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В эпоху научно-технического прогресса нашего общества 
все большее значение в жизни человека приобретают факто-
ры новой экологии. Новые экологические факторы ставят 
перед учеными в а ж н у ю научно-практическую проблему — ис-
следование влияний, которые нередко не ощущаются , остают-
ся незамеченным человеком, хотя и сильно действуют на 
него (Д. Л. Бирюков, 1960). Одним из таких факторов явля-
ется естественная и искусственная ионизация воздуха. 

Многие авторы изучали влияние искусственной аэроиони-
зации на работоспособность животных и человека. Установ-
лено, что искусственно ионизированный воздух отрицатель-
ной полярности увеличивает работоспособность белых мышей 
и крыс, повышает их двигательную активность (Л . В. Серо-
ва, 1963; Я. Н. Н е й ш т а д т и др., 1966; С. Н. ВасИшап, 1966). 
Искусственная аэроионизация о к азы в ае т влияние и на рабо-
тоспособность людей (ик1с1е, 1935; Ь. Э Ы е , 1961; Н. И. Хав-
кина, 1962; А. А. В а л ы ц и к о в а , 1966; В. В. Казацкий и др., 
1967). Особый интерес вызывает тот факт , что искусственная 
аэроионизация отрицательной полярности благоприятно вли-
яет и на людей с хорошо отрегулированными функциями ор-
ганизма — на спортсменов, н а х о д я щ и х с я в состоянии спор-
тивной формы, увеличивая выносливость к динамической ра-
боте и статическому усилию, нормализуя обмен витаминов, 
повышая устойчивость вестибулярного а н а л и з а т о р а , а т а к ж е 
ускоряя адаптационные процессы в организме (М. А. Вытчи-
кова, А. А. Минх, 1959; А. А. Минх, 1963; М. А. Вытчикова, 
1961; А. М. Л а к ш и н , 1963, 1966; Н. БЬ-аив и др., 1965; И. И. 

М а л ы ш е в а , 1969; И. М. Борисов, 1970). 
Значительно меньшее количество исследований посвящено 

изучению влияния искусственной аэроионизации на восстано-
вительные процессы в организме после утомительной работы 
или физической нагрузки различной интенсивности. По дан-
ным некоторых авторов (В. В. Оглезнев , 1965; Ю. С. В а й л ь 
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и В. В. Иванов , 1966) отрицательная аэроионизация оказы-
вает нормализующее влияние на функциональное состояние 
организма здоровых людей, нарушенного бессонницей или 
повышенной физической нагрузкой. Однако у спортсменов, 
после физической нагрузки субмаксимальной интенсивности, 
применение сеансов аэроионизации в б л и ж а й ш и й восстанови-
тельный период не д а л о существенных результатов (А. М. 
Л а к ш и н , 1966). 

В настоящее время сформировалось направление , наибо-
лее полно о т р а ж а ю щ е е комплексность электрического фак-
тора, р а с с м а т р и в а я зависимость действия объемного з а р я д а 
(газовых ионов) от генерирующих его электрического поля 
или, к а к действие аэроионификационного комплекса (А. Н. 
Обросов, 1960; А. М. Скоробогатова и др., 1966, 1969; В. И. 
Бут, 1967; А. Г. Катрушенко , 1968). Считается, что в резуль-
тате оседания аэроионов на поверхностные элементы слизис-
тых оболочек дыхательных путей и кожи происходит переда-
ча последним электрических з а р я д о в и образование поверхно-
стного з а р я д а , под воздействием которого изменяется ряд 
биофизических и биохимических свойств ионизируемых по-
верхностей, в результате чего изменяется состояние з аложен-
ных в них рецепторов (Ф. Г. Портнов, 1961; А. А. Минх, 
1963; Р. А. Каценович, 1966; М. Г. Ш а н д а л а , 1967; А. Г. Кат-
рушенко, 1968; А. М. Скоробогатова , 1969). Н а р я д у с нейро-
гуморальным действием искусственной аэроионизации, неко-
торые авторы подчеркивают необходимость учета действия на 
организм через легкие измененного в своих электрохимических 
свойствах носителя электрического з а р я д а (Е. Н. Чернявский, 
1962; А. Р. Кгиеё'ег, 1962, 1968). 

На основании приведенных выше данных можно предпо-
ложить , что аэроионификационный комплекс может служить 
вспомогательным средством, способствующим повышению 
тренированности спортсменов, особенно в условиях современ-
ных тренировочных режимов , п р е д ъ я в л я ю щ и х повышенные 
требования к организму спортсменов. 

З а д а ч е й работы явилось изучение влияния аэроионифика-
ционного комплекса отрицательной полярности на работо-
способность животных, на работоспособность и восстанови-
тельные процессы в организме спорсменов, а т а к ж е на уро-
вень чувствительности кинестетического и слухового анализа -
торов спортсменов в состоянии покоя и после физической наг-
рузки максимальной интенсивности. 

