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изображениях “вейвлет-образов” видно, что для фонемы 
здорового голоса характерна стабильность основной час
тоты, т.е. акустический сигнал здорового голоса является 
гармоническим на достаточно коротком промежутке вре
мени; при органической форме дисфонии наблюдаются 
“пертурбации" основной частоты, связанные, вероятно, с 
неспособностью морфологически измененных голосовых 
складок "удерживать” основной тон по времени; при функ
циональном нарушении голоса, помимо "пертурбации” ос
новной частоты, прослеживается нестабильность амплиту
ды сигнала, так называемое "дрожание амплитуды", что 
связано, вероятно, с дистонией мышц, участвующих в голо- 
сообразовании.

Выводы
1. Выявление голосовой патологии на ранних этапах ее 

возникновения является трудоемкой, субъективной и ма
лоизученной проблемой оториноларингологии и фониатрии.

2. Нарушения голосовой функции достаточно распрост
ранены даже среди начинающих профессиональную дея
тельность педагогов.

3. До настоящего времени не разработаны методы 
объективной оценки голосовой функции.

4. Отсутствуют единые рекомендации по мониторингу и 
профилактике голосовой патологии у лиц голосо-речевых 
профессий.
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

КУРСАНТОВ С РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРОЙ ТЕЛА 
И СРОКАМИ ОБУЧЕНИЯ

Кафедра организации медицинского обеспечения войск 
и экстремальной медицины В М едФ  в Б  Г  М У

В статье представлены результаты изучения динамики физической подготовленности курсантов в процессе 
обучения и связи между показателями статуса питания, конституциональным типом, результатами выполне
ния отдельных физических, упражнений и комплексным показателем физической подготовленности, с различной 
степенью статистической достоверности показывающие взаимосвязь между изучаемыми явлениями.

Постоянное развитие и совершенствование образ
цов вооружения и военной техники ведет к измене

нию форм и методов вооруженной борьбы и предъявляет 
все более высокиетребования к подготовке военнослужа
щих. Немаловажное значение во всестороннем развитии 
солдат и офицеров имеет физическая подготовленность. Оп
ределение уровня физической подготовленности является 
также и одним из важнейших показателей для оценки ста
туса питания.

Целью нашего исследования являлось изучение дина
мики физической подготовленности курсантов в процессе 
обучения, установление связи между показателями стату
са питания, конституциональным типом, результатами вы

полнения отдельных физических упражнений и комплекс
ным показателем физической подготовленности. 

Материал и методы
Для оценки физической подготовленности курсантов 

были использованы такие показатели как динамометрия 
кистей рук, измерение силового индекса, бег на дистанции 
3000 и 100 метров, подтягивание на перекладине, позво
ляющие оценить силу, уровни общей, скоростной и силовой 
выносливости.

Сила кистей рук определялась с помощью кистевого 
пружинного динамометра с последующим расчетом сило
вого индекса (СИ) по формуле [6 ]: СИ = F: М • 100,

где СИ -  силовой индекс, %; F -  средняя сила обеих
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кистей, кг; М -  масса тела, кг.

Результаты преодоления дистанций на 100 и 3000 м, 
подтягивания на перекладине были взяты из материалов, 
полученных при проведении смотра-конкурса физической 
подготовлен ности Вооружен н ых Сил.

Для комплексной оценки физической подготовленности 
курсантов нами использованы две методики.

Первая, разработанная и используемая в УО «ВА РБ» 
для сравнения абсолютных показателей физической под
готовленности как отдельных курсантов, так и подразде
лений в целом. В основу данной методики положен прин
цип оценки отдельных физических качеств и общей физи
ческой подготовленности путем перевода абсолютных ре
зультатов в безразмерные величины (баллы), где за каж
дое подтягивание с 1 до 20 раз начисляется 30 баллов, с 
21 раза по 40. Результаты бега на дистанцию 100 м оце
ниваются начиная с 14,9 сек. В интервале от 14,9 сек до
14,0 сек за каждые 0,1 сек начисляется 25 баллов, а с 
13,9 -  50. При оценке бега на дистанцию 3000 м за ре
зультаты с 14,29 по 10,20 мин за каждые 0,1 сек начисля
ется 4 очка, а с 10,19 -  по 5. Результаты выполнения всех 
грех упражнений суммируются.

