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На сегодняшний день в российском государ-
стве студенческая молодежь – основной трудовой 
резерв общества, состояние здоровья которого 
определяет здоровье всей нации. Вот почему во-
влечение молодежи в активные и регулярные 
занятия спортом, а также максимально полное 
использование огромного социально-педагоги-
ческого потенциала спортивно-физкультурной 
деятельности необходимо для позитивного воз-
действия на весь комплекс их физических, психи-
ческих и духовных способностей.

Проблема ухудшения физического развития 
подрастающего поколения является одной из 
приоритетных проблем современного общества. 
Уровень физического развития относится к ин-
формативным показателям здоровья населения. 
На особенности физического развития в любом 
возрастном периоде оказывают влияние, наряду 

с генетическими признаками организма, условия 
внешней среды. Из внешних условий наиболее 
значимым является уровень двигательной актив-
ности. Оптимальный уровень двигательной ак-
тивности влияет на антропометрические и физи-
ометрические показатели, составляющие основу 
оценки физического развития. 

Оптимальный уровень двигательной активно-
сти может достигаться регулярными занятиями 
различными видами спорта, однако, по мнению 
специалистов, реальное состояние физического 
воспитания учащейся молодежи еще далеко от де-
кларируемых требований. Кроме того, обучение в 
вузе характеризуется хроническим эмоциональ-
ным и интеллектуальным напряжением на фоне 
дефицита двигательной активности [1]. 

Надлежащий объем двигательной активности 
студенческой молодежи составляет до 8–10 часов 
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в неделю. Из анализа работы А.В. Бороздинской 
«Адаптация студентов к физическим нагрузкам» 
известно, что для достижения оптимального оз-
доровительного эффекта от занятий физически-
ми упражнениями необходимо заниматься 3 раза 
в неделю, при этом достигая соответствующих 
величин ЧСС (120–130 ударов в минуту). Два за-
нятия в неделю значительно менее эффективны и 
могут использоваться лишь для поддержания до-
стигнутого уровня работоспособности, но не для 
ее развития. Достаточный уровень двигательной 
активности может быть обеспечен только допол-
нительными занятиями [2]. 

У студентов, которые не занимались в спор-
тивных секциях или прекратили заниматься по-
сле поступления в вуз, процесс адаптации прохо-
дил более длительно. Не менее важным является 
вопрос оценки уровня физического здоровья сту-
дентов. Чаще всего в литературе уровень здоро-
вья оценивается по наличию заболеваний или 
дефектов, а не по морфофункциональным пока-
зателям. Отсутствие в большинстве работ оцен-
ки уровня соматического здоровья студентов за-
трудняет объективное оценивание ситуации и 
возможность эффективно управлять процессом 
укрепления здоровья с помощью физических 
упражнений в период обучения в вузе. При этом 
отсутствуют данные интегральной оценки здоро-
вья студентов, занимающихся различными вида-
ми физкультурно-спортивной деятельности. 

В последние годы опубликовано большое ко-
личество работ по проблемам физического воспи-
тания и физической подготовленности студентов, 
но в большей их части изучались лишь отдельные 
функциональные системы организма или контин-
гент специальных медицинских групп, тогда как 
данных о морфофункциональных особенностях и 
уровне здоровья студентов, занимающихся физ-
культурно-спортивной деятельностью, недоста-
точно. В связи с этим возникает необходимость 
комплексного исследования студентов, занимаю-
щихся различными видами физкультурно-спор-
тивной деятельности, с целью оценки и прогно-
за уровня физического здоровья и физической 
подготовленности. Учитывая актуальность и не-
достаточную изученность проблемы, было пред-
принято настоящее исследование.

Физическое развитие является одним из важ-
нейших критериев, отражающих состояние здо-
ровья населения. Современные исследователи 
рассматривают физическое развитие как ком-
плекс морфологических и функциональных пере-
строек, характеризующих возрастной уровень 
биологического развития и определяющих запас 

его физических сил. Темпы физического развития 
могут быть оценены с помощью антропометриче-
ских показателей [3]. 

