
tV Военная эпидемиология и гигиена
жал к субтипу, циркулировавшему в странах Западной Ев
ропы начиная с 1997г. и вплоть до 2003г. Данный субтип не 
был связан со вспышками ЭВИ на территории его циркуля
ции и, в большинстве случаев, не являлся возбудителем 
заболевания. Эти данные позволяют предположить, что он 
характеризовался низкой степенью вирулентности и, по- 
видимому, не играл ключевой роли во время вспышки ин
фекции в г. Минске в 2003г.
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СТАТУС ПИТАНИЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ
Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены ВМедФ в БГМУ

В работе показано, что наиболее оптимальные показатели, характеризующих уровень физической подго
товленности, наблюдались у  военнослужащих с содержанием жирового компонента в организме от 12 до 18 %.

Ухудшение функционального состояния организма, 
профессиональной работоспособности при длитель

ном энергетически неадекватном и неполноценном нугри- 
ентном питании общеизвестно. Однако представления по 
этому вопросу основаны, как правило, на изменениях фун
кциональных показателей, которые имеют место при дале
ко зашедшем голодании, авитаминозах или выраженном 
ожирении [1,2, б, 7,10]. Происходящие изменения функци
онального состояния организма при различных уровнях 
здоровья в связи с характером питания до настоящего вре
мени практически не изучены.

Материал и методы
Объектом исследования явились военнослужащие сроч

ной службы различного срока военной службы, которые 
находятся в одинаковых условиях учебно-боевой деятель
ности.

Процентное содержание жира в организме определя
лось по методике, предложенной J.V. Durnin, J. С. Womersley 
[9].

Физическая подготовленность молодых людей оценива
лась по таким тестам, как динамометрия кистей рук, подтя
гивание на перекладине, бег на дистанции 100 и 1000 
метров. Сила кистей рук определялась с помощью кистево
го пружинного динамометра с последующим расчетом си
лового индекса (СИ). Данные тесты дают возможность су
дить об общей и скоростной выносливости, силе и силовой 
выносливости.

Результаты преодоления дистанций на 100 и 1000 м, 
подтягивания на перекладине были взяты из материалов 
проведения контрольных занятий по физической подготов
ке. Считается, что оценка отдельных качеств физической 
подготовленности человека по результатам выполнения 
какого-либо упражнения недостаточна для характеристи
ки его физической подготовленности в целом. В связи с 
этим С.М. Кудерковым [4] рекомендована методика по ис
пользованию комплексного показателя физической подго
товленности (ПФП). Она основана на суммировании коли
чества баллов, выставляемых за выполнение отдельных
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упражнений, и последующей оценке полученной суммы по 
100-бальной шкале (табл. 1).

Результаты и обсуждение
Первым этапом исследования было изучение указан

ных показателей у военнослужащих с различным сроком 
военной службы. Материалы данного исследования пред
ставлены в таблице 2. Данные таблицы показывают, что по 
истечению 6 месяцев военной службы достоверно (Р<0,001) 
улучшаются показатели мышечной силы кистей по сравне
нию с начальным периодом. Если средние результаты ди
намометрии кистей среди молодого пополнения были 
46,2910,32 кг, то спустя полгода -  49,0910,33 кг. К завер
шению первого года службы этот показатель составлял 
51,5010,31 кг, а к окончанию воинской службы -  52,7310,42 
кг. То есть абсолютные значения мышечной силы кистей 
обследованных лиц существенно улучшались по мере уве
личения срока службы.

Аналогичные изменения наблюдаются в отношении ре
зультатов СИ, рассчитанного на 1 кг МТ и выраженного в 
процентах. Имеет место достоверное увеличение СИ 
(Р<0,001) с 67,010,38 % (у молодого пополнения) до 
69,010,39 % через 6 месяцев военной службы и до 72,010.40 
% у военнослужащих, прослуживших 1 год и более.

Прослеживается положительная динамика количества 
подтягиваний на перекладине у военнослужащих по мере 
увеличения срока их службы. Вновь призванные молодые 
люди подтягивались 7,4710,13 раз, прослужившие полго
да -  9,6410,15 раз. Через год воинской службы количество 
подтягиваний на перекладине составляло уже 10,2310,15 
раз, а в конце службы -  10,3110,19 раз.

