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ПЕРСЕНТИЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация. На основе данных Всероссийского мониторинга физического 

здоровья школьников 7-18 лет, проведенного ФГБНУ «Институтом возрастной 

физиологии РАО» в 2021 г. по заданию Министерства просвещения России, при 

обработке 90478 индивидуальных записей разработаны персентильные возраст-

но-половые стандарты для показателей физического развития (длина тела; мас-

са тела; окружность грудной клетки; индекс массы тела), а также двигатель-

ной подготовленности (спринтерский бег на дистанции 30 м, 60 м или 100 м; 6-

минутный бег; челночный бег 3×10 м; прыжок в длину с места; подтягивание на 

перекладине: высокой – мальчики, низкой – девочки). Разработанные стандарты 

могут быть использованы для оценки физического и моторного развития рос-

сийских детей независимо от региона их проживания. 

Ключевые слова: персентильные стандарты; физическое развитие; двига-

тельная подготовленность; дети школьного возраста; всероссийский монито-

ринг физического здоровья детей. 

 

PERCENTILE STANDARDS OF PHYSICAL DEVELOPMENT 

AND MOTOR READINESS OF SCHOOL-AGE CHILDREN 
 

S.P. Levushkin
1
, O.I. Parfentieva

2
, E.V. Solovyova

1
, V.D. Sonkin

1 

1
The Federal State Budget Scientific Institution «Institute of 

 Developmental Physiology of the Russian Academy of Education», Moscow, Russia 
2
Anuchin Research Institute and Museum of Anthropology, Moscow, Russia 

 

Abstract. Based on the physical health screening data of the of 90478 Russian 7-18 

years old schoolchildren, age- and sex-specific percentiles values of physical develop-
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ment (height; weight; chest circumference; body mass index), and motor skills (30, 60 

or 100 meter sprint; 6-minute run; shuttle run 3 × 10 meters; standing long jump; pull-

ups on the crossbar: high - boys, low – girls) were developed. The physical health 

screening was conducted by the Institute of Developmental Physiology of the Russian 

Academy of Education in 2021 on the instructions of theMinistry of Education of Russia 

The developed standards can be used to assess the physical and motor development of 

children, regardless of their region of residence. 

Keywords: percentile values; physical development; motor development; school-

age children; All-Russian monitoring of the children’s physical health. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Персентильное представление данных популяционных исследований все бо-

лее широко применяется в современных антропологических и гигиенических ис-

следованиях [4; 5]. Это дает другой, отличный от характеристик нормального 

распределения взгляд на структуру популяции по изучаемым признакам. Незави-

симость этого подхода от характера статистического распределения данных рас-

ширяет границы его применения, а использование согласованных «точек отсече-

ния» упрощает и ускоряет процедуру качественной оценки наличия и степени 

отклонения измеренных показателей от популяционной нормы [2; 3]. 

В то же время, среди авторов нет единого мнения о том, на какие стандарты 

(нормативы) следует опираться при оценке показателей, в частности, важных для 

характеристики популяционного здоровья детей и молодежи – физического раз-

вития или двигательной подготовленности. Одни авторы настаивают на необхо-

димости использовать районированные нормативы, учитывающие специфику 

климато-географических и социально-экономических характеристик региона [4, 

7, 8]. Авторы этих работ предполагают, что неоднородность регионов по данным 

характеристикам может вносить весомый вклад в вариативность показателей фи-

зического развития или двигательной подготовленности. Примером таких норма-

тивов, описывающих показатели физического развития детей и подростков от 7 

до 17 лет, проживающих в одном регионе (Ростовская область), служат данные 

[10], представляющие возрастные изменения показателей в форме персентильных 

кривых по результатам обследования почти 200 тысяч учащихся. Другие авторы 

предлагают повсеместно использовать один и тот же инструмент – нормативы 

физического развития, разработанные ВОЗ на основании исследований 2000-2006 

гг. детей из Ганы, США, Бразилии, Индии, Норвегии и Омана [2, 9]. Мы полага-

ем, что факторы среды могут оказывать существенное влияние на динамику про-

цессов роста и развития, и поэтому целесообразно ориентироваться как на райо-

нированные, так и на генерализованные нормативы. При этом степень генерали-

зации может быть различной – как глобальной, так и национальной. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для реализации целей и задач Федеральной программы «Десятилетие дет-

ства», направленной на совершенствование государственной политики в области 

защиты детства, по заданию Министерства просвещения Российской Федерации 

Институт возрастной физиологии Российской академии образования (ИВФ РАО) 

в 2021 г. приступил к осуществлению программы популяционного мониторинга 

физического здоровья обучающихся в регионах Российской Федерации. Сбор ма-

териала осуществлен на местах (в общеобразовательных организациях, ОО) сила-

ми медицинского и педагогического персонала этих организаций, прошедших 

краткий курс обучения технике измерений показателей физического и моторного 

развития с помощью серии вебинаров, организованных сотрудниками ИВФ РАО, 

и представленных методических материалов. Полученные результаты фиксирова-

лись в базе данных в обезличенном виде, что позволило соблюсти требования 

Закона о персональных данных. Родители или законные представители ребенка 

имели право отказаться от прохождения им тестирования в рамках мониторинга. 

В процессе тестирования измеряли длину тела, массу тела, окружность груд-

ной клетки, результаты в двигательных тестах: бег быстрый (дистанции 30, 60 или 

100 м в зависимости от возраста), бег умеренный (6 мин), бег челночный (3×10 м), 

количество подтягиваний (мальчики на высокой, а девочки на низкой перекла-

дине), прыжок в длину с места. Рассчитывали индекс массы тела: (ИМТ = масса 

тела, кг/(длина тела, м)
2
). 

В общей сложности было проанализировано 109 841 записей данных детей в 

возрасте от 6 до 19 лет. Материал был разделен на возрастные подгруппы соглас-

но следующему подходу: к 6-летним детям относились обследованные в возрасте 

от 6 лет до 6 лет 5 месяцев и 29 дней; к 7-летним детям – от 6 лет 6 месяцев до 7 

лет 5 месяцев и 29 дней и т.д. В дальнейшем из массива были исключены записи 

для 6-летних и 19-летних испытуемых ввиду их малочисленности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Для идентификации результатов измерения, которые не подпадали под общее 

распределение (выбросы), были использованы 2 типа критериев. При технической 

подготовке массива данных (корректировка данных на входе) был использован 

первый тип критериев исключения наблюдений, основанный на ранее получен-

ных данных для российской популяции. В качестве критериев исключения были 

использованы верхние и нижние границы показателей физического развития и 

нормативы ГТО для детей и подростков [1]. Данные критерии исключения пред-

ставлены в таблице 1. Второй тип критериев исключения был основан на визуаль-

ном и статистическом анализе результатов измерений. Значения измеренных по-

казателей также были нормированы таким образом, чтобы они имели нулевое 

среднее значение и единичное стандартное отклонение. Нормализация данных 

проводилась для каждой половозрастной группы по следующей формуле: (Полу-

ченное значение – Среднее значение по выборке) / Стандартное отклонение. В 

случае, если нормализованное значение не входило в диапазон [-4,5 – +4,5], было 

единичным, а на графиках было обозначено как выброс, оно было определено как 
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ошибочное. Использование диапазона [-4,5 – +4,5] было выбрано для идентифи-

кации выбросов, а решение по удалению такого результата измерений принима-

лось на основе стандартов физического развития и нормативов ГТО для детей и 

подростков в зависимости от их пола и возраста [1].  

 

Таблица 1. Критерии исключения наблюдений при подготовке массива данных 

Показатель Критерий исключения 

Возраст, лет 6 и менее; 19 и более 

Длина тела, см Менее 100 см 

Масса тела, кг Менее 12 кг 

Окружность грудной клетки на вы-

дохе, см 

Менее 45 см; более 80 % от длины тела 

Индекс массы тела, кг/м
2
 Менее 12 кг/м

2
 

Бег 30 метров, сек Менее 3,7 секунды; более 20 секунд 

Бег 60 метров, сек Менее 6 секунд; более 40 секунд 

Бег 100 метров, сек Менее 10 секунд; более 40 секунд 

Бег 6 минут, м Менее 200 м; более 3000 м 

Челночный бег 3 х 10м, секунды Менее 3,7 секунды; более 30 секунд 

Прыжок в длину с места, см Менее 55 см; более 300 см 

 

После необходимой фильтрации данных (устранения ошибок, дубликатов из-

мерений) в анализ по программе мониторинга физического состояния были вклю-

чены данные 90 478 детей в возрасте от 7 до 18 лет, посещающих ОО (1 – 11 клас-

сы). В базу данных вошли результаты, собранные в 27 регионах Российской Фе-

дерации.  

В таблице 2 представлена численность включенных в базу данных обследо-

ванных детей разного пола и возраста.  

 

Таблица 2.Число записей в базе данных (девочек и мальчиков) 

Возрастная группа, лет Девочки Мальчики 
Общая 

численность 

7 725 625 1 350 

8 3 985 4 229 8 214 

9 4 702 5 008 9 710 

10 4 514 4 965 9 479 

11 4 728 4 915 9 645 

12 4 740 5 265 10 006 

13 4 831 5 222 10 053 

14 4 702 4 939 9 645 

15 4 154 4 618 8 773 

16 3 196 3 392 6 588 

17  2213 2 460 4 673 

18 1 157 1 193 2 384 

Общее число  43 647 46 831 90 478 



ЛЕВУШКИН С.П. и д.р. 

- 9 - 

В результате обработки базы данных были получены персентильные норма-

тивы для всех измеренных показателей, а также для ИМТ – одного из популярных 

показателей телосложения в современной антропологии и ауксологии [1, 5, 6]. 

Эти результаты представлены в таблицах 3 – 11. Поскольку данные собраны в 

большом количестве регионов (27 Субъектов Федерации), представляющих все 

Федеральные Округа, они формируют усредненную картину и могут быть ис-

пользованы в качестве актуальных всероссийских нормативов узловых показате-

лей физического развития и двигательной подготовленности. Следует заметить, 

что до сих пор персентильные нормативы для представленных в настоящем со-

общении показателей двигательной подготовленности (бег спринтерский (30 м, 60 

м или 100 м в зависимости от возраста), бег челночный 3×10 м, 6-минутный бег, 

прыжок в длину с места, подтягивания на перекладине) в русскоязычной литера-

туре отсутствовали. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе представлена обобщенная характеристика физического раз-

вития и двигательной подготовленности детей и подростков 7 – 18 лет из 11 феде-

ральных округов РФ в виде центильных таблиц изменчивости оцениваемых при-

знаков. Такого рода мониторинговые исследования при условии их регулярного 

проведения по стандартной программе могут послужить не только разработке 

более точных стандартов физического и моторного развития детей и подростков, 

но также позволят оценить влияние пандемии КОВИД-19, и связанной с ней ги-

покинезией, на организм школьников. Кроме того, накопление данных по каждо-

му региону позволит оценить актуальный секулярный тренд в процессах роста и 

развития детей школьного возраста, и сформировать региональные стандарты 

физического развития и двигательной подготовленности. учитывающие этнотер-

риториальные и социально-экономические особенности каждого региона Россий-

ской Федерации. 
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Персентильные таблицы для оценки физического и моторного развития обучающихся 7-18 лет по результатам попу-

ляционного мониторинга в 27 регионах Российской Федерации в 2021 г. 

 

Таблица 3. Персентильные нормативы массы тела 

Возраст, 

лет 

Масса тела, кг 

Мальчики  Девочки 

3 15 25 50 75 85 97 3 15 25 50 75 85 97 

7 19 22 23 25 29 30 37 18 20 22 25 28 30 37 

8 20 23 24 27 31 34 42 19 22 23 26 30 32 40 

9 22 25 27 30 35 39 49 22 25 26 29 34 37 47 

10 24 28 30 34 39 43 54 23 27 29 33 38 42 52 

11 26 30 33 38 45 48 60 25 30 33 38 44 48 58 

12 29 35 37 42 50 54 67 29 34 37 42 48 52 63 

13 33 38 41 47 55 60 74 32 39 41 47 54 58 69 

14 38 44 48 54 62 66 80 38 44 46 51 57 61 72 

15 43 50 53 60 67 71 85 41 47 49 54 60 63 74 

16 47 54 57 63 70 74 87 42 48 50 55 60 64 77 

17 50 57 60 66 72 76 89 44 49 51 56 62 65 76 

18 54 60 62 68 74 77 92 44 49 51 56 63 66 77 
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Таблица 4. Персентильные нормативы длины тела 

Воз-

раст, 

лет 

Длина тела, см 

Мальчики  Девочки 

3 15 25 50 75 85 97 3 15 25 50 75 85 97 

7 116 120 122 125 130 132 136 114 120 121 125 128 130 135 

8 117 122 124 128 133 135 141 116 121 123 128 132 134 140 

9 121 127 130 134 139 141 149 121 127 129 133 138 140 148 

10 126 132 135 139 144 147 154 126 131 134 139 144 147 155 

11 130 136 139 145 150 153 160 130 137 140 146 152 155 162 

12 135 142 145 150 156 159 168 135 144 146 152 157 160 167 

13 140 147 150 157 163 166 174 142 149 152 157 162 165 170 

14 148 155 158 165 170 174 180 148 154 156 161 165 168 173 

15 155 162 165 170 175 178 185 151 157 159 164 168 170 176 

16 160 167 170 174 178 181 188 153 158 160 165 169 171 177 

17 162 169 171 176 181 184 190 154 160 162 165 170 172 177 

18 165 170 173 178 182 184 190 154 160 162 166 170 173 178 
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Таблица 5. Персентильные нормативы обхвата грудной клетки 

Воз-

раст, 

лет 

Обхват грудной клетки, см 

Мальчики  Девочки 

3 15 25 50 75 85 97 3 15 25 50 75 85 97 

7 52 56 58 60 63 66 73 48 48 48 49 49 49 49 

8 52 56 58 61 65 67 76 50 55 57 59 62 64 72 

9 51 58 60 64 68 71 82 50 55 57 60 64 66 74 

10 54 60 62 66 71 75 85 51 57 59 62 67 70 80 

11 54 61 64 68 74 77 88 52 58 60 65 70 73 83 

12 56 64 66 71 77 81 90 53 60 63 68 74 77 87 

13 58 65 69 74 80 84 94 55 63 65 71 77 80 89 

14 59 69 72 78 84 87 96 55 65 68 74 81 84 93 

15 62 72 76 81 86 90 98 54 67 70 77 83 86 96 

16 65 75 78 83 88 91 100 60 70 73 80 85 87 97 

17 68 78 80 85 90 93 100 61 71 75 80 86 89 98 

18 68 79 82 87 92 95 103 64 73 76 81 86 89 96 
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Таблица 6. Персентильные нормативы индекса массы тела 

