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Достижение высоких спортивных результатов требует 
круглогодичной тренировки с применением больших по 
объему и интенсивности физических напряжении, функцио
нальное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной си
стем является ведущим в адаптации организма к физичес
кой нагрузке, обеспечивая использование резервов здоро
вого организма в экстремальных условиях.

Изучению этой проблемы, в связи с возрастающим со
циальным значением спорта, посвящены псследования мно
гих авторов: (С. П. Летунов-1949, 1954, 1957, Р .Е  Мо 
тылянская—1944, 1966; Н. В Зимкин и соавт. 1953 Л. А Бут 
ченко—1963, 1969; А. Б. Гандельсман-1957, 1959, Ub5,
А Г. Дембо-1957, 1963, 1968; В. В. Васильева-
1963 1966- Р. Д- Дибнер, Л. И. Карпенко 1967, lJbo, 
К. М. Смирнов-1967, С. М. Иванов 197°; Л- КомадеЛ; 
Э Барта, М. Кокавец—1968; Astrand—1952; Seliger 195 , 
Reindell et all—1957; Mellerowicz—1960 и мн. др.).

Между тем характеристике функциональных реакции 
кардиогемореспираторной системы у спортсменов в уело 
виях сухого жаркого климата Средней Азии посівящено не
большое число работ (А. И. Израэль-1936 1958; И. ПL Иль
инский-1939; Я- Л. Грискин-1963, 1966, А. А. Рихси 
ева—1967; М. К. Курбанмамедов—1968 и др.).

В литературе недостаточно освещены вопросы комплекс
ного изучения реакций кардиогемореспираторной системы 
на физические напряжения у спортсменов в жаркий сезон 
года с применением большого числа показателей.

Фактически отсутствуют исследования, сравнивающие 
функциональные реакции кардиогемореспираторной системы 
на одинаковые по объему и интенсивности физические на
пряжение в различные сезоны года.

Изучение влияний различных природных условии на 
процессы адаптации организма спортсменов к двигательной



деятельности весьма актуально для условий Средней Азии.
Задачей нашего исследования было:
a) изучение особенностей сезонных функциональных 

реакций кардиогемореспираторной системы у спортсменов 
высокой квалификации на значительные физические напря
жения в условиях жаркого климата;

б) выявление параметров кардиогемореспираторной сис
темы, подвергающихся наибольшим сезонным изменениям;

b) составление на всех обследованных спортсменов—чле
нов сборных команд УзССР карты комплексного обследо
вания с параметрами, характеризующими индивидуальные 
особенности функциональных реакций кардиогемореспира
торной системы на физические напряжения в различные 
сезоны.

Сравнение данных, занесенных в индивидуальные карты, 
с материалами последующих обследований позволило более 
точно и объективно определять нарастание уровня трениро
ванности и совместно с тренером помогло вносить коррек
тивы в тренировочный процесс, учитывая специфику се
зонных условий.

Методика и организация исследования, характеристика 
состояния здоровья, физического развития 
и тренированности обследованных боксеров

С целью выполнения поставленных задач была разрабо
тана комплексная методика исследования функций аппарата 
кровообращения и внешнего дыхания по данным: частоты 
сердечных сокращений (ЧСС), величин максимального, ми
нимального, пульсового артериального давления (АД) и 
электрокардиографии в покое, при выполнении дополнитель
ной стандартной физической нагрузки (ДСН) в виде дози
рованного трехминутного бега на месте, в ближайшем вос
становительном периоде после тренировок и повторного 
выполнения трехминутного бега.

Электрокардиограмма регистрировалась во всех случаях 
в трех стандартных отведениях, трех усиленных от конеч
ностей, шести грудных однополюсных отведениях, на высо
те вдоха на 4-х канальном электрокардиографе ЭЛКАР-4. 
Анализ электрокардиографических данных включал измере
ние интервалов PQ, QRS, QT, зубцов Р, R, Т, определение 
направления электрической оси сердца и электрической по
зиции сердца, положение интервала ST.
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■определение частоты сердечных сокращений непосред- 
Іенно во время выполнения ДСН осуществлялось с по- 
■цыо модифицированного пульсотахометрического блока 
■82 завода ,Красногвардеец“.
■комплексные спирографические исследования проводи- 
1 ь  на оксиспирографе МЕТА 1 -2 5  с целью изучения: ча- 
■ты (ЧД)дыхания, глубины дыхательных движений, струк- 
■ ы  дыхательного цикла, фактической жизненной емкости 
■ких (ФЖЕЛ), фактической максимальной вентиляции лег- 
Щ(ФМВЛ), резерва дыхания (РД). Регистрация величин 
■емной скорости вдоха и выдоха, характеризующих функ- 
■нальное состояние бронхиального дерева, проводилась 
■пневмотахометре П Т -2  конструкции Б. Е. Вотчала. 
■Устойчивость к гипоксическим состояниям, определяв
ш ая оксигемометрически на оксигемографе 0—36 М, вклю- 
■ а  характеристику периода стойкой оксигенации (АБ), 
■цента снижения Нв02 (БВ), времени восстановления 
■д), показателя качества восстановления при дозирован- 
f t  задержке дыхания на высоте субмаксимального вдоха 
■  сек.) и выдоха (45 сек.). Скорость кровотока на участке 
■кое—ухо определялась по отрезку ВВг в секундах по 
иным оксигемограммы.

Спирографическая, пневмотахометрическая и оксигемо- 
грическая характеристики параметров внешнего дыхания 
’ществлялись в каждой серии исследований двукратно—в 
сое и в ближайшем восстановительном периоде после за- 
шых физических напряжений.
Проведен анализ 1068 электрокардиограмм, 712 оксиге- 
грамм, 355 спирограмм, 500 врачебно-педагогических наб- 
дений, 2492 определений ЧСС, 712 определений объем- 
і скорости вдоха и выдоха, 4272 измерений артериально- 
давления. Указанный фактический материал был получен 
пести сериях экспериментальных исследований, из кото- 
х три были проведены в зимний период времени (январь 
враль), а три —в летний (июнь—июль). Исследования про
шлись в условиях специализированного боксерского зала 
16—20 сутки тренировочных сборов.
Летом исследования проводились в диапазонах темпера- 
)—от +30° до+36°С, относительной влажности 35—45%, 
юсферного давления 720—728 мм ртутного столба. Зи- 
й температура от+16°до+19° С, относительная влажность— 
— 58%, атмосферное давление 736—748 мм ртутного 
)лба.
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Все полученные результаты были систематизированы» 
исходя из поставленных задач и подвергнуты математичес
кой обработке, которая проводилась с определением сред
неарифметической (М), среднеарифметической ошибки (± т )  
и коэффициента достоверности различий между учитывае
мыми признаками но Стыоденту (t).

Объектом исследований были члены сборных команд 
Узбекистана по боксу трех возрастных групп (табл. 1), по
казывающие в последние годы высокие спортивные ре
зультаты.

Однородность групп обеспечивалась стабильным составом 
обследуемых, отсутствием у них очагов хронической инфек- 
ции, явлений перетренированности, длительным проживани-ч| 
ем в условиях жаркого климата Узбекистана, незначитель- I  
ной разницей в потере веса за время тренировки в сезон-1 
ном аспекте, результатами клинико-инструментальных ис-1  
следований и высокими показателями спортивных дости-Я 
жений.

