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Аннотация: Актуальные тренды современного образования свидетельствуют о необходимости систематиче-

ской оценки и развития адаптационного психофизиологического потенциала обучающихся для успешной адапта-

ции и реализации себя в условиях инновационной и быстро меняющейся системы образования. Проведено иссле-

дование особенностей психофизиологического статуса 50 обучающихся 16–17 лет обоего пола основной меди-

цинской группы, не имеющих отклонений в состоянии здоровья. В обеих группах выявлено преобладание лиц  

с выраженным правшеством (доминированием левого полушария), однако количество лиц с право- и межполу-

шарной активностью было больше среди девушек. Достоверно более высокий уровень смысловой памяти выявлен 

у юношей, в то время как у девушек выявлен более высокий коэффициент подвижности нервных процессов  

и большая скорость переключения внимания. В группе юношей установлено преобладание в коре головного мозга 

процессов возбуждения, тогда как в группе девушек зафиксировано преобладание процессов торможения. Выяв-

ленные особенности являются важными для теории и практики современного образования. Основная идея работы 

заключается в обосновании тезиса о необходимости систематического мониторинга психофизиологических пока-

зателей обучающихся с целью сохранения их психического здоровья и улучшения адаптации к изменяющимся 

условиям современной образовательной среды. Целесообразным является проведение мониторинга психофизио-

логических показателей не только методом поперечных срезов, но и в динамике образовательного процесса для 

своевременной диагностики психофизиологического состояния и при необходимости коррекции методов  

и средств педагогических воздействий. Полученные объективные данные о психофизиологическом статусе позво-

лят учитывать индивидуальные особенности обучающихся обоего пола. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что психофизиологические факторы вно-

сят существенный вклад в развитие различных способ-

ностей (интеллектуальных, когнитивных, личностных, 

психоэмоциональных и т. д.) обучающихся юношеско-

го возраста [1]. Так, например, известна взаимосвязь 

умственной работоспособности, функциональной асим-

метрии мозга (ФАМ) и основных свойств нервных про-

цессов с тревожностью, социально-психологической 

адаптацией и т. д. [2; 3]. 

Инновации в образовании должны сопровождаться 

сохранностью соматического и психического здоровья 

обучающихся. В то же время имеются сведения, что ин-

тенсификация и модернизация современного учебного  

и воспитательного процесса могут оказывать существен-

ное негативное влияние на психофизиологические пока-

затели обучающихся юношеского возраста [4–6]. Уста-

новлено, что в динамике школьного образования проис-

ходит прогрессирующее и взаимосвязанное ухудшение 

показателей психического (тревожность, стрессоустойчи-

вость, память, умственная работоспособность) и физиче-

ского здоровья обучающихся (физическое развитие, ре-

зервы сердечно-сосудистой и дыхательной систем) [7; 8]. 

Так, по оценкам специалистов, в настоящее время около 

80 % детей старшего школьного возраста имеют различ-

ные отклонения в состоянии физического или психиче-

ского здоровья [9].  

Вместе с тем в настоящее время установлено, что 

своевременная диагностика психофизиологического 

статуса обучающихся позволяет предотвратить появле-

ние стресс-вызванных психологических и физических 

нарушений, обнаружить индивидуальные изменения сен-

ситивных периодов на основе объективных показателей 

и улучшить качество образовательного процесса [8]. 

Это в конечном итоге может влиять на школьную успе-

ваемость, сдачу экзаменов и, конечно, на качество лич-

ной и профессиональной жизни. 

Таким образом, мы сталкиваемся с необходимостью 

систематической оценки и развития адаптационного 

психофизиологического потенциала обучающихся для 

успешной адаптации и реализации себя в условиях со-

временной, инновационной и быстро меняющейся сис-

темы образования [4; 10].  

Анализ современных отечественных и зарубежных 

исследований свидетельствует о том, что сохранение  

и укрепление здоровья в процессе образовательной и со-

циальной деятельности обучающихся должно строиться 

на основе развития адаптационного потенциала и на 

психофизической подготовке с учетом половозрастных  

и индивидуально-типологических особенностей [11–13]. 

Работы, посвященные выяснению роли психофизиоло-

гических особенностей у обучающихся юношеского воз-

раста, могли бы расширить такого рода представления.  