4 



М Е Т О Д И К И И С С Л Е Д О В А Н И Я 

Д л я изучения в л и я н и я а э р о и о н и ф и к а ц и о н н о г о к о м п л е к с а 
на работоспособность ж и в о т н ы х опыты проведены на 114 кры-
с а х - с а м ц а х , весом 150—200 гр. Р а б о т о с п о с о б н о с т ь крыс оце-
н и в а л а с ь по п р о д о л ж и т е л ь н о с т и их бега на т р е т б а н е со ско-
ростью 7 0 % от м а к с и м а л ь н о й , до полного у т о м л е н и я , д л я 
чего был с к о н с т р у и р о в а н третбан , п о з в о л я ю щ и й о п р е д е л я т ь 
м а к с и м а л ь н у ю скорость бега мелких ж и в о т н ы х . Одной из з а -
д а ч и с с л е д о в а н и я б ы л о у с т а н о в л е н и е в л и я н и я а э р о и о н и ф и к а -
ционного к о м п л е к с а на р а б о т о с п о с о б н о с т ь ж и в о т н ы х в з ави -
симости от их з а з е м л е н и я или и з о л и р о в а н и я от з е м л и во 
в р е м я воздействия . Д л я р е ш е н и я этой з а д а ч и п р и м е н я л и с ь 
две с п е ц и а л ь н ы е клетки, м е т а л л и ч е с к о е дно одной из них за-
з е м л я л о с ь , а другой — и з о л и р о в а л о с ь от з емли . Ж и в о т н ы е 
п о д в е р г а л и с ь в о з д е й с т в и ю а э р о и о н и ф и к а ц и о н н о г о к о м п л е к с а 
о т р и ц а т е л ь н о й п о л я р н о с т и со с л е д у ю щ и м и з н а ч е н и я м и его 
компонентов : плотность а э р о и о н н о г о потока 5 Х Ю 1 0 ионов на 
1 см 2 приемного э к р а н а в 1 сек. н а п р я ж е н н о с т ь электриче -
ского поля — 900 у /см. 

В первой серии опытов (21 к р ы с а ) ж и в о т н ы е аэроионизи-
р о в а л и с ь во в р е м я бега на третбане . Во второй серии 
(21 к р ы с а ) а э р о и о н и з а и и я п р о в о д и л а с ь в течение одного ча-
са перед выполнением бега . В третьей серии (31 крыса ) бег 
на т р е т б а н е в ы п о л н я л с я по 2 р а з а с и н т е р в а л о м в 2 часа , в те-
чение которых п р о в о д и л о с ь воздействие электрического ф а к -
тора . Во всех сериях во в р е м я а э р о и о н и з и р о в а н и я ж и в о т н ы е 
н а х о д и л и с ь в у с л о в и я х и з о л и р о в а н и я от земли , л и б о з а з е м л я -
лись . В к о н т р о л ь н ы х о п ы т а х ж и в о т н ы е не а э р о и о н и з и р о в а -
лись . 

В четвертой серии опытов (42 к р ы с ы ) и з у ч а л о с ь в л и я н и е 
хронического в о з д е й с т в и я а э р о и о н и ф и к а ц и о н н о г о к о м п л е к с а 
(20 дней, по 2 часа е ж е д н е в н о ) на д и н а м и к у работоспособ-
ности, а т а к ж е о б щ у ю устойчивость о р г а н и з м а ж и в о т н ы х . 
Ж и в о т н ы е были р а з б и т ы на 3 группы. П е р в а я группа была 
контрольной и не а э р о и о н и з и р о в а л а с ь , ж и в о т н ы е второй груп-
пы а э р о и о н и з и р о в а л и с ь е ж е д н е в н о при условии з а з е м л е н и я , 
ж и в о т н ы е третьей группы во в р е м я воздействия а э р о и о н и ф и -
кационного к о м п л е к с а и з о л и р о в а л и с ь от з емли . О п р е д е л я л и с ь 
вес ж и в о т н ы х ( е ж е д н е в н о ) , о с м о т и ч е с к а я резистентность 
э р и т р о ц и т о в (через к а ж д ы е 5 дней) по методике В. А. Б а р а -
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ненко и А. И. И с к р ж и ц к о й (1968) и еорбционная способность 
тканей печени и м ы ш ц по Д . Н. Насонову (1962). 

Экспериментальные исследования, посвященные влиянию 
аэроионификационного комплекса на работоспособность и 
восстановительные процессы в организме спортсменов проведе-
ны в условиях учебно-спортивного лагеря , где режим, пита-
ние и учебно-тренировочная нагрузка были одинаковыми для 
всех испытуемых. Всего исследованием охвачено 110 спортс-
менов различной специализации (мужчин) в возрасте от 18 
до 22 лет. 

В первой серии исследований (40 человек) определялось 
влияние локальных воздействий аэроионификационного комп-
лекса отрицательной полярности (плотность аэроионного по-
тока 10ю ионов на 1 см2 в 1 сек., напряженность электриче-
ского поля 700 у/см) на выносливость к динамической работе 
и статическому усилию. Выносливость к динамической работе 
определялась на пальцевом эргографе , а выносливость к ста-
тическому усилию — на ртутном динамометре . Воздействие 
аэроионификационного комплекса производилось на лицевую 
и затылочную области головы в течение 10 минут, в конт-
рольных исследованиях применялись сеансы мнимой аэроио-
низации. После воздействия электрического фактора испытуе-
мым предлагалось выполнить работу: динамическую, указа -
тельным пальцем правой руки или статическую — сжимание 
груши ртутного динамометра с максимальной силой. Регист-
рировались частота пульса и латентное время сокращения и 
расслабления указательного пальца правой руки на звуковой 
сигнал. Д л я генерации аэроионов и электрического поля ис-
пользовался а п п а р а т АФ-2 и электрод-ионизатор по С. Н. 
Финогенову (1961). 

