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ностной модели специалиста педагога-
психолога. 
 

Литература 

 

1. Болотов В.А., Сериков В.В. Компе-
тентностная модель: от идеи к образова-
тельной парадигме // Педагогика.  2003.  

№10.  С.8-14.   

2. Лодкина Е.В., Мирошниченко Е.В. 

Выявление индивидуально-психоло-
гических особенностей в структуре про-
фессионально-личностной компетентно-

сти психолога как фактор повышения 
качества вузовской подготовки // Про-
блемы социально- экономического раз-
вития Сибири.  2010. № 1. С. 91-97 

3. Маркова А.К. Психология профес-
сионализма.  М.: Знание, 1996.  308 с. 

4.  Ясюкова Л.А. Прогноз и профилак-
тика проблем обучения, социализация и 

профессиональное самоопределение 
старшеклассников: метод. руководство.  
СПб., Иматон, 2005. Ч. 1. 256 с. 

 
 
 
 
УДК 612.821+371.7 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

В УСЛОВИЯХ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

В.А. Никифорова*, д-р. биол. наук 

 Т.Г. Перцева, канд. биол. наук 

Е.А. Прохоренко, 

БрГУ, Братск 

Н.Н. Ларионова, канд. пед. наук, 

Ростовский филиал РТА, Ростов-на-Дону 

А.А. Никифорова, аспирант 

БрГУ, Братск 

 

Дана оценка психофизиологических возможностей (индикаторов влияния факторов окру-

жающей среды) студентов Братского государственного университета. 

 

Ключевые слова: окружающая среда, здоровье, студенты, адаптация, психофизио-
логические показатели. 

 

Успешное решение задач по совер-

шенствованию подготовки высококва-
лифицированных кадров тесно связано с 
укреплением и охраной здоровья, а так-
же повышением работоспособности сту-

денческой молодежи. Наряду с профес-
сиональным уровнем, состояние здоро-
вья студентов следует рассматривать как 
один из показателей качества подготовки 

специалистов высшей квалификации [4]. 

В ходе наращивания потенциала рос-
сийского государства здоровье молодежи 

как наиболее социально перспективной 

части населения является фактором, от 

которого зависят благополучие и уро-
вень развития жизненно важных общест-
венных структур, а также информатив-
ным критерием уровня социально-
экономического развития, образования, 
здравоохранения и культуры общества. 
Выступая на заседании президиума Со-
вета по национальным проектам 25 де-
кабря 2007г., Президент России Д.А. 

Медведев сказал: «Свободный, образо-
ванный и здоровый человек – главное, 
что определяет сегодня перспективу раз-
вития страны». Необходимость такого 
подхода вызвана тем, что сегодня от 55 до 

* - автор, с которым следует вести переписку. 
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70 % граждан Российской Федерации 

имеют хотя бы одно-два заболевания в 
состоянии стойкой ремиссии, а абсолют-
но здоровых людей насчитывается всего 
5-7 % (концепция отраслевой программы 

«Охрана и укрепление здоровья здоро-
вых в Российской Федерации на 2003-

2010 гг.»). Своеобразным бичом много-
численной части населения становятся 
дезадаптационные явления, снижение 
умственной и физической работоспособ-

ности, синдром хронической усталости. 

Названные состояния при продолжаю-

щемся воздействии физических и соци-

альных факторов с высокой вероятно-
стью приводят к обострению основного 
заболевания, развитию сопутствующих. В 

целом ситуация давно приблизилась к 
критической точке и в комплексе с дру-

гими социально-демографическими 

проблемами представляет серьезную уг-
розу для безопасности страны. Здоровье 
молодежи как наиболее социально пер-

спективной части населения в значи-

тельной степени отражает характер про-
цессов, происходящих в обществе. 
Отношение человека к здоровью обу-

словлено объективными обстоятельства-
ми и субъективными факторами и про-
является в действиях, поступках, вер-

бально выражается в мнениях и сужде-
ниях людей относительно факторов, 
влияющих на физическое и психическое 
благополучие. Молодежь, как самая ди-

намичная, более восприимчивая к изме-
няющимся условиям социально-
демографическая группа, легче адапти-

руется к качественно новым обстоятель-
ствам, поэтому является лидером моди-

фикации поведения. Лишь воспринимая 
осознанное отношение к нормам, стан-

дартам и стереотипам поведения, фор-

мирующийся индивид становится не ин-

струментом социума, а элементом его 
структуры. При этом студенческая моло-
дежь, несомненно, имеет собственное 
суждение в отношении таких объектив-
ных факторов, определяющих состояние 
здоровья, как социально-экономические 
и психологические условия, образ жизни, 