Цель исследования – изучение особенностей психо-

физиологического статуса обучающихся 16–17 лет 

обоего пола. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование проводилось на базе муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 178» Дзер-

жинского района г. Новосибирска.  
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В исследовании приняло участие 50 обучающихся 

16–17 лет (средний возраст 16,6±0,2 года) основной 

медицинской группы, не имеющие отклонений в со-

стоянии здоровья (на основе анамнеза из медицинских 

карт). Все обследования проводились в межканикуляр-

ный период в стационарных условиях с 8:30 до 13:00  

в соответствии с основными правилам биоэтики. Были 

получены информированные согласия от родителей 

всех подростков, которые были ознакомлены с целями 

и методиками исследования. В начале исследования 

обучающиеся были разделены по половому признаку 

на две группы: юноши (n=25) и девушки (n=25).  

Методологию исследования составили теория холи-

стической модели здоровья; современные представле-

ния Всемирной организации здравоохранения об оцен-

ке физического, психического и социального здоровья; 

методика «Мониторинга здоровья участников образо-

вательного процесса», разработанная Р.И. Айзманом  

с соавторами [14]. 

Диагностику психофизиологического состояния обу-

чающихся проводили с помощью компьютерной про-

граммы «Методика комплексной оценки здоровья уча-

щихся общеобразовательных школ» (регистрационное 

свидетельство № 16366 «ИНФОРМРЕГИСТР»), разра-

ботанной на кафедре анатомии, физиологии и безопас-

ности жизнедеятельности Новосибирского государст-

венного педагогического университета. Программа вклю-

чала оценку следующих психологических показателей на 

основе использования общепринятых тестов: 

– реакция на движущийся объект (РДО) (уравнове-

шенность нервных процессов определяется по соотноше-

нию – возбудительных и тормозных процессов в коре го-

ловного мозга с помощью оценки «чувства времени»); 

– скорость простой зрительно-моторной реакции 

(ПЗМР); 

– функциональная асимметрия мозга, состоящая из 

моторной и сенсорной асимметрии (зрение и слух); 

– механическая память (методика воспроизведения 

двузначных чисел); 

– краткосрочная смысловая память (логически свя-

занные пары слов); 

– образная память (воспроизведение на чистой таблице 

расположения кругов в соответствующих квадратах);  

– концентрация внимания (по таблицам Шульте);  

– умственная работоспособность [15; 16]. 

Полученные в работе результаты были обработаны 

общепринятыми методами математической статистики 

с использованием программного пакета “Microsoft 

Excel 2010” и “Statistica 10.0 for Windows”. Статистиче-

ский анализ проводился на основе расчета средних 

арифметических выборочных совокупностей (М) и их 

ошибок (±м). Для выявления значимости различий ме-

жду контрольной и экспериментальной группой ис-

пользовали t-критерий Стьюдента (выборки имели 

нормальное распределение). Достоверными (р≤0,05) 

считали различия при уровне значимости 95 %.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения краткосрочной механической па-

мяти испытуемые должны были внимательно прочесть 

числа и постараться запомнить их как можно больше. 

Далее, воспроизвести в любом порядке числа, которые 

они запомнили. Показателем уровня механической па-

мяти являлось количество правильно воспроизведен-

ных чисел и время выполнения задания [9; 17]. Поло-

возрастные нормативные значения составляют 5±1 балл 

в соответствии с литературными данными [15]. В нашем 

исследовании в обеих группах данный показатель со-

ставлял 4,4±0,2 у девушек и 5,0±0,7 у юношей (средний 

уровень), достоверных различий не было обнаружено. 

Показателем уровня смысловой памяти является ко-

личество правильно воспроизведенных логически свя-

занных пар слов и времени выполнения задания (поло-

возрастная норма – 5±1 балл). В группе у девушек дан-

ный показатель находился на среднем уровне, что ста-

тистически значимо отличалось от показателя у юно-

шей (выше среднего). В обоих случаях показатель 

«смысловая память» соответствовал норме (таблица 1).  

Образная память – это способность к запоминанию, 

сохранению и воспроизведению образов ранее воспри-

нимавшихся объектов и явлений действительности.  

В данном тесте оценивалось количество правильно вос-

произведенных элементов (таблица 1). Между группами 

девушек и юношей статистически значимых различий не 

наблюдалось (половозрастная норма – 5±1 балл).  

Наиболее важные показатели умственной работо-

способности – это коэффициент подвижности нервных 

процессов и коэффициент продуктивности. Подвиж-

ность нервных процессов выражается в способности 

быстрого перехода от одного процесса к другому. Лю-

ди, имеющие более подвижную нервную систему, от-

личаются большей гибкостью поведения, быстрее при-

спосабливаются к новым изменяющимся условиям. 