Во второй серии исследований (20 человек) изучалось 
влияние аэроионификационного комплекса (плотность аэрс^ 
ионного потока 10'° ионов на 1 см2 в 1 сск., напряженность 
электрического поля 700 у /см) , направленного на лицевую 
область, на восстановительные процессы у спортсменов в бли-
ж а й ш и й восстановительный период после физической нагруз-
ки максимальной интенсивности. Д л я создания максималь-
ных силовых напряжений применялись приседания со штан-
гой непредельного веса, с максимальной скоростью, до отка-
за. Испытуемые выполняли физическую нагрузку по 2 раза 
в неделю, всего по 7 ра з к а ж д ы й . Испытуемые опытной груп-
пы (10 человек) аэроионизировались в течение 10 минут бли-
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ж а й ш е г о восстановительного периода , в контрольной группе 
(10 человек) и с п ы т у е м ы е не а э р о и о н и з и р о в а л и с ь . Д л я суж-
д е н и я о п р о т е к а н и и в о с с т а н о в и т е л ь н ы х процессов регистриро-
в а л и с ь с л е д у ю щ и е п о к а з а т е л и : частота пульса и частота ды-
х а н и я — на ленте в о з д у ш н о - э л е к т р о н н о г о п л е т и з м о г р а ф а , 
л а т е н т н о е в р е м я с о к р а щ е н и я и р а с с л а б л е н и я — на телехроно-
р е ф л е к с о м е т р е ТХР-56 , з а д е р ж к а д ы х а н и я на в ы д о х е — окси-
г е м о г р а ф и ч е с к и , м и н у т н ы й о б ъ е м д ы х а н и я и количество С 0 2 

в в ы д ы х а е м о м воздухе . 
В с л е д у ю щ е й серии и с с л е д о в а н и й (50 человек) Изучалось 

состояние чувствительности кинестетического и слухового а н а -
л и з а т о р о в под в л и я н и е м а э р о и о н и ф и к а ц и о н н о г о к о м п л е к с а 
о т р и ц а т е л ь н о й полярности ( 2 Х 1 0 6 ионов в 1 см3 в 1 сек., на-
п р я ж е н н о с т ь э л е к т р и ч е с к о г о п о л я 300 у / с м . ) . П р о д о л ж и т е л ь -
ность в о з д е й с т в и я — 20 минут. Р а з н о с т н а я чувствительность 
а н а л и з а т о р о в о п р е д е л я л а с ь по методике А. В. З а в ь я л о в а 
(1969) . П р и определении кинестетической чувствительности 
спортсмены о т м е ч а л и м и н и м а л ь н ы е о щ у щ е н и я увеличения ве-
са от 50 до 1000 гр. кистью п р а в о й руки, с л у х о в а я чувстви-
тельность о ц е н и в а л а с ь , к а к способность р а з л и ч а т ь м а л е й ш е е 
увеличение частоты з в у к а при в о з р а с т а н и и от 200 до 
1000 герц. Д л я проведения п р о ц е д у р а э р о и о н и з а ц и и приме-
н я л с я а п п а р а т д л я ф р а н к л и н и з а ц и и А Ф — 3 . И с п ы т у е м ы е во 
в р е м я о б щ е й а э р о и о н и з а ц и и б ы л и о б н а ж е н ы до пояса и за -
з е м л я л и с ь во в р е м я в о з д е й с т в и я . О б ъ е м н ы е к о н ц е н т р а ц и и 
аэроионов о п р е д е л я л и с ь счетчиком Л и т в и н о в а , а плотность 
а э р о и о н н о г о потока — м е т о д о м приемного э к р а н а . 

Р е з у л ь т а т ы и с с л е д о в а н и й подвергнуты биометрической об-
работке . Г р а д а ц и е й достоверного у р о в н я з н а ч и м о с т и р а з л и ч и й 
я в л я е т с я Р < 0 , 0 5 . 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И С С Л Е Д О В А Н И Й 

В о п ы т а х на ж и в о т н ы х установлено , что р а з о в о е воздейст-
вие а э р о и о н и ф и к а ц и о н н о г о к о м п л е к с а во в р е м я бега ж и в о т -
ных на т р е т б а н е существенно не в л и я е т на работоспособ-
ность. В опытах , когда ж и в о т н ы е п о д в е р г а л и с ь д е й с т в и ю 
а э р о и о н и ф и к а ц и о н н о г о к о м п л е к с а в течение 1 часа п е р е д 
выполнением бега на третбане , установлено , что в с л у ч а я х , 
когда крысы н а х о д и л и с ь в з а з е м л е н н ы х к л е т к а х во в р е м я 
воздействия , п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь бега с о с т а в л я л а 1 5 , 4 3 ± 1 , 0 4 
мин., а в контрольных о п ы т а х — 16,51 ± 1 , 4 8 мин. ( Р > 0 , 1 0 ) . 
Е с л и ж и в о т н ы е во в р е м я а э р о и о н и з и р о в а н и я изолиро-
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вались от земли, то их работоспособность значительно сни-
ж а л а с ь и составляла 11 ,72+1 ,66 мин. ( Р < 0 , 0 0 1 ) . В опытах, 
когда животные, находясь в условиях заземления , аэроиони-
зировались в течение 2-х часов во время отдыха между двумя 
физическими нагрузками, продолжительность бега при пер-
вой нагрузке составляла 14 ,77+1 ,63 мин, а после двухчасо-
вого воздействия — 12,02±|1,44 мин ( Р < 0 , 0 5 ) . Н а и б о л ь ш е е 
снижение продолжительности повторного бега н а б л ю д а л о с ь в 
тех случаях, когда крысы находились в условиях изолирова-
ния от земли. При первой нагрузке крысы б е ж а л и в среднем 
16 ,00±1 ,49 мин, а после воздействия электрического факто-
ра — 9 , 5 8 + 1 , 5 9 мин. Если в контрольных опытах продолжи-
тельность повторного бега с н и ж а л а с ь на 8 % , то при изолиро-
вании животных от земли снижение продолжительности пов-
торного бега составило 40% ( Р < 0 , 0 5 ) . 

