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2.Спирографические и пневмотахометрические тесты для
функционального исследования аппарата внешнего дыхания включаю! и 
себя:
- оценку легочной вентиляции -  по объему, по эффективности, по 

экономичности ( ЧД, ДО, МОД, Р02, Кио2 );
- оценку адаптационных возможностей аппарата внешнего дыхания 

( ЖЕЛ, проба Штанге, проба Генча, MBJI);
- определение характера предполагаемых нарушений внешнего дыхания

При оценке результатов функциональных проб следует учитывать, 
что с возрастом отмечается снижение функциональных резервов.

3.А. Моисейчик, кандидат педагогических наук 
( Брестский государственный университет )

СИ СТЕМ Н Ы Й  ПОДХОД ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРО Ц ЕССА ЗАКАЛИВАНИЯ

Основной педагогический эксперимент проводился на базе ср^/ш в 
школ г. Бреста. В нем приняло участие 735 школьников 7 - 1 0  лет. liMrtf 
сформированы две контрольные группы «А» и «В», а также м.щ< 
экспериментальная «С» группа.

В ходе эксперимента была изучена возможность перепекшим 
планирования физкультурно-оздоровительной работы. За это 
установлено, что наибольшее количество случаев прос i \
заболеваемости приходится на конец февраля, конец октября и > ■ нц 
декабря.

В: этой связи рациональное построение годичного рекреаци.....**1
процесса должно предусматривать периоды активной профилам " ''Ц Н  
работы и реабилитационного цикла. Такой организации можно дпепнщ 
только при личной заинтересованности родителей и при по. i 
динамическом контроле за степенью закаленности организма детЫ1

Как показала практика, комплексная мшн/Г
закаливания организма детей, предложенная нами, может бы i t. \ t ми* 

применена как в школе, так и в семье. Процесс закаливания ба:)и|ни* t »| 
систематичном контроле и позволил в течение года достичь тм#1г 
результатов. Так, за период эксперимента количество шмоммцШ 
отнесенных к числу закаленных в экспериментальной групп* * 
увеличилось с 47,6% до 67,9%, в то время как в группе «И» г 11 I
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М.8%, а в группе «А» с 47,9% до 57,1%. Как видно, при сравните л у 
• щитковых исходных данных в группах «А», «В» и «С» ( 46,9 -  47,6Vbno 
Произошло значительное увеличение количества закаленных детей Уп ) 
"" иериментальной группе «С». За период исследования простуду в 
(НОолеваемость в экспериментальной группе снизилась в 1,9 -  2 раза, в гая 
йрсм м как в первой контрольной в 1,3 раза, а во второй -  в 1,5 -  1,7 раза, то 

11оложительных результатов в ходе эксперимента удалось достл 
•Ч"' строгом соблюдение определенных принципов, которые позволяЛчь 
ИОрмдочить процесс применения различных средств и методик. Так от 
■Моиые положения как систематичность, постепенность и адекватное йе 
Ц'ичонения воздействующих факторов являются наиболее специфичным чгь 
(•пни.|с положения достаточно полно регламентируют весь процесс Кй. 

Цм итннию и дополняются такими принципами: <о
1 t-''милексность использования всех природных факторов вместе 

фи шческими упражнениями; с
•" " сшие общих и местных, сильных и слабых воздействий;

МП Сходимость учета индивидуальных особенностей организм^ 
«опека в зависимости от группы здоровья, его физическо а 

Н))|Югоиленности, физического развития и степени закаленности н \  
МйМныИ момент времени; \

Цй'Ннридационность или необходимость тренировки к сильным ц 
Иипым Холодовым воздействиям, чтобы без отрицательного стресс^ 
Р 11| mi 11 и мать естесственные термические условия; '

н'щ.ная эмоциональная настроенность на применение процедур.
Hi' мгныпее значение приобретает на этом фоне объединение 

Мин» Iси и путей закаливающих воздействий с тем что человек уже 
it \ miti Формирование и закрепление знаний умений и навыков 

• *И«« ми следующих правилах:
Ццжмыс мероприятия должны учитывать уже имеющийся 

» ни-• ' кующий опыт закаливания;
■МИпомыс процедуры должны способствовать переходу на более 
|ЦММН уроиень гигиенических знаний или создавать предпосылки для 
• ■ "• с* чода.
И "• цаипых правил дает возможность значительно упорядочить
ЙгРМиИ процесс, повысить эффективность процедур в конкретных 

Микросреды, конкретизировать основные специфичные 
Рн«« "и- питания:

пн......рммсиение закаливающих процедур;
Н »  •> ннг средств закаливания в строго определенной 

|ИМ|о и.мосги;
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- сохранение преемственности;
- постоянный динамический контроль за степенью закаленности 

организма;
- своевременное изменение средств закаливания в соответствии с 

состоянием здоровья и перенесенного заболевания;
- рациональное перспективное планирование с учетом сезонное i и 

простудной заболеваемости.
Таким образом, значительных положительных сдвигов в состоянии 

здоровья, физическом развитии, физической подготовленности детей 
можно достичь только при последовательном, систематичном и адекватном 
использовании средств физической культуры и закаливания в условииs 
школы и семьи. Ведущая роль в достижении этих целей принадлежи! 
преемственности в применении процедур.

О.Д.Мяделец, доктор медицинских наук, профессор, Н.Я.Мяделец 
(Витебский государственный медицинский институт, Витебское 
медицинское училище)

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ЗАНЯТИЯХ IК » 
ГИСТОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ И Н СТИ ТУТЕ

Материал любого изучаемого в мединституте предмета может омн
использован в целях пропаганды здорового образа жизни и постош....и
физической активности. В лекционном материале и на практичп i н»
занятиях по гистологии у преподавателя есть широкие возмож!.... И
гигиенического воспитания студентов. Так, например, при изучении и ми 
"Мышечная ткань" можно показать студентам значение физкультуры _
спорта в развитии и функционировании скелетной, гладкой и сер;.....  *
мышечной тканей. При этом преподаватель имеет возможность говори it 
такой функции скелетной мышечной ткани, как эстетическая функции •. 
уместно проиллюстрировать на слайдах, которые демонстрирую!. кнм4 
положительные изменения в общих формах человеческого тела прот ицЦ 
при занятиях физическим трудом и спортом. Далее на коиьрим - 
гистологическом материале можно показать, какие положи м и * 
изменения происходят в скелетной мышечной ткани при финик • 
работе, увязать это с особенностями ее физиологической регемирш 
Одновременно при рассмотрении вопросов репаративной рети-|мЦ§. 
скелетной мышечной ткани следует подчеркнуть, что она можгч Mtf 
успешной только при особых, не всегда легко воспроизводимых уснипйЩ