Вторая, несколько видоизмененная нами, методика 
Д.М. Малинского и С.М. Кудеркова 12, 8 ], позволяющая 
оценить статуса питания и гармоничность физической под
готовленности военнослужащих. Необходимость коррек
ции была вызвана следующими причинами:

нормативы ВСК с момента ее разработки претерпели 
изменения;

упражнения, используемые в методике, в данном на
боре используются только для определения физической под
готовленности курсантов первого курса;

установление коэффициентов весомости каждого уп
ражнения (кросс 1000 м -  0,55, подтягивание на пере- 
кладине-0,27, бег на 100 м -  0,18) ведет к градации физи
ческих качеств военнослужащего на более и менее важ
ные, что по нашему мнению, неверно при оценке гармо
ничности физической подготовленности;

градация весомости каждого упражнения при оценке 
статуса питания ведет «тому, что суммы, полученной при 
отличном выполнении двух наиболее весомых (бег на дис
танцию 10 0 0  м и подтягивание на перекладине) упражне
ний, без учета третьего (бег на дистанцию 1 0 0  м), доста
точно для отличной оценки всего статуса питания.

В ходе работы в методику были внесены следующие 
изменения:

для определения общей выносливости вместо бега на 
дистанцию 1000 м включен бег на 3000 м (так как в дан
ном наборе упражнения используются при проведении 
смотра-конкурса физической подготовленности всего лич
ного состава Вооруженных Сил);

изменен диапазон результатов выполнения каждого 
упражнения -  за максимальные приняты результаты вы
полнения упражнений курсантами 3-го и последующих кур
сов, оцениваемые на «отлично», за минимально оценива
емые -  результаты для нового пополнения военнослужа
щих срочной службы, оцениваемые «удовлетворительно», 
что позволяет в равной степени оценить всех военнослу
жащих, вне зависимости от места и срока службы;

изменена весомость и оценка результатов выполне
ния каждого упражнения:

подтягивание на перекладине -  оценивается по 1 0 0 - 
балльной шкале (0 - 6  подтягиваний -  0 баллов, далее за

каждое подтягивание с 7 до 13 раз начисляется 10 бал
лов, с 14 раз -  15 баллов; 15 раз и более оцениваются в 
10 0  баллов);

бег на 10 0  м оценивается также по 10 0  -  бальной 
шкале (медленнее 16,2 с -  0 баллов, с 16,1 с до 14,2 с за 
каждые 0,1 с начисляется 4 балла, с14,1 с до 13.9 -  5 
баллов: 13,8 с и быстрее -  оценивается в 100 баллов);

бег на 3000 м пл 120 бальной (большой диапазон ре
зультатов) шкале (850 с и медленнее оцениваются в 0 бал
лов, с 849 до 731 с за каждую секунду начисляется 1 балл: 
730 с и меньше -  оцениваются в 120 баллов);

статус питания оценивается как оптимальный при ве
личине ПФП выше 245 баллов, повышенный или понижен
ный, если ПФП лежит в диапазоне 131 -  244 балла, и 
недостаточный или избыточный при величине ПФП менее 
131 балла.

Результаты и обсуждение
Первым этапом исследования было изучение показа

телей физической подготовленности у курсантов различ
ных сроков (курсов) обучения. Полученные данные пока
зывают, что с каждым годом обучения показатели мышеч
ной силы кистей улучшаются. Если средние результаты ди
намометрии кистей среди курсантов первого курса были 
39,2±0,49 кг, то через год -  40,0±0,5кг. На третьем и пос
ледующих курсах этот показатель достоверно отличался от 
результатов первокурсников и составлял 41,2+0,46 кг 
(Р<0,01), 42,0+0,44 (Р<0,001) и 43,3±0,44 (Р<0,001) кг со 
ответственно. То есть абсолютные значения мышечной 
силы кистей обследованных лиц существенно улучшались 
по мере увеличения срока службы.

Величина силового индекса (СИ) у курсантов различ
ных сроков обучения не имеет статистически достоверных 
различий и четкой закономерности распределения по кур
сам. Максимальные показатели отмечаются у курсантов 
первого года обучения -  57,44±0.76 %, минимальные у 
второго -  56,97+0.72 %. На последующих курсах показа
тели силового индекса лежат в пределах от 57,17+0.69 до 
57,26±0.67%.

Прослеживается положительная достоверная (Р<0,001) 
динамика количества подтягиваний на перекладине у кур
сантов по мере увеличения срока их обучения. Если на 
первом курсе они подтягивались 14,82 + 0,23 раза, то на 
втором их результат составил 17.23 + 0.3 раза, третьем
17,5 ± 0.3, а на четвертом -  17,68 ± 0.41 раза. Коконча 
нию учебу курсанты подтягивались уже 18,96 + 0,65 раз.

