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ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ 
НА СИСТЕМУ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ДЕВУШЕК 

ПРИАРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА

Аннотация. У практически здоровых девушек, родившихся и проживающих в ус-
ловиях приарктического региона, проведено сравнительное исследование функцио-
нального состояния системы внешнего дыхания в зависимости от наличия/отсутствия 
никотиновой зависимости. В результате проведенного исследования определено, что 
у девушек, употребляющих курительный табак, система внешнего дыхания функ-
ционирует в режиме выраженного напряжения. У лиц с никотиновой зависимостью 
выше показатели резервного объема выдоха, резервного объема вдоха и дыхательного 
объема. Выявленные особенности могут информировать о включении в обеспече-
ние дыхательной деятельности у курящих респондентов резервных респираторных 
структур. Такая реакция системы внешнего дыхания может быть связана с процессом 
нивелирования негативного влияния табачного дыма на организм. 
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EFFECT OF TOBACCO SMOKING 
ON THE EXTERNAL BREATHING SYSTEM OF GIRLS 

IN THE ARCTIC REGION

Abstract. The study of the functional state of the external respiratory system was car-
ried out in practically healthy girls born and living in the conditions of the northern region. 
Analysis of the effect of smoking tobacco on the functional state of the respiratory system 
revealed a more pronounced strain in the functioning of the respiratory system in girls who 
use smoking tobacco. Individuals with nicotine addiction have higher indicators of reserve 
volume of inspiration, reserve volume of inspiration and respiratory volume. Individuals 
with nicotine addiction have higher indicators of reserve volume of inspiration, reserve volu-
me of inspiration and respiratory volume. The identified features may inform about the in-
clusion of reserve respiratory structures in the provision of respiratory activity in smoking 
respondents. Such a reaction of the respiratory system may be associated with the process 
of leveling the negative effects of tobacco smoke on the body.

Keywords: external respiration, spirography, girls, smoking tobacco, northern region

Введение 

Патологическое влечение к потреблению табака, в котором выделяют 
физический, психологический и социальный компоненты, диагно-
стируется как зависимость [7]. Табачная зависимость в мировом 

масштабе охватывает значительное количество лиц как мужского (938 млн), 
так и женского (175 млн) пола. В силу определенных физиологических осо-
бенностей лица женского пола более восприимчивы к воздействию курения, 
и у них никотиновая зависимость может развиться быстрее и плохо сказаться 
на их здоровье [6]. Известно негативное влияние табакокурения на все систе-
мы организма, но система внешнего дыхания является основной мишенью 
для никотина. По результатам исследований известно, что 30 % заболеваний 
системы внешнего дыхания у женщин связаны с табакокурением и 50 % смер-
тей от рака легких списывают на имеющуюся у респондентов зависимость 
от табака [4]. Данные изучения реакции организма на действие инфекционных 
агентов показали, что для курящих лиц характерна более высокая температура 
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тела, значительный объем поражения легких и в большинстве наблюдений — 
дыхательная недостаточность [5].

Хроническое воздействие табака снижает уровень защиты слизистой обо-
лочки органов дыхания от внешних воздействий, что облегчает попадание 
микобактерий, инфекций в легочную систему. Инфекционные агенты яв ляют-
ся причиной дальнейшего развития различных патологических процессов 
легочной ткани, что уменьшает функциональный резерв системы внешнего 
дыхания. Развивающееся на этом фоне, в силу различных причин, ограничение 
воздушного потока в дальнейшем провоцирует развитие гипоксии, что оказы-
вает повреждающее действие на все органы и системы. Данные процессы 
отягчаются дополнительными рисками, в том числе развитием атеросклероза, 
возникновением нарушений в церебральной гемодинамике [1]. Никотиновая 
зависимость также отрицательно влияет на женское здоровье, провоцируя 
у женщин раннюю менопаузу. Ранний менопаузальный синдром не только 
нарушает репродуктивные функции, но и способствует развитию тревоги 
и депрессии [2]. 