Таблица 1
Возрастной состав, количество и спортивная

квалификация исследуемых 1

Спортивная квалификация Мастера
спорта

Кандидаты 
в мастера 

спорта

Перво
разряд
ники

Всею 4
Возрастные группы

Юноши (16—17 лет) — — 20 20

Молодежь (18-20 лет) 3 5 23 31

Взрослые (старше 20 лет) 21 16 1 38

Итого: 24 21 44 89

Средние данные основных показателей физического раз
вития обследованных боксеров в ряде показателей (рост, 
ФЖЕЛ) превышают показатели, приводимые В. В. Василье
вой (1949), Н. Б. Тамбиан (1954), Novotny (1958), В. А. Сер
геевым (1963) для аналогичных контингентов.
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Сравнительная посезонная характеристика 
частоты сердечных сокращений и артериального давления 

в покое и после выполнения стандартных 
и тренировочных нагрузок

Изучение ЧСС непосредственно при выполнении физи
ческих напряжений и в ближайшем восстановительном пе
риоде является методом, позволяющим получить ценные 
данные о врабатываемости, реактивности, восстанавливаемо
сти функций ССС при выполнении физических напряжений 
(В. С. Фарфель, М. В. Раскина —1947; В. В. Матов—1960; 
Л. А. Бутченко—1963; В. В. Розенблат—1967; Sjostrand— 
1954; Reindell et all—1954 и др.).

В состоянии покоя в группе юношей и молодежи нами 
не найдено достоверной сезонной разницы в ЧСС, у взрос
лых боксеров летом ЧСС достоверно выше, чем зимой 
(t=2,5).

Пульсометрические исследования во время выполнения 
ДСН до тренировки выявили у абсолютного большинства 
спортсменов молодежной и взрослой групп летом более вы
сокие и достоверные (1=2,5; 1=2,6) цифры ЧСС на 1-й ми
нуте по сравнению с зимой; 2 и 3-я минуты летом не обна
руживают достоверных различий по сравнению с зимой. 
Предшествующая тренировочная нагрузка вызвала на 1-й 
минуте повторного выполнения ДСН летом также достовер
но большие величины ЧСС во всех трех группах: юношей, 
молодежи и взрослых (1 =  3,1; 2,8; 5,3). На 2 и 3 й минутах 
только в группе взрослых спортсменов отмечались более 
низкие значения ЧСС летом по сравнению с зимой (t =  
— 4,5; 3,4).

ЧСС на 3-й минуте выполнения ДСН после тренировки 
во всех группах зимой и летом несколько ниже показателей 
«стандартной работоспособности”, приводимых Sjostrand—
(19541, Reindell et all—(1954), что позволяет считать функцио
нальную реакцию сердечно-сосудистой системы во время 
выполнения физических напряжений в летнем периоде пол
ноценной.

Летом и зимой во время выполнения физических напря
жений наблюдалась стереотипность пульсовых реакций, 
свойственная хорошо тренированным спортсменам (В. В. Ро
зенблат—1967; Р. Е. Мотылянская и соавт. —1967).

Экономичность реакции ССС на ДСН после тренировки, 
определявшаяся по сумме ЧСС за три минуты стандартной
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работы, выявил в группе юношей летом пульс—сумму на 
4,8%, молодежи на 1,1% и у взрослых на 11,2% больше, 
чем зимой. Более экономичный режим деятельности ССС 
зимой подтверждается также анализом пульс—сумм за три 
минуты ближайшего восстановительного периода.

Летом отмечалось более замедленное восстановление 
ЧСС, так у юношей ЧСС на 3-й минуте реституции после 
физических напряжений превышает аналогичные данные, 
полученные после первичного выполнения ДСН на 35,7% 
летом и 10,9% зимой, у молодежи—на 28,996 и 26,1%, у 
взрослых—на 45,0% и 32,3% соответственно.

Особенностью сдвигов ЧСС на физические напряжения 
летом являются: большая реактивность, укороченный период 
стабилизации, меньшая экономичность и более продолжи
тельный период реституции.

Посезонная динамика величин максимального, минималь
ного и пульсового давления в группе юношей на большин
стве этапов исследований не дает достоверной сезонной 
разницы.

В группе молодежи летом минимальное давление на всех 
этапах исследований достоверно выше, чем зимой.

В группе взрослых в покое летом максимальное и пуль
совое давление достоверно меньше, а после тренировки и 
повторного выполнения ДСН достоверных различий по срав
нению с зимой нет, что может быть одним из критериев 
хорошего функциального состояния ССС летом и показате
лем отсутствия выраженных климатических влияний на ве
личины АД.

В наших исследованиях не обнаружено влияния условий 
внешней среды на возникновение „феномена бесконечного 
тона* после выполнения интенсивных физических напряже
ний (вольный бой, работа на снарядах). Появление „фено
мена бесконечного тона* длительностью не более 1-й мину
ты у высокотренированных боксеров при отсутствии нару
шений в функциональных показателях кардиогемореспира- 
торной системы, позволяет считать его одним из критериев 
высокой тренированности.

Сравнительная посезонная характеристика динамики 
биоэлектрической активности миокарда в покое и после

выполнения стандартных и тренировочных нагрузок
Изучению биоэлектрической активности миокарда мето

дом электрокардиографии в физиологии спорта посвящено 
8



Іа блица 2*
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОСЕЗОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗУБЦА R ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ У БОКСЕРСВ 
ЮНОШЕСКОЙ ГРУППЫ В ПОКОЕ, ПОСЛЕ СТАНДАРТНЫХ И ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК. СП=2о)

До тренировки КX После тренировки
Т отчас после тренировки После выполнения Д С H

В покое

t
После выполие ния д с  н

t
X
и
4  0> Я
5ЛЕТО ЗИМА

— ГТШі у та

t
5 МУт у т а

ЛЕТО ЗИНА t
Г м и н ута !> минута tЛЕТО ЗИМА ЛЕТС ЗИНА ЛЕТО ЗИМА £  ЛЕТО ЗИМА

4. О+0,52 
І .  7 - 7 . 7

4 ,7 + 0 ,6 7
І . 5 Л І . 9

0 , 8 3, 8+0 ,57  
0 -  6 .6

3, 8+0 ,77
о . э й ю . з

0 4 ,4 + 0 ,3 8  
2 . 2 - 6 . 2

5 , 0 + 1 , 0 3 : 
0 . 7 - 1 2 . 5

0 ,0 5 I 4 ,1 + 0 ,4 9
2.СЦ8.0

4 , 7 + 0 ,9 9
І , с Г і 4 . 6

0 ,6 4 ,5 + 0 ,5 5  
0 5, 5

2 ,6 + 0 ,5 3  
1 .0 ~ - 7 ,  8

2 ,7 г , -9+0, 55 
0 4. 8

3 ,5 + 0 ,  78 

І .О 1 9 , 9
0 ,6

6 ,3 + 0 ,  57 

3 , 6 - 9 ,  9

1 2 ,3 + 0 ,9 9

4 , 0 - 2 2 , 9

5 , 4 6 ,3 +  0 ,5 5  

3 . 5 - 9 . С

1 0 ,6 + 1 ,3 8

4 , 0 - 1 7 , 9

3 Д 6 ,6 + 0 ,5 2  

4 , 3 - 9 , 9

1 0 ,9 + 1 ,1 5  

5, 5 - 1 7 , 5 ;