Так, в группе девушек данный показатель достигал от-

метки 1,90±0,05, что достоверно выше, чем у юношей 

(1,7±0,1), и свидетельствует о том, что подвижность 

нервных процессов у девушек выше [9].  

Коэффициент продуктивности показывает, насколь-

ко продуктивно и качественно была выполнена работа. 

В обеих группах данный показатель находился пример-

но на одном уровне (таблица 1), достоверных различий 

в группах не выявлено.  

Для исследования переключения внимания в усло-

виях активного выбора полезной информации был про-

веден тест с таблицей Шульте. Установлено, что показа-

тель в группе у девушек равен 55,9±3,4 с, а у юношей – 

63,6±3,7 с (половозрастная норма). Это свидетельствует 

о достоверно более быстром переключении внимания  

у девушек, что согласуется с ранее установленными 

отличиями показателей подвижности нервных процес-

сов при определении умственной работоспособности.  

Важный нейродинамический показатель – это про-

стая зрительно-моторная реакция (ПЗМР) на световой 

раздражитель. На мониторе персонального компьютера 

регистрируется и отображается среднее значение ла-

тентного периода ПЗМР при предъявлении 10 однород-

ных раздражителей (сигналов) и количество ошибок, 

допущенных при выполнении задания. В обследуемых 

группах данный показатель достоверно не отличался 

между группами и соответствовал норме (половозраст-

ная норма – 180–220 мс).  

Реакция на движущийся объект (РДО) является 

важным пространственно-временным рефлексом. Тест 

РДО используется чаще всего для определения взаимо-

отношения процессов возбуждения и торможения в коре 
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больших полушарий мозга с помощью оценки опереже-

ния и запаздывания. Он также позволяет диагностиро-

вать функциональное состояние нервной системы, раз-

витие утомления и переутомления [18]. У юношей пока-

затель опережения статистически значимо выше, чем  

у девушек, что свидетельствует о преобладании в коре 

головного мозга юношей процессов возбуждения. Запаз-

дывание в группе девушек достоверно больше, чем  

в группе юношей, что свидетельствует о преобладании  

в коре головного мозга у девушек процессов торможения. 

Межгрупповое соотношение обучающихся с преоб-

ладанием разных типов асимметрии у юношей и деву-

шек отличалось (таблица 1). В группе юношей выявлено 

больше обучающихся с преобладанием правшества (до-

минированием левого полушария) и не выявлено ни од-

ного амбидекстра. Группа девушек была более разнооб-

разна: 62 % – выраженное правшество (доминирование 

левого полушария), 24 % – выраженное левшество (до-

минирование правого полушария), 14 % амбидекстров. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные результаты и факторы, их формирую-

щие, представляют глубокий теоретический и практи-

ческий интерес для специалистов, учителей и обучаю-

щихся с их родителями.  

Несмотря на представления о гетерохронности и не-

равномерности развития юношей и девушек, в исследо-

вании не выявлено статистически значимых отличий 

между группами по уровню развития механической 

памяти, в основе которой находятся нервные связи пре-

имущественно первой сигнальной системы. Это может 

свидетельствовать о том, что обучающиеся одинаково 

хорошо и быстро запоминают информацию в той ее 

форме, в которой она непосредственно ими восприни-

мается. Например, слова запоминаются ими в точности 

так же, как они их видят, слышат или произносят; фи-

зические упражнения запоминаются в той последова-

тельности и форме, в которой они их зрительно или 

мышечно воспринимают.  

Вместе с тем полученные результаты уровня сло-

весно-логической памяти свидетельствуют о лучшем 

развитии второй сигнальной системы у юношей, кото-

рая представляет собой память на мысли, обсуждения, 

высказывания, идеи, выводы и т. д. В этом виде памяти 

запоминается отражение объектов и явлений в их инте-

гральных и наиболее значимых свойствах и взаимосвя-

зях. В связи с этим можно предположить, что иссле-

дуемые юноши отличались более высоким уровнем 

планомерности, последовательности, умения подчинять 

свое поведение поставленным целям и задачам, чем 

девушки. 