Воз-

раст, 

лет 

Индекс массы тела, кг/м
2
 

Мальчики  Девочки 

3 15 25 50 75 85 97 3 15 25 50 75 85 97 

7 12.8 14.3 15.0 16.1 17.8 18.6 22.5 12.6 13.9 14.6 15.8 17.3 18.3 22.0 

8 13.2 14.5 15.1 16.4 17.9 19.2 23.1 12.8 14.1 14.7 16.0 17.8 18.9 22.2 

9 13.5 14.8 15.5 16.9 18.9 20.1 23.8 13.0 14.5 15.1 16.5 18.4 19.6 23.5 

10 13.7 15.1 15.8 17.4 19.5 21.0 25.2 13.1 14.7 15.4 17.0 18.9 20.3 24.1 

11 13.8 15.4 16.2 18.0 20.4 21.8 25.9 13.7 15.2 16.0 17.8 19.8 21.1 25.3 

12 14.5 16.1 16.9 18.7 21.0 22.4 26.7 14.1 15.8 16.6 18.3 20.3 21.5 25.3 

13 15.0 16.6 17.4 19.1 21.5 23.1 27.2 14.7 16.4 17.3 19.1 21.3 22.5 26.4 

14 15.6 17.3 18.1 19.9 22.0 23.3 27.7 15.6 17.3 18.0 19.7 21.6 23.1 27.2 

15 16.1 17.8 18.7 20.4 22.3 23.7 27.8 16.2 17.8 18.6 20.1 21.9 23.0 27.1 

16 16.6 18.4 19.2 20.9 22.5 23.6 27.2 16.3 18.1 18.8 20.2 22.1 23.3 27.7 

17 17.0 18.7 19.6 21.3 22.9 23.9 26.9 16.6 18.0 18.8 20.3 22.2 23.3 27.0 

18 17.6 19.2 19.9 21.6 23.1 24.0 28.3 16.6 18.1 19.0 20.4 22.1 23.4 27.2 
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Таблица 7. Персентильные нормативы в спринтерском беге (30м – 1-7 класс; 60м – 6-9 класс; 100м -9-11 класс) 

Воз-

раст, 

лет 

Бег на дистанцию 30 м, с 

Мальчики  Девочки 

3 15 25 50 75 85 97 3 15 25 50 75 85 97 

7 5.0 6.0 6.1 6.7 7.0 7.4 9.0 5.7 6.3 6.6 7.0 7.5 7.8 9.8 

8 5.3 5.9 6.1 6.6 7.0 7.4 9.0 5.6 6.1 6.5 7.0 7.4 7.7 9.0 

9 5.0 5.6 5.8 6.3 6.9 7.1 8.3 5.3 5.8 6.0 6.5 7.0 7.3 8.3 

10 5.0 5.3 5.6 6.0 6.6 6.9 8.0 5.1 5.6 5.9 6.3 6.8 7.0 8.0 

11 4.9 5.2 5.4 5.9 6.4 6.6 7.5 5.0 5.4 5.7 6.1 6.6 6.8 8.0 

12 4.8 5.1 5.3 5.6 6.0 6.3 7.2 5.0 5.3 5.5 5.8 6.2 6.5 7.3 

13 4.6 5.0 5.1 5.5 5.9 6.2 7.3 4.9 5.2 5.4 5.8 6.1 6.4 7.6 

14 4.7 5.0 5.2 5.5 6.2 7.1 9.3 4.7 5.2 5.4 5.9 6.4 7.1 8.3 

 Бег на дистанцию 60 м, с 

12 8.6 9.0 9.0 9.5 9.9 10.0 10.0 10.1 10.2 10.3 10.5 10.6 10.7 10.8 

13 6.9 8.8 9.1 9.8 10.2 10.7 11.6 6.7 9.3 9.8 10.4 11.0 11.3 12.3 

14 7.2 8.6 9.0 9.6 10.2 10.6 12.0 8.1 9.4 9.8 10.3 11.0 11.3 12.7 

15 7.7 8.2 8.6 9.1 9.8 10.1 11.7 8.0 9.3 9.6 10.1 10.7 11.1 13.0 

16 7.4 8.1 8.4 8.9 9.5 10.0 11.5 8.0 9.2 9.5 10.0 10.6 11.0 13.4 

 Бег на дистанцию 100 м, с 

16 11.0 13.1 13.6 14.4 14.9 15.4 17.6 12.0 15.0 16.0 16.8 17.5 18.0 18.9 

17 11.3 13.0 13.3 14.1 14.8 15.2 17.4 11.8 14.7 15.6 16.6 17.5 18.0 19.0 

18 11.9 12.9 13.2 13.8 14.4 15.0 16.8 11.0 14.9 15.8 16.5 17.3 17.8 18.7 
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Таблица 8. Персентильные нормативы в 6-минутном беге 

Воз-

раст, 

лет 

6-минутный бег, м 

Мальчики  Девочки 

3 15 25 50 75 85 97 3 15 25 50 75 85 97 

7 300 534 620 800 930 1000 1056 340 500 540 700 813 900 1000 

8 400 620 730 880 1000 1010 1200 400 540 600 700 900 950 1119 

9 500 700 800 922 1030 1100 1260 462 600 650 770 950 1000 1200 

10 500 750 850 990 1100 1190 1300 500 631 700 800 1000 1040 1273 

11 571 850 920 1045 1170 1215 1500 500 700 750 870 1000 1100 1300 

12 503 890 990 1100 1220 1300 1500 500 750 800 950 1100 1172 1400 

13 673 950 1000 1158 1260 1330 1540 600 800 850 1000 1130 1200 1500 

14 744 1000 1054 1200 1350 1430 1700 650 830 900 1000 1200 1250 1545 

15 800 1050 1150 1300 1400 1500 1800 650 900 950 1053 1228 1300 1560 

16 800 1100 1200 1380 1500 1600 1900 650 900 980 1100 1250 1350 1600 

17 900 1200 1255 1400 1540 1600 1920 720 950 1000 1190 1300 1437 1658 

18 1000 1200 1300 1455 1580 1650 2000 887 1000 1100 1200 1300 1426 2300 
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Таблица 9. Персентильные нормативы по челночному бегу 3х10м 

Воз-

раст, 

лет 

Челночный бег 3 х 10 м, с 

Мальчики  Девочки 

3 15 25 50 75 85 97 3 15 25 50 75 85 97 

7 8.4 9.6 9.9 10.2 10.9 11.2 12.1 9.0 10.0 10.1 10.8 11.3 11.5 12.4 

8 8.5 9.3 9.8 10.1 10.8 11.0 12.3 8.6 9.6 10.0 10.5 11.2 11.5 12.6 

9 8.0 8.8 9.1 9.7 10.2 10.6 12.3 8.2 9.1 9.5 10.0 10.6 11.0 12.9 

10 8.0 8.6 8.8 9.4 10.0 10.3 12.0 8.0 8.9 9.1 9.7 10.3 10.7 12.1 

11 7.6 8.3 8.6 9.0 9.7 10.1 11.8 8.0 8.7 9.0 9.5 10.1 10.4 11.9 

12 7.4 8.0 8.3 8.9 9.6 10.0 11.3 7.5 8.3 8.6 9.1 9.8 10.2 11.7 

13 7.0 7.8 8.1 8.7 9.3 10.0 11.4 7.1 8.2 8.5 9.1 9.8 10.3 11.8 

14 6.9 7.5 7.8 8.4 9.1 9.8 11.3 7.0 8.0 8.4 9.0 9.8 10.3 12.0 

15 6.7 7.2 7.5 8.0 8.8 9.5 11.0 7.2 8.0 8.3 8.9 9.6 10.1 12.0 

16 6.5 7.1 7.4 8.0 8.9 9.5 11.6 7.2 8.0 8.3 8.9 9.8 10.2 12.5 

17 6.3 6.9 7.1 7.6 8.4 9.1 10.2 7.0 7.8 8.0 8.7 9.4 10.0 11.3 

18 5.5 6.8 7.0 7.4 8.0 8.6 9.9 7.0 7.9 8.1 8.7 9.3 9.9 12.0 
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Таблица 10. Персентильные нормативы в прыжке в длину с места 

Воз-

раст, 

лет 

Прыжок в длину с места, см 

Мальчики  Девочки 

3 15 25 50 75 85 97 3 15 25 50 75 85 97 

7 83 100 106 116 130 135 149 78 90 100 110 120 130 150 

8 90 102 110 120 135 140 158 80 100 105 115 128 135 150 

9 100 115 120 132 146 153 170 95 110 115 129 140 145 160 

10 102 121 130 140 156 161 178 100 119 125 135 148 154 168 

11 110 130 138 151 165 170 185 105 123 130 145 155 162 175 

12 116 140 150 162 174 180 195 112 132 140 153 165 170 185 

13 125 150 159 170 182 190 210 120 140 148 160 170 177 194 

14 135 160 170 180 199 210 230 120 145 154 165 175 181 200 

15 150 170 180 195 210 220 240 130 150 159 170 180 185 205 

16 155 180 190 205 220 230 247 130 153 160 171 183 190 210 

17 170 190 200 220 235 240 260 140 160 165 175 186 191 211 

18 170 200 210 230 240 245 260 140 160 167 178 190 195 215 
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Таблица 11. Персентильные нормативы в подтягивании на перекладине 

-

Воз-

раст, 

лет 

Подтягивания (мальчики – на высокой, девочки – на низкой перекладине), раз 

Мальчики  Девочки 

3 15 25 50 75 85 97 3 15 25 50 75 85 97 

7 0 0 1 2 4 5 7 0 1 2 4 8 10 16 

8 0 0 1 2 4 5 9 0 2 3 6 10 12 20 

9 0 0 1 2 4 5 10 0 2 4 8 12 14 20 

10 0 0 1 3 5 6 11 0 2 4 8 12 15 21 

11 0 0 1 3 6 7 12 0 3 5 10 15 17 23 

12 0 0 2 4 6 8 12 0 4 6 11 15 18 23 

13 0 0 2 5 8 9 14 0 5 7 12 15 18 23 

14 0 1 3 6 9 11 16 0 4 7 12 16 18 25 

15 0 3 5 8 11 13 18 0 5 8 12 16 19 25 

16 0 4 6 10 13 15 20 1 6 8 12 17 20 25 

17 0 5 8 11 14 15 21 0 6 10 14 18 20 25 

18 2 7 9 12 15 17 21 2 8 10 15 19 20 25 
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Аннотация. Рассматривается степень информативности полового димор-

физма (ПД) размеров тела детей в грудном периоде онтогенеза как самостоя-

тельного индикатора межгруппового разнообразия. К исследованию привлечен 

спектр выборок детей грудного возраста от рождения до 12 месяцев с терри-

тории бывшего СССР с помесячной динамикой весоростовых и обхватных (голо-

вы и груди) соматических показателей. Численность каждой месячной половоз-

растной группы в любой из выборок составляет около 100 человек. Материалы 

для анализа заимствованы из сборников по физическому развитию детей и под-

ростков, данные собраны и обработаны по единым требованиям НИИ гигиены 

охраны здоровья детей и подростков и в силу этого методически унифицированы 

и абсолютно сравнимы. Для увеличения гомогенности массива данных и миними-

зации возможного влияния этнического и секулярного факторов в анализ включе-

ны только выборки русских младенцев, городские, обследованные на протяжении 

конца 1950-х-1960-х гг. Для количественной оценки величины ПД использована 

дивергенция Кульбака, аналог расстояния Махаланобиса. Показано синхронное 

для всех территориальных групп увеличение ПД всех размеров тела в первом 

триместре первого года жизни на фоне более активных ростовых процессов у 

мальчиков; увеличение различий между выборками по показателям ПД во втором 

и третьем триместрах. Наибольшее увеличение уровней ПД фиксируется для 

выборок крупных городов, наименьшее - для небольших провинциальных. Что ка-

сается связи половых различий с географической широтой, то прибавки длины 

тела у девочек в холодном климате отстают от таковых у мальчиков, но поло-

вые различия в упитанности незначительны. Одновременно в жарком климате 

мальчики опережают девочек по показателям упитанности (масса тела), а по-

ловые различия по длине тела менее значительны. Такая комбинация возрастной 

динамики показателей длины и массы тела свидетельствует о выраженной леп-

тосомности мальчиков-северян сравнительно с девочками и альтернативно бо-

лее брахиморфном телосложении мальчиков-южан.  

 

 

https://classinform.ru/udk/572.html
https://classinform.ru/udk/611-612.html
https://istina.msu.ru/workers/395829/
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Результаты позволяют говорить о более выраженной макросомизации муж-

ской части выборок в крупных городских агломерациях с высоким уровнем урба-

низации, что ведет к увеличению ПД; дифференцированной по полу возрастной 

динамике телосложения по координате лептосомия-брахисомия в связи с гео-

графической широтой во втором и третьем триместрах первого года жизни. 

Ключевые слова: антропология; ауксология; дети 1 года жизни; межполо-

вые различия; весоростовые и обхватные показатели; макросомизация телосло-

жения; изменчивость по координате лептосомия-брахисомия. 
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Abstract. The significance of sexual dimorphism, SD, of somatic dimensions 

through the infancy as independent indicators of intergroup variability is under discus-

sion. The analysis embraces spectrum of samples of infants aged 0-12 months from for-

mer USSR with monthly dynamics of somatic dimensions. Quantity of each monthly 

sex/age group is about 100. Data borrowed from textbooks on physical development of 

children and adolescents, collected according to uniform methodical demands, hence 

absolutely unified and comparable. In order to minimize possible influence of ethnic 

and secular factors, samples are restricted by Russian urban samples, examined during 

late 1950s-1960s. Quantitative estimation of the value of SD is realized using Kullback 

divergence, analogue of Makhalanobis distance. Common for the whole pool of ana-

lysed territorial groups increase of SD of body dimensions through the first trimester of 

the first year of life is fixed in connection with more active growth processes of boys. 

