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и духовной культуре, профессиональные достижения 
находятся на втором плане, профессиональная куль-
тура вступает в стадию формирования; 3) профессио-
нальное развитие доминирует, приоритет профессио-
нальных ценностей, погруженность в работу, профес-
сиональная культура балансирует между деградацией 
и позитивным развитием специалиста; 4) гармониза-
ция индивидного, личностного и профессионального 
развития. 

Вершинные достижения в культуре специалиста 
располагаются на разных стадиях профессионального 
становления личности. Представленные материалы 
позволили обсудить механизмы преобразования куль-
туры в мир личности и порождение в развитии лично-
сти мира культуры. Культуросообразность в совре-
менном техническом образовании задает вектор 
"личность – культура - культуросообразность сре-
ды – профессиональная культура специалиста". 
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Жизнедеятельность микроскопических грибов 

снижает урожайность и качество зерна злаковых 
культур, создает условия заражения пищевого сырья 
и продуктов питания. Приобретение зерном в перио-
ды созревания и хранения ядовитых свойств вследст-
вие накопления в нем микотоксинов (МТ), представ-
ляющих опасность для здоровья человека, является 
серьезной народнохозяйственной и медико-
социальной проблемой [3]. Поэтому решение задачи 
обеспечения высокого качества и безопасности пище-
вых продуктов, получаемых из зерна пшеницы и дру-
гих злаковых культур является одной из важнейших 
составляющих реализации утвержденной Правитель-
ством РФ концепции здорового питания населения 
России, получившей уровень государственной поли-
тики и закрепленной Федеральным Законом «О каче-
стве и безопасности пищевых продуктов». Изучение 
динамики заболеваемости озимой пшеницы фузарио-
зом колоса (ФК) на территории Краснодарского края 
проводилось общепринятыми методами [6, 11, 12] в 
период с 1990 по 2000 гг., с расчетом средневзвешен-
ных значений. В 1993-2000 гг. был проведен анализ 
проб озимой пшеницы и изготавливаемых из нее про-
дуктов: муки, отрубей, круп, макаронных и хлебобу-
лочных изделий на влажность, присутствие фузариоз-
ных зерен, а также содержание группы МТ: вомиток-
сина (дезоксиниваленола, ДОН), зеараленона (ЗЛ) и 
Т-2 токсина согласно [2, 4-7, 13]. 

Установлено, что на протяжении 11 лет развитие 
фузариозов на территории края носило неоднородный 
характер, о чем свидетельствует, в частности, доля 
зараженных площадей от обследованной площади 
посевов озимых культур в исследуемом интервале 
времени. Площадь зараженных ФК полей озимой 
пшеницы значительно увеличивалась в интервале с 
1991 по 1994 гг., достигнув максимума во время 
вспышки заболевания 1993 г. (77% посевных площа-
дей). Развивался ФК повсеместно. Второй пик мас-
штабного заражения посевных площадей (56,9%) 

имел место летом 1998 г. Наиболее высокие показате-
ли (средневзвешенный процент) распространения ФК 
на посевах озимой пшеницы встречались в 1992-1993 
гг. (соответственно 6,5 и 7,1%). В последующем лишь 
1998 г. охарактеризовался увеличением количества 
пораженных колосьев в среднем до 3%. Максималь-
ный уровень поражения посевов на полях выявлен на 
территории хозяйств Центральной (40%, 1992 г.), Се-
верной (75%, 1993 г.) и Западно-Дельтовой (до 60-
80%, 1998 г.) агроклиматических зон Краснодарского 
края. Пик развития болезни для ФК (средневзвешен-
ный процент 1,9-2,4%) также пришелся на вспышку 
фузариозов 1992-1993 гг. В остальные годы иссле-
дуемого интервала времени поражение растений было 
незначительным – 0,3-0,4% (1990-1991 гг.), либо 
стремилось к нулю. 

