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Приведены данные о наиболее напряженном функционирова-

нии сердца в процессе адаптации к учебной нагрузке у школьни-

ков 2-го класса. Показано, что напряжение функции сердечно-

сосудистой системы, судя по пробе с локальной нагрузкой, у де-

тей, занимающихся по интенсивной программе, сохраняется  

до 3-го класса, особенно у мальчиков. Выявлено, что дети с по-

вышенным, относительно среднего, уровнем симпатических 

влияний на сердце, лучше справляются с интенсивными учебны-

ми нагрузками, показывая высокую успеваемость. Сделано за-

ключение о необходимости коррекции психофизического состоя-

ния детей, например, средствами релаксации. 

Ключевые слова: психофизиологические функции, функцио-

нальное напряжение, школьники, релаксация. 

 

Психофизиологическая адаптация ребенка в первые годы его обучения 

в школе связана с увеличением физических и психоэмоциональных нагру-

зок, усложнением межличностных контактов. Показано, что рост учебной 

нагрузки, гиподинамия способствуют нервно-психической дезадаптации 

детского организма, нарушению формирования личности [1, 2]. Так, по 

информации Минздрава РФ к первой группе здоровья относятся лишь 

16,4 %. На фоне вынужденной «учебной» гиподинамии в двигательном 

режиме у детей младшего школьного возраста значительное место занима-

ет локальная работа мышц (письмо, лепка, рисование и т.д.), которая ока-

зывает неблагоприятное воздействие на функции сердечно-сосудистой 

системы [3]. 

Такие факторы, как напряжение зрения, длительная локальная работа 

мышц, требующие больших умственных усилий образовательные про-

граммы для многих детей приобретают характер экстремальных условий 

обучения. Поэтому учащиеся одного и того же класса отличаются между 

собой по уровню физиологической зрелости и по особенностям механиз-

мов адаптации к учебным нагрузкам [4, 5]. Проблема сохранения психофи-

зического здоровья и достижения высокого уровня успеваемости является 

актуальной как для педагогики, так и физиологии. Для решения этой про-

блемы необходимо изучение адаптационных изменений в организме детей, 

проходящих обучение по различным образовательным программам. 



Наука ЮУрГУ: материалы 71-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

507 

Цель исследований заключалась в изучении психофизиологических 

функций школьников 1–3-го класса, обучающихся по различным образова-

тельным программам. 

Методика. В обследованиях приняли участие 129 учащихся в возрасте 

от 7 до 10 лет, практически здоровых, обучающихся в 1–3-х классах обще-

образовательной школы по различным образовательным программам: ин-

тенсивной (И) и традиционной. В интенсивной программе содержание за-

нятий направлено на то, чтобы учащиеся испытывали максимальное умст-

венное напряжение в зависимости от возможностей конкретного школьни-

ка. Основная идея программы: формирование различных способов дея-

тельности. Традиционная программа рассчитана на средний уровень раз-

вития учеников и применяется в большинстве общеобразовательных школ. 

Использовали методики электрокардиографии, кардиоинтервалографии 

с анализом показателей вариабельности структуры сердечного ритма (СР) 

по Р.М. Баевскому, измерение артериального давления (АД) по Короткову 

в покое и во время локальной статической нагрузки (кистевой жим на ди-

намометре с усилием в 1/3 от максимального на одном уровне). Время 

удержания статического усилия определялось как показатель статической 

выносливости кисти (СВК) в с. При анализе структуры сердечного ритма 

учитывали показатели моды (Мо), вариационного размаха (Δx), амплитуды 

моды (АМо), индекса напряжения (ИН). ИН является интегральным пока-

зателем, отражающим степень централизации управления сердечным рит-

мом. 

Использовали многоканальную регистрацию ЭЭГ с 8 чашечных элек-

тродов, соединенных с 8 ушными электродами и локализованных строго 

в соответствии с системой 10–20. Производили фоновую запись и пробы с 

открыванием и закрыванием глаз. Частота квантования ЭЭГ составляла 

250 Гц. Компьютерная электроэнцефалография включала спектральный и 

корреляционный анализ. 