Достоверное улучшение (Р<0,001) показателей физи 
ческой подготовленности обследованных лиц с увеличе
нием срока их обучения регистрировалось по результатам 
бега на дистанцию 100 метров. Постепенно улучшаясь с 
каждым годом обучения, время преодоления дистанции от 
14,21±0,04с на первом курсе сократилось до 13,63+0,08 
на четвертом.

К окончанию обучения время, затрачиваемое для пре
одоления данной дистанции, составляло 13,8 ± 0,08 с, что 
равняется времени показанному на третьем курсе (13,8 ±
0,06 с).

Результаты бега на дистанцию 3000 м у курсантов раз
личных сроков обучения хотя и имеют статистически дос
товерные различия по сравнения с контрольной группой 
(2 курс -  Р<0,001,3 -  Р<0,05,4 -  Р<0,001), но их распре
деление по курсам не имеет четкой закономерности. Наи
лучшие результаты отмечаются у курсантов четвертою года 
обучения -  722,14+2,87 с, за ними идут второкурсники -
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725,72+2,85 с, далее курсанты третьего (730,37±2,7с) и 
пятого(732,93±5,26) курсов. Достоверных статистических 
отличий результатов преодоления данной дистанции у пя
тикурсников и курсантов первого года обучения 
(739,63+2,51) нет.

Установлено достоверное (Р<0,001) увеличение пока
зателей физической подготовленности обследованных лиц 
по сумме трех упражнений с увеличением срока их обуче
ния. Постепенно увеличиваясь со второго по четвертый 
года обучения, этот показатель вырос от 1468,05±26,92 
до 1535,48±33,92 баллов, несколько снижаясь на пятом -  
1517,53+54,68 баллов, уступая только лучшему результа
ту, чтосовпадаетстенденцией, наблюдаемой в результа
тах бега на дистанции 1 0 0  м.

Результаты показателя физической подготовленности 
(ПФП) курсантов различных сроков обучения хотя и имеют 
статистически достоверные (Р<0,001) различия по срав
нению с контрольной группой (ПФП=246,613,25 балла), 
их распределение по курсам имеет случайный характер. 
Наилучшие результаты отмечаются у курсантов четвертого
-  288,7+3,17 баллов, далее, в процессе убывания, пятого
-  285,2+6,22, второго -  280 ,41+3 ,23  и третьего -  
277,16±3,07 курсов.

При оценке (по результатам ПФП) процентного соотно
шения лице различным статусом питания на исследуемых 
курсах установлено, что оно не имеет определенной зако
номерности и только количество курсантов, имеющих мак
симально возможные результаты, увеличивается с каж
дым годом обучения. Так, на первом курсе их количество 
составляло 3,78%, втором -  24,36, третьем -  24,64, чет
вертом -  25,77 и 35,56 % на пятом курсе.

В результате проведенного корреляционного анализа 
установлены прямые сильные связи срока обучения с по
казателями мышечной силы кистей (г = 0,99), подтягива
нием (г = 0,92) и комплексным показателем физической 
подготовленности (г = 0,79), обратная сильная связь с ре
зультатами бега на дистанцию 100 (г =-0,79) и обратные 
средние связи с результатами бега на дистанцию 3000 м 
(г =-0,4) и суммой баллов за три упражнения (г =-0,6).

К сожалению, не представляется возможным сравнить 
полученные результаты с данными литературы. В доступ
ных нам источниках приводятся некоторые сведения по 
изучению отдельных показателей физической подготовлен
ности школьников, мужского населения до 30 лет и солдат 
срочной службы [4, 5, 6 , 9,10].

Показатели динамометрии кистей у курсантов с раз
личным сроком обучения описывает в своей работе В.В. 
Беспалов с соавт. [3]. По их данным, также отмечается по
ложительная динамика изменений мышечной силы кис
тей с увеличением срока обучения в военно-учебном за
ведении.

Вторым этапом исследования было изучение связи 
между показателями статуса питания и физической под
готовленностью курсантов.

В результате установлено, что показатели динамомет
рии кистей молодых людей имеют максимальные значе
ния а группе с ИМТ более 27,5  к г /м 2 и составляют 
49,67+0,92 кг(Р<0,001). Несколько ниже они в контрольной 
группе (ИМТ 20,0 -  25,0 кг/м 2)-41,2810,2 кг. Далее резуль
таты снижаются с увеличением и уменьшением показате
лей ИМТ: 18,5-20,0 к г /м 2 -  39,32+0,58 (Р<0,01) кг, 25,1-
27,5 -  39,25+0,93 (Р<0,05), менее 18,5 кг/м 2 -  33,8.11:0,92 
(Р<0,001)кг.