наследственность, экология, уровень ме-

дицинского обслуживания, а также субъ-

ективных факторов, которые часто недо-
оцениваются – табакокурение, употреб-

ление алкоголя, наркомания, беспоря-
дочное половое поведение и т. д. 
Поступив в вуз, студент оказывается в 

новых социальных и психофизиологиче-
ских условиях. Адаптация к комплексу 
факторов, специфичных для высшей 

школы, представляет собой многоуров-
невый социально-психофизиологи-

ческий процесс и сопровождается значи-

тельным напряжением компенсаторно-
приспособительных систем организма. 
Постоянное умственное и психоэмоцио-
нальное напряжение часто приводит к 
затягиванию и срыву процесса адапта-
ции и на этом фоне развитию целого ря-
да заболеваний. Умственная деятель-
ность студентов осуществляется при 

больших информационных нагрузках, в 
условиях дефицита времени. При нездо-
ровом образе жизни это приводит к пе-
реутомлению, хроническому утомлению 

и неврозам. 

Психофизиологическая адаптация к 
условиям образовательного процесса 
представляет собой один из важных ком-

понентов общего адаптационного про-
цесса. В организации адаптационного 
ответа большую роль играют эмоцио-
нальность и тревожность, которые во 
многом определяют формы психологи-

ческой адаптации не только в начале, но 
и на всех последующих ее этапах. Эмо-
ции здесь выступают как механизм, ко-
торый оценивает опасность возникнове-
ния ситуации, а тревожность исполняет 
роль ведущего фактора субъективной 

оценки защиты от действия адаптоген-

ного фактора, включая возможности по 
сохранению деятельности [5]. 

В условиях нарастающего техногенно-
го загрязнения окружающей среды име-
ют место снижение показателей здоро-
вья, психологической и физиологиче-
ской выносливости учащейся молодежи, 

рост количества отклоняющихся форм 

поведения. Реакции напряженности свя-
заны с адаптационными процессами, ко-
торые проявляются, как правило, резким 
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повышением частоты иммунной, эндок-
ринной, нервной патологии. 

Многочисленные наблюдения по-
следних лет, проводимые в Иркутской 

области, свидетельствуют о том, что лю-

ди, проживающие на территориях, под-

вергшихся загрязнению, имеют опреде-
ленные отклонения в состоянии здоровья 
и психоэмоциональном статусе. Нега-
тивные тенденции в динамике здоровья 
объясняются снижением, а в ряде случаев 
и срывом адаптационных резервов в по-
пуляциях жителей техногенно загряз-
ненных территорий.  

В условиях неблагополучной экологи-

ческой ситуации важным является во-
прос о состоянии психофизиологических 
функций, во многом обеспечивающих 
адаптацию учащейся молодежи к факто-
рам окружающей среды. Обучение в 
высших учебных заведениях объективно 
требует большого напряжения всех сис-
тем организма. Проблема повышения 
уровня психической адаптации, раннее 
выявление предпатологических отклоне-
ний в психическом статусе учащихся 
средних специальных и высших профес-
сиональных учебных заведений, свое-
временная коррекция выявляемых на-
рушений представляют значительную 

актуальность.  
В этой связи особую значимость при-

обретают научные исследования, на-
правленные на изучение антропологиче-
ских, физиологических, психофизиоло-
гических особенностей организма чело-
века, выявление наиболее значимых 
факторов риска развития патологии и 

механизмов адаптации человека в опре-
деленных условиях проживания. 
Мировая практика показала высокую 

надежность прогнозов, сделанных на ос-
нове психофизиологического тестирова-
ния. Эти методы свободны от методиче-
ских погрешностей, присущих субъек-
тивно-оценочным подходам к измере-
нию психофизиологических особенно-
стей человека, обеспечивают высокую 

достоверность результатов [1; 2]. Психо-
физиологический комплекс «НС-

ПсихоТест» предназначен для комплекс-

ного контроля статусных и функцио-
нальных характеристик центральной 

нервной системы (ЦНС) по результатам 

психофизиологических тестов и реко-
мендован для применения как в практи-

ческих исследованиях (в центрах занято-
сти населения, в образовательных учре-
ждениях, в производственных лаборато-
риях, в психологических центрах, для 
оценки профессиональной пригодности 

и профессиональной готовности сотруд-

ников министерства чрезвычайных си-

туаций и других силовых структур), так 
и в научных (медицина, психология, фи-

зиология труда и обучения) целях [3].  

Целью настоящих исследований яв-
лялась оценка психофизиологических 
показателей практически здоровых сту-

дентов, подвергающихся различному 
уровню химической техногенной экспо-
зиции. 

