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септических и дезсредств. Методика определения микробиологических показателей воздушной 

среды организаций здравоохранения при помощи прибора «DUOSAS SUPER 360 tm» проводилась 

с обязательным использованием аспирационного метода забора воздуха. Продолжительность вы-

полнения указанных бактериологических исследований составляла 3–5 дней. Исследования кон-

таминации антисептических и дезсредств занимали не менее 7 суток. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что в общем количестве проб, не отвечающих требо-

ваниям санитарных норм и правил, не обнаружено. 

Среди результатов микробиологических исследований, имеющихся в базе данных, встречались 

нестандартные пробы, но их удельный вес был незначительным: от 0,3 до 3,7 % . Все вышепере-

численные нестандартные пробы были получены в помещениях хирургического профиля: в смот-

ровых и родильных залах гинекологических отделений, перевязочных и операционных хирургиче-

ских отделений. Однако, ценность полученной информации  оказалась относительной, так как она 

носила характер констатации факта бактериального загрязнения, имевшего место несколько дней 

назад, и не позволила оперативно решать вопросы обеспечения санитарно–эпидемического благо-

получия объекта, а так же уменьшить опасность распространения внутрибольничных инфекций, 

снизить «риск» послеоперационных осложнений, и, тем самым, сократить время пребывания 

больных в стационаре, создавая наиболее комфортные и безопасные условия работы для медицин-

ского персонала. 

Выводы. Таким образом, в современных условиях необходимо разрабатывать новые экспресс–

методы определения санитарно–гигиенического и эпидемического состояния  современных мно-

гопрофильных организаций здравоохранения, которые позволят значительно облегчить работу 

врачей–эпидемиологов по контролю за санитарно–эпидемическим состоянием современных мно-

гопрофильных организаций здравоохранения и обезопасят пребывание больных и персонала в 

условиях стационара. 
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Актуальность. Учебно–воспитательный процесс по физическому воспитанию в высших учеб-

ных заведениях предвидит сложный поиск методик совершенствования двигательных качеств 

студентов, которые бы обеспечивали не только необходимое функциональное состояние их орга-

низма, не только высокий уровень показателей физической подготовленности, но и способствова-

ли бы улучшению умственной работоспособности и, в общем, вели б к интеллектуализации про-

цесса физического воспитания. 

Сегодня работы, посвященные изучению умственной работоспособности касаются вопросов 

умственного утомления, возрастного улучшения умственной деятельности, или носят профессио-

нально–прикладной характер. Они носят фрагментарный характер и выполнены на контингенте 

разного возраста, спортивной квалификации и т.д. [2, 3, 4, 6]. 

В этих исследованиях мы не нашли рекомендаций, упражнения какой направленности, какого 

объема и интенсивности будут способствовать повышению умственной работоспособности сту-

дентов. Это и обусловило выбор проблематики нашего исследования. 

Цель исследования – определить влияние упражнений аэробной направленности на динамику 

умственной работоспособности студентов. 

Организация и методика исследования. В исследовании приняли участие 32 студента III курса 

факультета прикладной математики и информатики и механико–математического факультета 

ЛНУ имени Ивана Франко. Возраст студентов – 19–20 лет. По состоянию здоровья студенты были 

отнесены в основную медицинскую группу. 

Студенты занимались в группе секционной формы обучения, где программой было предусмот-П
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рено овладение техническими элементами упражнений гиревого спорта. Мотивация к эффектив-

ному и правильному, с технической стороны, выполнению упражнения стимулировалась дополни-

тельными баллами, которые студент мог заработать во время занятия.   

Поскольку влияние упражнений силовой направленности нами было изучено в предыдущие го-

да и описано в работах [4, 5], то в виде експериментально фактора студентам был предложен не-

прерывный 30–минутный бег, результативность которого зависит от эффективности аэробной си-

стемы энергообеспечения. 

Умственная работоспособность (УР) определялась с помощью теста на скорость и точность пе-

реработки зрительной информации (СПЗИ) по методике Зыкова Н.Б. (1978) [1]. УР тестировали в 

несколько этапов. Показатели УР определяли 3 раза: до тренировочного занятия, сразу после 30–

минутного бега и в востановительном периоде, длительностю 15 мин. 

Цифровой материал обработан методами математической статистики. 

Результаты исследования. Студентам предлагалось пробежать 30 минут в индивидуальном 

темпе, который себе подбирал сам студент. Главным условием было именно пробежать дистан-

цию, не переходя на бег.  

Частота сердечных сокращений в среднем по группе до начала занятия равнялась 79,2±4,2 

уд/мин, после работы аэробной направленности колебалась в диапазоне 120–140 уд/мин., в вос-

становительном периоде была равна 93,8±9,9 уд/мин. 

Анализ динамики умственной работоспособности, по показателям теста на скорость переработ-

ки зрительной информации, дает возможность констатировать волнообразность изменений пока-

зателей. 