Достоверное улучшение физической подготовленности 
обследованных лиц с увеличением срока их службы регистри
ровалось по результатам бега на 1000 метров. На 9,3 секунды 
улучшились результаты выполнения данного упражнения у 
военнослужащихс 6-месячным сроком службы. Наиболее луч
шие результаты преодоления этой дистанции (232,710,72 с) 
были показаны военнослужащими, прослужившими в армии
1 год, что на 15,7 с быстрее, чем у нового пополнения.
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К окончанию срока службы время, затрачиваемое для 
преодоления данной дистанции, составляло-237,210,89 с, 
что несколько хуже результатов у обследованных лиц с 12- 
месячным сроком службы (на 5,5 с). Тем не менее, результа
ты бега у них были на 11,2 с лучше по сравнению с вновь 
призванными на военную службу.

Как видно из материалов таблицы, результаты бега на 
100 м мало различались у обследованных лиц с различным 
сроком службы, за исключением военнослужащих, прослу
живших 1 год. Они показывали достоверно (Р<0,001) луч
шее время на этой дистанции (14,89+0,18 с).

В целом описанная выше динамика изменений показа
телей физической подготовленности военнослужащих обус
ловлена в значительной степени систематическим выпол
нением адекватных физических нагрузок, предусмотренных 
планом учебно-боевой подготовки, а также процессами 
продолжающегося роста и развития организма военнослу
жащих.

К сожалению, не представляется возможным сравнить 
полученные результаты с данными литературы. В доступной 
нам литературе приводятся некоторые сведения по изуче
нию отдельных показателей физической подготовленности 
студентов [6] и мужского населения до 30 лет [8].

В.В. Беспалов с соавт. [3] продемонстрировал материа
лы по некоторым показателям физического развития, в том 
числе динамометрии кистей у курсантов с различным сро
ком обучения. По их данным, также отмечается положитель
ная динамика изменений мышечной силы кистей с увели
чением срока обучения в военно-учебном заведении. При
чём, абсолютные значения динамометрии у курсантов не
сколько выше полученных нами результатов среди военнос
лужащих срочной службы. Это можно объяснить тем, что 
набор курсантов в военные учебные заведения осуществ
ляется в соответствии с достаточно высокими требования
ми к физической подготовленности абитуриентов.

В работе П.И. Мельниченко [5] приводятся сведения о 
динамике изменений некоторых показателей физической 
подготовленности военнослужащих в Афганистане в свя
зи со сроком службы. Им показано ухудшение изучаемых 
показателей в течение первых двух месяцев службы по 
сравнению с исходными данными, которые отмечались по 
прибытию в войсковую часть. В периоде пребывания 6 -
12 месяцев службы отмечалась определенная стабилиза
ция большинства показателей физического развития и 
физической подготовленности и их положительная дина
мика. К окончанию военной службы в этих условиях ха
рактерным было вторичное ухудшение практически всех 
изученных показателей. Такие изменения автор проведен
ного исследования рассматривает как следствие наступ
ления дезадаптации.

Представленные нами материалы свидетельствуют об 
улучшении физической подготовленности военнослужащих 
по мере увеличения срока службы. Однако правомерно воз
никает вопрос: влияет ли состав тела на состояние физи
ческой подготовленнсти и работоспособности? Сведения по 
этому вопросу изложены в таблице 3.

Приведенные в таблице материалы указывают на дос
товерное (Р<0,001) изменение мышечной силы кистей мо
лодых людей по мере увеличения или уменьшения процент
ного содержания жира в теле по сравнению с лицами, у 
которых количество жира в организме находится в преде
лах 12 -  18 %. Если в данной группе мышечная сила кистей 
составляла 52,6±0,20 кг, то у военнослужащих с 9 -  12 % 
содержанием жира она снижалась до уровня 45,0±0,61 кг. 
В группе обследованных молодых мужчин, у которых коли

чество жира было менее 9 %, значение этого показателя 
составило 42,2+1,19 кг.

С повышением жирового компонента в организме от 18 
до 21 % результаты динамометрии кистей составляли 
55,8+0,49 кг. При более высоком количестве жира в орга
низме (свыше 21 %) сила кистей также находилась на дос
таточно высоком уровне (54,4±2,23 кг), однако различия с 
группой военнослужащих, у которых количество жира в теле 
было 12 -  18 %, статистически не значимы (Р>0,05).

Величины показателей относительной мышечной силы 
(СИ) у военнослужащих, в теле которых жировая ткань со
ставляет менее 9 и до 18%, практически не различались 
между собой. Значения этого показателя в указанных груп
пах не имели достоверных различий (Р>0,05). Что же каса
ется лиц с более высоким содержанием жирового компо
нента (18 -  21 % и более 21 %), то рассматриваемый пока
затель у них достоверно (Р<0,001) снижался относительно 
лице количеством жира в теле 12 -  18 %. СИ у них, соответ
ственно, составил 71,5±0,56 и 60,912,47 %.