The increase of differences of SD values between samples is shown through second and 

third trimesters. The greatest increase of the levels of SD is fixed for the samples from 

big cities, the minimal increase for small provincial towns. As to associations of sex 

differences with latitude, raises of height of girls in cold climate (Arkhangelsk) are be-

hind from the same velocities of boys, but sexual differences in fatness (body mass) are 

modest. Vice versa, in hot climate (Ashkhabad) boys get ahead of girls in increasing of 

fatness, while sex differences in height are small. Such combination of age dynamics of 

height and weight witnesses to expressed leptosomy of boys in the north as compared to 

girls and alternative brachisomy of boys in the south. The results allow to postulate 

more expressed macrosomozation of boys in big urban agglomerations with high level 

of urbanization, which results in SD increase. There are sex differences in dynamics of 

body form in leptosomy-brachisomy coordinate in connection with latitude through the 

second and third trimesters of the first year of life. 

mailto:angoria@yandex.ru
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение пространственной изменчивости полового диморфизма (ПД), раз-

меров тела, как самостоятельного индикатора межпопуляционной изменчивости 

соматического статуса человеческих популяций, имеет такую же длительную тра-

дицию, как и изучение закономерностей и факторов собственно межпопуляцион-

ной морфологической изменчивости. ПД является следствием дифференцирован-

ного влияния факторов среды на морфологические показатели мужчин и женщин, 

неодинаковой экочувствительности и фенотипической пластичности мужского и 

женского организмов. Резюмируя широкий спектр исследований, посвященных 

вариации ПД соматических свойств организма в связи с антропогенными и кли-

матогеографическими факторами, можно с уверенностью говорить о неслучайно-

сти половых различий соматических размеров и их изменчивости в процессе 

адаптации к комплексу факторов среды. Подавляющее большинство этих работ 

касается половых различий соматических показателей взрослых, т. е. дефинитив-

ного соматического статуса, и рассматривает ПД в качестве чувствительного ин-

дикатора качества среды, уровня экологического стресса, маркера временных 

флуктуаций социально-экономических факторов. В некоторых работах обсужда-

ется большая экосенситивность и пластичность мужского пола на фоне большей 

канализированности женского [4-5; 19]. Одновременно ряд исследований не под-

тверждает эту теорию и описывает равную по полу сенситивность морфологиче-

ских признаков к экологическим факторам [22; 24; 26; 29], и даже более быстрые 

темпы адаптации к экологической нише у женщин сравнительно с мужчинами [6]. 

В исследованиях географической изменчивости ПД размеров тела, которые вос-

ходят к правилу Рэнша [28], трактующему половой диморфизм в связи с климати-

чески опосредованными абсолютными значениями размеров тела, показано, что 

максимальный уровень связи с географической широтой как длины тела мужчин 

и женщин, так и ПД по длине тела, фиксируется на расстоянии 40 градусов от 

экватора [23]. Некоторые работы рассматривают совокупное действие межпопу-

ляционной социальной дифференциации и географической широты, в частности, 

на ПД длины тела [27; 31].  

Пренебрежение самыми ранними стадиями постнатального онтогенеза в кон-

тексте изучения пространственно-временной изменчивости ПД размеров тела, 

даже с учетом небольшой величины или уровня ПД на старте онтогенеза, кажется 

неоправданным, поскольку грудной возраст, и в целом первые два года жизни, 

являются стратегически важнейшим периодом онтогенеза, когда закладывается 

темпо-ритм всего последующего целостного онтогенеза, формируются диффе-

ренцированные по полу стратегии адаптации и половые различия в фенотипиче-

ской пластичности. Подтверждения этому фундаментальному механизму онтоге-

неза мы находим в исследованиях как современного населения [17-18; 20-21], так 

и в палеоауксологических работах [8; 10-12; 25; 39]. Так, вклад в полуторавековой 

положительный тренд изменений длины тела современного населения, вероятно, 

связан с наверстывающим (catch-up) ростом длинных костей после рождения в 
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младенчестве, большинство секулярных различий в дефинитивной длине тела 

накапливаются уже к возрасту 1,5 года [20]. В то же время исследование темпов 

продольного роста детей группы древнего населения протогородского центра 

бронзового века Гонур-Депе (Туркменистан) свидетельствует о ретардации ске-

летной зрелости детского населения на фоне современных стандартов, суще-

ственном отставании в росте длинных костей, особенно бедренной и малоберцо-

вой (на фоне значительного размаха индивидуальных вариаций), что в наиболь-

шей степени относится к детям именно первых двух лет жизни и интегрально от-

ражает процесс сложной биосоциальной адаптации населения к среде обитания 

[11]. 

Цель настоящего исследования – сравнительный анализ помесячной возраст-

ной динамики полового диморфизма основных антропометрических размеров 

тела детей грудного возраста (0/1-12 месяцев) ряда городов РФ в связи со степе-

нью урбанизации и географической широтой места жительства выборки и коли-

чественная стандартизованная оценка ПД.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

К исследованию привлечен спектр выборок детей грудного возраста от рож-

дения (или одного месяца) до 12 месяцев с территории бывшего СССР с помесяч-

ной динамикой весоростовых и обхватных (головы и груди) соматических показа-

телей. Численность каждой месячной половозрастной группы в любой из выборок 

составляет около 100 человек. Материалы для анализа заимствованы преимуще-

ственно из сборников по физическому развитию детей и подростков городов и 

сельских местностей бывшего СССР; данные собраны и обработаны по единым 

требованиям НИИ гигиены охраны здоровья детей и подростков и в силу этого 

методически унифицированы и абсолютно сравнимы [13-16]. Выборки содержат 

минимальный необходимый набор статистических параметров: численность каж-

дой из месячных половозрастных групп, средние арифметические и средние квад-

ратические отклонения для каждого из четырех размеров тела. Для увеличения 

гомогенности массива данных и устранения (минимизации) возможного влияния 

этнического и секулярного факторов в анализ включены только выборки русских 

младенцев, только городские, обследованные в большинстве своем на протяже-

нии преимущественно конца 1950-х-1960-х гг.: Архангельск, 1968-70 гг.; Калинин 

(Тверь) 1968 г.; Мурманск 1969 г.; Свердловск (Екатеринбург) 1965-66 гг.; Элиста 

1964-65 гг.; Кишинев, 1970 г.; Ашхабад 1968 г.; Горький (Нижний Новгород) 

1959-60 гг.; Ростов-на-Дону 1959 г.; Саратов 1959 г.; Ярославль 1961 г.; Харьков 

1959 г. (смешанная выборка этнически близких славянских групп - русские и 

украинцы); Лениногорск Казахской ССР 1959 г. (Риддер; в составе городского 

населения более 81 % русских); Ленинград (Санкт Петербург) 1959 г.; Москва 

1956 г. Выборки широко представляют спектр географических условий (колеба-

ния географического местоположения городов от 37 до 68 градусов северной ши-

роты) и степени урбанизации местожительства (численность населения городов 

на момент обследования колеблется от 37 тыс. человек до 5 млн. человек). Заме-

тим, что широта населенного пункта является интегральной/синтетической харак-
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теристикой температурных климатических условий, режима светового дня и 

уровня инсоляции; численность населения — наиболее информативный обобщен-

ный индикатор степени урбанизации места жительства, связанный корреляциями 

высокого уровня с показателями плотности и доходов населения, частотой соци-

ально значимых заболеваний как маркеров уровня антропогенного стресса (в 

частности, сердечно-сосудистые заболевания взрослых). Для анализа связи ПД со 

степенью урбанизации (численностью населения места жительства) отобраны 

выборки городов, расположенных «компактно» в поясе 50-59 градусов северной 

широты (Казань, Москва, Харьков, Горький, Ленинград, Калинин, Саратов, Яро-

славль и т.д.) во избежание влияния географического фактора. Для анализа связи 

ПД с широтой места жительства из анализа исключены крупные города-

миллионники и оставлены только города со сходной относительно небольшой 

численностью населения – до полумиллиона (Элиста, Ашхабад, Кишинев, Архан-

гельск, Мурманск, Ростов-на-Дону), во избежание влияния антропогенного фак-

тора. 

 Для количественной оценки величины полового диморфизма использована 

дивергенция Кульбака [9], аналог расстояния Махаланобиса. Для одномерного 

варианта стандартизованная величина полового диморфизма некоторого признака 

с использованием формулы Кульбака будет выглядеть следующим образом:  

 

 
 

где Xm, Sm, Xf и Sf - значения средних арифметических величин и средних 

квадратических отклонений для мужского и женского пола соответственно. Знак 

± принимает значение (+) при Xm > Xf или (-) при Xm < Xf. Выражение 

признаков в долях средних квадратических отклонений обеспечивает их полную 

сравнимость вне зависимости от их размерности, абсолютной величины, степени 

внутригрупповой вариабельности и позволяет решить вопрос о степени 

достоверности морфологических различий - случайная величина нормированных 

различий при объемах выборок около 100 наблюдений имеет уровень примерно 

0,2-0,3 «сигмы», неслучайная превышает уровень 0,3 «сигмы». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

На рисунке 1 представлены кривые динамики ПД длины тела русских мла-

денцев 0/1-12 месяцев ряда городов бывшего СССР с контрастной степенью ур-

банизации. (Не приводим здесь и далее рисунки с полным спектром линий дина-

мики всех выборок, поскольку они смотрятся перегруженными и тяжело воспри-

нимаются.) В первом триместре (0/1-3 месяца) дифференциация ПД по совокуп-

ности территориальных групп незначительна и возрастная динамика ПД, в целом, 

сходна/синхронна для разных городских выборок. Мальчики и при рождении 

крупнее девочек за счет разной цены адаптации к материнскому организму в про-

цессе внутриутробного развития, и увеличивают этот разрыв в первом триместре 
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за счет более интенсивных приростов размера, и ПД увеличивается по всей сово-

купности выборок в среднем от уровня 0,2-0,45 сигмы на старте постнатального 

онтогенеза до уровня 0,3 - 0,7 сигмы в 3 месяца. Такой алгоритм возрастной ди-

намики ПД размеров тела характерен в целом для большинства этнотерритори-

альных групп, иллюстрируя надпопуляционный механизм дифференцированных 

по полу адаптивных стратегий. Ради научной корректности нельзя не отметить, 

что в литературе встречаются, хотя и редко, ссылки на нетипичное соотношение 

соматических показателей полов в раннем постнатальном онтогенезе. Так, в вы-

борке города Барановичи 1971 г. обследования показатели длины тела, окружно-

сти головы и грудной клетки девочек значительно превышали показатели мальчи-

ков (p<0,001); в 1983 г. ситуация изменилась в пользу младенцев мужского пола 

[1].  

 
Рисунок 1. Динамика уровня полового диморфизма длины тела у детей 0-12 меся-

цев для выборок городов СССР 1950-х – 1960-х годов с контрастной степенью 

урбанизации. Ось Х – возраст, месяцы; ось Y – величина полового диморфизма 

(дивергенция Кульбака) 
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Возвращаясь к рисунку. Во втором и третьем триместрах различия по уровню 

ПД между выборками разных городов увеличиваются и достигают наибольшего 

размаха в 5-8 месяцев, составляя значительную величину в 0,6 сигм между мак-

симальными и минимальными вариантами, что видно даже на сглаженных кри-

вых; далее уменьшаются к 12 месяцам на фоне некоторого спада интенсивности 

ростовых процессов. Наибольшие значения ПД на рисунке фиксируются в воз-

расте 5-6 месяцев для выборки г. Ленинграда (численность населения 2,3 млн. 

чел.), близкие по уровню — для выборки г. Москвы в 4-8 месяцев (5 млн. чел.), 

минимальные для выборки Саратова (584 тыс. чел.). Различия динамики ПД меж-

ду выборками Москвы и Ленинграда не достоверны, но для пары выборок Ленин-

град-Саратов во втором и третьем триместрах приближаются к порогу достовер-

ности (0,3 сигмы). К концу первого года жизни размах изменчивости ПД длины 

тела на фоне замедления ростовых процессов у детей уменьшается, возвращаясь 

примерно к уровню 0,3-0,7 сигм, что было характерно для детей 3-х-месячного 

возраста. 

На рисунке 2 представлена аналогичная картина для ПД массы тела, где при-

ведены данные по выборкам г. Риги (815 тыс. чел.), г. Лениногорска Каз. ССР (66 

тыс. чел.) и г. Свердловска (1 млн. чел.). Здесь также фиксируется синхронное для 

трех групп увеличение ПД в первые 2-3 месяца (отмечаемое и для ПД массы тела 

по остальным выборкам, отобранным для анализа влияния на показатель степени 

урбанизации, но не представленным на рисунке), особенно выраженное для вы-

борки Риги. Максимальные значения уровня ПД отмечаются для выборки г. Рига 

во втором триместре, различия с выборками Лениногорска и Свердловска в 3 ме-

сяца превышают уровень 0,7 сигмы, т. е. достоверны; минимальные значения 

сквозь весь фактически интервал для г. Лениногорска. Обращает на себя внима-

ние компактное расположение кривых динамики для контрастных по численности 

города-миллионника Свердловска и небольшого провинциального Лениногорска. 

В целом спектр линий динамики ПД массы тела для всех изученных выборок бо-

лее компактен, чем для ПД длины тела. Это, не исключено, закономерное явле-

ние, учитывая, что именно масса тела является основным «универсальным» объ-

ектом стабилизирующего отбора у новорожденных и наиболее информативным 

индикатором качества роста на первом году жизни, интегральным показателем 

обменных процессов, фактически главным надпопуляционным показателем био-

логического возраста. Максимальные различия между всеми выборками имеют 

место в 3-8 месяцев.  

Динамика ПД обхвата головы также следует общему алгоритму более-менее 

синхронного для всех выборок увеличения в первом триместре, далее размах из-

менчивости существенно возрастает. Максимальные значения ПД сквозь весь ин-

тервал наблюдений отмечаются для городов Ленинград, Горький (численность 

населения 941 тыс. чел), Ярославль (425 тыс. чел), минимальные для выборки Ка-

линина (318 тыс. чел.). В выборке г. Риги обхват головы, к сожалению, не пред-

ставлен.  
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Рисунок 2. Динамика уровня полового диморфизма массы тела у детей 0-12 меся-

цев для выборок городов СССР 1950-х – 1960-х годов с контрастной степенью 

урбанизации. Ось Х – возраст, месяцы; ось Y – величина полового диморфизма 

(дивергенция Кульбака) 

 

Алгоритм динамики ПД обхвата груди: небольшие различия между 

выборками в 0-1 месяц, увеличение уровня и размаха изменчивости ПД в первом 

триместре, максимальные различия уровня 0,8 сигм в 3 месяца. Обращает на себя 

внимание вновь выборка г. Риги с высокими, практически максимальными 

значениями ПД для некоторых возрастных точек во втором полугодии жизни при 

минимальных значениях ПД в 2-3 месяца. Таким образом, мальчики города Риги 

по уровню размеров, описывающих поперечное развитие тела (масса и обхват 

груди) более акцелерированы сравнительно с девочками. Линии динамики ПД 

обхвата груди также более компактны в целом сравнительно с динамикой ПД 

длины тела. Но если причиной компактности (пониженной вариабельности) ПД в 

случае массы тела является стабилизирующий отбор, то в случае с обхватом 

груди скорее географический фактор — компактность вариантов географической 
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широты места жительства выборок. Обхват груди связан с характеристиками 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сохраняющих эволюционно 

обоснованные связи с климато-географическими факторами; и часто именно 

обхват груди достоверно различается в экстремальных климатических нишах у 

хорошо адаптированного к среде коренного (аборигенного) населения и пришлого 

мигрантного; в частности, дети коренного населения Среднего Приобья (ХМАО-

Югра) в возрасте 0-2 года имеют высокие значения окружности грудной клетки 

при сравнении с детьми пришлого населения [7].  