До занятия СПЗИ у студентов была равна 2,79±0,08 бит/с и находилась в рамках средних зна-

чений. Студенты выполняли тест достаточно точно (коэфициент точности (КТ) = 0,79±0,07 ед.), но 

не продуктивно. Среднее количество просмотренных знаков – 68,0±2,0 од. из 100 возможных. 

После кросового бега наблюдалось значительное улучшение умственных процессов студентов. 

Достоверно увеличились показатели СПЗИ  (на 16,3 %), времени анализа одного знака (на 22,5 %) 

и коэфициента продуктивности (КП) (на 7 %). Интересным нам кажется факт повышения коэффи-

циента продуктивности в отличии от показателей точности (КТ снижается). Это можно объяснить 

возбуждением центральной нервной системы, которая доминирует во время выполнения монотон-

ной продолжительной работы. Студенты успевали просмотреть большее количество знаков, но 

чаще ошибались. 

В основном, после кроссового бега наблюдалась тенденция к улучшению трофики мозговых 

структур, в связи с достаточным поглощением кислорода во время выполнения упражнения 

аэробной направленности. Именно потому увеличились основные показатели – СПЗИ и времени 

анализа одного знака. 

В восстановительном периоде происходит дальнейшее увеличение показателей умственной ра-

ботоспособности. В отличие от влияния упражнений силовой направленности, длительная аэроб-

ная нагрузка имеет более отдаленный эффект повышения показателей умственной работоспособ-

ности, но они неизменно и линейно повышаются. 

Наиболее высокий прирост наблюдался в показателе времени анализа одного знака, который 

характеризует время сложной двигательной реакции выбора, он изменился от начала занятия с 

312,41±41,21 мс на 276,11±27,5 мс. СПЗИ также линейно возросла до 3,42±0,06 бит/с сравнительно 

с исходным уровнем – 2,79±0,08 бит/с. 

Возросла на 12,6 % пропускная способность зрительной сенсорной системы и на 10 % ее про-

дуктивность (за показателем КП). 

На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Физические упражнения имеют стойкое позитивное влияние на умственную работо-

способность студентов. 

2. Упражнения аэробной направленности способствуют улучшению переработки зри-

тельной информации, времени сложной двигательной реакции, продуктивности умственных опе-

раций. 

3. В восстановительном периоде сохраняется стабильное повышение показателей ум-

ственной работоспособности. Это дополняет существующие научные разработки и несколько про-

тиворечит известным фактам, которые утверждают, что умственная работоспособность имеет 

волнообразную структуру и наибольший ее прирост наблюдается сразу после выполненной рабо-

ты. В нашем исследовании доведено, что длительная аэробная нагрузка действует на умственную 
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деятельность кумулятивно, линейно повышая еѐ показатели, а наибольший прирост наблюдается 

именно в восстановительном периоде. 

Перспективы дальнейших исследований. Наши следующие исследования будут касаться 

изучения влияния различных упражнений анаэробной направленности на динамику умственной 

работоспособности студентов. 
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Одним из важнейших компонентов всестороннего развития личности является физическое раз-

витие, использование физических упражнений для традиционных и нетрадиционных методов 

оздоровления. Его изучению посвящены исследования многих отечественных и зарубежных авто-

ров (Башкиров П. Н., 1964 г.; Тарасов К. Е., Черненко Е. К., 1979 г.). Однако многие авторы, в от-

личие от широкой социальной оценки развития человека в целом, физическое развитие рассматри-

вают чаще всего только на биологическом уровне. Однако реабилитация, комплекс медицинских, 

педагогических, профессиональных и юридических мер, направленных на восстановление (или 

компенсацию) нарушенных функций организма и трудоспособности, является одним из этапных 

звеньев направленных на нормализацию жизнедеятельности, включая коррекцию состояний, свя-

занных с нарушением опорно–двигательного аппарата [2].  

Одним из традиционных методов оздоровления является и физическая культура и занятия дру-

гими видами спорта. При занятиях некоторыми видами спорта, такими как тяжелая атлетика, 

борьба, акробатика превышение физиологически возможного объема движений в локтевом суста-

ве не всегда приводит к разрывам капсулы и связок. Чаще возникают только –надрывы капсульно–

связочного аппарата, сопровождающиеся морфологическими и биомеханическими изменениями в 

тканях суставов, которые носят сначала обратимый характер, но при многократном повторении в 

результате длительной и интенсивной спортивной деятельности приводят к дегенеративным изме-

нениям элементов сустава. На этом фоне легко возникают разрывы связок, вывихи предплечья [3].  

У людей, не занимающихся спортом, капсульно–связочный аппарат локтевого сустава хорошо 

восстанавливается после повреждения. У спортсменов же рубцово–измененные, сморщенные уко-

роченные связки полноценно не регенерируют, что приводит к развитию боковой нестабильности 

локтевого сустава [4]. Среди многочисленных форм заболеваний опорно–двигательного аппарата 

в разных странах на первом месте по распространенности стоят дегенеративные заболевания по-
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