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эритроцитов крыс достоверно снижалась. Данные морфометрических показате
лей указывают на преобладание в кровяном русле эритроцитов с меньшим диа
метром, по сравнению с кровью крыс контрольной группы, что указывает на 
активность адаптационных процессов в организме экспериментальных живот
ных, направленных на адекватное приспособление к изменившимся под влияни
ем цеолитов показателям гомеостаза.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ 715 ЛЕТ Г. ПАВЛОДАРА

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты изучения психофи
зиологических особенностей развития детей 7-15 лет г. Павлодара..
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In douse results Ofstudying psyhological features of development of 7-15 years 
children o f the Pavlodar city are presented.

Введение
В последние годы большое внимание уделяется изучению особенностей фор

мирования здоровья детей школьного возраста. Этот возраст характеризуется 
особым своеобразием как в биологическом, так и в социальном аспекте [ 1 ].

На здоровье детей, на рост у них хронических заболеваний (иммунодефи
цитных и аллергических состояний, вегето-сосудистых и психоэмоциональных 
состояний) большое влияние оказывают проблемы экологии [2].

Город Павлодар относится к крупным промышленным центрам Северного 
Казахстана с высокоразвитой индустрией, что приводит к высокому загрязне
нию атмосферного воздуха, почвы, снегового покрова.

По данным последних лет четко выявляется зависимость состояния здоро
вья человека от экологической обстановки. Дети — особо уязвимый контингент 
с точки зрения влияния экологической ситуации и иных факторов среды обита
ния. Обучение в современной школе связано с необходимостью усвоения уча
щимися большого количества информации. При этом важен конечный результат: 
необходимо не только уметь использовать полученные знания, но и сохранить 
здоровье ребенка.

Длительная умственная нагрузка оказывает угнетающее влияние на ребен
ка, выражающееся в том, что количественные и качественные показатели рабо
тоспособности падают, снижается лабильность зрительного анализатора, обна
руживается ухудшение функции внимания (объем, концентрация, переключение), 
кратковременной и долговременной памяти, восприятия. Это приводит к боль
шому количеству ошибок, увеличению латентного периода простых и особенно 
сложных сенсомоторных реакций [3]. В связи с большой значимостью обсуж
даемой темы и ее недостаточной изученностью в нашем регионе нами было 
предпринято исследование морфофункциональных и психофизиологических осо
бенностей развития детей г. Павлодара, и в данной статье представлены психо
физиологические аспекты этого исследования.

Цель исследования
Z

Целью настоящего исследования явилось изучение психофизиологических осо
бенностей школьников 7-15 лет, проживающих в г. Павлодаре (северный регион 
Республики Казахстан). В эксперименте приняли участие 687 учащихся (349 маль
чиков, 338 девочек) школы № 39 г. Павлодара (табл. 1). Все дети были поделены 
по полу, возрасту. Возраст определялся согласно общепринятым стандартам.

Таблица 1
Контингент обследованных детей

Возраст (лет) Мальчики Девочки
7 38 37
8 38 39
9 42 40
10 38 40
11 39 40
12 39 42
13 33 35
14 40 31
15 42 34
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Материалы и методы исследования

Исследованы психофизиологические показатели по методикам [4 ].
• определение краткосрочной механической памяти с помощью цифровых радов;
• определение краткосрочной смысловой (словесно-логической) памяти;
• определение логической памяти с помощью осмысленных фраз разной

1• A-V

длины;
• определение умственной работоспособности с помощью корректурной пробы;
• определение личностной тревожности (Ч. Д. Спилбергер, Ю. Л. Ханин);
• диагностика уровня школьной тревожности по Филлипсу.
Все результаты обработаны методом вариационной статистики с применени

ем t -критерия Стъюдента. Различия средних значений считались достоверными 
при p<0,05 [5].

Результаты и их обсуждение

При исследовании психофизиологических процессов получены следующие 
результаты: показатели краткосрочной (словесно-логической) памяти с возрас
том у девочек растут интенсивнее, нежели у сверстников (рис. 1).