Проведено обследование 64 студентов 
(41 юноша, 23 девушки, средний возраст 
18,7±0,7 лет), в настоящее время обучаю-

щихся на втором курсе в Братском гос-
университете. Обследуемые были рас-
пределены на две когорты. Первая ко-
горта – студенты, родившиеся и посто-
янно живущие в Братске. По проведен-

ным ранее эколого-гигиеническим оцен-

кам территория г. Братска относится к 
зоне с высокой техногенной нагрузкой, 

связанной с деятельностью предприятий 

теплоэнергетики, алюминиевой и лесо-
химической промышленности [3; 5]. Ин-

тегральный уровень загрязнения атмо-
сферного воздуха в городе в среднем за 
последние 18 лет оценивается как высо-
кий (Р=28). Студенты второй когорты, 

приехавшие в Братск для учебы в вузе, 
родились и выросли в городах севера 
Иркутской области и Республики Буря-
тия, характеризующихся идентичными 

климатическими и социальными усло-
виями, однако уровень загрязнения ок-
ружающей среды в данных городах оце-
нивался в среднем как низкий (Р=3,5). 

Для характеристики психофизиоло-
гических возможностей студентов ис-
пользованы следующие методики: 
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• простая зрительно-моторная ре-
акция, предназначенная для объектив-
ной регистрации скорости реакции на 
световой стимул и позволяющая оценить 
качество сенсомоторного воздействия, 
подвижность нервной системы; 

• показатель мышечной выносливо-
сти, оценивающий уровень возможно-
стей двигательного анализатора; 

• бесконтактная координациомет-
рия, которая направлена на определение 
качества координации движений и спо-
собность к произвольной их регуляции. 

Появление или усиление тремора, так 
же, как и нарушение координации верх-
них конечностей, может служить одним 

из объективных показателей функцио-
нального состояния двигательного ана-
лизатора, вестибулосоматических реак-
ций при воздействии на организм фак-
торов различной природы; 

• теппинг-тест, применяемый для 
оценки скоростных возможностей двига-
тельного анализатора, которые сущест-
венно снижаются при воздействии не-
благоприятных факторов. Среди типич-

ных симптомов следует отметить замед-

ление процессов решения задач, ослаб-

ление сенсомоторной функции. Резуль-
таты тестирования могут использоваться 
при оценке силы нервной системы и 

подвижности нервных процессов. 

Статистическая обработка индивиду-

альных и групповых результатов прове-
дена с применением параметрических и 

непараметрических методов сравнитель-
ного анализа.  
Среди обследованных студентов пре-

обладают лица со средней силой нерв-
ной системы – 67,3±6,7 % у юношей и 

75,0±14,4 % у девушек (таблица 1). Доля 
лиц со слабым типом нервной системы в 
1,5 раза выше среди юношей, чем среди 

девушек (30,6±6,6 %, против 21,4±7,9 %), 

однако различия статистически недосто-
верны (р>0,05), и для подтверждения 
данного наблюдения следует продол-

жить исследования. Распределение 
юношей по типу нервной системы имеет 
статистически значимые различия в за-
висимости от основного места жительст-
ва (х2=4,3, р<0,05). Среди юношей изу-

чаемой когорты, приехавших в г. Братск 
для обучения, оказалось больше лиц со 
слабым типом нервной системы. В ре-
зультате проведения теппинг- теста ус-
тановлено, что средняя частота ударов у 
юношей и девушек не имеет значимых 
различий (5,97 Гц у юношей против 5,78 

Гц у девушек), начальный темп (6,7 Гц 

против 6,3 Гц соответственно) и средние 
величины различий в темпе выполнения 
теста также не имеют статистически дос-
товерных различий. 

Таблица 1 

Распределение студентов по типу нервной системы, % 

Группа, численность 
Оценка нервной системы 

слабый тип средний тип сильный тип 

Пол 

Место 

жительства, 

n 

абсо
со-
лют
ные 

% 
абсо-
лют-
ные 

% 
абсо-
лют-
ные 

% 

Юноши * 
Братск, 32 5 21,7±8,8 16 69,6±9,8 1 4,35 

Др. города, 9 4 44,4±17,6 5 55, 6±17,6 – – 

Девушки 
Братск, 6 1 16, 7 5 83,3±16, 7 – – 

Др. города, 17 4 23,5±10,6 12 70,6±11,4 1 5,88 

Юноши, 49 15 30,6±6,6 33 67,4±6,7 1 2,04 

Девушки, 28 6 21,4±7,9 21 75,0±14,4 1 3,57 

* Различия структуры группы по силе нервной системы статистически достоверны по 
критерию χ2, р<0,05. 

