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Ульяновская ГСХА

Физическая культура — это органическая часть общечеловеческой куль-
туры, ее особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический про-
цесс и результат человеческой деятельности, средство и способ физического 
совершенствования, личности. Физическая культура удовлетворяет социальные 
потребности в общении, игре, развлечении, в некоторых формах самовыраже-
ния личности через социально активную полезную деятельность.

Спорт — в отличии от физической культуры это собственно соревно-
вательная деятельность и специальная подготовка к ней , в которой человек 
стремится расширить границы своих возможностей, это огромный мир эмоций, 
порождаемых успехами и неудачами, популярнейшее зрелище, действенное 
средство воспитания и самовоспитания человека, в нем присутствует слож-
нейший процесс межчеловеческих отношений. Он живет по определенным 
правилам и нормам поведения. В нем ярко проявляется стремление к победе, 
достижению высоких результатов, требующих мобилизации физических, пси-
хических и нравственных качеств человека. Поэтому часто говорят о спортив-
ном характере людей, успешно проявляющих себя в состязаниях. Удовлетворяя 
многие потребности человека, занятия спортом становятся физической и духов-
ной необходимостью [1].

Развитие и изменение спорта на протяжении человеческой истории мо-
жет много рассказать как о социальных изменениях в обществе вообще, так и о 
сущности спорта в частности.

Многие примеры пещерного искусства, открытые на сегодняшний день, 
содержат изображения ритуальных церемониальных сцен. Несмотря на то, что 
действия, запечатлённые на этих изображениях, нельзя отнести исключительно 
к современному понятию о спорте, всё же можно сделать вывод, что уже тогда 
существовали занятия и ритуалы, напоминающие спортивную деятельность. 
Эти изображения, находящиеся во Франции, Африке и Австралии, были сдела-
ны 30 000 лет назад.

Существуют предметы и строения, говорящие о том, что на территории 
Китая существовала деятельность, подходящая под современное определение 
спорта, же за 4 000 лет до нашей эры. По всей видимости, гимнастика была по-
пулярным видом спорта в древнем Китае. Изображения и предметы в гробницах 
фараонов также говорят о том, что разные виды спортивной активности были 
развиты уже несколько тысячелетий назад, среди них можно отметить плавание 
и рыбалку. На территории Древней Персии взяли своё начало такие виды спорта 
как поло и состязания конных рыцарей на копьях.

В Древней Греции уже существовало большое разнообразие видов 
спорта. Наибольшее развитие получили различные виды борьбы, бег, метание 
дисков и состязания на колесницах. Судя по этому списку, военная культура и 
военное искусство имели прямое отношение к спорту в Древней Греции (и не 
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только там). Там же каждые четыре года проводились Олимпийские игры — в 
маленькой деревне в Пелопоннесе под названием Олимпия.

Со времён Древней Греции и по сегодняшний день история спорта легко 
прослеживается. Со временем спорт становился всё более организованным и 
регулируемым. Появлялись и формировались всё новые виды и подвиды спорта, 
уточнялись правила, спорт приобретал традиции и сторонников[2].

Физическая культура и спорт приобрели в наше время такую социаль-
ную силу и значимость, аналога каким в истории общества они не имели, по-
жалуй, никогда. Физическая культура и спорт являются не только эффективным 
средством физического развития человека, укрепления и охраны его здоровья, 
сферой общения и проявления социальной активности людей, разумной формой 
организации и проведения их досуга но бесспорно влияют и на другие стороны 
человеческой жизни: авторитет и положение в обществе, трудовую деятельность, 
на структуру нравственно- интеллектуальных характеристик, эстетических иде-
алов и ценностных ориентации. Причём это касается не только спортсменов, но 
и тренеров, судей, зрителей [3].

Очевидно!!! Что, занимаясь физической культуры и спортом, человек 
в первую очередь совершенствует и укрепляет свой организм, своё тело, свою 
способность управлять движениями и двигательными действиями. 