Результаты исследования показали, что уже со 2 класса у всех учени-

ков в той или иной степени развивается утомление и функциональное на-

пряжение центральной нервной системы. Такой показатель, как статиче-

ская выносливость кисти, отражающий состояние мышечной системы в 

целом, снижается после уроков (достоверно у мальчиков 2-го класса). Про-

слеживается также отчетливая тенденция к повышению показателей ЧСС и 

АД после уроков в школе (табл. 1). 

Статистические показатели структуры сердечного ритма также свиде-

тельствуют о повышении функционального напряжения сердечно-

сосудистой системы после уроков, особенно у школьников 2-х классов. 

Характерно, что у первоклассников индекс напряжения (ИН) был выше 

при обучении по обычной программе, а во 2-м и 3-м классах, напротив, 

у обучающихся по интенсивной программе (табл. 2). У школьников 3-го 
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класса такие показатели активности центральных механизмов регуляции 

сердца, как амплитуда моды (АМо) и ИН, несколько снижались относи-

тельно уровня 2-го класса. 
 

Таблица 1 

Изменения показателей ЧСС, АД и СВК после уроков 
Клас-

сы 
Показатели 

Мо,мс ΔХ,мс АМо,% ИН,усл.ед. 

I II I II I II I II 
1И 730±25 710±20 290±15 270±20 31,2±3,1 37,2±2,9 95,8±7,1 105,1±9,2 
1 810±26^ 790±18^ 240±10^ 230±15 29,0±2,1 30,2±2,7 115,6±9,6^ 138,4±11,1^ 
2И 840±32* 740±22** 280±17 260±18 36,1±3,4 39,2±3,5 120,1±9,3* 145,3±7,4** 
2 837±28 820±32^ 270±14* 260±15* 28,3±2,7^ 29,2±2,5^ 85,8±5,4*^ 89,5±6,2* 
3И 730±24* 720±21 240±10 220±12 30,2±3,1 35,2±3,3 99,3±9,7 115,6±9,1* 
3 770±26* 760±27* 320±15*^ 315±14^ 22,2±2,1*^ 25,9±3,1^ 65,8±7,1*^ 88,6±5,3*^ 

Примечание: I – до, II – после уроков; СВК – статическая выносливость кис-

ти; * – достоверные отличия с первым классом; ** – достоверные отличия с по-

казателями до уроков. (р ≤0,05); ^ – между программами, (при р ≤ 0,05) 
 

Результаты определения личностной тревожности у детей с 1 по 3 класс 

показали ее увеличение у большинства второклассников. Индекс тревож-

ности снижается в 3 классе по сравнению со 2 классом, но у мальчиков ос-

тается выше, чем в 1 классе.  

По данным электроэнцефалограмм у исследованных детей в правом 

полушарии амплитуда α-ритма была несколько ниже, чем в левом, а часто-

та – выше, амплитуда высокочастотного β-ритма – ниже, α-ритм домини-

рует у них в теменных и затылочных отведениях и у 60 % отмечается меж-

полушарная асимметрия α-ритма по амплитуде. β-волны доминируют в 

лобных отведениях, а медленноволновая активность – во всех отведениях.  

 

Таблица 2  

Структура сердечного ритма младших школьников (мальчики, М ± m) 

Клас-

сы 

 