3 , 5 п 6 ,4 + 0 ,6 9

3 . 8 - 1 0 . 8

1 1 ,4 + 0 ,7 5  

7 . 0  - 1 7 . 0

5 , 0 6 ,7 + 0 ,6 5

4 . 4 - 1 0 , 8

И ,  0+0, 81 

6 . 3 -  1 8 .5

4 , 3 6 ,0 + 0 ,6 2  

3 . 9 -  1 0 ,8

:і , і +і , o s

6 , 0 - 1 7 , 0

4 , 2

3, 9+0, 55 

1 , 7 - 7 , 7

8, 9 +0,89  

3, 5 - 1 6 ,0

5 . 0 3 ,7 + 0 ,7 3  

0 -  7 , 7

8 ,0 + 1 ,7 7 ,

2 , 0 - 1 5 , 0 3
д 4, 0 + 0 ,8С 

1 , 0 - 9 .6

9 ,1 + 1 ,3 0

2 , 0 - 1 5 , 1

э д ш 3 ,7 + 0 ,4 4  

U - 6 . 0

6, 9+ 1 ,15

і . і - і з . о

2 ,6 4 ,7+0 , 72 

І . І - 9 . 2

7 ,9 + 1 ,5 1  

1 , 5  - 1 8 , 2

2 , 0 4, 9+0, 87 

I ,  7-Ю , 8

8 ,9 + 1 ,3 2  

I .  5 - 1 6 . 0

2 ,6

3 .4 + 0 ,4 9

0 - 6 , 0

ІО, 5+0,69  

3 , 4  - 1 8 , 0

8 , 8 3 ,0 + 0 ,3 4  

1 , 3 -  5 , 5

1 0 ,7 + 1 ,3 7  

3 , 1  - 1 7 , 5

5,5 3 , 9 + 0 , 5S 

1 , 7  - 8 , 4

1 1 ,0 + 0 ,9 7  

5 , 0  - 1 6 ,5

ь д ѵг 4 ,1 + 0 ,4 1  

2 , 0  - 7 , 2

1 0 ,5 + 1 ,0 5  

4 , 3  - 1 9 , 2

5 . 8
і

3,6+0, 46 

1 , 5  - 7 , 7

9 ,6 + 1 ,4 9  

3 ,1  - 1 7 , 0

4 , 0 3 ,4 + 0 ,3 5  

2 , 0  -  5 ,5

1 ,7 + 1 .2 1

5 , 0 - 1 8 , 5

6 , 9

8, 4+ 0 ,8 5  

3 , 0 - 1 9 , 0

14 ,3 +0 ,8 1  

6 , 5  - 2 0 , 9

5 , 3 7 ,7 + 0 ,8 6  

3, 0 -20 ,  5

1 2 ,8 + 1 ,4 6

3 , 3 - 1 4 , 4

3 Д 7 ,8 + 0 ,6 4

4 , 8 - 1 2 , 1

1 2 ,4 + 1 ,5 2  

4 , 8  - 1 2 ,1

2 Д
V ,

7 ,8 + 0 ,6 7

5 , 5 - 1 3 , 2

1 4 ,5 + 1 ,3 1  

6 . 0  - 2 5 , 7

4 , 7 5; 9+0,55  

■ 4 , 4 - 1 1 , 0

I I ,  9+1, 54 

0 , 4  - 2 0 , 0

3 ,7 6 ,8 + 0 ,  20 

3 , 3  - 1 1 , 0

1 2 ,4+1 ,  і :  

7 , 5 - 1 8 , 4
5 , 0

х-) Примечание: приводятся данные И+йіи границы вариабильности.



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОСЕЗОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗУБЦА R ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ У БОКСЕРОВ 
МСЛОДЕЖНОЙ группа В ПОКОЕ, ПОСЛЕ СТАНДАРТНЫХ И ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ( п = Э І )

Таблица 3

До тренировки
І После тренировки

В покое После выполнения Д‘ с Н з * Тотчас после трениров- Пос ле выполнения Ж С Н

ЛЕТО ЭММА і
і  минута 5  Минута:— -------- e s ки __ I  мину га 5 мину та

ЛЕТО ЗИМА І ЛЕТО ЗИМА і
о

ЛЕТО ЗИМА І ЛЕТО ! ЗИМА ЛЕТО ЗИМА t

6 ,8+ 1 ,62

1 ,5 - 1 2 ,0

4,5+1,4 3 

0 , 5 - Щ
і , с

6 ,7+0,33  

1 ,0 -1 3 ,0

4 ,7+ 0 ,63

1 ,0 - 1 1 ,0
2 ,8

6,8+1,36

1 ,5 -1 5 ,0

5,7+0,63

1 ,2 -1 2 ,0
0,7 I

7,1+1,40  

2, 2-Ю, 8

6 ,1+ 0 ,96

0 ,5 - 1 1 ,0

0,6 7 , 1+0,15  

0 ,0 -1 2 ,5

4,2+0,86

1 ,0 -1 0 ,0

з.< 7 ,4+0,07  

2, 2-15, 0

5, 8+0, 52 

2 ,0 - 1 1 ,0
3 ,0

11,5+2,25

7 ,7 - 1 6 ,1

ІІ.2 + Д 2 4

4,0-16?
о , і

11,7+1,8;

6 ,6 - 1 9 ,0

10,9+1,34

1 ,6 -1 6 ,0
0 ,3

10,7+1,41

Ь,  0-20, 0

13,4+1,24

9 ,0 -1 6 ,6
[ , 4 п

13,9+1,8

6 ,0 -2 0 ,0

11 ,3+0,80

7 ,1 - 1 6 ,0 1 ,3
11,6+2,49

5 ,5 -1 6 ,0

10,0+1,55

0 ,5 -1 9 ,5
0 ,І

12,7+1,96

5 ,5 - 2 2 ,9

12,8+0,96

9 ,0 -1 6 ,0
0,04

10,2+1,74

4 ,7 - 1 9 ,0

3,4+1,14

3,7-16,0
0 ,3

ІО, 3+1, 51 

5, 5-22, 0

7, 5+1, 24 

1 ,0 -1 6 ,0
М

7 ,2+1,40  

4, 5-19, 5

8 ,7+0,88

3 ,7 -1 6 ,5
3 ,9 ш

7,8+2, 09 

2 ,3 - 2 0 ,0

8,1+0, 97 

3 ,0 - 1 4 ,0
0 ,1

9,6+2,14

4 ,6 -1 9 ,0

8,8+1,09

4 ,0 - 1 6 ,0
0, £

6,8+2,31

3 ,5 - 1 1 ,8

8, 0+1,01  

1 ,5 -1 5 ,5
0 ,5

5, 3+2,75  

2 ,3 - 1 3 ,0

7,1+0,86

7,2-ІЦр
0 ,4

8,4+1,61  

3 ,0 -1 8 ,5

7 ,8+ 0 ,79  

3 ,6 -1 5 ,0
0 ,3

ІО, 0+1, 96 

3 ,0 -2 2 ,0

8,2+0,65

4 ,0 - 1 2 ,5
3,9 Ѵ2

12,5+2,79

4 ,0 - 2 1 ,0

8, 5+1,17  

2 ,2 - 1 6 ,0
I ,  S 10,1+1,46

3 ,3 -1 9 ,8

7,1+1,51  

1 , 5 -17 ,2
М

10,1+1,63

3 ,3 - 1 6 ,0

8, 5+0, 94 

1 ,5 - 1 7 ,0
0 ,8

12,5+0,47  

5 ,4  - 2 1 ,8

15, 9+0, 64 

D , 3 - B , 0 Ч’ 3
12,9+1,66

7 ,0 -2 0 ,5

14,4+0,82

9 ,0 - 1 8 ,0
0 ,8

12,2+2, 62 

3 ,0 -1 9 ,6

17,2+1,03

1 4 ,0 -2 6 ,2
1 ,7 V,

16,5+2,05

7 ,7 - 2 2 ,0

15,7+1,30

1 1 ,0 -2 1 ,0
0 ,3

14,4+3, Об 

8 ,3 -2 1 ,9

14,4+1,53

1 1 ,0 -1 9 ,0
0

.

