
478 

 

вания. Ведь именно в школьные годы закладываются основы здорового образа жизни, безусловно, 

со школой положительную роль в воспитании ЗОЖ должна играть и семья. Естественно этот во-

прос требует усиленного внимания со стороны всего общества и государства в целом. 
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Актуальность. Исследование состояния физической культуры и спорта периода Великой Оте-

чественной войны нашего народа с фашистскими захватчиками представляет интерес для специа-

листов и студентов. Одним из малоизученных аспектов в этом направлении является история фи-

зической культуры в Омской области в этот период. Достаточного числа литературы в этом 

направлении не обнаруживается. Кроме того, остаётся небольшой круг участников физкультурно-

го и спортивного движения того периода жизни, которые могут изложить свой опыт. Это подчёр-

кивает актуальность предпринятого исследования. 

Цель работы − обобщение исторических документов и получение новых данных, путём изуче-

ния литературы и других источников. 

Методика. В работе используется анализ материалов разнообразных источников информации: 

периодической и общественной литературы, воспоминаний участников того времени [1; 2], встре-

чи и беседы с ветеранами физической культуры и спорта. 

В начале войны, с известием о нападении Германии на СССР, тысячи добровольцев, физкуль-

турников и спортсменов пришли в военкоматы с просьбой отправить их на фронт. Многие квали-

фицированные спортивные кадры ушли на войну, что создало острую нехватку преподавателей и 

инструкторов для физкультурно–спортивной сферы.  

В начале войны особый упор был сделан на подготовку кадров для Красной Армии. Однако, 

как свидетельствуют изучаемые материалы, спортивная деятельность не остановилась: в области 

проводились спортивные соревнования, турниры, спартакиады, но их программное содержание 

было изменено и стало носить прикладной характер. Ведущее положение заняли военно–

прикладные виды, в том числе − бег по естественной местности; метание гранат, как одинарных, 

так и в связке, на дальность и на точность, по цели; переползание по–пластунски, штыковой бой и 

др.. Целью такой работы являлась пропаганда военно–прикладных видов спорта и подготовка ре-

зервов для Красной Армии, проверка их готовности к защите Родины, с оружием в руках. 

Главными аспектами физкультурной и спортивной работы стали функции эмоциональной раз-

рядки с помощью проводимых соревнований, что было связано с возросшей физической и пси-

хоэмоциональной нагрузкой населения области, а спортивно–зрелищный аспект отошел на второй 

план. Важную роль играла и нравственная функция физической культуры и спорта. В процессе 

соревновательной деятельности развивались нравственные качества участников, происходила об-

щественная оценка социально значимых нравственных норм, в том числе таких личностных сто-

рон, как — воли к победе, стойкости, решительности, всему, что способствовало достижению по-

беды.  

В 1941–1942 гг. количество спортивных соревнований в Омской области было незначитель-

ным, что связано было с трудностями начального периода войны, однако и в это время спорт да-

вал людям уверенность в своих силах.  
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С середины 1942 г., с фронта стали отзывать наиболее ценные спортивные кадры. Они активно 

приступили к подготовке физкультурников и спортсменов и к проведению состязаний. Спортив-

ная работа оживает, начиная с 1943 г. В этом году в области проведено 1682 массовых зимних, 

летних кроссов и массовых заочных соревнований, с участием 105467 спортсменов. Число меро-

приятий, по сравнению с 1942 г. увеличилось в полтора раза, охват ими участников — в два раза.  

В 1943–1944 гг. спортсмены области участвовали в ряде соревнований всесоюзного значения. 

Летом 1943 г. была проведена Спартакиада Сибири. Коллектив области занял 3–е место. А фут-

больная команда в Спартакиаде заняла 1–е место. В ее составе отличался знаменитый в будущем 

советский спортсмен, а потом и тренер сборной команды СССР по хоккею Всеволод Бобров. Не-

смотря на трудности, в дни игр на стадионе собиралось до шести тысяч болельщиков. Деньги от 

билетов направлялись в фонд помощи детям–сиротам, эвакуированным в Омскую область из Ста-

линграда и Ленинграда.  
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Актуальность. Мобильный телефон и мобильная связь вошли  в нашу жизнь стремительно и 

бесповоротно. Влияние мобильных радиопереговорных устройств на здоровье человека, к кото-

рым относятся и смартфоны,  неоднократно исследовалось, причём полученные данные интерпре-

тировались зачастую противоположным образом. Споры о вреде или безвредности смартфонов 

ведутся постоянно, и в настоящее время они основываются на огромном количестве эксперимен-

тальных и теоретических изысканий, опубликованных в ведущих научных международных изда-

ниях [1].  

31 мая 2011 года Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по изу-

чению рака  классифицировали радиоизлучение сотовых телефонов как потенциальный канцеро-

ген, определив в группу 2B «возможно канцерогенных для человека» факторов. Данное решение 

было объявлено после того, как специальная комиссия экспертов агентства произвела оценку ис-

следований по данной теме за последние 10 лет. Члены рабочей группы не проводили количе-

ственную оценку рисков. По состоянию на 2013 год, ВОЗ считает, что проведенные исследования 

не содержат указаний на РЧ–излучение, как фактор экологического воздействия, повышающий 

риск рака [2]. 

Многочисленные исследования и испытания, проведенные учеными разных стран, включая 

Россию, подтверждает, что организм человека «откликается» на наличие излучения сотового те-

лефона. Биологический эффект ЭМП в условиях длительного многолетнего воздействия накапли-

вается, в результате возможно развитие отдаленных последствий, включая дегенеративные про-

цессы центральной нервной системы, рак крови (лейкозы), опухоли мозга, гормональные заболе-

вания. Электромагнитные поля могут быть особенно опасны для детей, беременных (эмбрион), 

людей с заболеваниями центральной нервной, гормональной, сердечно–сосудистой системы, ал-

лергиков и людей с ослабленным иммунитетом. Наиболее ранними клиническими проявлениями 

последствий воздействия ЭМ–излучения на человека являются функциональные нарушения со 

стороны нервной системы, проявляющиеся прежде всего в виде вегетативных дисфункций невра-

стенического и астенического синдрома. Кроме того, если делить внимание между дисплеем 

смартфона и действительностью, концентрация внимания нарушается. Более того, у человека воз-

никает нездоровая привязанность к компьютерным программам. И потому совершенно естествен-
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