Кроме поведенческих факторов риска климатические условия приаркти-
ческого региона, в котором проживают респондентки, известны своим экстре-
мальным влиянием на дыхательную функцию. Коллаборация табакокурения 
и экстремальной среды проживания на порядок увеличивают опасность раз-
вития целого ряда заболеваний, которые могут в дальнейшем негативно ска-
заться на женском организме и значительно снизить качество жизни женщин 
в целом. 

Цель работы: исследовать функциональное состояние респираторной систе-
мы у девушек, проживающих в условиях приарктического региона и имеющих 
никотиновую зависимость. 

Методы и организация исследования 

Исследование респираторной системы проведено у практически здоровых 
девушек, родившихся и проживающих в условиях приарктического региона 
(г. Архангельск, Архангельская область), являющихся на момент обследования 
студентками высшего учебного заведения. На момент обследования все сту-
дентки были здоровы, относились к основной медицинской группе здоровья, 
не имели хронических заболеваний. Всего в эксперименте принимали участие 
55 девушек в возрасте 19,2 ± 0,2 лет (употребляющие курительный табак 
(n = 25) и не употребляющие курительный табак (n = 30). Для оценки степени 
никотиновой зависимости респондентки, употребляющие курительный табак, 
заполняли тест Фагерстрема. 

Для оценки функции внешнего дыхания использован спирометр «Спиро 
Спектр» (ССП ТУ64-1-2267-77) марки «Нейрософт». До начала исследо ва ния 
проводилось измерение антропометрических показателей: длины тела (ДТ, см) 
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и массы тела (МТ, кг). Длину тела измеряли с использованием ростомера 
(с точностью до 0,1 см), массу тела измеряли с использованием электронных 
медицинских весов (с точностью до 0,5 кг). Антропометрические показатели 
необходимы для расчета должных величин. Определялись показатели: ЖЕЛ — 
жизненная емкость легких, л; РОвд — резервный объем вдоха, л; РОвыд — 
резерв ный объем выдоха, л; ДО — дыхательный объем, л. Исследование прово дили 
в зимний период года (декабрь – февраль).

Результаты обрабатывались при помощи пакета программ Statistica 11.0. Про-
верка на нормальность распределения измеренных переменных осуществлялась 
при помощи теста Шапиро – Уилка (n ≤ 50). Было определено, что параметры 
не подчиняются закону нормального распределения. Статистически значимые раз-
личия между показателями определяли с помощью критерия Манна – Уитни с по-
правкой Бонферрони. Уровень значимости принимался p < 0,05–0,001. Расчетные 
данные представлены в виде медианы (Ме), первого (Q1) и третьего (Q3) квартиля.

Результаты исследования и их обсуждение

Согласно полученным результатам по тесту Фагерстрема, курящие девуш-
ки, участвующие в нашем исследовании, имели слабую степень никотиновой 
зависимости. Курение влияет на психологическое состояние, являясь защитной 
формой, способствующей избеганию состояний психологического напряжения 
и тревоги, апатии. Курящие лица более импульсивны, общительны, беспечны, 
агрессивны, для них характерна тяга к новым впечатлениям и раскованная 
форма поведения. Наблюдаются риски суицида при курении, особенно усу-
губленного приемом алкоголя. Таким образом, потребление табака имеет 
скрытые негативные последствия, несмотря на внешний позитивный эффект. 

Известно, что экстремальные факторы внешней среды, воздействуя на ор-
ганы дыхания, вызывают включение защитных физиологических реакций. 
Конкуренция с основной функцией легких — газообменом, — провоцирует 
напря жение в легочной системе и механизмах регуляции кровообращения [8]. 
В таких условиях жизнедеятельности курение является дополнительным 
риском, провоцирующим негативные изменения в респираторной системе, де-
генеративно влияя в целом на функциональное состояние организма человека 
и на общественное здоровье [6].