13,7+2, 56 

j 8 ,6 -2 2 ,5

15,7+0, 22 

9, 0-20, 5
0 ,8



ТаОлииа

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОСЕЗОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗУБЦА R ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ У БОКСЕРОВ 
ВЗРОСЛОЙ ГРУППЫ В ПОКОЕ , ПОСЛЕ СТАНДАРТНЫХ И ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК (п = 38)

До тренировки
1 После тренировки

В пок ре После выпол пенюшѵшшя Bt Т отчас поел г тренировки Поел в выполнения Д С Н
ЛЕТО ЗИМА І ЛЙ о" : з ш н t т к t 5 S ЛЕТО : ЗИМА : t  : — t — М ( ?  М: т Ъ ш Г  -Г • t

І

2 ,9 6 + 0 ,3 4  

0 -  5 ,4

6 ,0 + 0 ,5 7  

0 ,9 - 1 2 ,0
5 ,3 3 ,3 8 + 0 ,3 1  

1 ,0 -  7 ,7

4 , 5+ 0 ,74  

1 ,0 - 1 2 ,5
1 .9 3 ,3 7 + 0 ,3 9

0 -1 0 ,0

5 ,4 + 0 ,6 5

1 ,0 - 1 3 ,0
3 ,0 I

_

2 .7 3 + 0 ,3 5  

0 -  7 ,7

5 ,1 + 0 ,5 4  

1 ,5 - 1 0 ,5
4 ,0

2 ,6 2 + 0 ,3 9

0 - 7 ,9

4 ,3 + 0 ,5 3

0 ,5 - 1 0 ,0
2 ,8

з ,  р+о, і б
1 ,0 - 6 ,5

4. 9+0, 54 

2, 0 -1 1 ,0
3 ,5

5 ,9 0 + 0 ,6 1  

2 ,5  -  1 7 ,5

1 2 ,7 + 0 ,б1 

6 ,5 - 1 9 ,0
8 ,5

5 ,9 4 + 0 ,5 4

2 ,0 - 1 3 ,0

1 1 ,5 + 0 ,8 5

2 ,5 - 1 7 ,5
5 ,6

6 ,6 7 + 0 ,5 2  

3 ,3 - 1 3 ,0

1 2 ,9 + 2 ,7 5

5 ,0 - 1 8 ,0
2 ,2 п

6 ,5 1 + 0 ,5 0

2 ,8 - 1 3 ,5

1 2 ,1 + 0 ,8 3

4 ,6 - 1 9 ,2
6 ,2

7 ,2 3 + 1 ,6 8

2 ,5 -1 3 ,6

1 1 ,9 + 0 ,8 3

4 ,5 -1 9 ,5
2 ,6

7, 07+0, 51 

3 ,3  - 1 2 ,1

1 2 ,8 + 0 , 9С 

4 ,0 - 1 9 ,0
5 ,7

5 ,1 1 + 0 ,7 5  

0  - 1 2 ,7

9 ,7 + 1 ,0 2  

0 ,5 - 1 9 ,0
3 ,9

5 ,1 4 + 0 ,5 7

0 ,7 -1 2 ,9
.. .

9 ,1 + 1 ,2 4

0 - 1 9 ,0 3 .0
4 ,9 1 + 0 ,5 8  

0 ,8 - 9 ,9

8 ,4 + 1 ,4 4

1 ,0 - 1 8 ,0
2 ,3 ш

5 ,0 3 + 0 ,6 6

0 -1 1 ,7

9 ,4 + 0 ,9 4

0 ,4 - 1 7 ,0
4 ,0 5 ,6 8 + 0 ,6 9

1 ,2 -1 1 ,5

9 ,3 + 0 ,8 8

0 .9 - 1 9 ,0
3 ,3 4 ,6 0 + 0 , 57 

0 ,1 - 1 1 ,0

9, 0+2, ІО 

0 ,3 - 1 8 ,2
2 ,0

8 ,2 + 0 ,7 7  

1 ,1 - 1 1 ,0

9 ,0 + 0 ,2 4

1 .8 - 1 7 ,2
1 ,0

1 0 ,0 + 0 ,8 1

1 ,1 -1 1 ,5

3 ,7 1 + 0 ,5 1

2 ,3 - 1 5 ,2
6 .3

9 ,0 + 0 ,8 3  

0 ,6 - 1 0 ,0

3 ,7 1 + 0 ,4 5  

3, 0 -1 6 ,0
5 ,8 ѵг 4 .0 8 + 0 ,6 0 4

1 ,1 - 1 3 ,2

9 ,0 + 0 ,8 3

2 ,0 - 1 6 ,0
5 .0 3 ,5 5 + 0 ,4 6  

1 ,1 - 1 2 ,0

8 ,4 + 0 ,8 4

1 ,2 - 1 7 ,0
5 .4

4 ,1 + 0 ,4 9

1 ,1 - 1 0 ,5

0, 5+0, 91 

3, 0 -1 8 ,8
4 ,0

9 ,3 9 + 0 ,6 7  

3 .5  - 1 6 ,4

1 3 ,8+ 0 , 95 

4 ,0 - 2 0 ,5

>

3 ,7  
1_ _ _ _ _ _ _

9 ,9 8 + 0 ,5 4

5 ,0 - 1 6 ,6

1 4 ,1 + 0 ,9 8

1 ,5 - 2 1 ,0
3 ,8

9 ,и + о ,б о ;

4 ,2 - 1 4 ,5

1 4 ,5 + 0 ,8 ! 

2 , 0 -2 0 ,0
6 ,0 Vs

9 ,3 1 + 0 ,6 1

4 ,4 - 1 7 ,4

1 2 ,7 + 0 , 94 

1 , 9 -2 0 ,5
з . о

. '

9 ,10+ 0 , 72 

2 ,5 - 1 6 ,3

1 2 ,7 + 0 ,9 7

5 ,8 - 2 1 ,5
3 ,0

8 ,2 1 + 0 ,4 2  

2 ,0 -1 2 ,6

І З ,  9+0, 8S 

4 ,0 - 1 9 ,0
6 ,3



большое число исследований (С. П. Летунов, 1954, 1957; 
Л. А. Бутченко, 1963, 1967, 1969; Н. Д. Граевская, 1969; 
М. С. Рыбалкина, 1970; Klemola, 1952; Reindell, 1939, 1960 
и мн. др.).

Проведенные нами электрокардиографические исследова
ния в состоянии покоя не выявили посезонных различий в 
количестве случаев синусовых аритмий, превышающих фи
зиологические границы.

После выполнения ДСН выделено три типа изменений 
синусовых аритмий: I —разность между интервалами RR
уменьшается, И—разность между интервалами RR увели
чивается, III—остается неизмененной. Наиболее характерной 
является динамика синусовых аритмий по первому типу.

Тотчас? после тренировки, на 1 и 5 минутах реституции 
после повторного выполнения ДСН летом и зимой разница 
между интервалами RR у юношей колебалась в пределах 
0,01—0,06 сек., у молодежи 0,02—0,10 сек., у взрослых— 
0,02-0,13. сек.

У большинства боксеров всех возрастных групп найдены 
однонаправленные изменения соотношений интервалов меж
ду зубцами RR зимой и летом на физические напряжения.

По данным ряда авторов: Л. А. Бутченко (1963, 1969), 
Кіепіе (1946), Reindell (1949) и др., продолжительность пред
сердножелудочковой и внутрижелудочковой проводимости 
почти не изменяется после физических напряжений. Наши 
наблюдения показали, что и в сезонном аспекте в покое и 
после выполнения стандартных и тренировочных нагрузок 
данные параметры электрокардиограммы не имеют сущест
венных различий.

Длительность интервала QT обнаружила тенденцию к 
увеличению в покое и после физических напряжений летом 
по сравнению с зимой только в группе молодежи (в преде
лах 0,02—0,03 сек.), что можно трактовать, с учетом отсут
ствия подобных изменений в других группах, как признак 
меньшей тренированности в этот период.

Отмечаемые в состоянии покоя летом укорочения фак
тической электрической систолы по сравнению с должными 
величинами у 25% обследованных юношей и 28,2% взрос
лых, на 1-й минуте реституции после выполнения ДСН ре
гистрируется у взрослых в 38,8%, а у юношей—остаются 
неизменными.