Из всех исследованных нами показателей физической 
подготовленности более представительными оказались та
кие тесты как количество подтягиваний на перекладине и 
бег на дистанцию 1000 м.

Более высокие результаты на перекладине были проде
монстрированы военнослужащими с содержанием жира в 
организме от 12 до 18 %. Количество подтягиваний у них 
регистрировалось в среднем 11,510,09 раз. Среди обсле
дованных лиц с меньшим или большим количеством жиро
вого компонента в организме фиксировались более низ-

Таблица 1
Шкала для комплексной оценки ПФП по трем 

упражнениям

П одтягивание на 
перекладине

Бег на 
дистанцию  100 м

Бег на дистанцию  1000 м

количе- 
ство раз баллы

время 
б е га ,с

баллы
время 
бега, с

баллы
время
бега, с

баллы

1 1 16,3 и > 9 246 и > 0 225 28
2 2 16,2 1 245 1 224 29
3 3 16,1 2 244 3 223 31
4 4 16,0 3 243 4 222 32
5 5 15.9 4 242 5 221 33
6 7 15,8 5 241 7 220 35
7 10 15.7 6 240 8 219 36
8 13 15,6 7 239 9 218 37
9 16 15,5 8 238 11 217 39
10 19 15,4 9 237 12 216 40
11 23 15,3 10 236 13 215 41

12 и > 27 15,2 11 235 15 214 43
15.1 12 234 16 213 44
15,0 13 233 17 212 45
14,9 14 232 19 211 47
14,8 15 231 20 210 48
14,7 16 230 21 209 49
14,6 17 229 23 208 51

14.5 и> 18 228 24 207 52
227 25 206 53
226 27 205 и < 55

Таблица 2
Некоторые показатели физической подготовленности 

военнослужащих с различным сроком военной службы 
(М ± т )

Показатели Срок службы, месяцы
Пополнение 6 12 18

Сила кисти, кг 46,2910.32 49,0910,33' 51,5010,31' 52.7310.42'
с и .% 67.0±0.38 69,010,39' 72,010,40' 72,010,49'

Подтягивание 
на перекладине, раз 7,4710,13 9,6410,15* 10,2310,15* 10,3110,19*

Бег на 100 м, с 15,5610,18 15,2110,18 14,8910,18" 15,1810,22
Бег на 1000 м. с 248,410.74 239,110,72' 232,710.72' 237,210.89'

• -Р<0,001; **-Р<0,05 -  статистическая достоверность 
различий по сравнению с молодым пополнением
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Таблица 3
Показатели физической подготовленности военнослужащих с различной 

структурой тела (Р ± т )

Показатели Количество жира в теле. %
менее 9 9 -1 2 12-18 18-21 более 21

Сила кисти, кг 42,2 ±1,19* 45,0 ± 0,61* 52,6 ±0,20 55,8 ± 0,49 54,4 ± 2,33
СИ, % 71,2 ± 1,54 74,7 ±0,79 74,2 ± 0,24 71,5 ±0,56* 60,9 ± 2,47*

Количество подтягиваний 
на перекладине, раз

7,9 ±0,51* 9,3 ± 0.28* 11,5 ± 0,09 10,2 ± 0,21* 7,5 ±0.87*

Бег на дистанцию 100 м, с 15,56 ± 0,72 14,78 ± 0,35 14,52 ± 0,10 15,20 ± 0,26 15,90 ± 1,26
Бег на дистанцию 1000 м, с 250,2 ± 2,89* 236,4 ± 1,41* 227,1 ±0,42 237,2 ± 1,02* 250,3 ± 5,00*

ПФП, баллы 20 ± 0,82* 44 ± 0,61* 68 ± 0,23 42 ± 0,43* 15 ±1,22*

*-Р < 0,001 -  статистическая достоверность различий с группой лиц, у которых жир 
в теле 1 2 - 1 8 %

Таблица 4
Оценка корреляционной зависимости между показателями физической 

подготовленности военнослужащих и количеством жира в организме

Показатели Среднее значение 
(М ±т) г т , t Р

Количество жира в теле, % 15,0 + 0,09 . - - -

Сила кисти, кг 50,0 ±0,17 0,93 0,003 310 <0,001
Силовой индекс, % 70,5 + 0,20 -0,54 0,11 4,9 <0,001

Подтягивание на перекладине, раз 9,28 ± 0,07 0,004 0,02 2 <0,05
Бег на дис-танцию 100 м, с 15,1 ± 0,09 0,34 0,02 16 <0,001

Бег на дис-танцию 1000 м, с 240,2 ± 0,38 0,04 0,02 1,6 >0,05
ПФП, баллы 37,8 ± 0,15 -0,11 0,024 41 < 0,001

кие результаты данного упражнения. Наименьшее число 
подтягиваний отмечалось у военнослужащих с содержани
ем жира в теле менее 9 % (7,9+0,51 раз) и более 21 % 
(7,5±0,87 раз).