Серия опытов, в которых определялась динамика работо-
способности крыс под влиянием хронического воздействия 
аэроионификационного комплекса отрицательной полярности 
показала , что кривую изменения работоспособности конт-
рольных животных можно разделить на 3 периода: I пери-
од — медленное увеличение работоспособности с I по 7-й 
день, когда средние значения продолжительности бега увели-
чились с 9 до 14 минут, II период — быстрое нарастание 
работоспособности с 8 по 12-й день, когда работоспособность 
возросла с 14 до 22 минут, III период — падение работоспо-
собности, с 12 по 20-й день, в течение которого н а б л ю д а л о с ь 
снижение работоспособности с 22 до 15 минут. Аналогичные 
изменения работоспособности наблюдались и у животных, 
которые подвергались воздействию аэроионификационного 
комплекса и соединялись с землей, однако при этом наблю-
далось увеличение работоспособности с 3 по 8-й день (I пе-
риод) и с 18 по 20-й день (III период) тренировки. Во всех 
случаях различия статистически достоверны ( Р < 0 , 0 5 ) . Про-
тивоположные изменения обнаружены у животных, которые 
изолировались от земли во время воздействия. Н а ч и н а я с 
10-го дня продолжительность их бега на третбане значитель-
но с н и ж а л а с ь по сравнению с контрольной группой ( Р > 0 , 0 5 ) . 

Изучение осмотической резистентности эритроцитов и сорб-
ционной способности тканей печени и мышц позволяет отме-
тить, что снижение работоспособности животных, подвергае-
мых воздействию аэроионификационного комплекса при усло-
вии изолирования от земли сопровождается снижением осмо-
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тической резистентности эритроцитов и повышением сорб-
ционной активности тканей. В этой группе животных наблю-
д а л о с ь статистически достоверное снижение веса по сравне-
нию с контрольной группой в период с 17 по 20-й день вы-
полнения работы ( Р < 0 , 0 5 ) . 

Таким образом, изолирование животных от земли во вре-
мя действия аэроионификационного комплекса оказывает не-
благоприятное влияние на организм, что в ы р а ж а е т с я в паде-
нии работоспособности, снижении осмотической резистент-
ности эритроцитов и увеличении сорбционной способности 
тканей. В группе животных, которые з а з е м л я л и с ь во время 
воздействия, неблагоприятных изменений со стороны иссле-
дуемых показателей не н а б л ю д а л о с ь по сравнению с конт-
рольной группой. 

Изучение влияния локальных воздействий аэроионифика-
ционного комплекса отрицательной полярности на выносли-
вость к динамической работе и статическому усилию у спортс-
менов показало , что после аэроионизирования в течение 
10 мин. лицевой области н а б л ю д а л о с ь существенное измене-
ние исследуемых показателей. Частота пульса до воздействия 
составляла в среднем 78,1 ± 2 , 5 ударов в мин., а после воз-
действия 7 2 , 3 ± 2 , 3 ударов в мин ( Р < 0 , 0 0 1 ) . Латентное время 
сокращения удлинилось с 171,0 ± 5 , 5 млсек до 186,1 ± 
4,9 млсек, а латентное время расслабления со 188,2± 
4,9 мл сек до 198,1 ± 4 , 1 млсек. Во всех случаях различия ста-
тистически достоверны Р < 0 , 0 5 . 

Если воздействию аэроионификационного комплекса под-
вергалась затылочная область головы испытуемых, то исход-
ные значения частоты пульса составляли 76,1 ± 2 , 4 ударов в 
мин, латентного времени сокращения — 179 ,0+2 ,6 млсек, а 
латентного времени расслабления — 184 ,0+4 ,2 млсек. После 
процедуры эти показатели составили соответственно 7 6 , 8 + 
2,8 ударов в мин, 169 ,1+2 ,6 млсек и 189 ,1+3 ,2 млсек. Ста-
тистически достоверно уменьшилось только латентное время 
сокращения ( Р < 0 , 0 0 1 ) . 

В результате вычисления объема и мощности выполняе-
мой на эргографе работы установлено, что на локальное 
аэроионизирование лицевой области спортсмены реагировали 
снижением объема выполняемой работы с 14 ,2±1 ,2 кг/м до 
12 ,8+0 ,9 кг/м, а ее мощность уменьшилась с 0,099 кг.м/сек 
до 0,084 кг.м/сек ( Р < 0 , 0 0 1 ) . После воздействия электриче-
ского фактора на затылочную область н а б л ю д а л о с ь увеличе-
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ние объема выполняемой работы до 19 ,9±1 ,5 кг.м ( Р < 0 , 0 0 1 ) . 
Мощность работы не изменилась по сравнению с исходными 
данными. Аэроионизирование лицевой и затылочной областей 
не изменяло время у д е р ж а н и я максимального статическо-
го усилия кистью правой руки до падения на 5 0 % . 

Исследования , в которых изучалось влияние аэроионифн-
кационного комплекса на течение восстановительных процес-
сов после физической нагрузки максимальной интенсивности 
показали, что в группе спортсменов, подвергавшихся аэроио-
пизированию в течение 10 мин. б л и ж а й ш е г о восстановительно-
го периода, средние значения частоты пульса начиная с 5-й 
минуты восстановительного периода статистически достоверно 
снижаются по сравнению с контрольной группой. Во всех 
случаях снижение статистически достоверно ( Р < 0 , 0 5 ) . Ана-
логичные изменения наблюдаются и со стороны дыхатель-
ных движений. Н а ч и н а я с 7-й минуты, средние значения час-
тоты дыхательных движений статистически достоверно сни-
ж а ю т с я по сравнению с контрольной группой спортсменов 
( Р < 0 , 0 5 ) . У испытуемых, которые аэроионизировались во вре-
мя восстановительного периода, на 12-й минуте после физи-
ческой нагрузки н а б л ю д а л а с ь н о р м а л и з а ц и я минутного объе-
ма дыхания и количества С 0 2 в выдыхаемом воздухе. Такой 
нормализации у спортсменов контрольной группы не было. 
Н о р м а л и з у ю щ е е влияние аэроионификационного комплекса 
отрицательной полярности происходило на фоне четко выра-
женного удлинения латентного времени с о к р а щ е н и я в сред-
нем на 22 млсек и латентного времени расслабления в сред-
нем на 16 млсек. В обоих случаях Р < 0 , 0 5 . 

