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периодом. Установлено наличие сильной обратной связи между охватом вакцинации против Hib-
инфекции детей в возрасте до 5 лет и показателями заболеваемости гнойными бактериальными ме-
нингитами (в том числе Hib-этиологии) (r = –0,937, α = 0,05).

Эпидемиологическая эффективность составила не менее 90 предупрежденных случаев инва-
зивных форм.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИНВАЛИДНОСТИ ТРУДОСПОСОБНОГО  
НАСЕЛЕНИЯ РБ ПО ПРИЧИНЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЗА 1996–2009 ГГ.

Голанова А.В., Живицкая Е.П.
Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова

Бронхиальная астма (БА) является одним из наиболее распространенных хронических за-
болеваний и актуальной проблемой здравоохранения. БА, возникшая в детском возрасте, является 
причиной инвалидизации взрослого населения. У 40–50 % взрослых инвалидов вследствие БА за-
болевание начиналось в детском возрасте.

Цель работы — провести ретроспективный анализ инвалидности населения РБ в возрасте 
18–59(54) лет по причине БА за период 1996–2009 гг.

Объектом исследования являются статистические данные по инвалидности по причине БА 
трудоспособного населения за 2003–2009 гг.

Анализ погодовых темпов прироста первичной инвалидности лиц в возрасте 18–59(54) лет по 
причине БА показал, что за изученный период наблюдались ежегодные колебания заболеваемости с 
периодами роста и спада.

При анализе многолетней динамики первичной инвалидности населения в возрасте 18–59 (54) лет 
по причине БА по РБ за период с 2003 по 2009 гг. выявлена достоверная тенденция к снижению первичной 
инвалидности населения РБ трудоспособного возраста. Среднегодовой показатель частоты явления (А0) 
среди населения РБ составил 0,29 на 10 000 населения, ежегодный показатель тенденции (А1) = –0,05.

БА изначально не относится к заболеваниям, неуклонно приводящим к стойкой утрате трудо-
способности и развитию инвалидности. Вопрос об установлении группы инвалидности возникает 
при наличии противопоказаний в условиях и характере труда и невозможности трудоустройства в 
доступной профессии без снижения квалификации или существенного уменьшения объема произ-
водственной деятельности. Динамика снижения первичной инвалидности по причине БА позволяет 
предположить более строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям труда 
как в отношении возможного поступления аллергена в воздушную среду, так и к другим факторам 
производства (загазованность, запыленность, метеорологические условия).

ОЦЕНКА МИКОЛОГИЧЕСКОГО СПЕКТРА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ В Г. МИНСКЕ

Грек Д.С.
Республиканский научно-практический центр гигиены

Качество воздушной среды жилых помещений является одним из ведущих гигиенических 
факторов. Одним из наиболее значимых показателей является ее микогенная контаминация.

Возрастающая аллергизация населения, а также отсутствие нормативной базы по оценке ка-
чества воздуха внутренней среды помещений по микробиологическим показателям обусловливает 
актуальность исследований по данной проблеме.

Целью данной работы являлось изучение качественно-количественного состава аэромикобио-
ты жилых помещений в г. Минске.

Микологическое обследование включало определение концентрации микромицетов в воздухе 
и смывах с пораженных поверхностей, при наличии таковых, и их видовую идентификацию.
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Отбор проб воздуха проводили седиментационным методом на чашки Петри с питательной 
средой Сабуро-агар с левомицетином (40 мг/л).

Изучение качественной характеристики обсемененности воздушной среды помещений пока-
зало присутствие спор грибов рода Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Mucor, Alternaria, 
Paecilomyces, Rhizopus и Candida. Чаще всего встречались грибы рода Penicillium (80 %), Aspergillus 
(44 %) и Cladosporium (40 %). Реже обнаруживались споры грибов рода Fusarium (32 %), Mucor 
(24 %) и Alternaria (20 %). В единичных случаях встречались такие роды плесневых грибов, как 
Paecilomyces, Rhizopus и Candida.

В ходе исследований установлено, что концентрация микромицетов в воздухе жилых помеще-
ний колебалась от 79 до 1336 КОЕ/м3. Отмечено, что наиболее высокая концентрация спор плесне-
вых грибов встречалась в воздушной среде ванных комнат.

Доминирующее положение в плесневом поражении ванных комнат занимает гриб Cladosporium 
cladosporioides, в жилых комнатах — грибы рода Aspergillus (A. niger, A. fumigatus), что указывает на 
несоответствие параметров микроклимата установленным нормативным значениям.

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Грекова Н.А.
Республиканский научно-практический центр гигиены

С целью изучения двигательной активности во внеучебной деятельности проанкетировано 
1097 учащихся пяти общеобразовательных учреждений г. Минска и одного общеобразовательного 
учреждения г. Жодино Минской области.

При изучении вопроса проведения активного досуга установлено, что 28,7 % учащихся базо-
вых учреждений играют в спортивные игры почти каждый день; 36,4 % учащихся — два раза в не-
делю; 16,4 % — два–три раза в месяц; 9,9 % — несколько раз в год и 8,6 % — не играют вообще. При 
сравнении ответов учащихся разных ступеней установлено, что процент школьников 1–4 классов, 
уделяющих спортивным играм время ежедневно (31,5 %), достоверно выше, чем процент школьни-
ков 10–11 классов (16,9 %, p < 0,01), что, вероятно, объясняется недостатком свободного времени, 
связанным с подготовкой старшеклассников к вступительным экзаменам.

При проведении досуга современные школьники активно используют различные виды спор-
тивного инвентаря. Наибольший процент школьников умеет кататься на велосипеде —88,0 % де-
вочек и 89,5 % мальчиков, кататься на лыжах и коньках умеют 53,3 % и 58,0 % учащихся соответ-
ственно. Свободно плавают 72,7 % учащихся (68,0 % девочек и 73,8 % мальчиков). Умение кататься 
на роликовых коньках также попадает в сферу интересов современных школьников, кататься на них 
умеют 59,6 % учащихся (62,7 % девочек и 56,8 % мальчиков). Причем наибольшей популярностью 
этот вид спорта пользуется у старшеклассников: процент старших школьников (40,2 %), владеющих 
данными навыками, выше, чем у младших школьников (27,7 %, p < 0,05).

При проведении анкетирования выявлена активная роль семьи в формировании здорового образа 
жизни школьников. Около трети опрошенных учащихся (33,7 % мальчиков и 37,9 % девочек) каждые 
выходные принимают участие в активном семейном отдыхе; 34,1 % мальчиков и 34,5 % девочек прово-
дят с родителями активные выходные пару раз в месяц. Примечательным является тот факт, что в еже-
месячный активный семейный отдых в равной степени вовлечены учащиеся всех ступеней обучения.

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ И РЕЖИМА ОБУЧЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ У ДЕТЕЙ 6-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

Давыдок А.М.1, канд. биол. наук, Малахова А.А.2
1Республиканский научно-практический центр гигиены

2Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Результаты трехлетнего изучения адаптационных возможностей и здоровья младших школь-
ников, приступающих к обучению в школе в 6-летнем возрасте, определили ряд факторов, оказыва-