 

 

Таблица 1. Психофизиологические показатели юношей и девушек 

 

Показатель 
Группы 

Девушки Юноши 

ФАМ – Выраженное правшество, % 62  89  

ФАМ – Выраженное левшество, % 24  11  

ФАМ – Неопределенный тип (амбидекстр), % 14  0  

Механическая память, балл 5,3±0,3 5,8±0,8 

Время механической памяти, с 40,7±3,7 46,0±9,3 

Уровень механической памяти, балл 4,4±0,2 5,0±0,4 

Смысловая память, балл 8,38±0,31 9,0±0,17* 

Время смысловой памяти, с 43,7±4,3 44,2±7,4 

Уровень смысловой памяти, балл 4,5±0,1 4,9±0,1* 

Образная память, балл 7,9±0,4 8,44±0,3 

Уровень образной памяти, балл 4,4±0,2 4,6±0,2 

Коэффициент подвижности нервных процессов 1,9±0,05 1,7±0,1* 

Коэффициент продуктивности нервных процессов 0,5±0,02 0,5±0,05 

Переключение внимания, с 55,9±3,4 63,6±3,7* 

Простая зрительно-моторная реакция, мс 195±5 198±11 

Реакция на движущийся объект (опережение), мс 198±20 280±45* 

Реакция на движущийся объект (запаздывание), мс 276±29 132±25* 

Примечание. * – достоверные различия между группами девушек и юношей. 
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Юношеский период характеризуется возрастанием 

умственной работоспособности, роли коры в регуляции 

психической деятельности, установлением контроля 

над эмоциональным состоянием. Более высокий уро-

вень взаимосвязанных показателей подвижности нерв-

ных процессов и переключения внимания у девушек 

свидетельствует о том, что они быстрее могут воспри-

нимать и перерабатывать информацию в течение за-

данного промежутка времени, тогда как юноши не мо-

гут в такой же степени реализовать свои нервно-

психические возможности. 

Большее количество девушек-амбидекстров может 

являться одной из основных причин, обусловливающих 

более высокий уровень подвижности нервных процессов 

и переключения внимания в этой группе по сравнению  

с юношами. ФАМ может изменяться в процессе онтоге-

неза под влиянием различных воздействий (обучение, 

стрессорные факторы, изменение внешней и внутренней 

среды) [19]. У детей ФАМ складывается в процессе 

формирования и созревания нейрофизиологических 

механизмов коры больших полушарий, подкорковых 

структур и их взаимодействия с другими отделами цен-

тральной нервной системы [20]. 

Это необходимо учитывать в современном образова-

тельном и воспитательном процессе, при формировании 

индивидуальных траекторий обучения, внеклассной ра-

боте и т. д. Необходима своевременная и систематиче-

ская оценка психофизиологических показателей. Она 

позволит оптимизировать современный образовательный 

процесс, облегчить работу учителя и процесс обучения 

старшеклассников, а также сохранить и улучшить мно-

гие показатели их психического и физического здоро-

вья [21; 22]. Инновационный подход к оценке успешно-

сти образовательного процесса должен заключаться  

в комплексном и регулярном мониторинге всех сфер 

жизни обучающихся: физического, психического и со-

циального благополучия [23].  

 

ВЫВОДЫ 

В психофизиологическом статусе юношей и деву-

шек 16–17 лет не выявлено отличий по уровню механи-

ческой и образной памяти, коэффициенту продуктивно-

сти нервных процессов, скорости простой сенсомотор-

ной реакции. У юношей выявлено лучшее развитие 

словесно-логической памяти и преобладание в коре 

головного мозга процессов возбуждения. У девушек 

выше подвижность нервных процессов, более быстрое 

переключение внимания, преобладание в коре головно-

го мозга процессов торможения. 
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Abstract: Modern trends in education reveal the need for a systematic assessment and development of the adaptive psycho-

physiological potential of students for their successful adaptation in the situation of a rapidly changing education system. 

The paper presents the results of a study of the psychophysiological status of 50 students of both sexes aged 16-17 who 

have no deviations in health. The students in both groups demonstrated evident right-handedness (dominance of the left 

hemisphere), however, the number of people with right- and interhemispheric activity was greater among girls. A signifi-

cantly higher level of semantic memory was found in boys, whereas girls registered a higher quotient of neural processes 

mobility and a high rate of attention switching. The male group registered the prevalence of excitation processes in  

the cerebral cortex, while the group of girls displayed the prevalence of inhibition processes in the cerebral cortex.  

The discovered psychophysiological peculiarities are important for theoretical and practical research in modern education. 

The main idea of the work is to emphasize the need for systematic monitoring of the psychophysiological indicators of 

students – this can preserve their mental health and improve adaptation to the changes in the modern educational environ-

ment. An innovative approach to assessing the success of the educational process should consist of regular comprehensive 

monitoring of students’ psychophysiological indicators and the dynamics of the educational process. The obtained data on 

the psychophysiological status will make it possible to take into account the individual characteristics of students of both 

sexes. 
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