Именно в 1992, 1993, 1998 гг. складывались кри-
тические погодные условия, благоприятствовавшие 
развитию фузариозов. Как свидетельствует анализ 
метеорологических условий вегетации озимой пше-
ницы, колошение и цветение растений в 1992, 1993 гг. 
сопровождались неустойчивой погодой с частыми 
дождями при пониженном температурном режиме; 
количество осадков достигало 2,0-2,9 норм, влаж-
ность воздуха – до 85%. Созревание озимых (молоч-
ная спелость, налив и созревание зерна) также проте-
кало при малоблагоприятных условиях: дожди (до 3 и 
более раз превышавшие норму осадков), град, пони-
женная температура и ветры сдерживали созревание, 
увеличивали площадь полегших посевов, вызывали 
застой воды на полях, что в условиях повышенного 
влагосодержания в почве и воздухе способствовало 
массовому развитию грибковых болезней. После не-
благоприятных условий зимовки, отрицательно ска-
завшихся на состоянии и устойчивости посевов, весна 
1998 г. с интенсивными дождями, осадками до 180-
340% от нормы, увеличенным влагосодержанием в 
почве, застоем воды на полях и вымоканием посевов в 
марте, второй половине апреля и мае (когда отмеча-
лись ливни и град) создала предпосылки для развития 
грибковых болезней. Поэтому в июне на фоне повы-
шенных температуры воздуха и влажности (сумма 
осадков достигала 188% от нормы), избыточных вла-
гозапасов в почве (до 200 мм) произошло полегание 
посевов и распространение ФК. Сырая погода преры-
вала уборочные работы. Так, в 1992-1993 гг. уборка 
проводилась при неблагоприятных условиях вследст-
вие дождей или высокой влажности зерна, поэтому 
зерно поступало на приемные пункты влажным. Учи-
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тывая вышеизложенное, представляется возможным 
отметить, что агроклиматические условия, в которых 
протекает вегетация озимых культур в Краснодарском 
крае, имеют особенности, оказывающие существен-
ное влияние на степень поражения посевов пшеницы 
грибами рода Fusarium. В годы максимального эпи-
фитотийного поражения посевов имели место преоб-
ладание сырой, дождливой погоды с понижением 
температуры и увеличением относительной влажно-
сти воздуха, превышение норм осадков и влагозапа-
сов в почве, особенно на протяжении критических для 
данного заболевания периодов вегетации (колошения, 
цветения, налива и созревания зерна). Дополнитель-
ными факторами, стимулирующими заболеваемость 
растений, могут быть названы теплая сырая или не-
стабильная осень, мягкая неустойчивая погода зимой 
(чередование оттепелей, морозов, таяния снегов и 
частых осадков). Они способствуют заражению всхо-
дов, сохранению в почве и растительных остатках 
возбудителей F. graminearum и других грибов рода 
Fusarium. Выявленные в Краснодарском крае законо-
мерности в целом согласуются с литературными дан-
ными, содержащими указания на вероятные условия 
риска заболевания пшеницы ФК. 

Содержание в пробах собранного урожая фуза-
риозных зерен составляло 0,01-0,93%, в большинстве 
случаев находясь в допустимых пределах, однако в 
1993 г. в ряде партий пшеницы этот показатель неод-
нократно превышал норму в 1,12-1,5 раза (например, 
на территории Кореновского, Ленинградского, Вы-
селковского, Теучежского районов). Влажность пар-
тий зерна (11-14,4%) в подавляющем большинстве 
случаев, кроме 1997 г. (15,4-15,8%) не превышала 
допустимых значений. 

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что из группы искомых МТ в избранном ин-
тервале времени преобладало заражение зерна озимой 
пшеницы вомитоксином; остальные токсины встреча-
лись редко. Например, незначительные концентрации 
Т-2 токсина (<0,02-0,05 мг/кг) были выявлены в зерне 
пшеницы Кущевского и Красноармейского (2000 г.) 
районов. Вомитоксин многократно выявлялся в про-
бах зерна урожая 1993 г., причем его концентрации 
превышали (до 2-4,3 раза) ПДК на территории Высел-
ковского, Калининского, Каневского, Кореновского, 
Курганинского, Ленинградского, Тбилисского, Ус-
пенского районов края, а также в Тахтамукайском и 
Теучежском районах Республики Адыгея. Однако 
после вспышки фузариозов 1993 г. наступил спад за-
болеваемости озимых культур. Поэтому на протяже-
нии 1994-2000 гг. содержание фузариозных зерен в 
пробах озимой пшеницы стало минимальным, либо в 
ряде районов отсутствовало. Вероятно, этим объяс-
няются и сравнительно редкие случаи выявления в 
пробах пшеницы незначительных концентраций во-
митоксина, не превышавших ПДК. 

Мука и другие пищевые продукты, изготавли-
ваемые из зерна озимой пшеницы, также нередко ока-
зывались заражены вомитоксином. В период 1993-
1995 гг. ДОН чаще обнаруживался в пробах пшенич-
ной муки разных сортов и хлебобулочных изделий в 
концентрациях от следовых до более высоких (0,17-
0,4 мг/кг), но не превышающих в большинстве случа-