При отсутствии значительных территориальных различий в уровне ПД разме-

ров тела в связи со степенью урбанизации для всего спектра линий возрастной 

динамики ПД, нельзя не отметить существенных различий между контрастными 

по экологическим характеристикам группами, что позволяет говорить, по крайней 

мере, о некоторых тенденциях, в частности об относительно больших показателях 

ПД в крупных городах и менее значительных уровнях ПД в городах с малой чис-

ленностью населения. Этот факт можно рассматривать, видимо, как доказатель-

ство большей чувствительности младенцев мужского пола сравнительно с жен-

ским к интегральному фактору величины городской агломерации. Дифференци-

рованная по полу чувствительность соматических показателей грудных детей в 

связи со степенью урбанизации места жительства показана при сравнении выбо-

рок младенцев белорусских городов с мегаполисом Москва [2]. Также у мальчи-

ков урбанизированного г. Минска в первые три года жизни соматометрические 

показатели выше по сравнению с ровесниками из провинциального г. Барановичи; 

у девочек выявлена альтернативная картина [3].  

На рисунке 3 представлена динамика ПД длины тела для русских выборок го-

родов, контрастных по географической широте места положения (Архангельск, 

Мурманск, Ашхабад). Кривые динамики ПД для всего спектра выборок синхрон-

но увеличиваются в первом триместре, достигая максимальных уровней к 4-м 

месяцам, далее несколько уменьшаются либо стабилизируются. Обращают на 

себя внимание высокие значения ПД сквозь весь интервал наблюдений для вы-

борки Архангельска (64 градуса северной широты), особенно явные в первые 5 

месяцев жизни. И низкие значения ПД в выборке Ашхабада (37 градусов северной 

широты), также в первые 4-5 месяцев жизни. Географическому контрасту соот-

ветствует, таким образом, и контраст в ПД длины тела – чем севернее город, тем 

выше ПД, тем больше по длине тела мальчики относительно девочек в первом и 

втором триместрах. Различия между парами выборок Ашхабад-Архангельск в 3-5 

месяцев достоверны (примерно 0,4 сигмы). Заметим, что выборка еще одного се-

верного города Мурманска (68 градусов северной широты) не обнаруживает та-

ких высоких значений ПД, как выборка Архангельска. Возможно, здесь сказыва-

ется влияние социально-экономического фактора — Архангельск конца 1960х 

был достаточно экономически стабилен, в то время как Мурманск переживал ви-

ток экономического подъема, что было связано со значительным притоком при-

шлого мигрантного населения (на протяжении 1960х численность населения го-

рода увеличилась почти в полтора раза, на 41 %); это обстоятельство могло раз-

мывать установившийся региональный баланс между соматическими показателя-

ми младенцев мужского и женского пола. 
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Рисунок 3. Динамика уровня полового диморфизма длины тела у детей 0-12 

месяцев для выборок городов СССР 1950-х – 1960-х годов, контрастных по 

географическим координатам широты. Ось Х – возраст, месяцы; ось Y – 

величина полового диморфизма (дивергенция Кульбака) 

 

На рисунке 4 представлена аналогичная динамика ПД массы тела. Интересно, 

что в случае с ПД массы тела северный Архангельск и южный Ашхабад фактиче-

ски «меняются местами» - в Ашхабаде ПД имеет наиболее высокие значения во 

втором полугодии жизни, в Архангельске наиболее низкие во 2-3 триместрах. 

Следовательно, прибавки длины тела у девочек в холодном климате отстают от 

таковых у мальчиков, но половые различия в упитанности незначительны. Одно-

временно в жарком климате мальчики опережают девочек по показателям упи-

танности (масса тела), а половые различия по длине тела менее значительны. Та-

кая комбинация возрастной динамики показателей длины и массы тела свидетель-

ствует о выраженной лептосомности мальчиков-северян и альтернативно более 

брахиморфном телосложении мальчиков-южан. 
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Рисунок 4. Динамика уровня полового диморфизма массы тела у детей 0-12 меся-

цев для выборок городов СССР 1950-х – 1960-х годов, контрастных по географи-

ческим координатам широты. Ось Х – возраст, месяцы; ось Y – величина полово-

го диморфизма (дивергенция Кульбака) 

 

Явных систематических закономерностей динамики ПД обхватных размеров 

в связи с географической широтой рассматриваемых городских выборок устано-

вить не удалось, если не считать надгруппового/надпопуляционного наиболее 

универсального правила увеличения ПД размеров в первом триместре жизни и 

известного межгруппового расхождения в дальнейшем к году. 

Графический анализ паттернов ПД размеров тела у детей грудного возраста в 

связи со степенью урбанизации и географической широтой позволил установить 

наличие некоторых тенденций, по крайней мере достоверные различия между 

линиями динамики ПД размеров тела групп (на отдельных возрастных отрезках), 

представляющих контрастные по экологическим характеристикам ниши развития. 

Для уточнения величины количественных связей соматических и экологических 

параметров были рассчитаны корреляции средневыборочных значений размеров 

тела с численностью населения и географической широтой для детей нескольких 

месячных групп, для которых графически зафиксированы более контрастные раз-

личия между группами — в 3, 4, 5 и 6 месяцев. К этой части анализа привлечены в 

общей сложности 26 выборок. Корреляционный анализ не выявил статистически 
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значимых корреляций, за исключением одной связи из 32 проанализированных — 

с увеличением степени урбанизации ПД по длине тела 6-месячных детей (таблица 

1) увеличивается (r=04, p=0,036), что подтверждает выявленные графическим 

способом тенденции.  

 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции значений полового диморфизма (ПД) раз-

меров тела для групп 6-месячных детей с показателями «численность населения» 

и «географическая широта местности» 

Признаки ПД по 

длине тела 

ПД по массе 

тела 

ПД по 

окр. гол. 

ПД по 

окр. гр. 

Численность населения 0,41* -0,10 0,32 0,20 

Широта местности 0,02 -0,10 0,14 0,14 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование является частью цикла работ по изучению изменчивости ПД 

размеров тела на восходящем отрезке онтогенеза от рождения до 17 лет в связи с 

возрастным, временным и экологическими факторами, и его стандартизованной 

количественной оценки. Отметим, что значительных систематических различий 

ПД размеров тела для разных территориальных групп в настоящей работе априо-

ри ожидать не приходилось, учитывая биологическое содержание грудного пери-

ода онтогенеза — взрывной соматический рост младенцев первого года жизни, 

которые со скоростью джинна, выпущенного из «бутылки» (материнского орга-

низма), стремительно реализуют свой генетический потенциал и активно ищут 

свою стабильную/устойчивую онтогенетическую траекторию. Тем не менее, и в 

таком биологическом контексте удалось зафиксировать ряд важных биологически 

содержательных тенденций, хотя в этом случае и отсутствие различий в принци-

пе, даже и в виде тенденций, само по себе было бы важным результатом. Дефицит 

«эффектности» и масштабности результатов работы, связанных со скромными 

различиями межпопуляционной величины ПД, никак не снижает ее актуальности 

и насущности: в работах по дефинитивному возрасту ПД рассматривается как 

достигнутый биологический статус кво, мы же рассматриваем процесс формиро-

вания этого состояния.  

Пространственная изменчивость направлений динамики ПД размеров тела в 

связи как со степенью урбанизации места жительства (антропогенный фактор), 

так и с географической широтой места жительства (климатогеографический фак-

тор), фиксируется не ранее второго триместра первого года жизни. В первом три-

местре ПД неуклонно увеличивается, в целом синхронно для всех территориаль-

ных групп. Динамика ПД соматических признаков достаточно явно фиксирует 

неоднородность грудного периода онтогенеза, подразделяя его на триместры. 

Нельзя также не отметить, что ниша развития популяции представляет собой 

сложную суперпозицию факторов, находящихся в отношениях синергии или, 

напротив, антагонизма, и выделить в чистом виде влияние на соматическую из-

менчивость одного частного фактора довольно проблематично, даже при макси-
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мальном нивелировании влияния прочих факторов. В отсутсвие достоверных раз-

личий выборок по ПД размеров тела в связи со степенью урбанизации и геогра-

фической широтой, можно тем не менее с осторожностью говорить о тенденциях. 

В частности, о макросомизации мужской части выборок в крупных городских 

агломерациях с высоким уровнем урбанизации, что ведет к увеличению ПД. И 

дифференцированной по полу возрастной динамике телосложения: увеличении 

длины тела вкупе с отстающими темпами увеличения плотности телосложения 

(приростов массы тела), т. е. усилении лептосомности телосложения, у мужской 

части выборок на севере (Архангельск); и обратном эффекте более быстрого уве-

личения плотности телосложения (увеличении массы тела) вкупе с незначитель-

ной динамикой длины тела у мужской части выборок на юге (Ашхабад). 
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Аннотация. Применение интерактивной доски (ИД) повышает учебную мо-

тивацию и эмоционально активизирует учебную деятельность обучающихся 5 

классов: 82,4 % школьников урок нравится больше, чем традиционное занятие 

без использования ИД; 83,2 % опрошенных пятиклассников отметили, что урок с 

ИД более интересный; для 68,1 % более понятный, наглядным. 71,4 % пятикласс-

ников сказали, что устают после уроков с ИД меньше, чем после обычных уроков. 

В то же время 18,5 % школьников больше уставали после уроков с ИД, чем после 

традиционных уроков, у 21,0 % опрошенных уставали глаза, у 15,1 % – шея и спи-

на, у 14,3 % болела голова, у 17,6 % школьников возникало утомление. Сравнение 

двух вариантов организации урока (с ИД и без ИД) по распределению индивиду-

альных сдвигов умственной работоспособности показало, что при одинаковой 

плотности урока после уроков с ИД у обучающихся отмечается более высокий 

процент утомления и выраженного утомления (соответственно 10,9 и 23,6 % 

против 6,1 и 15,8 %). Данная особенность проявлялась преимущественно у дево-

чек. 

Ключевые слова: обучающиеся 5-х классов, интерактивная доска, психоэмо-

циональное состояние, умственная работоспособность. 
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Abstract. The use of an interactive whiteboard (ID) increases educational motiva-

tion and emotionally activates the educational activity of 5th grade students: 82.4 % of 

schoolchildren like the lesson more than the traditional lesson without using ID; 83.2 % 

of fifth graders surveyed noted that the lesson with ID is more interesting; for 68.1 % it 

is more understandable, visual. 71.4 % of fifth graders said that they get tired after les-

sons with ID less than after regular lessons. At the same time, 18.5 % of schoolchildren 

were more tired after lessons with ID than after traditional lessons, 21.0 % of respond-

ents had tired eyes, 15.1 % had neck and back, 14.3 % had a headache, 17.6 % of 

schoolchildren had fatigue. A comparison of two variants of lesson organization (with 

ID and without ID) according to the distribution of individual shifts in mental perfor-

mance showed that with the same lesson density after lessons with ID, students have a 

higher percentage of fatigue and pronounced fatigue (respectively 10.9 and 23.6 % ver-

sus 6.1 and 15.8 %). This feature was manifested mainly in girls. 

Keywords: 5th grade students, interactive whiteboard, psychoemotional state, men-

tal performance. 

 

Темпы использования электронных устройств стремительно растут и оказы-

вают все более сильное влияние на жизнь детей. Однако исследований, посвя-

щенных изучению влияния цифровых устройств на функциональное состояние 

организма школьников мало. Актуальным и важным является изучение влияния 

электронных устройств на функциональное состояние организма учащихся 5-х 

классов, т.к. переход из начальной в среднюю школу является кризисным перио-

дом, связанным с изменением условий обучения и началом полового созревания. 

Внедрение в сферу образования новых информационных технологий позволяет 

качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения, 

создать дополнительные возможности, а именно: доступ к большому объему 

учебной информации; образная наглядная форма представления изучаемого мате-

риала [22]. Информатизация образования, обусловленная глобальными изменени-

ями и, в первую очередь, зарождением и развитием информационного общества, 

позволяет решить главную задачу – повышение качества образования на основе 

использования современных информационных и коммуникационных технологий. 

Применение электронных средств обучения (ЭСО) позволяют устранить 

негативное отношение к учебе, связанное с непониманием пройденного или про-

пущенного материала. Важное значение имеют ЭСО для эффективной реализации 

такого факта активизации познавательной деятельности как индивидуализация 

обучения. Использование ЭСО позволяет эффективно использовать информаци-

онную среду в процессе организации учебной деятельности и обеспечивает: внед-

рение в процесс профессиональной работы преподавателя наряду с традиционны-

ми дидактическими материалами современные электронные средства и информа-

ционные педагогические технологии [21]. 
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Поскольку главным критерием, отражающим изменения функционального 

состояния, является снижение или повышение эффективности выполнения, стоя-

щего перед организмом задач, одним из ведущих показателей актуального функ-

ционального состояния психики служит умственная работоспособность (УР), ин-

тегрирующая основные свойства психики – восприятие, внимание, память и дру-

гие параметры. Умственная работоспособность — это определенный объем ум-

ственной работы, который выполняется без снижения оптимального уровня 

функционирования организма, установившегося для данного индивида. Умствен-

ная работоспособность в каждый отрезок времени адекватно отражает функцио-

нальное состояние организма школьников, и, поскольку интегрирует основные 

свойства психики – восприятие, внимание, память и др., является одним из важ-

ных факторов, определяющих возможности ученика в овладении знаниями [13]. 

Проблема сохранения, поддержания и развития умственной работоспособности 

приобретает большое значение особенно в последнее время в связи с обновлением 

содержания школьного образования. Возрастающий объем информации, постоян-

ная модернизация учебных программ, использование разнообразных технических 

средств обучения, влекущих интенсификацию умственной деятельности, – все это 

создает ощутимое давление на нервно-психические функции обучающихся. Изу-

чение УР позволяет исследователям выявлять приспособление обучающихся к 

учебной нагрузке. У пятиклассников, в связи с переходом на новую ступень обу-

чения, адаптация к обучению протекает несколько сложнее, чем в предыдущие 

годы обучения. Однако фаза относительно устойчивого приспособления организ-

ма к учебной нагрузке, сопровождающаяся эффектом тренировки функций, у обу-

чающихся 10-11 лет устанавливается раньше, чем у младших детей, впервые по-

ступивших в общеобразовательное учреждение. Но фазы адаптации (ориентиро-

вочного и неустойчивого приспособления) несколько растягиваются [2]. В эти 

периоды характерны разнонаправленные изменения количественного и каче-

ственного показателей УР. Отмечено, что у девочек, вступивших в пубертат, дез-

адаптация протекает острее, чем у их сверстников – мальчиков.  