ш т т вш ш ш ж ?.
Величины СИ имеют статистически Достоверные по 

сравнению с контрольной группой(Р<0,001) различия толь
ко у курсантов с ИМТ 25,1-27,5 и 18,5-20,0 кг/м 2и их рас 
пределение по группам не имеет четкой закономерности. 
Максимальные показатели отмечаются в группе с ИМТ 
18,5-20,0 кг/м 2 и составляют61.88+0.89%, минимальные 
в группес ИМТ 25,0 -  27,5 к г /м 2-  47,68±1.96%. В осталь
ных группах показатели силового индекса лежат в преде
лах от 57,04+0.31 до 58,86±1.49 %.

При оценке результатов выполнения упражнений ВСК 
и комплексного показателя физической подготовленнос
ти, с различной степенью статистической достоверности, 
установлена общая закономерность: максимальные ре
зультаты отмечаются в контрольной группе, имеющей ИМТ
20.0-25,0 к г/м 2, снижаясь увеличением и снижением дан
ного показателя.

Статистически достоверные различия с контрольной 
группой, имеющей результат 1356,73±13,17 баллов, при 
оценке выполнения трех упражнений ВСК, зафиксирова
ны в группах с ИМТ 18,5-20,0 и ниже 18,5 к г/м 2, в которых 
сумма баллов составила 1224,12+37,58 при Р<0,001 и 
1090,11±37,58 баллов при Р<0,01. Результаты групп с ИМТ
25,0 -  27,5 и выше 27,5 к г /м 2таких различий не имеют, а 
суммы в них равны 1298,86+55,91 и 943,5+353,5 баллов 
соответственно.

При оценке результатов бега на дистанцию 100 м дос 
товерное ухудшение результатов по сравнению с группой, 
имеющей ИМТ 20,0-25,0 к г /м 2и показавшей 13,95+0,03 
с, отмечены в группес ИМТ 18,5-20,0 к г /м 2 -  l ^ , 17+0,06 
с, Р<0,01, ниже 18,5 кг/м 2 -  14,56 ± 0,24 с, Р<0,05 и выше
27.5 к г /м 214,55+0,25 с, Р<0,05. В группе с ИМТ 25,0 -
27.5 кг/м 2результат несущественно отличался от показан 
ного контрольной группой и составил 14,04+0,1 с.

Достоверное (Р<0,05) снижение значений комплекс
ного показателя физической подготовленности по срав
нению с контрольной группой, набравшей 267,16 + 1,72 
баллов, зафиксировано у курсантов с ИМТ 18.5 -20,0 кг/м 2

-  254,2515,63 баллов и ниже 18,5 к г /м 2~213,89+21,6 
баллов. В группах с ИМТ 25,0 -  27,5 и выше 27,5 кг/м 2 

результаты незначительно отличались от масимальных и 
составили 258,6717,92 и 200,0178 баллов соответствен
но.

Наибольшее количество лиц с оптимальным статусом 
питания и максимальными показателями физической под
готовленности (79,12 и 20,88%) отмечается в группе с ИМТ
20.0-25,0 к г /м 2, снижаясь с увеличением и уменьшением 
данного показателя. Количество же лиц с повышенным и 
пониженным, недостаточным и избыточным статусом пи
тания в контрольной группе минимальное -  19,14 и 1,74%, 
увеличиваясь с увеличением и уменьшением ИМТ.

При сравнении результатов, показанных курсантами 
с различным ИМТ, в беге на дистанцию 3000м, статисти 
чески достоверных различий (Р>0,05) между ними не вы
явлено. Время, затраченное на преодоление данной дис 
танции, в контрольной группе составило 733,28 + 1,36 с, 
в группах с ИМТ 18,5-20,0 и 25,0 -  27,5 к г /м 2-742,44 + 
5,64 и 739,9415,0 , худшие результаты отмечены у курсан
тов с ИМТ ниже 18,5 к г /м 2и выше 27,5 к г /м 2-756,78 ± 
13,62 и 763 ,5146 ,5  с соответственно.

При оценке результатов подтягивания на перекладине 
статистически достоверных различий данных показателей 
у курсантов с различным статусом питания также не отмо
чено. Диапазон значений лежит в пределах от 16,1410,15
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раз у курсантов контрольной группы до 13,5±3,5 раз в груп
пе с ИМТ выше 27,5 кг/м 2.

Для установления зависимости показателей физичес
кой подготовленности от ИМТ проведен корреляционный 
анализ, результаты которого показали, что между ними су
ществует слабая (г от-0,002 до 0.29) отрицательная (с пока
зателями силового индекса, подтягивания на перекладине 
и бега на дистанцию 10 0  м) и положительная (с результата
ми выполнения других упражнений) связь.

