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В статье представлены результаты натурных исследований о возможности применения двух способов
ускорения адаптации морских пехотинцев к условиям плавания в низких широтах при сочетанном дей-
ствии на организм высокой температуры окружающей среды и интенсивной физической нагрузки.
У испытуемых первой группы, занимающихся только физической подготовкой, формирование адап-
тации к указанному комплексу факторов произошло лишь к окончанию второго месяца плавания. Эр-
готермическая подготовка испытуемых второй группы, проводимая в период перехода корабля в низ-
кие широты, обеспечила сохранение их профессиональной работоспособности уже в начальный период
пребывания в тропической зоне, а также на протяжении всего плавания.
Ключевые слова: профессиональная работоспособность, адаптация, эрготермическая подготовка, мор-
ская пехота, плавание в низких широтах.

The paper discusses field trials of two approaches to acceleration of adaptation of marines to low-latitudes
navigation, which is associated with intensive physical activity at high temperatures. When only physical
exercises were used for training, adaptation to the above conditions was accomplished by the end of the
second month of navigation. Ergothermic training exercised prior to entering the low latitudes ensured pre-
servation of professional workability at the very onset and all over the time of navigation in tropics.
Key words: professional workability, adaptation, ergothermic training, marines, low-latitudes navigation.

Введение. Среди экстремальных факторов
низкоширотного плавания кораблей и судов ве-
дущее место занимают высокие температура
и влажность воздуха, приводящие к существен-
ному напряжению механизмов гомеостаза орга-
низма моряков. Роль включения указанных ме-
ханизмов состоит в переводе функций орга-
низма на новый уровень, что составляет основу
его приспособления к новым условиям суще-
ствования, т. е. адаптации [1]. При переходе ко-
рабля в низкие широты завершение формиро-
вания долговременной адаптации у членов эки-
пажа к условиям жаркого климата происходит,
как правило, лишь к исходу второго месяца
плавания [2–4]. Как свидетельствуют резуль-
таты многочисленных исследований, это сопро-

вождается ухудшением функционального со-
стояния организма и существенным снижением
профессиональной работоспособности кора-
бельных специалистов [4, 5]. Для их деятельно-
сти данное положение приобретает актуальное
значение в связи с тем, что именно в первые
сутки прибытия в место дислокации наиболее
вероятно проведение десантно-высадочной опе-
рации. В условиях жаркого климата ухудшение
профессиональной работоспособности бойцов
угрожает снижением эффекта боевых дей-
ствий. И поэтому важным элементом боевой
подготовки морских пехотинцев к условиям
низкоширотного плавания является сокраще-
ние сроков формирования адаптации их орга-
низма к воздействию высокой температуры
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в сочетании с интенсивной физической нагруз-
кой.

Цель исследования: оценка успешности со-
хранения профессиональной работоспособно-
сти морских пехотинцев (МП) при проведении
ускоренной тепловой адаптации (УТА) к усло-
виям низкоширотного плавания.

Материалы и методы исследования. Из мно-
гочисленных методик ускорения адаптации ор-
ганизма человека к высокой температуре окру-
жающей среды наиболее эффективным спосо-
бом, по данным ряда авторов, является проведе-
ние серии интенсивных физических упражнений
в условиях повышенной температуры воздуха [6,
7 и др.].

Исследования проводились в период длитель-
ного плавания десантного корабля в низких ши-
ротах. Для сравнительной оценки успешности
адаптации к высокой температуре были сфор-
мированы две группы испытателей: в состав
первой (контрольной) входили 29 человек из под-
разделения морской пехоты — группа МП-1.

Лица этой группы во время перехода судна
в низкие широты (7 суток) и на протяжении всего

похода в плановом порядке регулярно занима-
лись физическими упражнениями при уровне
общей энергетической стоимости физической на-
грузки за одно занятие в сутки от 400 до 500 кДж.

Обследуемые второй группы (20 человек)
в период перехода в низкие широты прошли эр-
готермическую подготовку: наряду с занятиями
указанными физическими упражнениями до-
полнительно на протяжении 2 часов в сутки вы-
полняли физические упражнения с отягоще-
ниями при той же энергетической стоимости
под воздействием высокой температуры (35–
37° С) в специальном помещении — группа
МП-2. Возраст всех испытуемых составлял
от 18 до 21 года.

При переходе корабля в тропическую зону
плавания температура наружного воздуха по-
степенно повышалась от 21 до 30° С, а относи-
тельная влажность составляла от 50 до 95%.
В низких широтах показатели влажности воз-
духа практически не менялись, а температура
воздуха колебалась в пределах от 28 до 45° С.

На протяжении всего плавания проводились
исследования функционального состояния ор-
ганизма и физической работоспособности об-
следуемых при использовании доступных в на-
турных условиях методик, которые представ-
лены в табл. 1.

Результаты исследования. Анализ результа-
тов субъективной оценки самочувствия свиде-
тельствовал, что у испытуемых обеих групп при
плавании в низких широтах отмечено появление
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жалоб, связанных с воздействием на организм
высокой температуры воздуха (интенсивное по-
тоотделение, недомогание, повышенная утом-
ляемость, нарушение сна). При этом в группе
МП-1 подобные жалобы сохранялись вплоть
до третьей недели нахождения в тропической
зоне, тогда как у лиц из группы МП-2 они от-
мечались только на протяжении первой недели
нахождения в тропиках. Результаты опроса
по методике «САН» представлены в табл. 2.