Согласно Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Федераль-

ным государственным образовательным стандартам общего образования (ФГОС) 

общеобразовательным организациям вменена обязанность активного использова-

ния средств информационно-коммуникационных технологий, электронного обу-

чения. Новая цифровая образовательная среда, имея большой спектр преиму-

ществ для процесса обучения, характеризуется и комплексом факторов, обладаю-

щих потенциально негативным эффектом воздействия на здоровье детей, в дина-

мике которого и без того отмечены устойчивые негативные тенденции [9]. По-

этому необходимо обеспечить безопасные для здоровья школьников условия и 

организацию обучения в цифровой образовательной среде. Электронные средства 

существенно меняют характер учебной деятельности на уроке, его структуру и, 

как следствие, содержание школьных предметов, их трудность [11]. Быстрое раз-

витие информационных ресурсов, возрастающая доступность цифровых средств, 

в том числе повсеместное внедрение в образовательные организации электронных 

средств обучения, открывают перед детьми практически безграничные возможно-

сти для доступа к информации, повышают учебную мотивацию. Наряду с этим, 

новые технические средства обучения повышают объём информации на уроке, 
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интенсифицируют интеллектуальную деятельность обучающихся, что обусловли-

вает и изменение трудности школьных предметов для детей. Увеличивается 

нагрузка на нервную и зрительную систему, что приводит к переутомлению и 

является значимым фактором риска здоровью. Всё это определяет необходимость 

обоснования и разработки технологий обеспечения безопасных для здоровья 

школьников условий обучения в цифровой образовательной среде [1]. Грамотное 

использование возможностей инновационных средств обучения в образователь-

ном процессе способствует активизации познавательной деятельности и повыше-

нию качественной успеваемости школьников. По данным исследований психоло-

гов люди запоминают только 20 % того, что видят, 30 % того, что слышат, 50 % 

того, что видят и слышат и 80 % того, что они видят, слышат и делают одновре-

менно [6]. Использование интерактивной доски (ИД) на уроке помогает решить 

такие задачи, как мобилизация психической активности обучающихся, введение 

новизны в учебный процесс, повышение интереса к уроку, увеличение возможно-

сти непроизвольного запоминания материала, выделение в материале главного и 

его систематизации. Это визуальный ресурс, который помогает преподавателям 

излагать новый материал очень живо и увлекательно. На основе этих данных 

можно сказать, что применение интерактивных технологий может во много раз 

улучшить качество знаний обучающихся [3].  

Сегодня в России появляется все больше школ, в которых ИД вытесняет ме-

ловую, и педагог практически весь учебный день использует только электронную 

доску. ИД предлагает широкий спектр возможностей подготовки и проведения 

современного урока. Вместе с тем, достаточно часто учителя и обучающиеся жа-

луются на зрительной дискомфорт, головные боли после работы с интерактивной 

доской. Как правило, это связано либо с плохим качеством самой доски, но чаще 

– с неправильным размещением интерактивного оборудования. Согласно СП 

1.2.3685-21 размещение интерактивной доски должно быть таким, чтобы оно 

обеспечивало гигиенически обоснованный угол видимости (от края доски до се-

редины крайнего места обучающегося за передним столом) не менее 35° для уча-

щихся 5-11 классов [6]. 

Исследователями установлено разнонаправленное воздействие на функцио-

нальное состояние организма обучающихся использования интерактивных досок 

проекционного типа. Позитивное влияние их применения выражается в активиза-

ции центральной нервной системы, повышении уровня умственной работоспо-

собности школьников [1]. Негативное воздействие обусловлено увеличением 

нагрузки на центральную нервную систему обучающихся за счёт повышения объ-

ёма информации и интенсификации учебной деятельности. Это выражается преж-

де всего в значимом (р < 0,05), по сравнению с уроками без использования ЭСО, 

ухудшении функциональных показателей умственной и зрительной работоспо-

собности школьников (снижении числа просмотренных знаков в тестах; увеличе-

нии ошибок; повышении количества сдвигов умственной работоспособности с 

явным и выраженным утомлением; снижении показателей слияния критической 

частоты световых мельканий, объёма аккомодации цилиарной мышцы глаза), что 

позволяет рассматривать ЭСО как фактор риска развития переутомления и 

школьно обусловленных заболеваний: патологии нервной системы, зрения, кост-

но-мышечной системы [1]. За последние десятилетия использование ЭСО стало 
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дополнительным фактором, с одной стороны, мотивирующим обучающихся, сти-

мулирующим их умственную деятельность, а с другой, при отсутствии регламен-

тации такой учебной работы, – способствующим развитию выраженного утомле-

ния у школьников [1; 18; 19; 20]. Кроме того, полноценная реализация личностно-

ориентированного подхода в обучении невозможна без учета особенностей реаги-

рования на такой вид учебной деятельности детей разного пола [4; 5; 7; 8; 10; 23; 

24; 25].  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель исследования: изучить умственную работоспособность и эмоциональ-

ное состояние школьников 5-х классов на уроках с использованием и без исполь-

зования интерактивной доски и отношение обучающихся к использованию ИД. 

Изучение влияния использования ИД в учебной деятельности на умственную 

работоспособность и эмоциональное состояние обучающихся 5-х классов разного 

пола проводилось в условиях естественного гигиенического эксперимента в об-

щеобразовательной школе. В исследовании принимали участие 114 обучающихся 

5–х классов (51 мальчик и 63 девочки) общеобразовательной школы г. Москвы. 

Функциональное состояние обучающихся, уровень его «оптимальности» оце-

нивались по показателям умственной работоспособности, полученным в начале и 

конце урока с использованием или без использования ИД. 

Исследования проводились методикой – дозированной по времени работы с 

помощью корректурных таблиц (буквенная таблица). Оценивались и 

рассчитывались следующие показатели: интенсивность (количество 

просмотренных знаков), качество (количество допущенных ошибок), уровень 

работоспособности (высокий, средний, низкий), оценка их выполнения (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, плохо), распределение 

индивидуальных сдвигов умственной работоспособности.  

Дополнительно рассчитывался «Коэффициент снижения работоспособности» 

(КСР), который характеризует степень снижения работоспособности исследуемо-

го коллектива [16]. Каждому индивидуальному сдвигу работоспособности соот-

ветствует свой балл. КСР рассчитывается по следующей формуле: 

 

n 1 (0) + n 2-4 (-1) + n 5-6 (+1) + n 7-8 (+2) + n 9 (+3) 

КСР = ----------------------------------------------------------------------, 

N 

где n 1 – число сдвигов №1, n 2-4 – число сдвигов №2,3,4, n 5-6 – число сдвигов 

№5,6, n 7-8 – число сдвигов №7,8, n – число сдвигов №9, N – общее число сдви-

гов. 

 

Эмоциональное состояние при использовании ИД оценивалось при помощи 

листа самооценки. Исследования проведены с соблюдением этических норм, из-

ложенных в Хельсинской декларации и Директивах Европейского сообщества 

(8/609ЕС) и одобрены этической комиссией ФГБНУ ИВФ РАО. Для всех обсле-

дуемых было получено добровольное информированное согласие, подписанное 

родителями. 
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Таблицы с указанием уровня статистической значимости различий подготов-

лены с использованием соответствующих критериев программного пакет SPSS 

Statistics. Сравнивались попарно группы испытуемых, на которые была разбита 

выборка. Для средней арифметической использовался t-критерий Стьюдента для 

независимых выборок. Сравниваемые группы маркированы заглавными буквами 

(A), (B). Значимые различия, показаны такими же буквами в теле таблицы рядом 

со значениями статистики (средняя или процент). Буква при значении означает 

маркер группы, где соответствующее значение статистики значимо ниже, чем в 

данной группе. Если буква прописная (А, В, С…), то p <0.001; если строчная (а, в, 

с…), то p <0.05.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Данные, полученные в результате исследований умственной работоспособно-

сти обучающихся 5-х классов, интенсивности и качества учебной деятельности на 

занятиях до урока и после урока без применения и при использовании ИД, отра-

жены в табл. 1 и 2. Анализ полученных данных показал, что исходные показатели 

умственной работоспособности у девочек и мальчиков соответствуют нормативам 

для детей этого возраста [12]. Показатели интенсивности работы у девочек досто-

верно выше по сравнению с мальчиками (t=3,2; р <0,05), что согласуется с дан-

ными литературы [11]. 

Интенсивность умственной работоспособности в процессе работы без 

использования ИД была сходной: и у девочек, и у мальчиков она имела 

благоприятное течение. К концу работы отмечалась тенденция к увеличению 

скорости работы, увеличению количества допущенных ошибок, снижению 

удовлетворительных и не удовлетворительных работ. При сходной благоприятной 

картине изменений обращает на себя внимание тот факт, что степень улучшения 

показателей у мальчиков больше, чем у девочек. Однако достоверные 

межполовые различия в процессе работы без использования ИД выявить не 

удалось.  

Варианты сочетания степени трудности и скорости выполнения 

корректурных проб показали: 

 отлично выполненных корректурных заданий не было ни у мальчиков, ни 

у девочек; 

 хорошо выполненные корректурные задания, свидетельствующие о 

высокой продуктивности работы, колебались в пределах от 9.8 % до 27.5 %; 

 большая часть выполненных корректурных заданий – 

удовлетворительная составляла более 70 %; 

 от 12,0 до 14,0  % неудовлетворительных и плохих работ 

свидетельствовало о низкой продуктивности и указывало на низкий уровень 

работоспособности; 

 высокую работоспособность имели порядка 20,0 % обучающихся. 
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Таблица 1. Показатели умственной работоспособности у обучающихся 5-х клас-

сов до и после уроков без использования ИД 

 Показатель 

 
до уроков после уроков 

В ЦЕ-

ЛОМ 

Пол 

В ЦЕ-

ЛОМ 

Пол 

м д м д 

(A) (B) (A) (B) 

Кол-во 

знаков 

M 298,32 292,88 302,7

3 

358,56 347,73 367,33 

m 13,07 21,46 16,18 14,09 21,86 18,44 

Кол-во ош. 

на 500 зн. 

M 4,50 5,12 4,01 6,79 6,52 7,00 

m 0,45 0,69 0,59 0,61 0,54 1,01 

Количество 

работ с 

ошибка-

ми,  % 

без ошибок 22,8 23,5 22,2 8,8 11,8 6,3 

с ошибками 77,2 76,5 77,8 91,2 88,2 93,7 

Оценка 

выполне-

ния,  % 

отлично ,0 ,01 ,01 ,0 ,01 ,01 

хорошо 13,2 9,8 15,9 24,6 27,5 22,2 

удовлетворительно 72,8 76,5 69,8 61,4 60,8 61,9 

неудовлетвори-

тельно 

14,0 13,7 14,3 12,3 11,8 12,7 

плохо ,0 ,01 ,01 1,8 ,01 3,2 

Уровни 

работоспо-

собно-

сти,  % 

высокая работо-

способность 

13,2 9,8 15,9 24,6 27,5 22,2 

средняя работо-

способность 

72,8 76,5 69,8 61,4 60,8 61,9 

низкая работоспо-

собность 

14,0 13,7 14,3 14,0 11,8 15,9 

Примечание: Уровень значимости для прописных букв (A, B): <0.001 Уровень 

значимости для строчных букв (a, b,) :<0.05. 
1 -

Эта категория не используется в 

сравнениях, поскольку ее доля в столбцах равна нулю или единице. 

 

Девочек и до начала урока, и после урока отличала более высокая интенсив-

ность работы, но давалась она им более высокой ценой, так как количество оши-

бок у них было больше, чем у мальчиков. Вероятно, это может объясняться тем, 

что в период полового созревания у девочек – раньше, у мальчиков – позднее, 

нередко отмечено отсутствие классической кривой изменения УР в процессе 

дневной умственной деятельности; рассогласование интенсивности (объема) и 

точности выполнения дозированных во времени корректурных заданий; резкое 

увеличение вариантов работ, оцененных как неудовлетворительные и плохие, что 

отмечалось и другими исследователями [2]. 

Анализ уровня и динамики показателей УР у обучающихся 5 класса без ис-

пользования ИД показал, что у девочек качественные показатели УР были ниже (p 
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<0,05–0,01), чем у мальчиков (таблица 1). Поэтому можно предположить, что по-

добная реакция организма 11-летних пятиклассниц вызвана не только учебной 

перегрузкой, недостаточным отдыхом и ночным сном, но и бурной нейроэндо-

кринной перестройкой в связи с половым созреванием. Рассогласование скорости 

и точности УР, высокая утомляемость в процессе деятельности указывают на дис-

баланс возбуждающего и тормозного процессов, особенно в пределах второй сиг-

нальной системы у подростков в связи с нейроэндокринной перестройкой.  

 

Таблица 2. Показатели умственной работоспособности у обучающихся 5-х клас-

сов до и после уроков с использованием ИД 

Показатель 

 
до уроков после уроков 

В ЦЕ-

ЛОМ 

Пол 

В ЦЕ-

ЛОМ 

Пол 

м д м д 

(A) (B) (A) (B) 

Кол-во знаков M 319,27 313,6

2 

323,9

8 

330,29 324,3

6 

335,2

3 

m 10,42 14,92 14,59 9,30 14,59 12,03 

Кол-во ош. на 500 

зн. 

M 4,73 4,59 4,85 7,07 7,42 6,78 

m 0,41 0,53 0,62 0,61 1,03 0,71 

Кол-во работ с 

ошибками,  % 

без ошибок 15,5 16,0 15,0 9,1 12,0 6,7 

с ошибками 84,5 84,0 85,0 90,9 88,0 93,3 

Оценка выполне-

ния,  % 

отлично 1,8 2,0 1,7 0,9 0,0a 1,7 

хорошо 23,6 22,0 25,0 13,6 10,0 16,7 

удовлетворительно 50,9 50,0 51,7 69,1 72,0 66,7 

неудовлетвори-

тельно 

21,8 24,0 20,0 13,6 16,0 11,7 

плохо 1,8 2,0 1,7 2,7 2,0 3,3 

Уровни работоспо-

собности,  % 

высокая работо-

способность 

25,5 24,0 26,7 14,5 10,0 18,3 

средняя работоспо-

собность 

50,9 50,0 51,7 69,1 72,0 66,7 

низкая работоспо-

собность 

23,6 26,0 21,7 16,4 18,0 15,0 

Примечание: см. табл. 1. 