Лучшее время преодоления дистанции на 1000 м пока
зали обследованные лица с содержанием жира в теле 12 -  
18 % (227,1±0,42 с). Существенно (Р<0,001) ухудшались ре
зультаты бега на эту дистанцию у военнослужащих, жиро
вой компоненттела которых составлял менее 12 и более 18 
%. При жировом компоненте тела 9 -  12 % и 18 -  21 % 
время преодоления дистанции составляло, соответствен
но, 236,4+1,41 и 237,2±1,02 с. У военнослужащих с количе
ством жира в теле менее 9 и более 21 % также были зареги- 
стрированы близкие результаты, которые составили 
250,2+2,89 и 250,3±5,00 с соответственно. Наилучшее вре
мя преодоления дистанции показали обследованные воен
нослужащие с содержанием жира в теле 12 -  18 % 
(227,110,42 с).

Бег на дистанцию 100 м также продемонстрировал оп
тимальные результаты у молодых мужчин с жиром в теле 12
-  18 %, которыми было показано время 14,5210,10 с. С 
уменьшением количества жира в организме (менее 12 %) и 
его увеличением (более 18 %) установлено более высокое 
время, затрачиваемое на преодоление дистанции. Однако 
статистически достоверных различий результатов бега на 
дистанцию в данной группе лиц по сравнению с результа
тами преодоления дистанции военнослужащими, у которых 
количествожира в теле было 12 -1 8 % , не выявлено (Р>0,05).

При оценке комплексного ПФП видно, что военнослужа
щие с жировым компонентом в организме 12 -  18 % имеют 
наиболее высокие значения этого показателя (68±0,23 бал
ла). Улице количеством жира в организме 9 -1 2  % величи
на данного показателя достоверно (Р<0,001) снижалась 
(44+0,61 балла). Более существенное снижение значений 
ПФП отмечалось у военнослужащих с содержанием жира в 
организме менее 9 % (20±0,82 баллов). Такие же измене
ния комплексного ПФП имели место у обследованных моло
дых мужчин, с количеством жира в теле 18 -  21 и более 21 
%, величины данного показателя, соответственно, состави

ли 42±0,43 и 15±1,22 балла.
Для установления наличия 

связи между показателями фи
зической подготовленности и 
структурой тела (процентным со
держанием жирового компо
нента) проведен корреляцион
ный анализ, результаты которо
го представлены в таблице 4.

Как видно из материалов 
таблицы, установлена прямая 
сильная степень связи между 
процентным содержанием 
жира в организме и мышечной 
силой кистей рук. Достаточно 
информативным показателем 
является СИ. По этому показа
телю выявлена средней степе
ни обратная корреляционная 
связь (г =-0,54). Незначитель
ная обратная степень связи ус
тановлена между содержанием 
жира в теле и комплексным по
казателем физической подго
товленности (г =-0,11).

Практически отсутствует за
висимость результатов подтягивания на перекладине (г =
0,004), и бега на дистанцию 1000 м (г = 0,04) от жирового 
компонента тела. Установлена средняя степень связи меж
ду количеством жира в теле и бегом на 100 м (г = 0,34).

Следовательно, полученные данные показали, что наи
более оптимальные результаты при выполнении упражне
ний по физической подготовке (сила кисти, подтягивание 
на перекладине, преодоление дистанции на 1000 м) заре
гистрированы улиц, содержащих жировой компонент в теле 
в пределах от 12 до 18 %. На основании полученных нами 
данных можно утверждать, что при данном составе тела 
имеет место наиболее оптимальный уровень и скорость 
обменных процессов в организме. У лиц с содержанием 
жира в теле 9 -  12 и 18 -  21% значения некоторых показа
телей гомеостаза ухудшаются, но не выходят за пределы 
физиологической нормы. В связи с этим показатель про
центного содержания жира в теле можно использовать в 
качестве интегрального критерия для определения вида 
статуса питания.
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E. А. Стаценко
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ УСКОРЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ 

ВИДОВ СПОРТА
ГУ «НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь»

В связи со значительным увеличением физической и эмоциональной напряженности тренировочного процес
са все большую актуальность приобретают вопросы восстановления спортсменов после физической активно
сти. В статье приведен вариант совместного применения тренировочных и фармакологических средств уско
рения восстановления, дана оценка их эффективности на основе определения показателей работоспособности 
спортсменов, результатов биохимических исследований в динамике общеподготовительного этапа трениро
вочного процесса.