Известно, что под влиянием рациональных 
занятий спортом улучшаются адаптационные 
возможности организма, составляющие кисло-
родно-транспортную систему, иммунитет, гормо-
нальный баланс, вегетативная кардиорегуляция. 
Физическая работоспособность представляет 
собой интегральную величину, зависящую от 
множества разнообразных факторов, среди ко-
торых самым важным выступает функциональ-
ный уровень кардиореспираторной системы. Она 
является показателем морфофункционального 
созревания физиологических систем организма 
в онтогенезе. Оценка физической работоспособ-
ности – обязательная составляющая комплекс-
ного изучения влияния физических упражнений 
на организм, необходимое условие объективной 
диагностики уровня тренированности. 

Общепризнано, что оптимальный уровень дви-
гательной активности – определяющий фактор 
профилактики заболеваемости и поддержания 
высокой психофизиологической формы. Причем 
достижения современной физиологии убедитель-
но свидетельствуют о том, что оптимум любой 
функции, в том числе и двигательной активности, 
имеет отчетливые индивидуальные особенности. 
В связи с этим представляется важным изучение 
закономерностей проявления двигательной ак-
тивности у людей с учетом индивидуальных осо-
бенностей. Существенную роль среди факторов 
профилактики гипокинезии у студентов играют 
занятия по физическому воспитанию. Они спо-
собствуют укреплению здоровья, улучшению 
умственной и физической работоспособности и 
успеваемости. Это позволяет предположить, что 
такие занятия могут быть использованы как эф-
фективное средство регуляции привычной двига-
тельной активности у взрослых. 

С одной стороны, двигательная активность че-
ловека напрямую зависит от ряда объективных 
факторов: особенностей трудовой деятельности, 
места работы и способов передвижения к нему, 
графика производственной деятельности, осо-
бенностей организации и проведения досуга, се-
мейного положения, видов отдыха, особенностей 
темперамента и характера, состояния здоровья и 
иных факторов. С другой стороны, двигательная 
активность обеспечивает лучшее качество жизни, 
высокую степень удовлетворенности и реализуе-
мости поставленных задач (в сравнении с людь-
ми, которые ведут пассивный или комбинирован-
ный образ жизни).

Грабиненко Е.В., Попова Н.В. Исследование уровня здоровья студентов...
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При изучении действия экспериментально-
го режима двигательных нагрузок у студенток 
АлтГПУ на протяжении учебного года выявле-
но, что уровень двигательной и функциональной 
подготовленности статистически достоверно 
повышается. Увеличение недельного объема за-
нятий физической культурой от 4 (в контроль-
ных группах) до 6 часов, двигательной плотно-
сти занятий от 55 до 70  %, объема нагрузок со 
смешанной энергетической направленностью 
существенно увеличили показатели не только 
энергетического и двигательного, но и психиче-
ского компонентов функциональной подготов-
ленности. При этом перерывы в занятиях физ-
культурой приводят к временному снижению 
уровня функциональной подготовленности сту-
денток всех курсов на 10–15 % в период зимней 
сессии и каникул, на 15–20 % в период весенней 
сессии и каникул. 

В доступной нам литературе не удалось 
обнаружить данных, характеризующих ком-
плексный уровень здоровья студентов, зани-
мающихся определенными видами физкуль-
турно-спортивной деятельности. В связи с 
этим возникает необходимость комплексного 
исследования студентов, занимающихся раз-
личными видами физкультурно-спортивной 
деятельности, с целью оценки и прогноза 
уровня физического здоровья и физической 
подготовленности. 