Укорочение интервала QT в группе молодежи регистри-
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руется летом в 25,6% только после выполнения ДСН.
Зимой количество случаев укорочения электрической 

систолы по сравнению с должными величинами во всех 
группах не превышает аналогичных величин, полученных 
летом.

В летний период инверсия интервала ST во всех группах 
нами не отмечалась. Зимой снижение интервала в пре
делах до 1 мм в различных отведениях тотчас после трени
ровки фиксировалось до 55% к общему числу обсле
дованных.

Несмотря на существующее мнение ряда авторов (С. П Ле
тунов, 1957; Л. А. Бутченко, 1963; Mellerowicz, 1960 и др.) о 
том, что снижение интервала ST до 1 мм не имеет суще
ственного значения, полученные данные позволяют считать, 
что в сезонном аспекте оно может служить одним из кри
териев косвенной характеристики коронарного кровообра
щения у одних и тех же спортсменов.

Зубцы Р в группах юношей и взрослых имеют однонаправ
ленные изменение в сезонном аспекте. Летом в состоянии 
покоя во всех отведениях они значительно ниже величин, 
фиксированных зимой (t=OT 0,8 в (I) отведении до 2,8 в 
отведении Ѵ2). На всех остальных этапах исследования ле
том величины зубцов Р ниже. В обеих группах разница в 
величинах зубца Р становится менее выраженной после вы
полнения тренировочной нагрузки и повторного выполне
ния ДСН.

В молодежной группе зубец Р летом в состоянии покоя 
во всех отведениях выше, чем зимой. Наибольшее увели
чение регистрируется во II отведении (t=2,9). После вы
полнения физических напряжений зубец Р у боксеров мо
лодежной группы летом превышает показатели, полученные 
зимой.

Во всех группах сезонные изменения зубца Р находятся 
в границах нормальных величин.

Наиболее выраженные сезонные различия зарегистриро
ваны в параметрах зубца R (табл. 2, 3, 4; рис. 1). Сниже
ние зубца R в группе юношей и взрослых может быть свя
зано со снижением уровня обменных процессов в летнем 
периоде, уменьшением содержания кислорода в атмосфере 
(Assman, 1963; В. Ф. Овчарова, 1966) и экономизацией 
кровообращения (Л. Комадел и соавторы, 1968).

Зарегистрированное достоверное снижение вольтажа зуб
цов R, можно считать проявлением специфических приспо- 
10



собительных компенсаторных механизмов, возникающих в 
результате значительных требований к деятельности ССС в 
условиях высоких температур.

Отсутствие подобных изменений у большинства спорт
сменов молодежной группы является результатом их мень
шей тренированности летом, что подтверждается другими 
данными комплексного обследования и тем, что у трех вы
сокотренированных боксеров этой группы, ставших чемпио
нами СССР, в летнем периоде отмечалось выраженное 
снижение зубцов R.

Анализ зубцов Т электрокардиограмм, фиксированных 
л^гом, подтверждает приспособительное снижение уровня 
обменных процессов. У спортсменов юношеской и взрослой 
групп в состоянии покоя летом в большинстве отведений 
зубец Т ниже, чем зимой.

После физических напряжений выявленные сезонные 
различия в величинах зубца Т также достоверны в боль
шинстве отведений.

•V^ ли.
З і4 мд

Рис. 1. Электрокардиограмма мастера спорта Р-ва. 19 лет, спорг- 
стаж 6 лет. Спустя несколько дней после обследования зимой выиграл 
первое место на международном турнире, а летом—вторично первенство 
страны среди молодежи.
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± 2 ,6 4

7 ,7 5
±0,50

6 , 3
± 1 ,4 2

1 9 ,9
± 1 ,5 6

7 ,0
±1 ,17

6 ,3 7
± 0 ,4 5

3 1 ,2
± 3 ,8 7

4 , 4
± 1 ,0 6

а
t 3 , 9 0 ,1 5 1.6 0 ,4 І . І 0 ,4 2,0 о ,і 0 ,7 І . І

ЛЕТО 3 1 ,2
± 7 , 9

4 , 3
± 0 ,4

2 7 ,0
± 2 , 4

5 ,5
±0 ,3

6 , 2
± 0 ,9

2 0 ,5
± 1 , 0

6 . 8
±0 ,9

5 , 9  
±0, 25

3 9 ,5
± 2 , 4

5 , 8
± 0 ,8

Я м

о  U 
о ?

ЗИМА 2 9 ,0
± 3 , 0

3 ,9
±0,66

2 6 ,8
± 3 , 2

з , і
±0,41

6 , 8
± 0 ,81

2 2 ,4
±2,0

9 .4
±1,60

5 , 7
± 0 ,4 0

3 8 ,8
± 3 , 0

4 ,1
± 0 ,6 1

t 0,2 0 ,5 0 . 5 3 ,2 0 ,5 0 , 4 2,0 0 ,9 0,2 1 , 7

5  ц
ГО
го

ЛЕТО 3 5 ,1
± 1 ,6 6

4 ,7 4  
±0, 57

2 1 ,8
± 2 ,1 1

7 ,4 5
±0,35

4 ,6
± 0 ,6 7

2 5 ,8
± 1 ,2 1

7 , 5
± 0 ,5 4

6 , 4
± 0 ,3 3

2 7 ,9
± 1 ,9 5

3 . 7
± 0 ,6 4

ЗИНА 3 0 ,0
± 2 ,2 1

4 ,6
±0 ,42

2 1 ,6
± 1 ,9 8

7 ,3
±0,37

4 ,7
± 0 ,3 8

1 9 , 3
± 1 ,2 3

1 0 ,4
±0,86

5 ,6
± 0 ,2 7

3 3 ,1
± 2 ,9 2

3 ,1
± 0 ,3 3

t 1 , 8 0,2 0 ,0 7 о . з с . і 3 , 8 3 , 0 2 ,1 1 , 5 .0 ,8



Таблица S

УСТОЙЧИВОСТИ К ГИПОКСЕМИЧЕСКИМ ПРОБАМ С 

КРОВОТОКА У ОБСЛЕДОВАННЫХ БОКСЕРОВ ( М  ±  Г П  )

П о с л е т р е н и р о в к и

; З а д е р ж к а  д ы х а н и я  н а  в д о х еСбО'О З а д е р ж к а  д ы х а н и я  н а  в ы д о х е  ( 4 5 " )
П ер и 
о д
с т о й 
к о с т и
о к с и г е
н ац и и

п а -
д е н и я
к и с л о
р о д а
%  о 2

С к О - ! І
р о с т ъ
к р о в о
т о к а

і р е -  ! 
«я
зо с -
: т а -
ІОВЛ.

і т а а р
з а т е л ь
к а ч е с 
т в а
Ь о с с т а
н о в л .

П е р и -  г 
о д  с т о й  
к о с т и  ! 
о к с и г е  
н а ц и и

д е -
н и я
к и с л о
Р°Д а
%  о 2

о к о -
р о с т ъ
к р о в о
т о к а

З р е м я  т
в о с с т а
н о в л .

п о к а з а 
т е л ь  к а 
ч е с т в а  
в о е с т а 
н о в .