Повышение адаптации спортсменов к возрастающей 
физической нагрузке подразумевает, прежде все

го, увеличение скорости восстановления после истощаю
щих физических нагрузок и непосредственное повышение 
физической работоспособности. Правильно организован
ная система восстановления работоспособности после вы
сокоинтенсивных тренировочных нагрузок является суще
ственной предпосылкой для последующего повышения 
спортивного результата. [1,2]

Главным условием эффективного восстановления явля
ется полноценный отдых и современные педагогические 
методы и средства (рациональное планирование процесса 
тренировки, оптимальное построение тренировочных мак- 
ро-и микроциклов, сбалансированное сочетание работы и 
отдыха), которые могут быть дополнены психологическими и 
медицинскими методами и средствами. Выбор и целесооб
разность различных средств ускорения восстановления 
зависит от цикла тренировочного и соревновательного 
процессов. Например, ряд фармакологических средств на
правлены, прежде всего, на срочное восстановление ра
ботоспособности после тяжелой физической и психоэмоци
ональной нагрузки. Такое действие оказывают белково-уг- 
леводно-липидные смеси, витамины и микроэлементы, АТФ, 
фосфокреатин. Другие фармакологические методы исполь
зуются для сохранения мышечной массы, устранения цент
ральных механизмов утомления и тем самым для совершен
ствования сложнокоординационных навыков, поддержания 
высокого тонуса и желания тренироваться. К ним относят
ся адаптогены растительного и животного происхождения, 
ноотропные препараты, витамины и антиоксиданты, фар
макологические препараты, улучшающие мозговой мета
болизм, микроциркуляцию, а также препараты, оказываю
щие гепатопротекторное действие, корректоры метаболи
ческих процессов. [1 -  3]

Однако первостепенную значимость в современной 
подготовке спортсмена имеют педагогические средства 
восстановления, в связи с чем им уделяется значительное 
внимание еще на стадии планирования годичного цикла 
подготовки. С учетом общепринятой периодизации годич
ного цикла в основе его построения у менее подготовлен
ных спортсменов зачастую лежит вариант одноциклового 
планирования, а на этапе достижения высшего спортив
ного мастерства -  двух, трех и четырехциклового планиро
вания. В связи с этим в конце каждого макроцикла вклю
чается отдельным структурным элементом переходный пе

риод. К числу основных задач переходного периода от
носятся полноценный отдых после тренировочных и сорев
новательных нагрузок прошедшего года, а также поддер
жание на определенном уровне тренированности для обес
печения оптимальной готовности спортсмена к началу оче
редного макроцикла. Продолжительность переходного пе
риода колеблется обычно от 3 -  4 до 6 -  8 недель и зависит 
от специфики вида спорта, этапа многолетней подготовки, 
на котором находится спортсмен, от системы планирова
ния тренировки в течение года, продолжительности сорев
новательного периода, сложности и ответственности основ
ных соревнований, индивидуальных способностей спорт
смена. [4 -  7]

В практике сложились различные подходы к содержа
нию переходного периода. Первый подход предполагает 
сочетание активного и пассивного отдыха. Такое планиро
вание применяют, например, многие американские спорт
смены, которые после основных соревнований на 1,5 -  2 
месяца прекращают тренировку и отдыхают. Второй, напро
тив, предполагает после нескольких дней активного или 
пассивного отдыха достаточно напряженную тренировку, 
построенную по принципу планирования втягивающего 
мезоцикла первого этапа подготовительного периода. Тре
тий подход является промежуточным между первыми двумя 
и связан с широким применением средств активного отды
ха, а также неспецифических нагрузок, позволяющих обес
печить поддержание основных компонентов тренирован
ности. Каждый из этих подходов имеет свои преимущества 
и недостатки. В практике подготовки белорусских спорт
сменов, в частности мужской национальной сборной в греб
ле академической, чаще всего используется первый вари
ант построения переходного периода. [2,4 -  7]

Главными критериями в применении и оценке эффек
тивности педагогических средств восстановления являют
ся индивидуальные возможности спортсменов к выполне
нию повышенных объемов тренировочных нагрузок, время 
повышения специальной работоспособности до требуемо
го уровня. Критерием эффективности медико-биологичес
ких средств коррекции восстановления является скорость 
восстановления спортсменов на уровне обменных процес
сов и функциональных характеристик органов и систем 
организма спортсменов. [2]

Цели, задачи. Целью настоящего исследования являлось 
определение эффективности использования педагогичес
ких и фармакологических средств ускорения восстановле