ев ПДК. После 1993 г. контаминация пищевых про-
дуктов вомитоксином стала постепенно снижаться. В 
1995 г. в одной из проб белого хлеба Кропоткинского 
хлебокомбината был выявлен ЗЛ - 0,2 мг/кг (ниже 
ПДК). В 1996-1999 гг. МТ в пищевых продуктах не 
были обнаружены. В 2000 г. вновь на территории ряда 
районов края в составе выборочных проб муки, круп 
и различных готовых к употреблению изделий были 
выявлены все исследуемые МТ: вомитоксин, ЗЛ, Т-2 
токсин; их концентрации оставались невелики и зна-
чительно не достигали ПДК. Необходимо отметить 
тот факт, что содержание МТ в готовых к употребле-
нию пищевых продуктах, в сравнении с масштабами 
заражения зерна озимой пшеницы, было существенно 
ниже и в преобладающем большинстве исследован-
ных проб не превышало предельно допустимых зна-
чений. Снижение содержания МТ в конечных продук-
тах пищевого производства в сравнении с исходным 
сырьем (зерном пшеницы) можно объяснить, по-
видимому, применением на предприятиях агропро-
мышленного комплекса Краснодарского края специ-
альных технологических приемов переработки и де-
токсикации, например, очистки свежеубранных пар-
тий зерна в процессе обмолота и приема, уменьшения 
влажности зерна путем солнечной и тепловой сушки, 
снижения влажности воздуха в межзерновых про-
странствах, влажности и температуры зерна с помо-
щью установок активного вентилирования и пр. 

Кроме того, разрушение токсинов или превраще-
ние их в менее опасные соединения достигается в 
процессе технологической обработки пищевого сырья 
и продуктов термическим либо химическим воздейст-
вием за счет размыкания эпоксидного кольца, что 
влечет за собой утрату биологической активности: 
соединения с раскрытой эпоксической группой С-12 – 
С-13 становятся практически не токсичны [10]. Полу-
ченные в результате проведенных исследований дан-
ные подтверждают тот факт, что более 50% токсинов 
в пищевых изделиях из муки, загрязненных Т-2 ток-
сином, ДОН, разрушаются посредством кипячения, 
обжаривания (140оС), выпечки продукта при 210оС, а 
в условиях пиролиза (120-210оС) степень разрушения 
ТТМТ возрастает с увеличением температуры и про-
должительности воздействия, существенно ускоряя 
детоксикацию конечных продуктов [1, 8, 10]. Обез-
вреживание некоторых ТТМТ осуществляется также 
гидратированием длительным кипячением в воде. 
Химические способы детоксикации фузариотоксинов 
пока не находят широкого промышленного примене-
ния, вероятно, по причинам их недостаточной изу-
ченности и несовершенства. Однако они могут быть 
перспективны, учитывая, что в щелочных растворах 
эфирные группы ТТМТ омыляются, а эпоксидная 
группа (С-12 – С-13) раскрывается под действием 
сильных минеральных кислот [8]. Более 50% ЗЛ раз-
рушается в течение 1 ч. кипячением в щелочной среде 
[9]. В продуктах, подвергаемых ферментации с даль-
нейшей технологической переработкой, может дости-
гаться полная детоксикация ЗЛ, о чем свидетельству-
ет переработка зараженного зерна в спиртовой про-
мышленности [1, 9, 10]. 

Резюмируя результаты исследования контамина-
ции зерна озимой пшеницы и изготавливаемых из нее 
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пищевых продуктов МТ, можно заключить, что ис-
пользованные при выполнении работы биохимиче-
ские методы определения МТ позволяют объективно 
оценивать масштабы контаминации фузариотоксина-
ми зерна и пищевых продуктов из пшеницы. В на-
стоящее время на территории Краснодарского края 
превалирует заражение вомитоксином. Другие МТ 
встречаются значительно реже. В исследуемом интер-
вале времени выделяется заражение зерна и пищевых 
продуктов урожая 1993 г. Затем в 1994-1995 гг. наме-
тилась тенденция снижения показателей содержания 
МТ, достигавших минимума в 1996-1999 гг. В 2000 г. 
масштабы контаминации зерна озимой пшеницы и 
продуктов питания МТ были несущественны. Приме-
няемые на предприятиях агропромышленного ком-
плекса Краснодарского края технологические приемы 
переработки загрязненного МТ зерна озимой пшени-
цы в целом, по-видимому, обеспечивают частичную – 
более 50% (а в некоторых случаях и полную) деток-
сикацию конечных пищевых продуктов, хлебобулоч-
ных изделий. Важно, что содержание МТ в конечных 
продуктах производства (в сравнении с исходным 
сырьем - зерном пшеницы) даже в условиях эпифито-
тийных вспышек ФК (1992-1993 гг. и 1998 г.) в боль-
шинстве случаев не превышало действующих ПДК. 
Это свидетельствует о достаточно качественной тех-
нологической обработке зерна и зернопродуктов, сле-
довательно пищевые продукты из озимой пшеницы, 
выращенной на территории края, не представляли 
токсикологической опасности здоровью населения. 
Установлено, что наиболее пристальное внимание в 
этом плане следует уделять контролю за содержанием 
в пищевых продуктах и технологическим приемам 
детоксикации вомитоксина. 
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