Результаты опроса свидетельствуют о поло-
жительной динамике показателей у обследуе-
мых из группы МП-2 на протяжении всего пла-
вания в низких широтах.

Состояние функции двигательного анализа-
тора и тонуса мышечной системы по результа-
там РДО, коэффициенту утомляемости (КУ)
мышц по показателям теппинг-теста, выносли-
вости по времени удержания половины макси-
мального мышечного усилия при динамометрии
(ВУД) представлены в табл. 3.

Результаты оценки реакции двигательного
отдела центральной нервной системы, пред-
ставленные в табл. 3, доказывают положитель-
ное влияние эрготермической подготовки де-
сантников из группы МП-2 в части сохранения
физической работоспособности и двигательной
реакции на протяжении всего плавания в низ-
ких широтах. У лиц контрольной группы
(МП-1), наоборот, все указанные показатели
в первый месяц плавания в тропической зоне
достоверно ухудшились, а их восстановление
до исходного уровня произошло только во вто-
рой месяц плавания.

В табл. 4 представлены результаты оценки
функционального состояния сердечно-сосуди-
стой системы и физической работоспособности
обследуемых лиц в состоянии покоя, а также
при выполнении нагрузочной пробы —
степ-теста.

Следует отметить, что в первый месяц плава-
ния в тропической зоне под воздействием высо-

кой температуры окружающей среды сократи-
тельная способность мышцы сердца испытуе-
мых МП-1 ухудшилась, о чем свидетельствует
уменьшение ударного объема крови в первый
и второй месяцы плавания (р≤0,05). Минутный
объем кровообращения поддерживался на ис-
ходном уровне преимущественно за счет уве-
личения частоты сердечных сокращений, что
свидетельствовало о неэффективной работе
сердца, в том числе в ответ на дозированную

физическую нагрузку. Это выразилось в ухуд-
шении производительности выполнения дози-
рованной физической нагрузки при достовер-
ном снижении индекса степ-теста в среднем
на 5 относительных единиц как по сравнению
с исходным уровнем, так и в отношении показа-
телей испытуемых, прошедших эрготермиче-
скую тренировку (р≤0,05). К третьему месяцу
плавания произошло восстановление функции
системы кровообращения и физической работо-
способности у всех морских пехотинцев.

Ведущим критерием успешности адаптации
к воздействию высокой температуры на орга-
низм явились показатели его терморегулятор-
ной функции (табл. 5).

Анализ представленных показателей свиде-
тельствуют о том, что в первый месяц плавания
в низких широтах у всех испытуемых темпера-
тура тела под языком и средневзвешенная тем-
пература кожи («ядра» и «оболочки» тела) до-
стоверно повысилась (р≤0,05). Средневзвешен-
ная температура кожи у всех морских пехотин-
цев оставалась повышенной до конца похода
в тропической зоне, что говорило о сохранении
интенсивности функции теплоотдачи «обо-
лочки» тела под воздействием высокой темпе-
ратуры воздуха на их организм. Обращает
на себя внимание тот факт, что у лиц, прошед-
ших эрготермическую подготовку в период пе-
рехода (группа МП-2), к концу первого месяца
плавания температура «ядра» тела практиче-
ски пришла к исходным значениям. У лиц
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группы МП-1 напряжение механизмов термо-
регуляции сохранялось до конца второго месяца
нахождения в тропической зоне.

Заключение. В предпоходовый период пока-
затели функций организма и физической рабо-
тоспособности всех испытуемых практически не
имели различий. Начало плавания в тропиче-
ской зоне в условиях сочетанного действия вы-
сокой температуры и интенсивной физической
нагрузки вызвало у лиц контрольной группы
(МП-1) снижение активности (по данным теста
«САН»), ухудшение регуляторной функции дви-
гательного анализатора ЦНС (на основе резуль-
татов анализа РДО), повышение утомляемости
и снижение показателя выносливости (по ре-
зультатам КУ и ВУД) и эффективности работы
сердечной мышцы, а также индекса степ-теста.
Уровень указанных показателей достоверно от-
личался в худшую сторону как по сравнению
с исходными значениями, так и уровнем подоб-
ных показателей у лиц из группы МП-2 в этот
же период плавания. Судя по динамике оцени-
ваемых показателей, можно прийти к выводу,

что адаптация к условиям плавания в низких
широтах наступила у испытуемых группы МП-1
лишь к концу второго месяца похода.

Испытуемые группы МП-2 адаптировались
к условиям плавания в низких широтах значи-
тельно быстрее. Реакция на воздействие указан-
ных факторов в начальный период плавания
в тропической зоне была достоверно менее вы-
раженной по сравнению с лицами из группы
МП-1. Самочувствие, функция двигательного от-
дела ЦНС, системы кровообращения и уровень
физической работоспособности практически не
отличались от исходных, что свидетельствовало
об успешности формирования адаптации к усло-
виям низкоширотного плавания в период пере-
хода на основе проведении предварительной эр-
готермической подготовки.

Таким образом, проведение предварительной
эрготермической подготовки обеспечивает уско-
рение адаптации морских пехотинцев к усло-
виям выполнения задач при плавании в низких
широтах, обеспечивая достаточную эффектив-
ность их профессиональной деятельности.
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