При анализе показателей работоспо-
собности по теппинг-тесту, в зависимо-

сти от основного места жительства и, 

следовательно, от предшествующей тех-
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ногенной нагрузки, выявлены некоторые 
особенности только в группе юношей. 

Жители Братска характеризуются более 
стабильным темпом выполнения работы 

(0,13±0,05 Гц у братчан против 0,22 ± 0,05 

Гц у студентов – уроженцев других горо-
дов, различия статистически достоверны 

по t-критерию Стьюдента, р<0,05) при 

более низком начальном темпе (6,6±0,3 

Гц, против 7,2±0,3Гц, р<0,1). В группе об-

следованных девушек данного факта не 
выявлено. Характеристика координации 

студентов представлена в таблице 2.  

 Статистически значимые различия 
выявлены только в группе обследован-

ных юношей. Братчане характеризуются 
большим количеством касаний 

(16,04±2,09) по сравнению с представите-
лями других городов (8,22±1,60), боль-
шим временем касаний (0,85 с против 
0,39 с). Следовательно, относительный 

показатель – количество касаний в се-
кунду – также больше среди студентов – 

братчан (в 1,94 раза). Среднегрупповые 
показатели координациометрии юношей 

и девушек практически не отличаются, 
хотя у девушек на 13,2 % меньше количе-
ство касаний, но больше время касаний в 
1,35 раза по сравнению с юношами. 

Возможно, это является следствием 

структуры обследуемых групп по силе 
нервных процессов (большего удельного 
веса девушек со средним типом нервной 

системы). 

Распределение обследованных по вы-

раженности тремора статистически раз-

личается при сравнении девушек – жи-

тельниц Братска с представительницами 

других городов (х2 = 4,3, р<0,01). У деву-

шек, приехавших в г. Братск на учебу, в 
76,5 % случаев отмечается высокий тре-
мор, а среди братчанок такой уровень 
тремора не выявлен. Средняя выражен-

ность тремора достоверно чаще зареги-

стрирована у жительниц Братска (83,3 % 

против 17,6 %, р<0,05). 

Важным физиологическим показате-
лем, отражающим формирование функ-
циональных систем в организме, являет-
ся зрительно-моторная реакция. Средне-
групповые результаты обследования 
представлены в таблице 3, где приведены 

средние характеристики процесса: сред-

няя арифметическая (М) с квадратичным 

отклонением (σ) и ошибкой средней (м), 

мода (Мо), медиана (Ме), асимметрия 
(As) и эксцесс (Ех). Показатели в изучае-
мых группах не имеют различий и в це-
лом отражают средние возможности ис-
пытуемых.  
Однако при анализе распределения 

студентов по устойчивости функцио-
нальной системы выявлено, что среди 

братчан большая часть обследованных 
имеет низкую устойчивость зрительно-
моторной реакции (43,5 % юношей и 66,7 

% девушек), среди приезжих студентов 
количество лиц с низкой устойчивостью 

в 2 и 11 раз меньше (таблица 4). Следует 
подчеркнуть, что при формировании 

групп учитывалась острота зрения. 

Таблица 2 

Показатели координациометрии  

** Различия статистически достоверны по t-критерию Стьюдента, р<0,05.

 

Группы, численность Количество 
касаний 

Общее время 
касаний, сек. 

Количество 

касаний/сек. Пол Место жительства 

Юноши 
Братск, 32 16,04±2,09 0,85±0,30 1,07±0,14 

Др. города, 9 8,22±1,60* 0,39±0,10* 0,55±0,11 ** 

Девушки 
Братск, 6 14,33±3,17 0,62±0,23 0,95±0,21 

Др. города, 17 12,11±1,87 1,23±0,38* 0,81±0,21 

Юноши, 49 13,12±1,29 0,68±0,15 0,88±0,09 

Девушки, 28 11,57±1,41 0,92±0,13 0,77±0,09 
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Таблица 3 

 

Средние характеристики зрительно-моторной реакции (ЗМР) 

Группа, численность Среднее 

время ЗМР, 

мс 
М±±±±σ (м) 