Рис. 1. Изменение уровня словесно-логической памяти с возрастом 
Примечание: * — достоверные различия средних величин между полами, при p<0,05

в о з р а с т  (лет)

Рис. 2. Изменение краткосрочной механической памяти в онтогенезе 
Примечание: * — достоверные различия средних величин между полами, при p<0,05

Мальчики

Девочки

в о зр ас т (л е т)

Мальчики

Дев оч ки
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Более высокие показатели механической памяти показали девочки. Механи
ческая память у девочек в возрасте 7-10 лет растет медленнее, затем, с 11 лет, 
быстрее. Объем краткосрочной механической памяти у мальчиков находится в 
пределах нормы [4], в то же время у девочек 12-15 лет превышает нормативные 
значения вышеназванных показателей.

Для диагностики и оценки эффективности процесса внимания школьников 
нами использована разработанная в экспериментальной психологии методика — 
корректурная проба Бурдона, отражающая умственную работоспособность. Оценка 
проводилась с помощью бланковых таблиц Анфимова, с рядами расположенных 
в случайном порядке букв. Как показал анализ результатов корректурных проб 
(табл. 2), объем работы у мальчиков с возрастом увеличивается с 133,0±5,3 до 
594,0±14,0, у девочек с 132,0±4,7 до 667,0±10,7. Количество ошибок на 500 знаков 
у детей обоих полов снижается, особенно начиная с 13 лет, следовательно,
концентрация внимания и подвижность нервных процессов достигает высокого 
уровня. Коэффициент продуктивности в возрастном аспекте у девочек выше по 
сравнению с мальчиками.

Средние значения показателей умственной работоспособности
школьников 7-15 лет

Таблица 2

Возраст, 
лет

Кол-во
(п)

Пол Объем 
работы

Кол-во 
ошибок 
на 500 
знаков

Коэф, 
продуктив

ности

Коэф.
подвижности

1 2 3 4 5 6 7

7 38 M 133,0±5,3 7,7±0,9 2,2±0,1
37 д 132,0÷4,7 6,9±1,1 2,2±0,l

8 38 M 166±6,3 7,7±0,7 2,7±0,1
39 д 174,0±5,9 5,6±0,9* 3,2±0,l*

9 42 M 320,0±18,0 7,6±0,5 5,l±0,3 l,6±0,02
40 д 433,0±9,1 * 5,6±0,4* 7,6±0,2* l,7±0,06

10 38 м • 392,0±15,0 6,6±0,7 6,6±0,2 l,5±0,03
40 д 447,0±10,6* 5,3±0,6 8,l±0,3* l,5±O,O5

11 39 M 466,0±15,0 6,4±1,1 8,0÷0,3 l,6±0,03
40 д 487,0±18,l 5,l±0,4 9,0±0,4* l,6±0,04

12 39 M 504,0±14,0 6,3±0,6 8,7±0,3 l,6±0,03
42 д 491,0±10,3 4,6±0,3* 9,l±0,3 l,6±0,02

13 33 M 554,0÷13,0 5,8±0,8 9,9±0,3 l,6±0,02
35 д 536,0≡16,4 4,4±0,2 10,l±0,3 l,7±0,04

14 40 M 557,0±16,0 3,3±0,3 10,9±0,3 l,6±0,04
31 д 596,0±17,5 2,8±0,2 12,2±0,3 l,6±0,03

15 42 M 594,0±14,0 2,5±0,2 12,4±0,2 l,7±0,02
34 д 667,0±10,7 2,6±0,2 13,9±0,4 l,6÷0,05

Примечание: * — достоверные различия средних величин между иолами, при p<0,05

Исследование уровня тревожности (опросник Ч. Д. Спилбергера-Ю. А. Ха
нина) подростков в данный момент (реактивная тревожность) и уровня тревож
ности как устойчивой характеристики (межличностная тревожность) проведен с 
помощью шкалы самооценки, методом количественной оценки [6]. В наших ис
следованиях в подростковом возрасте наблюдается постепенное снижение уров
ня тревожности до 15 лет у мальчиков, что совпадает с литературными данны
ми. Личностная тревожность у девочек выше во всех обследуемых возрастах в 
сравнении с ребятами (табл. 3). Уровень личностной тревожности по Ч. Д. Спил- 
бергеру-Ю. А. Ханину соответствует умеренной тревожности.