Исследование функции внешнего дыхания у девушек, проживающих в север-
ном регионе, свидетельствует о снижении ряда объемных и емкостных показате-
лей системы внешнего дыхания относительно должных величин вне зависимости 
от употребления/неупотребления табака (p < 0,005–0,001) (см. табл. 1).

Так, в обеих группах отмечено снижение величины ЖЕЛ относительно 
возрастных нормированных величин на 10–14 % (p < 0,001), более выраженное 
у некурящих респонденток (см. рис. 1). В проведенных ранее исследованиях 
функциональных показателей системы внешнего дыхания (2010) у студенток 
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данного вуза показатели ЖЕЛ соответствовали примерно таким же величинам, 
располагаясь в рамках 3,3 литров [3]. Таким образом, выраженной отрицатель-
ной динамики ЖЕЛ в десятилетней динамике у девушек, прожи вающих в север-
ном регионе, не отмечено. 

У девушек при анализе фракционных показателей ЖЕЛ – РОвд и РОвыд 
зафиксировано значительное (на 26–31 %, (p < 0,001)) увеличение значений 
РОвд относительно должных величин (см. рис. 1), причем у курящих студенток 
данный показатель был выше на 5 % (p < 0,05). Максимальные значения РОвд 
у курящих девушек зарегистрированы на фоне более высоких величин РОвыд. 
У некурящих девушек значения РОвыд были снижены на 14 % (p < 0,001) от-
носительно нормированных показателей и на 18 % (p < 0,001) — относительно 
девушек, злоупотребляющих курением. 

Высокие показатели РОвд у девушек из обеих групп указывают на воз-
можность респираторной системы при необходимости увеличить легочную 

Таблица 1 

Величины объемно-емкостных показателей системы внешнего дыхания 
у девушек приарктического региона

Показатели Величины Группа I (п = 25) Группа II (п = 30)
ЖЕЛ, л фактическая 3,52 (3,42; 3,00) 3,22 (3,30; 3,04)

должная 3,86 (3,67; 3,95)*** 3,76 (3,63; 4,04)***
РОвд, л фактическая 1,66 (1,27; 1,81) 1,56 (1,37; 1,75)

должная 1,27 (1,21; 1,30)*** 1,24 (1,20;1,33)***
РОвыд, л фактическая 1,01 (0,71; 1,05) 0,81 (0,63; 1,01)

должная 0,97 (0,92; 0,99)* 0,94 (0,91; 1,01)**
ДО, л фактическая 0,77 (0,65; 1,12) 0,64 (0,49; 0,86)

должная 0,58 (0,55; 0,59)*** 0,56 (0,54; 0,61)**
Примечание: достоверность показана между значениями фактических и должных величин. 
Здесь и далее: *** — р < 0,001; ** — р < 0,01; * — р < 0,05. 

Примечание: за 100 % приняты значения должных величин.

Рис. 1. Статические легочные объемы и емкости у девушек приарктического региона
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вентиляцию, что может быть связано с приспособительными реакциями ре-
спираторной системы, вызванными влиянием холодового фактора. В то же вре-
мя более высокие значения РОвд у девушек с никотиновой зависимостью 
свидетельствуют о высокой функциональной нагрузке, которую испытывает 
система внешнего дыхания курящих респонденток. Известно, что угарный 
газ из табачного дыма участвует в биохимических процессах в организме 
и через образование устойчивого соединения с гемоглобином усиливает окси-
дативный стресс. Стремление избавиться от гипоксии провоцирует увеличе- 
ние РОвд.

В то же время высокие величины РОвыд у курящих девушек могут 
ука зывать на более сложную систему вентиляции. Данный процесс может 
проис ходить за счет увеличения количества ацинусов, вовлеченных в про-
цесс дыхания, что, с одной стороны, способствует нивелированию недостатка 
кисло рода в легочной системе за счет включения ее резервных возможностей, 
но, с другой стороны, усложняет систему вентиляции и провоцирует ее неустой - 
чивость. 