С л е д у ю щ а я серия наших исследований посвящена изуче-
нию влияния аэроионификационного комплекса на уровень и 
динамику чувствительности кинестетического и слухового 
анализаторов у спортсменов. В этой серии исследований при-
менялись общие воздействия аэроионификационного комплек-
са (концентрация аэроионов 2 Х 1 0 8 ионов в 1 см3 в 1 сек, 
напряженность электрического поля 300 \ г /см). Установлено, 
что до воздействия электрического фактора спортсмены опре-
деляли увеличение исходного веса кистью правой руки в 
среднем 15 ,9±0,71 раз , а средний разностный порог кинесте-
тического а н а л и з а т о р а был равен 7 7 ,6 0 ±3 ,4 5 г. После 
воздействия количество минимальных приростов ощущения 
увеличения веса составило 17 ,18±0 ,75 приростов, а средний 
порог — 72,01 ± 2 , 9 1 г. Р а з л и ч и я достоверны в обоих слу-
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чаях ( Р < 0 , 0 5 ) . Д о воздействия количество минимальных 
приростов ощущения увеличения частоты звука составляло 
2 2 , 6 6 ± 0 , 3 9 раз , а после воздействия — 2 3 , 5 2 ± 0 , 9 7 раз 
( Р < 0 , 0 5 ) . Средний разностный порог слухового а н а л и з а т о р а 
до аэроионизирования р а в н я л с я 37,4-7гЫ,44 герцам, а после 
процедуры -— 34,21 ± 1,33 герца ( Р < 0 , 0 5 ) . Результаты кор-
реляционного анализа показали , что в состоянии покоя между 
минимальными приростами ощущения исследуемых анализа -
торов н а б л ю д а е т с я п р я м а я корреляционная связь ( г — 
= 0,470, Р < 0 , 0 0 1 ) . В процессе исследования было установле-
но, что разностная чувствительность кинестетического и слу-
хового анализаторов спортсменов изменяется в разные дни 
исследования. Исходя из предположения , что эффект дейст-
вия искусственной аэроионизации зависит от исходной чувст-
вительности сенсорных систем мы распределили всех испы-
туемых, в зависимости от исходной разностной чувствитель-
ности, на 3 группы: пониженной, средней и повышенной чув-
ствительности. Распределение на условно выделенные группы 
производилось согласно закона нормального распределения . 
Исходя из этой градации был проведен регрессионный а н а л и з 
материала , позволивший построить линии регрессии, о т р а ж а -
ющие разностную чувствительность исследуемых анализато-
ров до и после воздействия аэроионификационного комплек-
са. Сравнение двух линий регрессии производилось при помо-
щи критериев Р ь Р2 , Р 3 (Н. А. Плохинский, 1970). Н а осно-
вании регрессионного анализа удалось установить, что спортс-
мены с исходной пониженной чувствительностью кинестетиче-
ского а н а л и з а т о р а не реагировали на воздействие аэроиони-
фикационного комплекса . Спортсмены со средней и особенно 
повышенной исходной чувствительностью кинестетического 
а н а л и з а т о р а реагировали на воздействие электрического фак-
тора четко в ы р а ж е н н ы м повышением разностной чувствитель-
ности, особенно при увеличении силы адекватного р а з д р а ж и -
теля от 50 до 500 гр. Менее в ы р а ж е н о изменение чувстви-
тельности слухового а н а л и з а т о р а . Чувствительность слуховой 
системы повышалась после аэроионизирования только у 
спортсменов с исходной повышенной чувствительностью. Наи-
большие изменения слуховой чувствительности н а б л ю д а л и с ь 
при увеличении частоты звука от 210 до 400 и от 750 до 
1000 герц. Под влиянием аэроионификационного комплекса 
укоротилось и латентное время двигательной реакции на зву-
ковой сигнал со 178,0±3,1 млсек до 173,2 ± 2 , 5 млсек. 
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В исследованиях на спортсменах далее установлено, что 
физическая нагрузка максимальной интенсивности значитель-
но снижает разностную чувствительность исследуемых ана-
лизаторов . Так, количество минимальных приростов ощуще-
ния увеличения веса кинестетическим анализатором до при-
седаний со штангой составляло в среднем 14 ,94+0,59 раза , а 
после физической нагрузки — 13 ,16±0 ,59 раз ( Р < 0 , 0 5 ) . Ко-
личество разностных порогов слухового анализатора до на-
грузки равнялось 2 0 , 6 8 + 0 , 6 7 порогам, а после нагрузки — 
19 ,12±0,70 порогам ( Р < 0 , 0 5 ) . После физической нагрузки 
максимальной интенсивности коэффициент корреляции ( г ) 
м е ж д у числом приростов кинестетических и слуховых ощуще-
ний стал равен 0,260 ( Р > 0 , 0 5 ) , что свидетельствует о нару-
шении сонастроенности уровней активности сенсорных систем. 

Регрессионный анализ материала показал , что наиболь-
шие различия между линиями регрессии о т р а ж а ю щ и м и исход-
ную разностную чувствительность и разностную чувствитель-
ность после физической нагрузки л е ж а т в д и а п а з о н е малых 
значений силы адекватного р а з д р а ж и т е л я : 50—300 гр для ки-
нестетического а н а л и з а т о р а , 210—550 герц для слухового 
анализатора . 