38 В Е С Т Н И К

Таблица 3
Il кольниковПоказатели тревожности

Возраст,
лет

Кол-во
(п)

Пол ЛТ (Спилбергеру 
и Ханину)

Школьная 
тревожность 
по Филлипсу

9 42 M 24,2±1,2
40 д 17,6±1,1*

10 38 M 18,2±1,1
40 д 16,9±1,2

11 39 M 39,2±0,9 21,7±1,5
40 д 40,7±l,2 21,1±1,6

12 39 M 37,6±0,7 18,6±1,2
42 д 36,7±0,9 21,7±1,4

13 33 M 37,2±0,6 13,6±1,2*
35 д 38,5±1,3 17,5±1,5

14 40 M 37,4±0,5 17,0+1,1
31 д 42,6±0,9 23,1±1,3

15 42 M 41,l±0,7 16,2±1,1
34 д 43,l±0,9 17,2±1,3

Примечание: * — достоверные различия средних величин между полами, при p<0,05

Школьная тревожность включает в себя различные аспекты психоэмоцио
нального неблагополучия. Необходимо отметить, что школьной тревожности под
вержены как мальчики, так и девочки. Нами выявлено по опроснику школьной 
тревожности Филлипса, что до 10 лет у мальчиков тревожность выше, затем с 
12 до 14 лет происходит ее повышение у девочек. Повышение у девочек школь
ной тревожности, вероятно, связано с эмоциональными переживаниями, обус
ловленными трудностями кризиса подросткового возраста, астенизацией, как 
следствием бурного физиологического развития, страхом в ситуации проверки 
знаний, неуспешностью во взаимодействии с учителями или одноклассниками, 
низкой физиологической сопротивляемостью стрессу, более высокой ответствен
ностью за учебную деятельность. Значения показателей тревожности не превы
шают 50-процентный рубеж. Таким образом, обследованные дети, как и по пер
вой методике, находятся в состоянии умеренной тревожности, что требует 
психологической коррекции.

Выводы

1. Показатели механической памяти имели более интенсивный прирост у 
школьниц с 11 лет по сравнению с мальчиками.

2. Девочки опережают по уровню словесно-логической памяти своих сверст
ников.

3. Школьники находятся в состоянии умеренной тревожности, у девочек 
школьная тревожность выше, чем у мальчиков с 12 до 14 лет.

4. Умственная работоспособность школьников в онтогенезе повышается по 
всем показателям, однако более высокие значения коэффициента продуктивно
сти наблюдались у девочек.
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МАРКЕРЫ ДИЗАДАПТАЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

У СПОРТСМЕНОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ И АЦИКЛИЧЕСКИХ 
ВИДОВ СПОРТА ПО ДАННЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИИ

АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются механизмы дизадаптации сер
дечно-сосудистой системы у спортсменов борцов, пловцов и легкоатлетов. 
Ранним маркером возникновения патологических изменений в сердце спорт
сменов являются нарушения диастолической функции миокарда.

In the given article the mechanisms o f disadaptation o f cardiovascular 
system o f sportsmen fighters, swimmers and athletes are disclosed. The early 
marker o f the pathological changes in sportsmen’s hearts is the diastole disfunction 
o f myocardium.

Влияние интенсивных физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему 
изучается достаточно длительное время, но единого мнения о путях возникно
вения и развития патологических изменений в ней еще нет. C внедрением мето
да ЭХОКГ в спортивную кардиологию появилась возможность не только более 
глубоко вникнуть в механизм формирования «спортивного сердца», но и просле
дить возникновение патологического «спортивного сердца».

Механизм формирования патологического «спортивного сердца» у спорт
сменов с различной направленностью тренировочного процесса строго специ
фичен, что обусловлено динамическими либо статическими видами нагрузки 
[1, 5, 6, 7, 8, 11].

У спортсменов циклических видов спорта (велоспорт, лыжный спорт, плава
ние) специфическим морфологическим маркером «спортивного сердца» является