Дальнейший анализ внутриструктурных отношений ЖЕЛ (отношения РОвд 
к ЖЕЛ) указывает, что в состоянии относительного мышечного покоя курящие 
девушки используют 38 %, а некурящие — 42 % ЖЕЛ. Во внутриструктурном 
отношении РОвыд к ЖЕЛ у курящих респонденток получен идентичный ре-
зультат, тогда как их не злоупотребляющие табаком сокурсницы в состоянии 
мышечного покоя используют 30 % ЖЕЛ. Таким образом, в условиях действия 
стресс-фактора у жительниц приарктического региона легочная вентиляции спо-
собна увеличиться на величины от 62 до 70 %. Высокие величины использова-
ния РОвыд у курящих студенток (на 8 %, р < 0,05) подтверждают выше сказанное 
предположение о более высоком запросе организма на выведение углекислого 
газа в состоянии относительного мышечного покоя.

Сравнительный анализ изменений в дыхательном акте, произошедшем 
у девушек за 10 лет, свидетельствует, что в результаты РОвд, полученные 
при обследовании девушек в 2010 году, соответствовали 1,44 л, а показатели 
РОвыд — 0,94 л. Таким образом, во внутренней структуре ЖЕЛ у девушек, 
обследованных в современный период и в более раннее время, наблюдаются 
различия. Так, у современных девушек РОвд выше на 14 % при идентичных 
показателях РОвыд. Более высокие величины РОвд на фоне более низких 
величин ЖЕЛ могут указывать на напряжение системы внешнего дыхания 
у современных жительниц мегаполиса.

У девушек, проживающих в условиях приарктического региона, отмече-
но увеличение величин ДО относительно должных для данной возрастной 
группы величин. Данный факт зафиксирован у курящих девушек (на 33 %) 
и у не употреб ляющих курительный табак (на 14 %). Такие процессы могут 
информировать о включении резервных респираторных структур в дыхатель-
ный процесс, об увеличении функционирующих ацинусов, снижая устойчи-
вость легочной системы и формируя напряжение в системе кровообращения. 
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Анализ относительных значений ДО к ЖЕЛ указывает, что в процессе дыхания 
девушки с никотиновой зависимостью используют 21 % ЖЕЛ, а некурящие — 
19 % ЖЕЛ. Следовательно, у некурящих девушек 81 % ЖЕЛ в состоянии 
относительного мышечного покоя находится в резерве, а у студенток с зави-
симостью данный показатель соответствует 79 %. 

Заключение 

Таким образом, анализ функционирования системы внешнего дыхания 
у молодых жительниц приарктического региона выявил напряжение ее функ-
циональных резервов, на что указывает факт снижения показателя ЖЕЛ от-
носительно нормированных возрастных величин. Кроме того, у жительниц 
современного мегаполиса относительно результатов 10-летней давности от-
мечены более высокие значения показателя РОвд при стабильных во времени 
величинах других показателей (РОвыд, ДО, ЖЕЛ). Показано, что у девушек 
с никотиновой зависимостью наблюдается более выраженное напряжение 
компенсаторно-приспособительных механизмов дыхательной системы, прояв-
ляющееся в более высоких фактических величинах РОвд, РОвыд, ДО на фоне 
более низких величин, свидетельствующих об имеющихся резервах легоч-
ной вентиляции. У курящих девушек легочная вентиляции способна вырасти 
на 62 %, у некурящих — на 70 %. 

Ввиду увеличения процента женщин, увлекающихся табакокурением, ре-
комендуется в образовательных организациях проводить профилактические 
мероприятия, информирующие о негативном влиянии никотина на организм 
человека, и в частности на репродуктивную систему лиц женского пола. 
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