Если испытуемые в течение 20 минут б л и ж а й ш е г о восста-
новительного периода подвергались воздействию аэроионифи-
кационного комплекса , то н а б л ю д а л а с ь н о р м ал и з ац и я чувст-
вительности исследуемых анализаторов . Количество мини-
мальных приростов ощущения увеличения веса составляло в 
состоянии покоя 14 ,84+0 ,63 порогов, а средний разностный 
порог был равен 77 ,06±3 ,79 гр, а после физической нагрузки 
и воздействия электрического фактора эти показатели соот-
ветственно равнялись 14 ,60+0,57 порогам и 7 8 , 4 4 ± 3 , 1 7 гр. В 
обоих случаях различия статистически недостоверны ( Р > 
0,05). Однако регрессионный анализ материалов показал , что 
после физической нагрузки и воздействия аэроионификацион-
ного комплекса у спортсменов с исходной средней и повы-
шенной кинестетической чувствительностью не происходит 
полного восстановления разностных порогов при увеличении 
силы адекватного р а з д р а ж и т е л я от 70 до 250 грамм, когда 
включались наиболее чувствительные элементы кинестетиче-
ского а н а л и з а т о р а . В данной серии исследований влияния 
аэроионификационного комплекса на протекание восстанови-
тельных процессов по данным частоты пульса и частоты ды-
хания не обнаружено . 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

П о л у ч е н н ы е д а н н ы е о в л и я н и и а э р о и о н и ф и к а ц и о н н о г о 
к о м п л е к с а о т р и ц а т е л ь н о й п о л я р н о с т и на работоспособность 
белых крыс п о з в о л я е т считать , что воздействие а э р о и о н н о г о 
потока и электрического ноля , при условии и з о л и р о в а н и я ж и -
вотных от земли , у ж е при р а з о в о м воздействии с н и ж а е т ра-
ботоспособность ж и в о т н ы х . Особенно четко н е б л а г о п р и я т -
ность воздействия на и з о л и р о в а н н ы х от з е м л и ж и в о т н ы х про-
я в и л а с ь в хроническом опыте, когда н а р я д у с п а д е н и е м рабо-
тоспособности н а б л ю д а л о с ь с н и ж е н и е осмотической резис-
тентности эритроцитов , п о в ы ш е н и е сорбционной способности 
тканей , у м е н ь ш е н и е веса . У к о н т р о л ь н ы х ж и в о т н ы х и у ж и -
вотных, з а з е м л я в ш и х с я во в р е м я воздействия , отмечено зна-
чительное увеличение работоспособности , которое сопровож-
д а л о с ь п о в ы ш е н и е м осмотической резистентности эритроци-
тов, с н и ж е н и е м сорбционной способности тканей , р а в н о м е р -
ным н а р а с т а н и е м веса . Известно , что устойчивость т к а н е й к 
в р е д я щ и м а г е н т а м я в л я е т с я одним из моментов , о б у с л а в л и в а -
ю щ и м устойчивость о р г а н и з м а б е л ы х крыс к п о в ы ш е н н ы м фи-
зическим н а г р у з к а м . В этом отношении н а ш и д а н н ы е согла-
суются с мнением 3. И . Б а р б а ш е в о й , 1963; Л . В. Серовой , 
1968, п о к а з а в ш и х , что п о в ы ш е н и е резистентности о р г а н и з м а 
к п о в р е ж д а ю щ и м а г е н т а м с о п р о в о ж д а е т с я и увеличением ре-
зистентности тканей . 

А н а л и з л и т е р а т у р н ы х д а н н ы х п о к а з ы в а е т , что многие 
авторы, применив к у р с о в ы е в о з д е й с т в и я искусственной аэро-
и о н и з а ц и и в м а л ы х и средних дозах , получили п о в ы ш е н и е 
устойчивости о р г а н и з м а ж и в о т н ы х к с а м ы м р а з л и ч н ы м не-
б л а г о п р и я т н ы м в о з д е й с т в и я м внешней среды, в том числе и 
к п о в ы ш е н н ы м физическим н а г р у з к а м ( Л . В. С е р о в а , 1963; 
Я. П. Н е й ш т а д т и др., 1966; А. Г. К а т р у ш е н к о , 1968 и д р . ) . 
Н а м и получены иные р е з у л ь т а т ы очевидно потому, что приме-
н я л и с ь д л и т е л ь н ы е воздействия а э р о и о н и ф и к а ц и о н н о г о комп-
лекса , х а р а к т е р и з у ю щ е г о с я высокой н а п р я ж е н н о с т ь ю элект-
рического поля (900 у /см) и б о л ь ш о й плотностью аэроионно-
го потока ( 5 Х Ю 1 0 ионов на 1 см2 в 1 сек . ) . С у щ е с т в у ю т экс-
п е р и м е н т а л ь н ы е и с с л е д о в а н и я у б е д и т е л ь н о д о к а з а в ш и е вред-
ность д л я о р г а н и з м а ж и в о т н ы х д л и т е л ь н о г о воздействия вы-
с о к о и о н и з и р о в а н н о г о в о з д у х а (А. В. Р а х м а н о в , А. Н. Обро-
сов, 1934; Д . И. Коган и В. Н. К о в а л е н к о , 1957). В послед-
ние годы установлено , что д а ж е н е з н а ч и т е л ь н о е с т а б и л ь н о е 
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преобладание аэроионов одного знака , на уровне 103 ионов в 
1 см3, при систематическом воздействии по 8 часов в сутки 
способно вызвать неблагоприятные сдвиги в функциональном 
состоянии подопытных животных (М. Г. Ш а н д а л а , 1967). 