Исследования проводились на базе кафедры 
медицинских знаний и безопасности жизнеде-
ятельности Алтайского государственного педа-
гогического университета один раз в весеннем 
семестре учебного года (февраль – май) в первой 
половине дня на добровольной основе. Обсле-
довались студенты 1–2 курса института физиче-
ской культуры и спорта и института педагогики и 
психологии. В обследовании принимали участие 
лишь клинически здоровые лица, предваритель-
но прошедшие обычный для студентов медицин-
ский осмотр. 

При изучении физического развития и здо-
ровья студентов применялись анкетирование, 
соматометрические, физиометрические и функ-
циональные методы исследования. Для определе-
ния уровней физического здоровья и адаптации 
студентов применялся метод индексов, подсчет 
адаптационного потенциала по Р.М. Баевскому, в 
модификации А.П.  Берсеневой, метод экспресс-

оценки уровня здоровья по Г. Апанасенко, мето-
ды математической статистики. 

Для решения поставленных задач были вы-
браны достаточно информативные, современ-
ные и доступные для массового обследования 
методики. Всем исследуемым была предло-
жена анкета для уточнения анамнеза жизни, 
проведена антропометрия, физиометрическое 
обследование, функциональные пробы, обсле-
дование по Г. Апанасенко. Данные были обра-
ботаны с помощью онлайн-калькуляторов для 
расчета статистических критериев. Рассчиты-
вались общепринятые статистические вели-
чины: среднее арифметическое исследуемых 
показателей (M), среднее квадратическое от-
клонение (m), ошибка средней (σ), коэффици-
ент вариации (V %). 

Были обследованы 97  студентов института 
физической культуры и спорта 1 и 2 курсов, ко-
торые были разделены на пять групп: 

I группа – студенты, занимающиеся видами 
спорта, развивающими силовые способности: 
тяжелая атлетика, гиревой спорт, борьба, бокс.

II группа – студенты, занимающиеся аэроб-
ными видами спорта, развивающими преимуще-
ственно выносливость: лыжный спорт, туризм.

III группа – студенты, занимающиеся спор-
тивными играми (футбол, волейбол, баскетбол, 
настольный теннис).

IV группа – студенты, занимающиеся слож-
нокоординированными видами спорта: акроба-
тика, гимнастика.

V группа – студенты, занимающиеся разными 
видами легкой атлетики.

В качестве контрольной группы были выбра-
ны студенты института психологии и педагогики, 
не занимающиеся активно спортом (66 человек). 

При исследовании функционального состо-
яния организма, занимающегося физическими 
упражнениями, наиболее важны изменения си-
стем кровообращения и дыхания, именно они 
имеют основное значение для решения вопро-
са о допуске к занятиям спортом, о физической 
нагрузке, от них во многом зависит уровень 
физической работоспособности. Важнейший 
показатель функционального состояния сердеч-
но-сосудистой системы – пульс (частота сердеч-
ных сокращений) и его изменения. В таблице 1 
представлены показатели пульса в покое в опыт-
ной и контрольной группах.
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Для молодых людей в возрасте 17–19 лет пока-
затели ЧСС интерпретируются следующим обра-
зом: «весьма отлично» – менее 50 ударов в мину-
ту; «отлично» – 51–59; «хорошо» – 60–67; «удов-
летворительно» – 68–75; «плохо» – 76–89; «очень 
плохо» – 90 и более. 

Анализ таблицы 1 приводит к выводу, что пульс сту-
дентов ИФКиС I, II, III и V групп можно считать удов-
летворительным, IV группы – плохим. В контрольной 
группе наблюдалась тахикардия – оценка «плохо».

При оценке функциональной устойчивости ор-
ганизма к физическим нагрузкам определяющим 

является состояние сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, поскольку именно от них зависит 
уровень работоспособности мышечной системы.

Для характеристики сердечно-сосудистой 
системы большое значение имеет оценка изме-
нений работы сердца и артериального давления 
после физической нагрузки и длительность вос-
становления. Такое исследование было проведено 
с помощью функциональной пробы Мартинэ. В 
таблице 2 представлены показатели пульса в по-
кое и после нагрузки в опытной и контрольной 
группах.