В процессе занятий физической культуры и спортом закаляется воля, 
характер, совершенствуется умение управлять собой, быстро и правильно ори-
ентироваться в разнообразных сложных ситуациях, своевременно принимать 
решения, разумно рисковать или воздерживаться от риска. Спортсмен трениру-
ется рядом с товарищами, соревнуется с соперниками и обязательно обогащает-
ся опытом человеческого общения, учится понимать других.

 Итак, физическую культуру и массовый спорт следует рассматривать 
как особый род культурной деятельности, результаты которой полезны для об-
щества и личности, в социальной жизни в системе образования, воспитания, 
в сфере организации труда, повседневного быта, здорового отдыха физическая 
культура проявляет своё воспитательное, образовательное, оздоровительное, 
экономической и общекультурное значение, способствует возникновение тако-
го социального течение, как физкультурное движение, т.е. совместная деятель-
ности людей по использованию, распространению и приумножению ценности 
физической культуры [4].

Физическая культура и спорт для человека, ими увлечённого, - дело лю-
бимое, значимое, жизненно важное. Добившись определённых успехов в спор-
те, человек начинает с уважением относиться к самому себе. И пусть победа на 
первенстве страны, мира, на Олимпийских играх, установление рекорда требу-
ют колоссальной затраты энергии, волевых напряжений, стойкости, мужества, 
отваги, вполне сопоставимых с теми деяниями человеческими, которые принято 
называть подвигами, пусть так. И всё - таки рекорд - не для рекорда, победа - не 
только, чтобы убедиться, что сильнее соперника. Спорт, спортивная работа, до-
стижения - средство, не цель [5].
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Ульяновская ГСХА

В настоящее время и в перспективе особо остро встает проблема эко-
логической безопасности окружающей среды, экологически безопасного при-
родопользования при возрастающих антропогенных нагрузках. Техногенные 
выбросы радионуклидов в природную среду в ряде районов земного шара 
значительно превышают природные нормы. До недавнего времени в качестве 
важнейших загрязняющих веществ рассматривались, главным образом, пыль, 
угарный и углекислый газы, оксиды серы и азота, углеводороды. Радионуклиды 
рассматривались в меньшей степени. В настоящее время интерес к загрязнению 
радиоактивными веществами вырос, в связи с факторами появления острых ток-
сичных эффектов, вызванных загрязнением стронцием и цезием. 

Важнейшая проблема сельского хозяйства в условиях загрязнения почвы 
радиоактивными элементами - максимально возможное снижение поступления 
этих веществ в растениеводческую продукцию и предотвращение накопление 
их в организмах сельскохозяйственных животных. Решение этой задачи связа-
но с комплексом мероприятий, которые необходимо проводить в сельском хо-
зяйстве. Основание для проведения данных мероприятий является увеличение 
заболеваемости и смертности, врожденных уродств и населения, проживающе-
го на загрязнённых территориях. Объектом исследования являются грибы как 
аккумуляторы радионуклидов. В изменении радиационного фона окружающей 
среды большой вклад вносят АЭС, ядерные взрывы и радиоактивные отходы. 

Изучение грибов в загрязненных зонах проводится с 1986 г. Установле-
но, что по степени накопления цезия грибы сильно отличаются друг от друга. 
Коэффициенты накопления у грибов значительно больше, чем у высших расте-
ний, что связано с их биологическими особенностями. Кроме того, аккумуляция 
цезия в плодовых телах зависит от миграции изотопов по почвенному профилю 
и концентрации их в зоне максимального распространения грибных гиф. 

В связи с аварией на ЧАЭС остро встала проблема «грязных» грибов. 
Даже на относительно чистых почвах при плотности загрязнения 1-2 Ки/км2 
большинство съедобных грибов способны концентрировать радионуклиды 
в количествах, превышающих нормы РДУ-99 («допустимые уровни содержа-
ния радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой 
воде»). Хотя в суточном рационе потребление грибов невелико, но из-за высоко-
го содержания радионуклидов они значимы в формировании дозы внутреннего 
облучения. Так, для населенного пункта, расположенного вблизи леса, вклад 
грибов наряду с другими продуктами питания составляет 65%. 

К примеру, содержание цезия-137 в грибах в 20 раз и более выше, чем 