Показатели 

ЧСС, уд./мин АДС, мм рт. ст. АДД, мм рт.ст. СВК, с 

I II I II I II I II 

Мальчики 

1 83,8±2,1 85,9±2,1 95,4±2,5 97,5±2,6 57,0±2,1 58,8±2,8 66,1±3,0 60,4±5,0 

2 85,0±2,8 87,5±3,5 97,0±3,1 100,4±3,2 65,6±3,9* 67,9±3,0* 98,8±6,9* 75,4±5,4** 

 Девочки 

1 84,1±1,9 86,8±2,0 91,5±2,1 96,9±2,0** 58,1±2,0 61,3±2,9 71,7±5,2 69,1±4,9 

2 88,6±1,8* 89,0±3,7 97,7±2,6* 101,0±2,1* 62,5±3,6 64,0±3,3 87,4±6,9* 81,4±5,5 

Примечание: I – до, II – после локальной нагрузки; класс с индексом И – ин-

тенсивная нагрузка;* – достоверные различия с предыдущим классом, **– меж-

ду I и II.   
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У 75 % обследуемых детей в классах с интенсивной программой обуче-

ния в затылочных, теменных и лобных отведениях отмечена Δ-активность 

со средней амплитудой 59 мкВ и у 2-х детей в затылочных отведениях от-

мечены волны θ-диапазона со средней амплитудой – 52 мкВ (рис.). 

У школьников, обучающихся по интенсивной программе, амплитуда 

альфа-ритма была больше, а средняя частота несколько меньше. Амплиту-

да высокочастотного и низкочастотного бета-ритмов была ниже, чем у де-

тей с обычной программой, а амплитуда медленных ритмов типа дельта-

волн намного выше.  

Обсуждение. Таким образом, судя по абсолютным цифрам ЧСС, АД и 

показателей структуры сердечного ритма, наиболее напряженное функ-

ционирование сердца в процессе адаптации к учебной нагрузке отмечается 

у испытуемых во 2-м классе. При обучении детей по интенсивным про-

граммам степень функционального напряжения выше, чем при обучении 

по традиционным программам. 
 
 

 

а)       б) 
 

Спектр волновой активности ЭЭГ у Н-ва, 9 лет, интенсивная программа,  

при закрывании глаз (а) и в исходном состоянии (б) 

 
По нашим данным, напряжение функции сердечно-сосудистой систе-

мы, судя по пробе с локальной нагрузкой, у детей, занимающихся по ин-

тенсивной программе, сохраняется до 3-го класса, особенно у мальчиков. 

Характерно, что по нашим наблюдениям дети с повышенным, относитель-

но среднего, уровнем симпатических влияний на сердце, лучше справля-

ются с интенсивными учебными нагрузками, показывая высокую успевае-

мость. 
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При обследовании подростков также выявили, что повышенные требо-

вания к организму в условиях интенсивного способа обучения вызывают 

напряжение адаптации более высокой степени, особенно в группе учащих-

ся с высокой успеваемостью [6]. 

Изучением вегетативной регуляции кровообращения у детей методом 

анализа вариабельности сердечного ритма занимались многие исследова-

тели [7, 8]. Интерес к младшему школьному возрасту вызван ростом забо-

леваемости детей при поступлении в школу. Несмотря на большое количе-

ство исследований, свидетельствующих о неблагополучии в сфере психо-

физического состояния детей, обучающихся в школе, в системе образова-

ния постоянно происходит процесс обновления учебных программ, их ин-

тенсификация. 

Данные литературы свидетельствуют, что младший школьный возраст, 

особенно – его начало можно отнести к критическим этапам развития. 

В организме детей в этот период можно выявить напряжение гомеостати-

ческих механизмов регуляции [9]. У наших испытуемых это проявляется 

высокими значениями индекса напряжения, свидетельствующими об акти-

вации центральных механизмов регуляции сердца по Р.М. Баевскому [10]. 

Заключение. Для обеспечения сохранности психосоматического здо-

ровья ребенка учебные программы и темпы обучения должны соответство-

вать индивидуальному уровню функционального состояния ребенка, начи-

ная с первого класса. Учебный процесс должен обеспечивать профилакти-

ку учебных перегрузок и утомления. В качестве профилактического сред-

ства можно использовать релаксацию. Опыт внедрения программы психо-

физического оздоровления [11], направленной на обучение детей релакса-

ции и создание положительного эмоционального фона в учебном процессе, 

показал ее благотворное влияние на функциональное состояние и успевае-

мость детей. 
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