35, Ѳ 

- 1 , 52
4,61
±0,61

б, 21 
±0,34

21.6
±2,64

4 ,6
± 0 ,8 5

1 9 ,9
±8,06

11,2
±1,19

5 ,4  
± 0 ,28

37 ,9
±9,79

3 ,3
±0.,6Э

24,8  
- I ,  43

4 ,4
±0,62

7 ,3
±0,81

26 ,5
±2,46

5 ,9
±1,36

18 ,5
±1,48

8 ,54
+1,39

6 ,35
±0,70

33,6
±3,46

3 ,9
±1,47

5 ,1 0 ,2 М і . з 0 .9 о , і 1 ,5 1 ,2 0 ,4 0 ,4

35,5
±3 ,0

4 ,7
±0 ,2

6 ,3
±0,3

36 ,0
±3 ,2

7 .6
± 1 ,5

22,5
± 1 .5

6 ,9
±0,9

5 ,6
± 0 ,3

38 ,0
±2.5

5 ,5
±0,85

31,4
±3,0

4 .1
±0 ,65

8 .3
±0,62

23,5
±2,10

5 ,7
±0,64

22 ,9
± 2 ,80

7 .9
±1.0

6 , 8

±0,63
33 ,0
± 1 ,0

4 ,1
± 0 , 8 2

1 , 0 1 .0 2 , 8 3 ,5 1 ,2 о , і 0 ,7 1 .7 I ,  I 1 ,1

33,7
+2,71

5 ,9
±0,61

7 ,0
±0,40

24,5
±2,02 ±0,52

23 ,0
±1,86

8 .4  
±0, 99

6 ,4  
±0, 37.

31 ,8
+2,45

3 ,8
±0,64

32,0
±2,17

4 ,7
±0,50

6 .7
±0,32

22,7
±2,71

4 ,8
+0,51

19,4
±1,30

10 ,7
± 0 ,8 4

5 ,5
±0,37

3 4 ,8
±1,85

3 .2
±0,53

0 ,5 1 ,6 0,6 0,6 1 ,0 1 ,5 1 ,7 1 .8 1 ,0 0 ,7



Сравнительная посезонная характеристика устойчивости 
к гипоксемическим пробам и скорости кровотока в покое 

и ближайшем восстановительном периоде 
после физических напряжений

Многие исследователи (А. Б. Гандельсман, 1957, 1965; 
С. Б. Тихвинский, 1958; А. Г. Дембо, 1958, 1963; С. Н. По
пов, 1960; В. А. Макаров, 1963, 1970 и мн. др.) указывают 
на объективность оксигемометрических данных, полученных 
при применении проб с задержкой дыхания, в оценке адап
тации организма к напряжениям, требующим большой вы
носливости.

Результаты проведенных оксигемографических исследо
ваний при дозированных задержках на вдохе и выдохе 
представлены в табл. 5.

Продолжительность периода стойкой оксигенации (АБ) 
во всех трех группах спортсменов при проведении гипокси
ческих проб в состоянии покоя и после тренировки более 
длительна летом (рис. 2). Наиболее достоверные различия 
отмечаются у юношей (t=3,9) при дозированной задержке 
дыхания на вдохе и у взрослых (t=3,8) при задержке ды
хания на выдохе.

Среднегрупповые величины процента снижения НвО,, 
времени восстановления и показателя качества восстановле
ния в состоянии покоя показывают при пробе с задержкой 
дыхания на вдохе близкие посезонные значения.

На 14 — 18 минуте восстановительного периода процент 
снижения Нв02 и показатель качества восстановления во 
всех группах не имеют достоверной сезонной разницы. Ве
личины показателя качества восстановления летом более 
благоприятны по сравнению с зимой в группах взрослых 
и юношей. Достоверная разница между сезонными показа
телями времени восстановления в группе молодежи являет
ся критерием их лучшей тренированности зимой, а не ре
зультатом климатических влияний.

Характерным признаком больших сдвигов, наступающих 
при проведении гипоксической пробы с задержкой дыха
ния на выдохе является выраженное снижение Нв02. Зи
мой снижение процента Нв02 в группах молодежи и взрос
лых больше, чем летом. В группе юношей отмечается 
обратное соотношение. Проведение этой же пробы после 
тренировки выявляет аналогичные, но менее выраженные 
сдвиги.
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Таблица Б

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОСЕЗОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЫХАТЕЛЬНОЙ РИТМИКИ, ЛЕГОЧНОЙ

ВЕНТИЛЯЦИИ (СИСТЕМАS  ТРД) И БРОНХИАЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ У ОБСЛЕДОВАННЫХ БОКСЕРОВ (М  ±ГП)

В п 0 К 0 Є П осле трен и р ов к и
К он ти н ген т Юноши ! М олодежь ! В зр осл ы е  

И = 20 ! И = 31 ! h = 38
Юноши ! М олодежь ! В зр осл ы е  

И = 20 ! п = 31 ! П = 38
ПЕРИОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
----- ПОКАЗАТЕЛИ--------

! ЛЕТО ! ЗИМА ! ЛЕТО ! ЗИМА ЛЕТО.! ЗИМА ЛЕТОІ ! ЗИМА j ЛЕТО ! ЗИМА 5 ЛЕТО ! ЗИМАj

ЧАСТОТА ДЫХАНШ 
( в  м и н .)

1 6 ,3  18 ,4  
ІО, 9 І І Д

1 4 ,7  17,4  
ІО, 9 І  1 ,0

14 ,7  ! 1 5 ,7  
і і . о :  І І Д

18 ,1  21 ,5  
І 2 ,3  І І . З

—

1 8 ,9  16 ,5  
ІО, 94 І І Д

17,4  17 ,4  
І І , 0 3  І І .О З

t 1 ,5 2 Д 0,6 1 ,3 І Д 0
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ВДОХА ( с е к . )
М  І Д  
ІО, I  і о д

1 ,5  1 ,3  
І О Д  ІО Д

1 ,6  1 ,4  
ІО, 2 ІО Д

1 ,3  І Д З  
ІО, 14 ІО, 09

1 ,2 3  1,43 
ІО, 03 ІО, 09

1 ,37  1 ,3  
ІО, 09 ІО, 07

t ОД од 0 ,2 І Д ОД о д

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ВЫДОХА ( с е к . )

1 ,8  1 ,7  
ІО, 2 ІО Д

1 ,9  1 ,8  
і о д  ІО Д

2 Д  1 ,8  
ІО, 6 і о д

1 ,66  1 ,45  
ІО, 22 ІО, I I

1 ,5 3  1 ,4 2  
ІО , 08 ІО, 14

1 ,9 0  1 ,57  
ІО, 17 Іо ,  09

t 0 ,5 о д 0 ,5 0 ,6 0 ,5 І Д '

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБ"ЕМ 
( в  мл)

809 588 
І 7 0 ,2  І 5 0 .2

801 700 
І 6 І ,  0 І 6 2 ,7

827 810 
І 6 3 ,0  І 4 0 .0

834 6 1 ,5  
ІІО З, 0 І3 5 , 0

863 864 
І6 0 , 4 І5 8 , 0

878 829 
І 6 6 .0  І 7 І . 0

t 2 ,5 І Д 0 ,2 2 ,0 0. 01 0 5
ДЫХАТЕЛЬНАЯ ПАУЗА 

( в  с е к . )
0 ,5  0 ,3  
ІО, 07 ІО, 03

0 ,3  0 ,4  
ІО, 04 ІО, 04

0 ,5  0 ,6  
ІО, 06 ІО , I

0 ,34  0, 30 
ІО, 04 ІО, 04

0 ,3 8  0 ,47  
ІО, 03 ІО, 04

0,41 0 ,56  
ІО, 04 і о д і

t 3 ,0 І Д 0 ,4 0 ,8 0 ,9 1,5

г ---------------------- ------------------------------------

ВДОХ : ВЫДОХ

ф. X Е Л
( в  мл)

1 :1 ,3  1 :1 ,3

4319 4261 
-4 1 7 , О - З И ,  О

1 :1 ,2  І :Г Д

3924 4464 
І І 6 6 .0  І І 6 2 .0

1 :1 ,3  1 .1 ,3

4634 4500 
І І5 7 ,  0, І І6 4 ,  (

1 :1 ,2 ! 1 :1 ,4

4364 4341 
І3 8 0 ,9  -3 0 9 ,0

1 :1 ,2  1 :1 ,3

3786 4579 
І І 5 4 .0  І 2 І 6 , Q

1 :1 ,4  1 :1 ,2

4615 4456 
І І 4 4 .0  І І 6 6 .0

t о д 2 ,4 0.5 0 ,б4 2 .9 0 ,6

% СООТНОШЕНИЕ К 
ДОЛІНОЙ X Е.Л.