Таблица 1
Показатели пульса в покое в опытной и контрольной группах (ударов в минуту)

Группы
Пульс в покое (ударов в минуту)

n M ±m Ме σ Cv, %

I группа 30 74,71 2,45 75 11,75 15,73

II группа 11 74,29 5,32 75 13,02 17,53

III группа 21 72,76 2,71 70 12,14 16,68

IV группа 14 78,79 3,39 83 12,22 15,51

V группа 11 70,55 2,96 70 9,35 13,26

ИПиП 66 80,89 1,35 80 11,01 13,6

Таблица 2
Показатели пульса в покое и после нагрузки

в опытной и контрольной группах (ударов в минуту)

Группы
До нагрузки После нагрузки

n M ±m Ме σ Cv, % n M ±m Ме σ Cv, %

I группа 30 74,71 2,45 75 11,75 15,73 24 105,92 3,22 102,5 15,44 14,58

II группа 11 74,29 5,32 75 13,02 17,53 7 121,29 12,82 112 31,39 25,88

III группа 21 72,76 2,71 70 12,14 16,68 21 115,67 4,54 112 20,32 17,56

IV группа 14 78,79 3,39 83 12,22 15,51 13 105,54 3,09 108 10,72 10,16

V группа 11 70,55 2,96 70 9,35 13,26 11 106,09 2,81 105 8,88 8,37

ИПиП 66 80,89 1,35 80 11,01 13,6 66 107,02 2,19 109 17,76 16,60

При анализе данных таблицы 2 можно заме-
тить, что показатели пульса в покое у студентов, 
занимающихся физкультурно-спортивной дея-
тельностью, составили от 70 до 78 ударов в мину-
ту, т. е. пульс был в пределах нормы. В контроль-
ной группе пульс составил 80 ударов в минуту.

Таким образом, показатели функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы боль-

шинства студентов ИФКиС соответствуют фи-
зиологической норме. Установлен повышенный 
уровень систолического артериального давления 
во II группе ИФКиС (лыжники) – 42,9 % от обще-
го количества группы. При этом после выполне-
ния физиологических проб показатели функцио-
нирования сердечно-сосудистой системы остава-
лись в пределах возрастной нормы. Полученные 
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результаты свидетельствуют о благоприятной 
адаптации сердечно-сосудистой системы студен-
тов к воздействию физических нагрузок. 

Решающим условием обеспечения оптималь-
ного оздоровительного эффекта при использова-
нии физических упражнений является соответ-
ствие величины нагрузок функциональным воз-
можностям организма.

Исходя из данных наших исследований, уро-
вень здоровья составил в контрольной группе 
8,35 ± 0,73 баллов, что является средним уровнем 
здоровья. Общая сумма баллов показателей здо-
ровья во всех группах студентов, занимающихся 
физкультурно-спортивной деятельностью, рас-
пределилась среди среднего уровня здоровья 
(9,84–11,3), но при этом самый высокий уровень 

здоровья наблюдался в I и V группах, т. е. среди 
единоборцев и легкоатлетов.

Анализируя имеющиеся данные, можно отме-
тить, что большинство студентов обладает удовлет-
ворительным уровнем адаптации к физическим на-
грузкам, это означает их готовность к физическим 
упражнениям без вреда для организма. Однако у 
студентов ИПиП наблюдается напряжение меха-
низмов адаптации, что предполагает наличие со-
стояния стресса, сниженные резервы организма. У 
студентов АлтГПУ не отмечено уровня АП, харак-
теризующегося неудовлетворительной адаптацией, 
а значит, не наблюдается снижения функциональ-
ных возможностей системы кровообращения с не-
достаточной приспособляемой реакцией к нагруз-
кам и срыва механизмов целостного организма.
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