На основании собственных исследований можно считать, 
что неблагоприятные сдвиги в организме, возникающие под 
влиянием повышенных доз искусственной аэроионизации, при 
условии изолирования от земли, не наблюдаются в том слу-
чае, если животные з а з е м л я л и с ь во время воздействия. Мож-
но предположить, что неоднозначность результатов получен-
ных при заземлении и изолировании животных обусловлена 
неодинаковыми электрическими процессами, происходящими 
в организме в зависимости от з а земления или изолирования 
от земли. В случае заземления организма при действии аэро-
ионного потока и электрического поля, на поверхности тела 
возникает электрический ток, имеющий постоянное направле-
ние сверху вниз, при изолировании от земли на теле накап-
ливается электростатический з а р я д (Л. Л . Васильев и А. Л . 
Чижевский, 1934; А. Л . Чижевский, 1960). П о д а н н ы м некото-
рых авторов д а ж е незначительный электростатический заряд , 
возникающий на теле имеет определенное биологическое зна-
чение (А. А. Минх, 1963; Е. Е Н е п Ь е ^ е г , 1963). М о ж н о пред-
положить, что неблагоприятный эффект действия высоких 
концентраций аэроионов и электрического поля при изолиро-
вании организма от земли объясняется длительным дейст-
вием электростатического з а р я д а . 

При обследовании спортсменов все испытуемые за земля -
лись во время сеансов аэроионизации. Серия исследований, 
проведенная с целью изучения влияния аэроионификационно-
го комплекса отрицательной полярности на работоспособ-
ность спортсменов, п о к а з а л а , что э ф ф е к т действия электриче-
ского фактора зависит от места контакта с организмом. Аэро-
ионизирование лицевой области в ы з ы в а л о снижение работо-
способности, которое происходило на фоне снижения возбуди-
мости нервно-мышечного аппарата по данным сенсомоторной 
реакции. При действии электрического фактора на затылоч-
ную область н а б л ю д а л о с ь повышение возбудимости и увели-
чение выносливости к динамической работе. Эти д а н н ы е на-
ходят свое подтверждение в исследованиях А. Р. Киричинско-
го (1959), С. Н. Финогенова (1961), показавших, что эффект 
физиологического действия аэроионов зависит от анатомо-
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физиологических особенностей иннервации той зоны, с которой 
аэроионный поток контактирует в первую очередь. 

Аэроионный поток и электрическое поле направленные на 
лицевую область, п о д а н н ы м наших исследований, способству-
ют более быстрой нормализации функциональных сдвигов в ор-
ганизме спортсменов в б л и ж а й ш и й восстановительный период 
после физической нагрузки максимальной интенсивности. По-
добные исследования с применением меньших концентраций 
аэроионов были проведены А. М. Л а к ш и н ы м (1966), который 
не о б н а р у ж и л влияния ионизированного воздуха на ближай-
ший восстановительный период после физической нагрузки 
субмаксимальнон интенсивности у спортсменов. Объяснить 
иные результаты исследований полученные нами можно в 
первую отередь различным местом приложения электрическо-
го фактора . Исследованиями А. М. Скоробогатовой (1966), 
А. Г. Катрушенко (1968) установлено, что в зависимости от 
величины напряженности электрического поля движение объ-
емного з а р я д а будет различным. При малых напряженностях 
основным местом приложения ионизированного газа будет 
слизистая оболочка нижних отделов дыхательных путей, а 
при больших напряженностях — кожные покровы и слизис-
тые оболочки верхних отделов дыхательных путей. Е щ е од-
ним н е м а л о в а ж н ы м моментом можно считать тот факт , что в 
наших исследованиях испытуемые з а з е м л я л и с ь во время 
воздействия аэроионификационного комплекса . 

Применение методики определения разностной чувстви-
тельности анализаторов у спортсменов позволило установить, 
что уровень активности сенсорных систем изменяется под 
влиянием аэроионного потока и электрического поля. Н а м и 
установлено, что кинестетический и слуховой анализаторы 
реагируют на воздействие аэроионификационного комплекса 
в зависимости от исходного уровня активности. Спортсмены 
с исходной пониженной чувствительностью исследуемых ана-
лизаторов не реагировали изменением разностной чувстви-
тельности на однократные 20-и минутные воздействия искус-
ственной аэроионизации. Спортсмены с исходной средней и 
повышенной чувствительностью сенсорных систем отвечали 
на воздействие четко в ы р а ж е н н ы м уменьшением разностных 
порогов, особенно при слабой силе адекватного р а з д р а ж и т е -
ля . Учитывая положение, что дифференциальные пороги при 
слабой силе исходного стимула о т р а ж а ю т состояние наиболее 
возбудимых элементов афферентных систем можно считать, 
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что аэроионификационный комплекс о к азы вает первоочеред-
ное влияние на наиболее чувствительные образования кинес-
тетического и слухового анализаторов . Уровень активности 
сенсорных систем одного и того ж е спортсмена не оставался 
постоянным, а колебался , о т р а ж а я функциональное состоя-
ние организма в к а ж д ы й конкретный момент. Отсюда выте-
кает вывод, что реакция организма на воздействие электри-
ческого фактора может быть различной, в зависимости от 
исходного состояния. Н а ш и исследования подтвердили мне-
ние многих авторов о существовании индивидуальной чувст-
вительности человека к воздействию искусственной аэроиони-
зации и позволяют предложить объективный критерий для 
оценки индивидуальной чувствительности — определение ис-
ходных уровней активности сенсорных систем. 

В наших исследованиях обнар'^тжена п р я м а я корреляция ме-
ж д у приростами ощущения кинестетического и слухового ана-
лизаторов , что говорит о сонастроенности уровней их активнос-
ти. Физическая нагрузка максимальной интенсивности понижа-
ет дифференциальную чувствительность исследуемых анализа -
торов и н а р у ш а е т исходную еонастроенность уровней их ак-
тивности. Если в течение 20-и минут б л и ж а й ш е г о восстано-
вительного периода применялось воздействие аэроионифика-
ционного комплекса , то в группе спортсменов с исходной по-
ниженной и средней чувствительностью н а б л ю д а л а с ь норма-
лизация разностной чувствительности и восстановление ис-
ходной корреляции м е ж д у д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы м и порогами. У 
лиц с повышенной исходной чувствительностью такой норма-
лизации не наблюдалось , особенно со стороны наиболее чув-
ствительных элементов кинестетического анализатора . 