Ме Мо As Ex 

Коэффициент 

точности 

 
Пол 

Место 

жительства 

Юноши 

Братск, 32 
220,7±37,4 

(8,1) 
221,2±4,71 202,91±5,19 1,29±0,18 5,35±0,77 0,05±0,005 

Др. города, 
9 

230, 6±39,4 

(13,1) 
227,7±13,62 212,22±10,03 0,93±0,13 3,54±0,28 0,065±0,029 

Девушки 

Братск, 6 
219,0±40,1 

(16,4) 
219,7±13,21 203,83±10,91 0,93±0,27 5,9±1,37 0,04±0,008 

Др. города, 
17 

231,4±39,7 

(9,3) 
227,1±4,5 214,77±8,56 1,55±0,18 4,37±0,64 0,048±0,018 

Юноши, 49 
227,3±38,5 

(7,3) 
225,3±4,22 208,2±4,62 1,12±0,10 4,53±0,41 0,05±0,008 

Девушки, 28 
227,4±38,7 

(7,6) 
223,07±3,99 210±5,83 1,08±0,15 4,46±0,5 0,04±0,01 

 

Доля студентов с 1 степенью миопии 

была одинаковой в группах, объединен-

ных по месту жительства, отсутствие би-

нокулярного зрения не зарегистрирова-
но.  

По устойчивости зрительно-моторной 

системы распределение студентов досто-
верно различается в зависимости от ос-
новного места жительства (χ2=5,89, р<0,05 

– у юношей; χ2=8,74, р<0,01 – у девушек).

 

Таблица 4  

Распределение студентов по данным зрительно-моторной реакции 

Группа 

Оценка 

Устойчивость системы 
Уровень функциональных 

возможностей 

Пол 
Место жи-

тельства 
низкая средняя высокая низкий средний высокий 

Юноши** 

Братск, 32 43,5±10,6 39,1±10,4 17,4±8,1 47,8±10,6* 34,8±10,2 
17,4±8,1 

 

Др. города, 9 22,2±14,7* 55, 6±17,6 22,2±14,7 22,2±14,7 
44,4±17, 

6 
33,33±16,7 

Девушки** 

♦ 

Братск, 6 66, 7±21,1 33,3±21,1  66, 7±21,1 33,3±21,1 – 

Др. города, 
17 

5,9 64,7±11,9* 29,4±11,4  58,8±12,3 
41,2±12,3 

 

Юноши, 49 28,6±6,5 49,0±7,1 22,4±6,0 32,6±6,7 44,9±7,1 22,4±6,0 

Девушки, 28 25,0±8,3 53,6±9,6 21,4±7,9 21,4±7,9 46,4±9,6 32,1±9,0 

 

* Различия статистически достоверны по t-критерию Стьюдента, р<0,05. 

** Различия статистически достоверны по критерию χ2, р<0,05 показателя устойчиво-
сти системы. 

♦ Различия статистически достоверны по критерию χ2, р<0,05 уровня функциональных 
возможностей. 
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В группах приезжих преобладают ли-

ца со средней и высокой устойчивостью 

системы, у юношей – в 4,5 раза, у деву-

шек – в 2,7 раза по сравнению с корен-

ными братчанами. 

При оценке зрительно-моторной ре-
акции проведен также анализ уровня 
функциональных возможностей у сту-

дентов. В целом различий по гендерному 
признаку не выявлено, около 45 % обсле-
дованных имеют средний уровень воз-
можностей зрительно-моторной системы. 

У юношей несколько больше доля лиц со 
сниженными возможностями (32,6 % 

против 21,4 % у девушек), а у девушек, 
соответственно, с высокими. Причем, не-
обходимо отметить, что у девушек выяв-
лено статистически значимое различие в 
группах братчанок и студенток, при-

бывших в город на учебу (χ2=20,4, р<0,01). 

66,7±21,1 % жительниц Братска имеют 
низкие, а 41,18±12,3 % приезжих девушек 
– высокие функциональные возможности 

зрительно-моторной системы. Выявлен-

ные психофункциональные отклонения 
у студентов первой когорты могут явить-
ся причиной более низкой успеваемости, 

либо привести к напряжению и перена-
пряжению организма в целом в процессе 
адаптации к учебным нагрузкам. 

Выводы 

1. При обследовании группы сту-

дентов вуза выявлено, что, хотя средне-
групповые психофизиологические пока-
затели обследованных соответствуют ре-
комендуемым нормам, у студентов, под-

вергающихся хроническому воздействию 

техногенного фактора, выявлены неко-
торые отклонения: в когорте вне зависи-

мости от пола снижены устойчивость и 

функциональные возможности зритель-
но-моторной реакции, у юношей, кроме 
того, хуже показатели координациомет-
рии. 

2. Полученные результаты являются 
начальным этапом исследований психо-
функциональных возможностей студен-

тов, подвергающихся различному уров-
ню химической техногенной экспозиции 

и требующих динамического наблюде-
ния в процессе обучения. 
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