I I I ,  3 110,7  
- 3 ,3  - 4 ,2

101 ,8  I I I ,  4 
І І . З  І З ,  5

119 ,9  І І 6 Д  
І 2 ,4  І 3 ,0

1 1 3 ,4 ! 112 ,7 
І 3 ,3  1 І 4 ,2

101 ,4  114 ,9  
І 4 .3  ІЗ ,  7

120,7 І І 6 Д  
- 2 ,  9 - 2 ,  3

Ф U В Л.
( в  мл)

102440 81362 
-4977  -4589

88254 86687 
І4637  І6 І5 7

96373 83853 
ІІЗО З  І4 І9 4

106774 8 5 ІІ2  
І4506 j І5824

91627 100974 
І4583  І6623

104586 89350 
І2050  І 3491

t 3 ,0 Й.2 2 ,9 2 ,9 І Д З Д

% СООТНОШЕНИЕ К
долхнда м в л .

151 ,1  134,4 
І 8 Д  - 5 ,9

130 ,9  124 ,3  
І 4 ,8  І 9 ,0

1 4 3 ,1 124 ,3  
І 5 ,2  І 5 ,6

159, 2 И З , 2 
І 9 ,3  І  6 .6

140 ,2  147 ,0  
+ 4 9  +10,5

149,5  135 ,3  
-  4 ,2  8

U О Д ( в  мл ) ІЗ І86  10819 
- І І І 2  І7 3 І

ІІ7 7 4  І2 І8 0  
І І 0 7 І  І908

І2 І5 4  І2 7 І7  
І І0 5 6  І7 І4

15095 13222 
І І7 2 9  І956

І6 3 І0  ІІ286  
І І5 0 9  І828

І4 3 І7  14424 
І9 9 0  І І І 4 І

t І Д 0,2 0 ,4 і . о 2 ,9 0 ,07

РЕЗЕРВ ДЫХАНИЯ (в мл)
89254 70543 
-1452  -4409

76480 74507 
ІІ4 8 6  І І 9 І 7

84217 7 ІІ36  
І 4019 І3972

91679 71890 
ІІ3 9 3  І4855

75317 89688 
І2 4 І4  ІІ8 3 6

90274 74926 
+4094 І4024

t 3 ,9 р .8 2 Д 3 ,8 4 ,8 2 Д

ОБ"ЕМНАЯ СКОРОСТЬ 
ВДСХА(Л/С£К.) 4 ,6  4 ,8

- 0 ,  36 - 0 ,  24
5 ,7  6 ,3  
ІО , 29 ІО, 43

4 ,9  5 ,5  
ІО, 18 ІО, 28

4 ,9  5 ,0  
Ї0 Д 2  ІО, 20

5 ,9  6 ,3  
ІО, 39 ІО, 46

5 ,3  5 ,8  
ІО, 23 ІО, 28

t 0 ,4 Р  . 1 , 5 0 ,4 0 ,6 І Д ___

0Б"ЕМНАЯ СКОРОСТЬ 
ВЫДОХА (Л/СЕК.)

4 ,3  4 ,3
ІО , 21 ІО , 20

4 ,6  5 ,2  
ІО , 17 ІО, 26

4 ,4  4 ,6  
ІО, 17 ІО, 22

4 ,3  4 ,6
Ї0, 28 ІО, 20

4 ,7  5 ,1
ІО , 12 ІО , 33

4 ,7  4 ,7
ІО, 20 ІО, 26

t 0 2 ,0 0 ,5 0 ,8 0 ,3 0



Время восстановления и показатель качества восстано
вления при проведении дозированной задержки дыхания на 
выдохе в покое и после тренировки не имеют достоверных 
сезонных различий.

Скорость кровотока при гипоксической пробе на вдохе 
в состоянии покоя у юношей и взрослых зимой и летом, у 
молодежи зимой соответствует величинам, свойственным 
хорошо тренированным спортсменам (Л. И. Карпенко, 1966, 
1969; О Т. Вырубов, 1969; Н. Д. Граевская, 1969).

В покое и ближайшем послетренировочном периоде в 
группах юношей и взрослых достоверных сезонных разли
чий в скорости кровотока не обнаружено. В молодежной 
группе скорость кровотока летом достоверно быстрее. Мень
шая скорость кровотока зимой у молодежи не связана с 
климатическими факторами, а зависит от более высокого 
состояния тренированности, что подтверждается отсутствием 
сезонной разницы в скорости кровотока у юношей и взрос
лых, а также тенденцией к замедлению скорости кровотока 
в послетренировочном периоде при гипоксемических про
бах на выдохе и вдохе.

Скорость кровотока при гипоксической пробе на выдохе 
быстрее, чем при пробе на вдохе во всех группах, обследо
ванных в покое и в послетренировочном периоде.

Сравнительная посезонная характеристика параметров 
внешнего дыхания и бронхиальной проходимости 

в покое и в ближайшем восстановительном периоде 
после физических напряжений

Результаты статистической обработки изучавшихся се
зонных параметров дыхательной ритмики, легочной венти
ляции и бронхиальной проходимости представлены в табл.б.

Изучение среднегрупповых показателей частоты дыхания, 
продолжительности экспираторной и инспираторной фаз не 
выявило достоверных сезонных различий. Однако отмеча
ется тенденция к урежению частоты дыхательных движений 
летом у боксеров юношеской и молодежной групп в покое 
и после тренировки. У этих же групп спортсменов зареги
стрировано статистически достоверное удлинение дыхатель
ной паузы летом (t=3,0; t=2,5).

В восстановительном периоде после физических напря
жений продолжительность дыхательной паузы не имеет до
18



стоверный сезонных различий. Учащение дыхания зимой и 
летом после физических напряжений приводит к пропорци
ональному укорочению продолжительности фаз дыхатель
ной ритмики, в связи с чем соотношение вдох: выдох поч
ти не изменяется.

Достоверное увеличение дыхательного объема летом за
регистрировано в покое у боксеров юношей (t =  2,5), кото
рое после физических напряжений остается значимым 
(t =  2,0).

Величины ФЖЕЛ у боксеров молодежной группы летом 
достоверно ниже в покое и после физических напряжений 
по сравнению с показателями зимы (t—2,4; t =  2,9 соответ
ственно)* Отсутствие подобных изменений в группах юно
шей и взрослых позволяют объяснить эти сезонные разли
чия у боксеров молодежной группы меньшим уровнем их 
тренированности летом. Это подтверждается также наимень
шим увеличением ФЖЕЛ по отношению к ДЖЕЛ в этот 
период по сравнению с другими группами.

Полученные в состоянии покоя и после физических на
пряжений летом параметры фактической максимальной вен
тиляции легких в группах юношей и взрослых, достоверно 
превышают аналогичные величины, регистрируемые зимой. 
Наибольшее увеличение фактической максимальной венти
ляции легких (ФМВЛ) по отношению к должным величи
нам в покое и после физических напряжений отмечается 
летом у боксеров юношей (соответственно 151,1+8,1% и 
159,2 + 9,3%).

Величины минутного объема дыхания (МОД), получен
ные летом в ближайшем восстановительном периоде, досто
верно выше (t —2,6) данных покоя в группе молодежи. Сле
дует отметить, что у спортсменов этой группы регистриру
ется также достоверная сезонная разница (t=2,9) в показа
телях 'МОД после физических напряжений.

