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Актуальность изучения антропогенного воз-

действия электромагнитных излучений (ЭМИ) на 

человека определяется повсеместным распростра-

нением источников излучения радиочастотного ди-

апазона и промышленной частоты. Исследователи 

России, ближнего и дальнего зарубежья отмечают 

значительный рост электромагнитной нагрузки за 

счёт техногенной составляющей во многих местах 

пребывания человека. Экспериментальные данные 

свидетельствуют о высокой биологической актив-

ности ЭМИ во всех частотных диапазонах. Оно 

значительно превышает естественный уровень, 

установившийся в процессе развития биосистем 

и обусловленный воздействием естественных при-

родных излучений [1].

Все диапазоны техногенных электромагнитных 

излучений интенсивно влияют на здоровье людей 

и состояние природной среды. Высокая степень их 

опасности усугубляется тем, что последствия могут 

проявляться по истечении достаточно длительного 

времени и негативно влиять на состояние иммун-

ной и генетической устойчивости поколений [2].

Антропогенные источники электромагнитного 

поля включают в себя:

1. Основные источники постоянных полей:

– электротранспорт;

– промышленные процессы (гальваника, плав-

ка, рафинирование металлов и других веществ, 

электромагниты и др.);

– медицина (диагностическое оборудование, 

устройства ядерного магнитного резонанса и спек-

троскопии);

– поля электростатических зарядов в промыш-

ленности и быту.

2. Источники переменных электрических и 

магнитных полей:

– источники, генерирующие крайне низкие и 

сверхнизкие частоты – от 0 до 3 кГц (кабельные си-

стемы, линии электропередачи, линии городского 

освещения, домашняя и офисная электротехника);

– источники, генерирующие высокочастотные 

электромагнитные излучения с частотой 3–300 кГц 

(радиовещательные и телевизионные передаточные 

информационные устройства).

Вторая группа источников отличается гораздо 

большим разнообразием, как по назначению, так 

и по режимам излучения. Высокие уровни ЭМИ 

наблюдаются не только на территориях размеще-

ния передающих радиоцентров низкой, средней 

и высокой частоты, но и за их пределами. По-

являются местности и целые регионы с уровнями 

ЭМИ, превышающими гигиенические нормативы 

воздействия на население [3].

Цель исследования – мониторинг уровня на-

пряжённости электрического поля на урбанизи-

рованной территории.

Материал и методы исследования. Объектом 

исследования была выбрана территория областной 

клинической больницы города Оренбурга, распола-

гающаяся в Центральном районе, на пересечении 

улиц Аксакова и Степана Разина и находящаяся 

в зоне влияния Оренбургского областного радио-

телевизионного передающего центра (ОРТПЦ).

Радиопередающий центр предоставляет услу-

ги по передаче и распространению продукции 

электронных средств массовой информации в 

Оренбургской области. Расстояние между корпуса-

Мониторинг электромагнитного загрязнения
урбанизированной территории с использованием
геоинформационных технологий
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ми больницы, расположенными на улице Степана 

Разина и ОРТПЦ, составляет 330 м.

При характеристике электромагнитной обста-

новки используют термины: «электрическое поле», 

«магнитное поле», «электромагнитное поле». Элек-

трическое поле создаётся заряженными телами. 

Для характеристики величины электрического 

поля используется понятие «напряжённость элек-

трического поля».

В ходе исследования оценивали уровень на-

пряжённости электрического поля (Е, В/м) –

нормируемая величина электромагнитного поля. 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) напря-

жённости электрического поля для диапазо-

на, в котором работает Оренбургский ОРТПЦ

(30–300 МГц), согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03

«Гигиенические требования к размещению и экс-

плуатации передающих радиотехнических объек-

тов», представлен в таблице 1.

Биологический эффект от электромагнитного 

облучения зависит от частоты, продолжительности 

и интенсивности воздействия ЭМП, а также от 

внешних факторов: температуры и влажности воз-

духа, уровня шума и т.п., поэтому измерения про-

водились в летний и зимний периоды времени, на 

фасаде зданий и внутри помещений, обращённых 

к ОРТПЦ, и за зданиями [4]. Замеры осущест-

вляли прибором АКТАКОМ АТТ-2592, который 

использует изотропный метод анализа и работает 

в диапазоне частот 50 МГц – 3.5 ГГц. Методика 

измерения соответствовала МУК 4.3.1677-03.

В каждой точке проводили не менее трёх не-

зависимых измерений. За результат принимали 

среднее арифметическое значение этих измерений. 

Замеры проводили на высоте 2 м от поверхности 

земли, а также с учётом расстояния от источника 

и экранирующих объектов (рис.).

Результаты исследования. Анализ полученных 

данных показал, что уровень напряжённости 

электрического поля зимой на фасаде и внутри 

помещения изменяется в диапазоне 4,3–6,8 В/м, а 

летом – 7,1–9 В/м. Причём летом этот показатель 

выше в среднем в 1,4 раза, что, по всей видимости, 

связано с более высоким естественным электро-

магнитным фоном в летний период года (табл. 2). 

