-

вечающее гигиеническим нормам, представляет собой одну из базовых ги-

гиенических потребностей, неудовлетворенность которой дестабилизирует 

многие стороны жизнедеятельности современного человека.  

Об этом со всей очевидностью свидетельствовали результаты анализа, 
проведенного по данным и 2000 и 2010 гг. В среднем за эти два года по 

мере увеличения удовлетворенности бытовыми условиями молодых людей, 

частота стрессовых ситуаций заметно снижалась (2 = 31,3 при P<<0,001 и 
Снорм = 0,18). Так, среди учащихся, полностью удовлетворенных комму-

нально-бытовыми удобствами, отсутствие бытовых стрессов отметили 

24,6% респондентов. Среди лиц неудовлетворенных - только 9,5% обследо-

ванных.  

В свою очередь, повышение частоты бытовых стрессов вызывало по-
вышение показателей заболеваемости молодых людей. Так, среди лиц, от-

мечавших постоянные бытовые стрессы, ухудшение здоровья отметили 
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49,0% респондентов. Среди тех, кто не отмечал таких стрессов, этот пока-

затель был существенно ниже - 29,0% (2 = 31,8 при P<<0,001 и Снорм = 

0,21). При учете распределения групп здоровья наблюдалась аналогичная 
тенденция: среди лиц, отмечавших постоянные бытовые стрессы, группа 

больных составляла 39,8%. Среди тех, кто не отмечал таких стрессов, - 

21,7% (2 = 46,1 при P<<0,001 и Снорм = 0,21). 

Таким образом, результаты медико-социального исследования показа-

ли, что значимость домашних стрессов в 2010 г. по сравнению с 2000 г. 

существенно возросла. Определенным образом увеличилась и социально-

гигиеническая роль домашних стрессов, статистическая сопряженность 
которых с заболеваемостью стала очевидной в 2010 г. 
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ДИНАМИКА  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  МАЛЫХ  РЕК  КАК  ПОКАЗАТЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ОБСТАНОВКИ  ОБЩЕСТВА 

В  МОСКОВСКОЙ  И  КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТЯХ 

 
Проанализирована сложившаяся экологическая обстановка загряз-

нения малых водотоков в Московской и Калужской областях. Опреде-
ленны основные загрязняющие вещества и динамика их нахождения в 
воде малых рек. 
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