Целью третьего этапа нашего исследования было изу
чение связи между конституциональным типом и физичес
кой подготовленностью курсантов.

В результате установлено, что с уменьшением индекса 
Пинье (ИП) показатели мышечной силы кистей улучшаются. 
Значительно более низкие (Р<0,01) результаты динамомет
рии были отмечены в группе астеников -  36,66+0,86 кг, в 
контрольной группе нормостеников они составили уже 
40,74±0,23 кг, и достоверно (Р<0,05) выросли у гиперсте
ников -  41,78±0,36 кг.

Лучшие показатели величины силового индекса были 
зарегистрированы в группе с ИП 10 -  30 -  58,450,37 %, 
незначительно ниже (Р>0,05) они оказались в группе асте
ников -  58,12+1,08% и достоверно (Р<0,01) снизились в 
группес ИП меньше 10 -  54,3± 0,44%.

Прослеживается положительная (в группе с астеничес
ким конституциональным типом достоверная (Р<0,05)) ди
намика увеличения количества подтягиваний на перекла
дине у курсантов по мере снижения ИП. Если астеники под
тягивались 12,751,03 раз, то результат нормостеников со
ставил 16,08+0,19 раз и незначительно (Р>0,05) вырос в 
группе гиперстеников -  16,51+0,27 раз.

Результаты бега на дистанцию 100 м у астеников 
(14,61+0,24 с) достоверно (Р<0,05) ниже данного показате
ля в группе нормостеников -  13,98±0,03 с. У гиперстени
ков они наилучшие -13 ,95+0 ,05  с.

Достоверно (Р<0,001) самая низкая сумма баллов по 
результатам выполнения трех упражнений ВСК зарегист
рирована в группе с ИП более 30 -  936,25+90,54 баллов. 
Увеличиваясь в контрольной группе (1342,17+14,08 бал
лов), своих максимальных значений данный показатель 
достигает в группе с ИП менее 10 -  1349,94+ 23,51 баллов.

Наилучшие результаты бега на дистанцию 3000 м и ком
плексного показателя физической подготовленности заре
гистрированы в контрольной группе (нормотеники, ИП -  
10 -  30), снижаясь с увеличением и снижением ИП.

У нормостеников результаты бега на дистанцию 3000 м 
составили 732,5+1,57 с, значительно (Р<0,001) снижаясь 
в группе астеников -  764,38+15,88 с и гиперстеников -  
737,98+2,21 с, Р<0,05.

Статистически достоверно (Р<0,001) наименьшие зна
чения комплексного показателя физической подготовлен
ности отмечались в группе с ИП выше 30 -  197,5+22,35, 
несколько выше у гиперстеников -  261,44+2,95 и наилуч
шие результаты были показаны в контрольной группе -  
267,83+1,92.

При оценке (по результатам ПФП) процентного соотно
шения лиц с различным статусом в группах курсантов с 
различными конституциональными типами установлено, что 
количество лице оптимальным статусом питания и макси
мальными показателями физической подготовленности 
(79,94и 19,91%)отмечается в группес ИП 10-30,снижаясь 
с увеличением и уменьшением данного показателя. Коли
чество лиц с повышенным и пониженным статусом пита
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ния контрольной группе минимальное 18,1 %, увеличива
ясь в группе гиперстеников -  24,92 % и достигает наиболь
шего числа у астеников -  62,5 %. Количество лиц с недоста
точным и избыточным статусом питания повышается с уве
личением значений ИП. Минимальное их количество отме
чено в группе с ИП менее 10 -  0,93%, несколько выше коли
чество данных лиц в группе нормостеников -  1,96% и наи
большее отмечается у астеников -12,5% .

Данные, полученные при проведении корреляционного 
анализа для установления связи между показателями фи
зической подготовленности и конституциональным типом, 
показывают что между ними установлена слабая (положи
тельная с показателем силы сжатия кистей рук и результа
тами бега на дистанцию 1 0 0  м, отрицательная с результа
тами выполнения других упражнений) корреляционная 
связь.

В литературных данных [1, 6 ] описываются различной 
силы связи между показателями физической подготовлен
ности, массой тела и содержанием жира в теле подростков 
и военнослужащих. Данных о связи данных показателей с 
индексом массы тела и конституциональным типом для срав
нения полученных результатов, к сожалению, нет.

Выводы
1. Показатели физической подготовленности в различ

ной степени зависят от срока обучения и структуры тела 
курсантов.

2. Одним из мероприятий в процессе всестороннего 
развития будущих офицеров должна стать оптимизация их 
рациона питания.
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