Характер регистрируемых изменений МОД летом у мо
лодежи может служить критерием их меньшей тренирован
ности в этом периоде (Л. Н. Крестовников 1951; Nocker 
1955; Horak 1965; Peslin et all, 1965), а не влиянием климати
ческих условий.

Резерв дыхания летом в группе юношей и взрослых 
достоверно выше, чем зимой. В молодежной группе после 
физических напряжений отмечается обратное соотношение, 
летом РД достоверно (t=4,8) меньше.
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Проведенные пневмотахометрические исследования брон
хиальной проходимости по данным объемной скорости вдо
ха и выдоха, обнаруживая во всех сериях исследований приз
наки, свойственные высокотренированным спортсменам — пре
вышение величин вдоха над выдохом (Л. Л. Ихшанов, 1966; 
Ю. М. Шайпкайц, 1967; А. А. Рихсиева, 1967 и др.), в се
зонном аспекте не дают существенных различий.

З а к л ю ч е н и е

В результате двукратного комплексного обследования 
89 боксероз высокой квалификации по предложенной нами 
методике, получен и проанализирован материал трех летних 
и трех зимних серий исследований.

Многократная регистрация ЧСС, АД, биоэлектрической 
активности миокарда, оксигемографическая записьгипоксеми- 
ческих изменений в крови при пробах с задержкой дыхания на 
вдохе и выдохе в комплексе с показателями легочной венти
ляции и данными врачебно-педагогических наблюдений по
могла более полно оценить характер функциональных изме
нений кардиогемореспираторной системы на физические нап
ряжения в связи с условиями внешней среды.

Использование дополнительных стандартных нагрузок, 
помимо тренировочных, позволяет выявить не только сезон
ные особенности функциональных реакции кардиогеморес
пираторной системы, но и судить о ее резервных возмож
ностях в условиях летнего периода Узбекистана.

Проведенные исследования показали, что функциональ
ные изменения, возникающие в процессе занятий спортом, 
являются проявлением приспособительных реакций сердечно
сосудистой системы и легочной функции к интенсивной мы
шечной деятельности в условиях сухого жаркого климата.

Одинаковый уровень тренированности может обусловли
ваться развитием в кардиогемореспираторной системе раз
личных не только количественных, но и качественных по
сезонных изменений.

Состояние высокой тренированности отличается различ
ными сочетаниями функциональных реакций кардиогеморес
пираторной системы, зависящих от условий внешней среды,
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что имеет общебиологическое и спортивно-медицинское зна
чение.

При всем многообразии индивидуальных реакций кардио
гемореспираторной системы на физические напряжения в 
условиях высоких температур наблюдаются общие тенден
ции, характерные для большинства исследуемых.

Выводы и практические рекомендации работы могут 
быть использованы спортивными врачами и занимающимися 
вопросами функциональной диагностики.

В ы в о д ы

1. Особенностями реакции ССС на физические напряже
ния у тренированных боксеров летом являются: большая 
реактивность, более ранняя стабилизация ЧСС при выполне
нии ДСН и медленная реституция после нее.

2. Анализ величин пульс-сумм при выполнении дозиро
ванной стандартной нагрузки и в ближайшем восстанови
тельном периоде свидетельствует о более экономичной 
деятельности сердечно-сосудистой системы у большинства 
обследованных боксеров зимой.

3. Появление феномена .бесконечного тона" после вы
полнения физических напряжений не связано с условиями 
внешней среды. Феномен „бесконечного тона" регистриро
вался у всех боксеров, показывавших наиболее высокие 
спортивные результаты после интенсивных физических нап
ряжений (вольный бой, работа на снарядах) как зимой, так 
и летом. Появление „бесконечного тона" продолжитель
ностью не более одной минуты у боксеров является одним 
из показателей высокой тренированности.

4. Электрокардиографические кривые, зарегистрированные 
в конце летнего учебно-тренировочного сбора, свидетельст
вуют об отсутствии патологических изменений в биоэлектри
ческой активности миокарда. Высокие температуры воздуха 
не служат препятствием для экономичного и эффективно
го функционирования сердечной мышцы у спортсменов, дли
тельно проживающих в условиях жаркого климата, при 
условии рационально применяемых нагрузок.

5. Снижение вольтажа зубцов Р, R, Т электрокардио
грамм летом можно рассматривать, как признак экономиза
ции обменных процессов. Отсутствие инверсии интервала 
ST летом после физических напряжений позволяет считать, 
что выполнявшиеся стандартные и тренировочные нагрузки,
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не вызывали нарушений коронарного кровообращения.
Увеличение вольтажа зубцов Р, R, Т летом можно 

объяснить нарушением равновесия между функциональными 
возможностями сердечной мышцы и условиями внешней 
среды, что приводит к некоторой интенсификации обменных 
процессов. Величины интервалов PQ, QT, комплекс QRS, 
не имеют сезонных различий.

6. Установлено влияние условий внешней среды на сни
жение уровня тканевого дыхания в летний период, что 
подтверждается более продолжительным периодом стойкой 
оксигенации АБ у большинства обследованных.

Процент снижения, время восстановления и показатель 
качества восстановления оксигемоглобина не имеют значи
мых сезонных различий при выполнении гипоксемических 
проб.

7. Скорость кровотока находится в тесной связи с тре
нированностью. Достоверно более медленный кровоток в 
состоянии покоя и замедление его в ближайшем послетре- 
нировочном периоде зимой являются критериями лучшей 
тренированности молодежной группы в этом периоде.

У боксеров юношеской и взрослой групп посезонные раз
личия скорости кровотока недостоверны.

8. Менее благоприятные физиологические реакции кар- 
диогемореспираторной системы на физические напряжения 
летом у боксеров молодежной группы—более высокое мини
мальное АД, увеличение зубцов Р, R, Т, интервала QT, ди
намика изменений ЧД, МОД, РД, ФЖЕЛ, ФМВЛ, более 
быстрый кровоток и медленное восстановление уровня окси
гемоглобина в ближайшем восстановительном периоде свя
заны с меньшим уровнем тренированности и не обусловлены 
влияниям условий внешней среды.

У пяти боксеров молодежной группы, показавших высо
кие спортивные результаты в летний период, посезонная ди
намика параметров кардиогемореспираторной системы име
ла однонаправленные сдвиги со взрослыми боксерами.

9. Тренировочные нагрузки высокой интенсивности, выпол
няемые боксерами в условиях летних высоких температур, 
пониженной относительной влажности воздуха и парциаль
ного давления кислорода, приводят к мобилизации резерв
ных возможностей легочной функции. Адаптация к физичес
ким напряжениям в условиях лета, выражающаяся в досто
верном увеличении у спортсменов юношей, взрослых ФМВЛ, 
РД в покое и после тренировочных нагрузок, свидетельству-
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ет о высоких функциональных возможностях респираторной 
системы.

10 Посезонные пневмотахометрические исследования фор
сированного вдоха и выдоха не выявили существенных раз
личий, что позволяет считать функциональное состояние брон
хиального дерева полностью сохраненным в условиях лет
него периода.

11. Адаптация к физиологическим напряжениям в летний 
период у высокотренированных боксеров не сопровождается 
чрезмерным увеличением параметров кардиогемореспиратор- 
ной системы и не выходит за пределы компенсаторных воз
можностей обследуемых.

Результаты проведенных комплексных исследований 
выявили наличие резервных возможностей кардиогеморес- 
пираторной системы у высокотренированных спортсменов. 
Имеются предпосылки для увеличения тренировочных на
грузок при соответствующем медикофизиологическом конт
роле.

12. Применение индивидуальных карт посезонных комп
лексных обследований особенностей физиологических реак
ций кардиогемореспираточной системы с целью учета вли
яния факторов внешней среды при оценке уровня трениро
ванности имеет практическое значение.
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