 

Преобладание неудовлетворительно и плохо выполненных работ над выпол-

ненными хорошо и отлично, высокий уровень распространенности случаев пер-

вых признаков утомления (более 50,0 %) и выраженного утомления (от 21,9 до 

34,5 %) говорило о высокой физиологической стоимости учебного процесса для 

детей обоего пола (таблица 1, 2, 3, рисунок 1, рисунок 2). 
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Таблица 3. Изменение показателей умственной работоспособности обучающихся 

5-х классов в динамике работы без использования и с использованием ИД, в  % 

Показатель  

 
БЕЗ ИД С ИД 

Пол Пол 

В  

ЦЕЛОМ 

м д В ЦЕ-

ЛОМ 

м д 

(A) (B)   

Изменение числа 

прослеженных 

знаков 

уменьшение 28,1 29,4 27,0 39,1 36,0 41,7 

без изменений 6,1 2,0 9,5 10,9 10,0 11,7 

увеличение 65,8 68,6 63,5 50,0 54,0 46,7 

Изменение числа 

ошибок на 500 

знаков 

уменьшение 24,6 27,5 22,2 30,0 34,0 26,7 

без изменений 10,5 7,8 12,7 13,6 16,0 11,7 

увеличение 64,9 64,7 65,1 56,4 50,0 61,7 

Индивидуальный 

сдвиг  

без изменений 0,9 2,0 ,0a 0,9 ,01 1,7 

врабатывание 21,9 19,6 23,8 27,3 22,0 31,7 

первые при-

знаки утомле-

ния 

55,3 62,7 49,2 37,3 54,0 

B 

23,3 

утомление 6,1 ,0a 11,1 10,9 16,0 6,7 

выраженное 

утомление 

15,8 15,7 15,9 23,6 8,0 36,7 

A 

N 114 51 63 110 50 60 

Примечание: см. табл. 1 

 

Сравнение двух вариантов организации урока (с ИД и без ИД) по распределе-

нию индивидуальных сдвигов умственной работоспособности показало, что после 

уроков с ИД отмечается более высокий процент утомления и выраженного утом-

ления у обучающихся: 23,6 и 10,9  % против 15,8 и 6,1  %, соответственно (рису-

нок 1). 

Анализ показателей отдельно для мальчиков и девочек выявил некоторые 

особенности. После уроков без ИД первые признаки утомления отмечались чаще 

у мальчиков (62,7 против 49,2 %), признаки выраженного утомления наблюдались 

и у мальчиков, и у девочек одинаково часто (рисунок 2). На уроках с применени-

ем ИД (рисунок 2) у мальчиков в два раза чаще, чем у девочек регистрировались 

первые признаки утомления (p <0.01). При этом выраженное утомление у них 

отмечалось существенно реже по сравнению с девочками (в 8,0 % против 36,7 %, 

p <0.01). Для оценки степени снижения работоспособности исследуемого коллек-

тива был определен КСР. Сравнительный анализ КСР отдельно для мальчиков и 

девочек показал, что без применения ИД КСР и у мальчиков, и у девочек факти-

чески был одинаковый и соответственно равные 0,9 и 0,95 КСР (усл. ед.). На уро-

ках при использовании ИД количество сдвигов, характеризующих утомление, 
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проявлялось у девочек в большей степени, чем у мальчиков (11,1 % против 0 %), 

КСР у девочек также был выше (1,15 против 0,88 усл. ед.), это может свидетель-

ствовать о большей степени снижения работоспособности у девочек, по сравне-

нию с мальчиками на нагрузку, связанную с работой интерактивной доски, что 

согласуется с исследованиями других авторов [12; 26]. 

 

 
Рисунок 1. Распределение индивидуальных сдвигов умственной 

работоспособности обучающихся 5-х классов после уроков без использования и с 

использованием ИД (в  %) 

 

 
 

Рисунок 2. Распределение индивидуальных сдвигов умственной 

работоспособности мальчиков и девочек 5-х классов после уроков без 

использования и с использованием ИД (в %) 

 

В данном исследовании также была проведена оценка эмоционального отно-

шения и самочувствия обучающихся 5-х классов. 
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В 5-х классах внедрение ИД в учебный процесс у обучающихся в преоблада-

ющем числе случаев оценивается позитивно. Тестирование 119 обучающихся по-

казало (табл. 4), что 82,4 % из них урок с использованием ИД нравится больше, 

чем обычное, традиционное занятие без использования ИД. По мнению 83,2 % 

опрошенных пятиклассников урок с ИД становится более интересным; для 68,1 % 

– понятным, наглядным; 77,3 % проявили желание поработать с доской. 43,7  % 

респондентов указали, что они более активны на уроках с ИД. Треть обучающих-

ся сказали, что чаще поднимают руки, почти половина обучающихся хотят выйти 

к доске выполнить задание учителя. 53,8 % обучающихся хотят выполнить зада-

ние учителя у ИД. 

 

Таблица 4. Показатели эмоционального отношения и самочувствия мальчиков и 

девочек 5-х классов к использованию ИД в учебном процессе ( %) 

Показатель Пол Класс 

В ЦЕ-

ЛОМ 

м д 5А 5Б 5В 5К 5Л 

(A) (B) (A) (B) (C) (D) (E) 

Урок с исполь-

зованием ИД 

нравится боль-

ше, чем без нее 

да 82,4 74,1 90,2 a 80,0 60,9 90,5 84,6 93,1 

b 

нет 8,4 10,3 6,6 5,0 26,1 4,8 7,7 ,01 

не знаю 9,2 15,5 b 3,3 15,0 13,0 4,8 7,7 6,9 

Урок с ИД ста-

новится более 

интересным 

да 83,2 79,3 86,9 80,0 69,6 90,5 88,5 86,2 

нет 11,8 12,1 11,5 10,0 26,1 4,8 11,5 6,9 

не знаю 5,0 8,6 1,6 10,0 4,3 4,8 ,01 6,9 

Урок с ИД ста-

новится более 

понятным, 

наглядным 

да 68,1 65,5 70,5 80,0 43,5 52,4 80,8 79,3 

нет 17,6 19,0 16,4 15,0 21,7 23,8 15,4 13,8 

не знаю 14,3 15,5 13,1 5,0 34,8 23,8 3,8 6,9 

Хочется порабо-

тать с ИД 

да 77,3 72,4 82,0 80,0 52,2 90,5 80,8 82,8 

нет 9,2 10,3 8,2 5,0 26,1 4,8 3,8 6,9 

не знаю 13,4 17,2 9,8 15,0 21,7 4,8 15,4 10,3 

На уроке с ис-

пользованием 

ИД становлюсь 

более активным 

да 43,7 41,4 45,9 65,0 34,8 47,6 34,6 41,4 

нет 31,9 34,5 29,5 25,0 52,2 e 38,1 34,6 13,8 

не знаю 24,4 24,1 24,6 10,0 13,0 14,3 30,8 44,8 

На уроке с ИД 

чаще поднимаю 

руку 

да 29,4 29,3 29,5 40,0 21,7 23,8 26,9 34,5 

нет 52,9 53,4 52,5 55,0 56,5 57,1 57,7 41,4 

не знаю 17,6 17,2 18,0 5,0 21,7 19,0 15,4 24,1 

На уроке с ИД 

хочу выйти к 

доске 

да 49,6 48,3 50,8 60,0 26,1 66,7 61,5 37,9 

нет 36,1 36,2 36,1 35,0 56,5 23,8 23,1 41,4 

не знаю 14,3 15,5 13,1 5,0 17,4 9,5 15,4 20,7 
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Продолжение таблицы 4. 

Хочу выполнить 

задание учителя 

у ИД 

да 53,8 53,4 54,1 60,0 39,1 66,7 53,8 51,7 

нет 26,1 22,4 29,5 30,0 43,5 14,3 15,4 27,6 

не знаю 20,2 24,1 16,4 10,0 17,4 19,0 30,8 20,7 

Меньше волну-

юсь 

да 27,7 31,0 24,6 60,0 

B 

8,7 23,8 23,1 27,6 

нет 52,9 53,4 52,5 40,0 69,6 47,6 50,0 55,2 

не знаю 19,3 15,5 23,0 ,01 21,7 28,6 26,9 17,2 

Больше устаю 

после уроков с 

ИД, чем после 

обычных 

да 18,5 12,1 24,6 15,0 30,4 23,8 7,7 17,2 

нет 71,4 82,8 B 60,7 80,0 60,9 57,1 80,8 75,9 

не знаю 10,1 5,2 14,8 5,0 8,7 19,0 11,5 6,9 

После уроков с 

ИД устают глаза 

(резь в глазах) 

да 21,0 17,2 24,6 15,0 30,4 14,3 15,4 27,6 

нет 65,5 70,7 60,7 80,0 47,8 66,7 73,1 62,1 

не знаю 13,4 12,1 14,8 5,0 21,7 19,0 11,5 10,3 

После уроков с 

ИД устают шея 

и спина 

да 15,1 12,1 18,0 10,0 26,1 14,3 15,4 10,3 

нет 79,0 84,5 73,8 90,0 65,2 76,2 80,8 82,8 

не знаю 5,9 3,4 8,2 ,01 8,7 9,5 3,8 6,9 

После уроков с 

ИД болит голо-

ва 

да 14,3 10,3 18,0 5,0 26,1 14,3 11,5 13,8 

нет 80,7 86,2 75,4 90,0 69,6 81,0 84,6 79,3 

не знаю 5,0 3,4 6,6 5,0 4,3 4,8 3,8 6,9 

В процессе уро-

ка с ИД возник-

ло утомление 

да 17,6 17,2 18,0 5,0 26,1 14,3 23,1 17,2 

нет 67,2 65,5 68,9 85,0 52,2 66,7 50,0 82,8 

не знаю 15,1 17,2 13,1 10,0 21,7 19,0 26,9 ,01 

N 119 58 61 20 23 21 26 29 

Примечание: см. табл. 1. 

 

Полученные данные свидетельствуют об активизирующем влиянии ИД на 

учебную деятельность большинства обучающихся, о благоприятной динамике их 

психоэмоционального состояния при гигиенически рациональном ее использова-

нии.  

Как показали результаты анкетирования учеников, 71,4 % пятиклассников 

сказали, что устают после уроков с ИД меньше, чем после обычных уроков, 

27,7 % – меньше волнуются. Однако 18,5 % школьников больше уставали после 

уроков с ИД, чем после традиционных уроков. У 21,0 % опрошенных уставали 

глаза, у 15,1 % – шея и спина, у 14,3 % – болела голова. У 17,6 % школьников 

возникало утомление. При опросе по некоторым вопросам между мальчиками и 

девочками проявились значимые различия (табл. 4): девочки более позитивно от-
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носятся к использованию ИД на уроке, мальчики чаще отмечали усталость после 

урока с применением ИД. В то же время при активизации учебной деятельности и 

снижении монотонности урока девочки чаще высказывали жалобы на утомление 

(чаще зрительное). Полученные данные свидетельствуют о необходимости учета 

различных психофизиологических реакций детей разного пола, а также особенно-

стей восприятия ими учебной информации при разработке методического обеспе-

чения учебного процесса, связанного с использованием электронных средств обу-

чения. Также выявлены различия эмоционального отношения и самочувствия 

обучающихся к использованию ИД в разных классах (табл. 4). Исследование по-

казало, что определяющим фактором в формировании утомительности уроков с 

использованием ИД является характер выполняемой работы и умение преподава-

теля применять ИД. Установлено, что утомительность учебных занятий с приме-

нением ИД зависит и от продолжительности их использования, и от степени ин-

тенсификации учебной работы, что необходимо учитывать при гигиенической 

регламентации использования интерактивной доски на уроках [17; 18; 19].  

Надо отметить, что использование ИД предъявляет особые требования к со-

зданию в учебных помещениях комфортных условий для восприятия подаваемой 

с ее помощью информации. Применение электронной доски должно быть педаго-

гически оправдано. Она должна применяться только в тех случаях, когда тради-

ционные средства обучения не позволяют достичь желаемого результата.  

Таким образом, внедрение интерактивной доски в учебный процесс у пяти-

классников в целом оценивается позитивно: 82.4 % обучающихся урок с исполь-

зованием ИД нравится больше, чем традиционное занятие без использования ИД; 

83,2 % опрошенных пятиклассников отметили, что урок с ИД более интересный; 

для 68,1 % более понятный, наглядным; 77,3 % проявили желание поработать с 

доской; 43,7  % респондентов указали, что они более активны на уроках с ИД; 

треть обучающихся сказали, что чаще поднимают руки, почти половина обучаю-

щихся хотят выйти к доске выполнить задание учителя; 53,8 % обучающихся хо-

тят выполнить задание учителя у ИД; 71,4 % пятиклассников сказали, что устают 

после уроков с ИД меньше, чем после обычных уроков, 27,7 % – меньше волну-

ются.  

Однако наряду с расширением дидактических возможностей преподавания, 

увеличением объема получаемой информации, индивидуализацией обучения 

внедрение ИД в учебный процесс общеобразовательной школы имеет и ряд нега-

тивных моментов. К ним, в первую очередь, относятся: интенсификация и форма-

лизация интеллектуальной деятельности обучающихся, увеличение нервной и 

зрительной нагрузки, психологический и зрительный дискомфорт, малоподвиж-

ность и т.п.: 18,5 % школьников больше уставали после уроков с ИД, чем после 

традиционных уроков, у 21,0 % опрошенных уставали глаза, у 15,1 % – шея и 

спина, у 14,3 % болела голова, у 17,6 % школьников возникало утомление. Опре-

деляющим фактором в формировании утомительности уроков с использованием 
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ИД является характер выполняемой работы и умение преподавателя применять 

ИД.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При изучении умственной работоспособности, эмоционального состояния и 

отношения обучающихся 5-х классов к использованию интерактивной доски и без 

использования ИД на уроках выявлено: 

 рациональное использование ИД на уроках оказывает активизирующее 

влияние на учебную деятельность большинства обучающихся; 

 в показателях умственной работоспособности обучающихся 10-11 лет 

проявились различия: у девочек, по сравнению со сверстниками-одноклассниками 

мальчиками, отмечалась менее благоприятная ее динамика в процессе учебной 

деятельности;  

 по субъективным ощущениям девочки по сравнению с мальчиками после 

уроков с ИД чаще отмечали большую усталость, утомление глаз, усталость шеи и 

спины, головную боль. Возможно, данные отличия могут быть связаны с более 

ранней нейроэндокринной перестройкой организма школьниц.  