С р а в н и в а я результаты двух серий исследований, посвя-
щенных изучению влияния аэроионификационного комплекса 
на протекание восстановительных процессов после физиче-
ской нагрузки максимальной интенсивности можно отметить, 
что в первом случае, когда применялось локальное воздей-
ствие на лицевую область, обнаружено нормализующее влия-
ние на состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
во втором случае, когда применялись сеансы общей аэроио-
низации, с меньшими концентрациями ионов, нормализую-
щего влияиия «а восстановление частоты пульса и частоты 
дыхания не обнаружено . Очевидно, в первом случае более 
четкий нормализующий эффект объясняется гораздо большей 
энергией аэроионного потока, который попадая на кожу лица 
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и слизистые оболочки дыхательных путей в ы зыв ал тормозное 
влияние на нервную систему и изменение активности центров 
б л у ж д а ю щ и х нервов, что выразилось в замедлении частоты 
пульса и частоты дыханий и в уменьшении минутного объе-
ма дыхания . Тот факт, что при общем воздействии на спортсме-
нов аэроионификационный комплекс нормализовал уровень 
чувствительности сенсорных систем после физической нагруз-
ки и не о к а з ы в а л заметного влияния на состояние сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, позволяет считать, что 
нервная система, в частности афферентные системы кинесте-
тического и слухового анализаторов , наиболее реактивны к 
воздействию искусственной аэроионизации. 

Таким образом исследования спортсменов показали , что 
кратковременные локальные воздействия аэроионификацион-
ного комплекса отрицательной полярности могут явиться 
фактором, влияющим на работоспособность и на восстано-
вительные процессы после интенсивной физической нагрузки. 
М о ж н о считать целесообразным дальнейшее изучение локаль-
ных воздействий искусственной аэроионизации на различные 
рецепторные зоны здорового человека с целью внедрения 
аэроионного м а с с а ж а впервые предложенного Ф. Г. Портно-
вым (1961). Установлено, что кратковременные общие воз-
действия аэроионификационного комплекса при условии за-
земления испытуемых, повышают чувствительность кинесте-
тического и слухового анализаторов , а т а к ж е способствуют 
более быстрому восстановлению разностной чувствительности 
в б л и ж а й ш и й восстановительный период после физической 
нагрузки. Все вышеизложенное позволяет считать, что крат-
ковременные воздействия аэроионификационного комплекса 
отрицательной полярности могут применяться в практике 
спорта, особенно в периоды интенсивной физической на-
грузки. 

В Ы В О Д Ы 

1. Аэроионификационный комплекс (плотность аэроион-
ного потока 5 Х 1 0 1 0 ионов на 1 см2, напряженность электри-
ческого поля 900 У / С М ) , при условии изолирования экспери-
ментальных животных от земли, уменьшает продолжитель-
ность бега на третбане при разовом воздействии. З а з е м л е н и е 
белых крыс во время сеансов аэроионизирования ликвиди-
рует неблагоприятное воздействие аэроионификационного 
комплекса . 
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2. Хроническое влияние аэроионификационного комплек-
са (в течение 20 дней) при условии изолирования животных 
от земли приводит к снижению резистентности организма , о 
чем свидетельствует снижение осмотической резистентности 
эритроцитов, повышение сорбционной активности тканей пе-
чени, а т а к ж е значительное падение выносливости к динами-
ческой работе. 

3. Аэроионизирование животных при условии их заземле-
ния не вызывает неблагоприятных изменений, свидетельству-
ющих о снижении общей устойчивости организма , а по пока-
зателям работоспособности аэроионификационный комплекс 
оказывает благоприятное влияние, увеличивая продолжитель-
ность выполнения физической нагрузки. 

4. Аэроионизирование лицевой области спортсменов в вос-
становительный период после нагрузок максимальной интен-
сивности (плотность аэроионного потока Ю10 ионов на 1 см2, 
напряженность электрического поля 700 у/см) вызывает бо-
лее быструю нормализацию частоты пульса, частоты дыхания 
и минутного объема дыхания . Н о р м а л и з у ю щ е е влияние аэро-
ионификационного комплекса проявляется на фоне развития 
торможения в центральной нервной системе. 

5. В состоянии покоя спортсмены с пониженной исходной 
чувствительностью кинестетического и слухового анализато-
ров не реагируют на воздействие обычных доз искусственной 
аэроионизации. У спортсменов со средней и повышенной чув-
ствительностью сенсорных систем под влиянием аэроиони-
фикационного комплекса (концентрация аэроионов 2 Х 1 0 6 

ионов/см3 , напряженность электрического поля 300 у/см) 
наблюдается повышение кинестетической и слуховой чувст-
вительности. 

6. На воздействие аэроионного потока и электрического 
поля реагируют в первую очередь наиболее чувствительные 
элементы эфферентных систем, так как наибольшие измене-
ния дифференциальных порогов исследуемых а н а л и з а т о р о в 
наблюдались при слабой силе адекватного р а з д р а ж и т е л я . 

7. Интенсивная физическая нагрузка снижает уровень 
активности исследуемых анализаторов , особенно кинестети-
ческого. Искусственная аэроионизация , применяемая в вос-
становительный период, способствует нормализации кинесте-
тической и слуховой чувствительности, а т а к ж е в о з в р а щ а е т 
к исходному уровню сонастроенность их активности, Сущест-
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вует индивидуальная чувствительность спортсменов к воздей-
ствию искусственной аэроионизации, которая зависит от ис-
ходного уровня активности сенсорных систем. 
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