В зимний период года уровень напряжённости 

электрического поля на фасаде и внутри зданий 

корпусов больницы, расположенных на улице 

Степана Разина, превышал предельно допустимый 

в 1,4–2,1 раза. Исключение составила территория, 

расположенная за зданием часовни, которая, как 

мы полагаем, выполняет функцию экрана, где этот 

показатель находится в диапазоне 0,9–1,5 В/м и 

не превышает ПДУ.

В летнее время превышение ПДУ наблюдалось 

в тех же точках измерения в 1,9–3 раза. Уровень 
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1. Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц – 300 ГГц для населения

Диапазон частот Нормируемый параметр ПДУ
30–300 кГц
0,3–3 МГц
3–30 МГц
30–300 МГц
0,3–300 ГГц

напряжённость электрического поля, Е (В/м)
напряжённость электрического поля, Е (В/м)
напряжённость электрического поля, Е (В/м)
напряжённость электрического поля, Е (В/м)
плотность потока энергии, ППЭ (мкВт/см2)

25
15
10
3
10

Рис. – Карта-схема точек измерений

Оренбургский ОРТПЦ
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напряжённости электрического поля во всех 

остальных точках составлял 0,4–0,89 В/м, что не 

превышало предельно допустимый норматив.

Таким образом, результаты эксперимента свиде-

тельствуют о повышенном уровне напряжённости 

электрического поля на фасадах и внутри зданий 

больницы, обращённых к ОРТПЦ, что может усу-

гублять состояние больных и негативно влиять на 

здоровье персонала больницы.

На развитие патогенных реакций в организме 

человека влияют: область тела, подвергаемая об-

лучению, величина облучаемой поверхности, осо-

бенности организма (возраст человека, образ жизни 

и состояние здоровья). Наиболее чувствительны к 

ЭМП организмы детей и больных людей, особенно 

склонных к образованию опухолей. Воздействие 

электромагнитных полей способно приводит к 

разнообразным психическим нарушениям, влиять 

на сердечно-сосудистую систему (снижать арте-

риальное давление и замедлять ритм сердца) [5].

Снизить интенсивность излучения и уровень 

напряжённости электрического поля в данной зоне 

невозможно с помощью переноса или снижения 

мощности источника, поэтому необходимо:

– организовать систему постоянного инстру-

ментального контроля за интенсивностью ЭМИ 

в пределах рассматриваемой территории;

– применять защитные мероприятия, осно-

ванные на использовании явления экранирования 

электромагнитных полей, непосредственно в местах 

пребывания человека.

Применяемые средства защиты должны снижать 

напряжённость электрического поля до уровня, 

соответствующего допустимому, при соблюдении 

соответствующего времени пребывания человека 

в этой зоне [6].
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2. Напряжённость электрического поля, В/м

Время года
зима лето

фасад
зданий

за
зданиями

фасад
зданий

за
зданиями

6,4
5,8
5,4
4,9
5,5
4,3
5

5,4
5,6
1,5
0,9

0,89
0,67
0,8
0,7
0,67
0,30
0,45
0,56
0,39
0,6
0,4

9
8,3
7,8
8,1
8,3
7,9
7,4
5,9
7,1
1,7
1,5

0,89
0,6
0,8
0,7
0,49
0,40
0,45
0,30
0,7
0,65
0,75
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Город является крупным населённым пунктом, 

жители которого не заняты в сфере сельского 

хозяйства. В городе имеется развитый комплекс 

хозяйств и объектов экономики, а также архи-

тектурные иинженерные сооружения, которые 

выполняют функции жизнеобеспечения граждан. 

Планировочная структура города включает в себя 

комплекс основных функциональных зон, взаи-

мосвязанных между собой. Она основывается на 

ряде таких принципов, как гибкость структуры, 

которая обеспечивает развитие города, организация 

эффективной системы обслуживания, создание 

экологического каркаса города, оснащение города 

различными видами инженерных сооружений, 

композиционные требования к генеральному 

плану города.

Городская территория является ограниченной 

частью географической оболочки, которая включает 

природные и искусственные компоненты, насе-

лённые людьми и изменяемые ими в результате 

интенсивной хозяйственной деятельности. Город-

ские структуры всегда имеют отрицательно направ-

ленное воздействие на природные ландшафты, что 

сопровождается структурной и функциональной 

перестройкой. Все виды деятельности человека, 

связанные с преобразованием природной среды, 

выходят далеко за пределы территории городской 

застройки и оказывают влияние на все компоненты 

биосферы [1].

На городских улицах растительность рассматри-

вается с точки зрения улучшения городской среды 

для человека в гигиеническом и эстетическом плане. 

Чтобы успешно выращивать растения в городе и в 

полной мере использовать их полезные свойства, 

необходимо хорошо знать особые и необычные 

Экологические аспекты планировочной
структуры города Оренбурга