Выявленные особенности необходимо учитывать при проведении мероприя-

тий по профилактике утомления на занятиях, а также при планировании объема и 

содержания заданий для обучающихся на уроках с учетом различных психофи-

зиологических реакций детей разного пола.  
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Аннотация. В работе представлены результаты анализа возможных корре-

ляционных связей между показателями эффективности различных компонентов 

внимания (избирательного, распределенного, длительного), показателями исполь-

зования электронных устройств и академической успеваемостью у детей 10-12 

лет. Эффективность компонентов внимания измерялась с помощью созданной 

ранее батареи компьютеризированных тестов. Для оценки продолжительности, 

регулярности и сценариев использования детьми электронных устройств приме-

нялась специально разработанная электронная анкета. Сведения об успеваемо-

сти были предоставлены классными руководителями. Исследование проводилось 

в здании школы, в нем приняли участие 67 детей (35 мальчиков, 32 девочки) в воз-

расте 11,175 ± 0,702 лет. 

Ключевые слова: selective attention, divided attention, sustained attention, screen 

use, computerized test battery, Go/NoGo, SRT, Flanker task. 
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Abstract: Relationship among the Efficiency of Different Types of Attention, Screen 

Use, and Academic Performance in Children aged 10-12 years. In the present study, we 

investigated the relationship among screen use, academic performance, and the effi-

ciency of selective, divided, and sustained attention in children aged 10-12 years. We 

assessed the efficiency of different types of attention by means of computerized tests 

developed in our previous study. We also created an online questionnaire to analyze the 

duration, frequency and purpose of screen use. The study was conducted in a school 

setting. Academic achievement scores were provided by class teachers. A total of 67 

children (35 male, 32 female) aged 11,175 ± 0,702 years participated in the study. 

Keywords: selective attention, divided attention, sustained attention, screen use, 

computerized test battery, Go/NoGo, SRT, Flanker task. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Сегодня трудно представить человека, который бы не использовал электрон-

ные устройства. «Цифровизация» населения идёт полным ходом, затрагивая раз-

личные возрастные группы и разные сферы жизни человека. Если ещё 30 лет 

назад компьютерные технологии применялись в основном взрослыми людьми для 

решения профессиональных задач, то сегодня дети уже с раннего возраста начи-

нают использовать компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны для развлече-

ния и обучения [20; 21]. 

Очевидно, что повсеместное распространение цифровых устройств сталкива-

ет людей с необходимостью обработки большого количества информации, в связи 

с чем уже с ранних лет значительно возрастает нагрузка на когнитивные функции. 

Вопрос о том, как подобная нагрузка отражается на психологическом развитии 

детей, достаточно сложен: в условиях неконтролируемого использования элек-

тронных устройств трудно определить, являются ли наблюдаемые различия в 

психических процессах следствием воздействия определенных компьютерных 

технологий или, напротив, предрасположенность к использованию таких техноло-

гий есть следствие индивидуальных особенностей познавательной сферы. В связи 

с этим в научной литературе представлены в основном результаты корреляцион-

ных исследований, описывающих наличие (или отсутствие) статистических свя-

зей между регулярностью или продолжительностью использования электронных 

устройств и эффективностью тех или иных когнитивных функций. 

На наш взгляд наибольший интерес в этом отношении представляет такая ко-

гнитивная функция как внимание. Внимание понимается многими исследовате-

лями по-разному, из-за чего в литературе представлено множество определений и 

соответствующих теоретических моделей [1; 2], однако, несмотря на многообра-

зие подходов, большинство исследователей сходятся во мнении о том, что внима-

ние играет ключевую роль в организации любого целенаправленного поведения. 

Основываясь на данных экспериментальных работ [17; 23], в настоящем исследо-

вании мы рассматривали внимание как комплекс когнитивных процессов, вклю-

чающий следующие компоненты: (1) способность избирательно концентриро-

ваться на целевом сигнале, игнорируя другие нерелевантные и/или конфликтую-

щие сигналы при их одновременном предъявлении (избирательное внимание); (2) 

способность концентрироваться на двух или более сигналах (или задачах) одно-
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временно, игнорируя нерелевантные стимулы (распределенное внимание) и, 

наконец, (3) способность длительно и непрерывно концентрироваться на решении 

монотонных задач (длительное/устойчивое внимание). 

В литературе представлены противоречивые данные о связи использования 

цифровых устройств и эффективности внимания. С одной стороны, есть работы, 

указывающие на негативные последствия активного использования электронных 

устройств. Так, согласно сведениям, представленным в обзоре [27] интенсивное 

использование смартфонов и другой носимой электроники негативно влияет на 

различные аспекты внимания и может отражаться на учебной деятельности. К 

тому же в лонгитюдном исследовании [15] было показано, что дети, играющие 

много в видеоигры, имеют больше проблем с вниманием, что отрицательно ска-

зывается на успеваемости. С другой стороны, есть данные об отсутствии связи 

или о наличии положительной связи между использованием устройств и эффек-

тивностью внимания. В работе Ш. Грина и Д. Бавельер [18] показано, что игра в 

активные видеоигры улучшает эффективность зрительного внимания. В свою 

очередь исследование Дж. Фергусона [13] показало, что просмотр телевизора и 

игра в видеоигры никак не связаны с нарушениями внимания. 

Такие противоречивые данные могут быть связаны с разным пониманием со-

держания внимания исследователями, с разными способами оценки частоты, вре-

мени и характера использования электронных устройств, а также с разными под-

ходами к измерению эффективности тех или иных компонентов внимания. 

В настоящем исследовании мы анализировали и количественно характеризо-

вали различные компоненты внимания (избирательное, распределенное и устой-

чивое внимание) с помощью батареи компьютеризированных тестов, разработан-

ных нами ранее [4]. Для оценки продолжительности и регулярности использова-

ния, а также для определения сценариев использования детьми электронных 

устройств применялась специально разработанная электронная анкета. Сведения 

об академической успеваемости и испытуемых были предоставлены классными 

руководителями. 

Основная задача исследования заключалась в анализе возможных корреляци-

онных связей между измеренными показателями эффективности различных ком-

понентов внимания, показателями использования электронных устройств и ака-

демической успеваемостью у детей 10-12 лет. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Обследуемые 

В исследовании приняли участие 67 детей из четвёртых и пятых классов (35 

мальчиков, 32 девочки, средний возраст – 11,175 ± 0,702 лет). 

Исследование проводилось в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» города Химки. 

Батарея тестов 

Каждый испытуемый выполнял набор из 6 тестов на ноутбуке. В набор вхо-

дили следующие тесты: 

(1) Простая зрительно-моторная реакция («SRT») 
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Этот тест [8; 25] служит для оценки уровня неспецифической активации (об-

щего уровня бодрствования). Задача испытуемого – как можно быстрее нажимать 

на определенную клавишу в ответ на появление одного стимула (изображение 

апельсина). Стимул (рис. 1 (А)) предъявляется 30 раз, с варьируемым в квазислу-

чайным порядке межстимульным интервалом от 1 до 2 сек. Случайное варьирова-

ние межстимульного интервала позволяет исключить антиципацию момента 

предъявления очередного стимула. 

(2) Фланкер-тест («FLANKER») 

Этот тест [11; 12; 16] служит для измерения эффективности селективного (из-

бирательного) внимания, которое обеспечивает выделение целевого сигнала при 

его интерференции с другими схожими по ряду параметров сигналами. Оценка 

степени избирательности внимания в этом тесте строится на основе сравнения 

числа ошибок и времени реакции (ВР) в условиях, когда реакция на целевой сти-

мул происходит в нейтральном (neutral), облегчающем (congruent) и затрудняю-

щем (incongruent) контекстах (рис. 1, (Е)). Фланкер-тест основан на реакции вы-

бора из двух альтернатив. На экране предъявляется 5 выстроенных по горизонта-

ли стимулов: стрелки, направленные влево или вправо, или нейтральные горизон-

тальные линии без направлений. Задача испытуемого – как можно быстрее реаги-

ровать на направление центрального стимула (стрелка, направленная либо влево, 

либо вправо), нажимая на соответствующую клавишу (левая или правая стрелка). 

Тест состоит из 90 последовательных проб. Направление целевого стимула меня-

ется в квазислучайном порядке. 

(3) Тест Go-NoGo с редким Go-сигналом («GNG-1») 

Этот тест [7; 16] служит для оценки длительного внимания – уровня поддер-

жания внимания к возникновению редких релевантных событий в потоке нереле-

вантных. Оценка производится за счет анализа долговременных трендов числа 

ошибок и времени реакции. Испытуемому предъявляются с интервалом в 2 сек по 

одному следующие стимулы: изображение винограда, дыни или баклажана (рис. 

1, (Г)). Задача испытуемого – как можно быстрее реагировать нажатием на кла-

вишу при появлении целевого стимула (виноград), игнорируя остальные стимулы. 

Всего в тесте 120 проб, в 36 (30  %) из них предъявляется целевой стимул. Все 

изображения предъявляются в квазислучайном порядке. Среди нецелевых стиму-

лов был стимул-ловушка, зрительно похожий на целевой, но не требующий реа-

гирования. 

(4) Тест Go-NoGo с редким NoGo-сигналом («GNG-2») 

Этот тест [7; 16]. служит для измерения уровня поддержания внимания к воз-

никновению редких нерелевантных событий в потоке релевантных (длительного 

внимания) и способности затормозить импульсивную реакцию. Оценка произво-

дится за счет анализа долговременных трендов числа ошибок и времени реакции. 

Испытуемому предъявляются с интервалом в 2 сек по одному следующие стиму-

лы: изображения мандарина, яблока или вишни (рис. 1, (Д)). Задача испытуемого 

– как можно быстрее реагировать нажатием на клавишу при появлении всех изоб-

ражений, кроме яблока. Всего в тесте 120 проб, в 48 (40  %) из них предъявляется 

нецелевой стимул (яблоко). Все изображения предъявляются в квазислучайном 

порядке. Среди релевантных стимулов (требующих моторного ответа) был сти-

мул-ловушка, похожий зрительно на нецелевой стимул. 
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(5) Тест на обнаружение одного сигнала в нескольких потоках («DIV-1») 

Этот тест служит для измерения распределения внимания между 9 простран-

ственными каналами, в каждом из которых возможно появление стимула-цели. 

Испытуемому предъявляется матрица из 9 стимулов (3х3) с изображениями раз-

личных фруктов и овощей. Матрицы сменяются каждые 2 сек. Задача испытуемо-

го – как можно быстрее реагировать нажатием на клавишу при обнаружении в 

матрице целевого стимула (помидор, рис. 1, (Б)). Всего в тесте 60 проб, в 30 из 

них случайным образом предъявляется целевой стимул. 

(6) Тест на обнаружение двух сигналов в нескольких потоках («DIV-2») 

Этот тест также служит для измерения распределения внимания между 9 про-

странственными каналами, однако ситуация для распределения внимания более 

сложная. В данном случае релевантная ситуация, когда испытуемый нажимает на 

кнопку, требует одновременного появления в двух случайно выбранных каналах 

двух разных целевых изображений (клубника и лимон, рис. 1, (В)). Всего в тесте 

70 проб, в 15 из них предъявляются оба целевых стимула. 

 
Рисунок 1. Стимульный материал. (А) – целевой стимул в задаче «SRT»; (Б) – 

целевой стимул в задаче «DIV-1»; (В)(1, 2) – целевые стимулы в задаче «DIV-2»; 

(Г) – стимулы в задаче «GNG-1»: (1) – целевой стимул (GO-стимул), (2) – 

нецелевой стимул (NOGO-стимул), (3) – нецелевой стимул-ловушка; (Д) – 

стимулы в задаче «GNG-2»: (1) – целевой стимул (GO-стимул), (2) – нецелевой 

стимул (NOGO-стимул), (3) – целевой стимул-ловушка; (E) – стимулы в задаче 

«FLANKER»: (1, 2) – облегчающие (congruent) контексты (целевой стимул в 

центре), (3, 4) – затрудняющие (incongruent) контексты (целевой стимул в 

центре), (5, 6) – нейтральные (neutral) контексты (целевой стимул в центре) 
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Все тесты были реализованы с помощью Psychtoolbox-3 

(http://psychtoolbox.org) в вычислительной среде Octave 6.1.0 

(https://www.gnu.org/software/octave). Использовалось два порядка предъявления 

тестов испытуемым: 

(1) «SRT», «FLANKER», «DIV-1», «GNG-1», «DIV-2», «GNG-2»; 

(2) «SRT», «GNG-1», «DIV-1», «GNG-2», «DIV-2», «FLANKER». 

Порядок предъявления тестов менялся от испытуемого к испытуемому. Все 

стимулы (рис. 1) были вписаны в квадрат с угловыми размерами 1,5° × 1,5°. Экс-

перимент проводился с помощью ноутбука. В качестве ответного устройства ис-

пользовалась клавиатура компьютера. Во всех тестах, кроме теста «FLANKER», 

для ответа испытуемый должен был нажать клавишу «↓». В тесте «FLANKER» 

испытуемые нажимали клавиши «→» или «←». Направление стрелок на клави-

шах ответного устройства должно было соответствовать направлению централь-

ной стрелки в ряду предъявляемых стрелок. 

 
Рисунок 2. (1) – мобильный телефон (кнопочный); (2) – смартфон; (3) – планшет; 

(4) – стационарный компьютер; (5) – ноутбук; (6) – мобильная игровая консоль; 

(7) – игровая приставка, подключенная к телевизору; (8) – телевизор (просмотр 

телепередач, фильмов, мультфильмов) 

 

Электронная анкета 
Кроме прохождения компьютеризированных тестов, каждый ребенок запол-

нял электронную анкету (https://forms.gle/Wd9PTXrXCSYgbCeM9). Анкетирова-

ние было направлено на оценку продолжительности и регулярности использова-

ния детьми цифровых устройств с экраном в развлекательных и образовательных 

целях, а также на выявление особенностей взаимодействия детей с цифровыми 

устройствами. 

Анкета включала следующие вопросы: 

1. Как тебя зовут? 

2. Когда ты родился/родилась? 

3. Дата заполнения анкеты 

4. В каком ты классе? 

5. Последняя итоговая оценка по русскому языку 

Варианты ответа: 1, 2, 3, 4, 5 
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6. Последняя итоговая оценка по математике 

Варианты ответа: 1, 2, 3, 4, 5 

7. Чем из перечисленного ты пользуешься регулярно? Можно выбрать не-

сколько вариантов ответа (рисунок 2) 

8. Сколько времени в день ты обычно проводишь, используя следующие га-

джеты, в течение учебное недели? В каждом столбце (таблица 1) может стоять 

только одна галочка. 

 

Таблица 1. Пункты анкеты 8 и 9 с примером заполнения 

 Мобильн

ый 

телефон 

Смартф

он 

Планш

ет 

Стационар

ный 

компьютер 

Ноутб

ук 

Мобиль

ная 

игровая 

консоль 

Игровая 

приставка, 

подклю-

ченная к 

монитору 

(телевизо-

ру) 

Телевизор 

(просмотр 

телепере-

дач, филь-

мов, мульт-

фильмов) 

Не 

использ

ую 

  ✓ ✓  ✓   

0 – 30 

минут 
✓        

30 

минут – 

1 час 

    ✓  ✓ ✓ 

1 – 1,5 

часа 
 ✓       

1,5 – 2 

часа 

        

2 – 2,5 

часа 

        

2,5 – 3 

часа 

        

3 – 3,5 

часа 

        

3,5 – 4 

часа 

        

4 – 4,5 

часа 

        

Примечание: За галочку в строке «Не использую» электронному устройству 

присваивалось 0 баллов; за галочку в строке «0 – 30» – 1 балл; за галочку в строке 

«0 – 30» – 2 балла; за галочку в строке «30 минут – 1 час» – 3 балла; за галочку в 

строке «1 – 1,5 часа» – 4 балла; за галочку в строке «2 – 2,5 часа» – 5 баллов; за 

галочку в строке «2,5 – 3 часа» – 6 баллов; за галочку в строке «3 – 3,5 часа» – 7 

баллов; за галочку в строке «3,5 – 4 часа» – 8 баллов; за галочку в строке «4 – 4,5 

часа» – 9 баллов. 
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9. Сколько времени в день ты обычно проводишь, используя следующие га-

джеты, на выходных? В каждом столбце (таблица 1) может стоять только одна 

галочка. 

10. Как часто ты используешь следующие гаджеты в течение учебной неде-

ли? В каждой строке (таблица 2) может стоять только одна галочка. 

 

Таблица 2. Пункты анкеты 10 и 11 с примером заполнения 

 Никогда Редко Иногда Часто Постоянно (очень часто) 

Кнопочный 

телефон 
 ✓    

Смартфон    ✓  

Планшет ✓     

Компьютер ✓     

Ноутбук  ✓    

Мобильная 

игровая 

консоль 

✓     

Приставка 

(Playstation, 

Xbox...) 

  ✓   

Телевизор  ✓    

Примечание: За галочку в столбце «Никогда» электронному устройству 

присваивалось 0 баллов; за галочку в столбце «Редко» – 1 балл; за галочку в 

столбце «Иногда» – 2 балла; за галочку в столбце «Часто» – 3 балла; за галочку в 

столбце «Постоянно (очень часто)» – 4 балла. 

 

11. Как часто ты используешь следующие гаджеты на выходных? В каждой 

строке (таблица 2) может стоять только одна галочка. 

12. С какой целью ты используешь гаджеты в течение учебной недели? Вы-

бери для каждого действия вариант "никогда", "редко", "иногда", "часто" или "по-

стоянно (очень часто)" (таблица 3). 

13. С какой целью ты используешь гаджеты на выходных? Выбери для каж-

дого действия вариант "никогда", "редко", "иногда", "часто" или "постоянно 

(очень часто)" (таблица 3). 

14. Если ты играешь в видеоигры, укажи, пожалуйста, их названия. 

По окончании исследования преподаватели предоставляли сведения об оцен-

ках испытуемых для выявления корреляционных связей показателей, полученных 

с помощью тестов и анкеты, с успеваемостью. 
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Таблица 3. Пункты анкеты 12 и 13 с примером заполнения 

 Никогда Редко Иногда Часто Постоян

но (очень 

часто) 

1. Чтение статей в электронных 

энциклопедиях, социальных сетях, блогах 

и т.д. для подготовки ДЗ 

  ✓   

2. Просмотр видеороликов для 

подготовки ДЗ 
   ✓  

3. Чтение статей в электронных 

энциклопедиях, социальных сетях, блогах 

и т.д. ради собственного интереса 

  ✓   

4. Просмотр видеороликов ради 

собственного интереса 
 ✓    

5. Обсуждение уроков с друзьями по 

видеотрансляции 
✓     

6. Обсуждение с друзьями других тем (не 

уроков) по видеотрансляции 
✓     

7. Обсуждение уроков с друзьями в 

мессенджерах (переписка в WhatsApp, 

VK, Viber и т.д.) 

  ✓   

8. Обсуждение с друзьями других тем (не 

уроков) в мессенджерах (переписка в 

WhatsApp, VK, Viber и т.д.) 

  ✓   

9. Печатание текстов, создание 

презентаций, подготовка проектов 
✓     

10. Занятие творчеством (создание ви-

деороликов, рисование и т.д.) 
✓     

11. Игра в видеоигры   ✓   

Примечание: За отметку в столбце «Никогда» виду деятельности присваи-

валось 0 баллов; за отметку в столбце «Редко» – 1 балл; за отметку в столбце 

«Иногда» – 2 балла; за отметку в столбце «Часто» – 3 балла; за отметку в 

столбце «Постоянно (очень часто)» – 4 балла. 

 

Использование описанных методов в исследовании было одобрено этическим 

комитетом Института возрастной физиологии РАО. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

На разных этапах статистического анализа данных применялись разные по-

правки на множественную проверку гипотез. Соответствующая поправка указана 

отдельно в каждом разделе (подразделе) главы. 

При анализе связи типа и характера деятельности при использовании элек-

тронных устройств с эффективностью различных компонентов внимания (раздел 

4), а также при анализе связи успеваемости с эффективностью компонентов вни-

мания и использованием электронных устройств (раздел 5) некоторые корреляции 

оказались незначимыми после поправки на множественную проверку гипотез, тем 
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не менее мы описали те из них, которые находят отражение в результатах других 

экспериментальных работ. 

 

1. Анализ частоты и времени использования различных цифровых 

устройств (смартфон, планшет, ноутбук, стационарный компьютер, игро-

вая приставка, подключенная к телевизору, телевизор) 
На основании полученных средних баллов частоты и времени использования 

каждого электронного устройства (вопросы 8 – 11 анкеты) из дальнейшего анали-

за были исключены устройства, которые реже всего отмечались участниками ис-

следования, а именно: кнопочный телефон и мобильная игровая консоль. 

Средние баллы по оставшимся устройствам использовались для парных срав-

нений. 

 

 
Рисунок 3. Время использования (в день) электронных устройств (в баллах) в 

течение учебной недели – синий цвет и на выходных – красный цвет. Игровая 

консоль = игровая приставка, подключенная к телевизору; ПК = стационарный 

компьютер; ТВ = телевизор 

 

Сравнения времени использования различных устройств в течение учебной 

недели и в выходные дни выявило наиболее длительное использование двух 

устройств: смартфона и телевизора (рисунок 3). 

Для учебной недели значимые различия по критерию Вилкоксона были выяв-

лены между смартфоном и всеми остальными устройствами (ps ≤ 0,002), а также 

между телевизором и планшетом, игровой консолью и ПК (ps < 0,001). При этом 

время использования смартфона было больше, чем время использования телеви-

зора (p = 0,002). 

Для выходных дней значимые различия наблюдались между смартфоном и 

всеми устройствами, кроме телевизора (ps < 0,001), а также между телевизором и 

планшетом, ноутбуком, игровой консолью и ПК (ps < 0,001). С учетом поправки 
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на множественные сравнения различия считались значимыми при p < 0,05/15 = 

0,0033. 

Сравнения частоты использования различный устройств в течение учебной 

недели и в выходные дни выявило более частое использование двух устройств: 

смартфона и телевизора (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4. Частота использования электронных устройств (в баллах) в течение 

учебной недели – синий цвет и на выходных – красный цвет. Игровая консоль = 

игровая приставка, подключенная к телевизору; ПК = стационарный компьютер; 

ТВ = телевизор 

 

Для учебной недели значимые различия по критерию Вилкоксона были выяв-

лены между смартфоном и всем остальными устройствами (ps < 0,001), включая 

телевизор, а также между телевизором и планшетом, ноутбуком, игровой консо-

лью и ПК (ps < 0,001). 

Для выходных дней значимые различия наблюдались между смартфоном и 

всеми устройствами, включая телевизор (ps ≤ 0,002), а также между телевизором и 

планшетом, ноутбуком, стационарной игровой консолью и ПК (ps < 0,001). С уче-

том поправки на множественные сравнения различия считались значимыми при p 

< 0,05/15 = 0,0033. 

 

2. Анализ частоты использования электронных устройств при различных 

видах деятельности (без учета типа устройства) 
На основании данных анкетирования были сформированы две группы инте-

гральных шкал, характеризующих взаимодействие ребенка с электронными 

устройствами (ЭУ) с точки зрения типа (использование устройств для помощи в 

выполнении ДЗ (вопросы 1, 2, 5, 7, 9 из анкеты), развлечения (вопросы 3, 4, 6, 8, 

10, 11 из анкеты), социального взаимодействия (вопросы 5, 6, 7, 8 из анкеты)) и 
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характера (чтение текста с экрана (вопросы 1 и 3 из анкеты), просмотр видео с 

экрана (вопросы 2 и 4 из анкеты), создание контента (вопросы 9 и 10 из анкеты), 

игра в видеоигры (вопрос 11 из анкеты)) деятельности. 

2.1 В зависимости от типа деятельности (использование устройств для 

помощи в выполнении ДЗ, развлечения, социального взаимодействия) 
Статистический анализ выявил доминирование использования электронных 

устройств (ЭУ) для развлечения, которое отмечалось детьми в анкете чаще, чем 

использования устройств для помощи в выполнении ДЗ (p < 0,001) и социальное 

взаимодействие (p < 0,001). В свою очередь, социальное взаимодействие отмеча-

лось чаще, чем использования устройств для помощи в выполнении ДЗ (p < 0,001) 

(рис. 5). С учетом поправки на множественные сравнения различия считались 

значимыми при p < 0,05/3 = 0,0167. 

2.2 В зависимости от характера деятельности (чтение текста с экрана, 

просмотр видео с экрана, создание контента, игра в видеоигры) 
Результаты анализа показали, что чаще всего дети 10-12 лет используют элек-

тронные устройства для игры в видеоигр: значимые различия выявлены по срав-

нению с чтением текста (p < 0,001), просмотром видео (p < 0,001) и созданием 

контента (p < 0,001). На втором месте по частоте использования – просмотр видео. 

Этот вид деятельности отличается от чтения (p = 0,011) и создания контента (p < 

0,001). В свою очередь, чтение отмечается детьми чаще, чем создание контента (p 

= 0,014) (рисунок 5). С учетом поправки на множественные сравнения различия 

считались значимыми при p < 0,05/6 = 0,0083. 

 

 
 

Рисунок 5. Частота использования электронных устройств (в баллах) в разных 

сценариях. Типы и характер деятельности 

 

 

3. Анализ связи времени и частоты использования смартфона и теле-

визора с эффективностью различных компонентов внимания 
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На рисуноке 6 представлено время реакции и процент правильных ответов 

для каждой задачи из компьютеризированной батареи тестов. 

 

 
Рисунок 6. Средние значения времени реакции (в миллисекундах) и точности (про-

цент правильных ответов) при выполнении детьми 10-12 лет тестов общего 

уровня бодрствования (SRT), эффективности длительного внимания (GNG-1, 

GNG-2), эффективности распределенного внимания (DIV-1, DIV-2) и эффектив-

ности избирательного внимания (FLANKER (усложняющий контекст)) из компь-

ютеризированной батареи тестов 

 

Для оценки корреляционных связей во всех статистических тестах использо-

вался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

В ходе статистического анализа не было выявлено значимых связей времени 

или частоты использования смартфона и телевизора с эффективностью различных 

компонентов внимания. 

 

4. Анализ связи типа и характера деятельности при использовании элек-

тронных устройств с эффективностью различных компонентов внимания. 
Статистический анализ связи между эффективностью различных компонен-

тов внимания и типом деятельности при использовании электронных устройств 

не выявил значимых корреляций. 

При анализе связи между эффективностью различных компонентов внимания 

и характером деятельности при использовании электронных устройств корреля-

ции считались статистически значимыми при p < 0,05/24 = 0,0021, если анализи-

ровалась связь между использованием устройств и временем реакции в тестах 

внимания, и при p < 0,05/20 = 0,0025, если анализировалась связь между исполь-

зованием устройств и процентом правильных ответов в тестах внимания. 
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Была обнаружена отрицательная корреляция между частотой использования 

электронных устройств для игр и временем реакции при выполнении теста 

FLANKER (усложняющий контекст): R = -0,262; p = 0,038. С учетом поправки на 

множественную проверку гипотез связь оказалась незначимой, однако она соот-

ветствует результатам исследования Ш. Грина и Д. Бавельер [18], указывающим 

на положительную связь игры в активные видеоигры и эффективности зрительно-

го избирательного внимания. 

 

5. Анализ связи успеваемости с эффективностью компонентов внимания 

и использованием электронных устройств 
При анализе связи успеваемости со временем и частотой использования 

смартфона и телевизора была обнаружена значимая на уровне тенденции отри-

цательная корреляция успеваемости со временем (R = -0,271; p = 0,026) просмотра 

телевизора в течение учебной недели, а также значимая отрицательная корреля-

ция успеваемости с частотой (R = -0,331; p = 0,006) просмотра телевизора в тече-

ние учебной недели. При этом с учетом поправки на множественную проверку 

гипотез корреляции считались значимыми при p < 0,05/2 = 0,0250. 

В ходе анализа связи успеваемости с типом и характером деятельности 

при использовании цифровых устройств корреляции считались значимыми при 

p < 0,05/3 = 0.0167 (связь успеваемости с типом деятельности) или при p < 0,05/4 

= 0,0125 (связь успеваемости с характером деятельности). Была обнаружена отри-

цательная корреляция успеваемости с частотой использования электронных 

устройств для просмотра видеороликов (R = -0,256; p = 0,043), которая, однако, 

оказалась незначимой с учётом указанной поправки на множественную проверку 

гипотез. 

Схожие результаты представлены в работе [19]: авторы обнаружили, что пас-

сивное использование устройств с экраном (не подразумевающее глубокого 

осмысления предъявляемой информации, какого-либо взаимодействия и проявле-

ния творческих способностей) негативно коррелирует с математическими дости-

жениями, научными знаниями (science knowledge), а также с развитием управля-

ющих функций и социальных навыков. 

В ходе анализа связи успеваемости с эффективностью различных видов 

внимания использовалась следующая поправка на множественную проверку ги-

потез: корреляции считались значимыми при p < 0,05/6 = 0,0083 (связь успеваемо-

сти с ВР в тестах внимания) или при p < 0,05/5 = 0,0100 (связь успеваемости с 

процентом правильных ответов в тестах внимания). Были обнаружены незначи-

мые (с учётом поправок) положительные корреляции успеваемости с процентом 

правильных ответов в тестах «GNG-2» (R = 0,242; p = 0,049) и «FLANKER» (R = 

0,260; p = 0,033), что, в свою очередь, согласуется с другими научными исследо-

ваниями. Так, о положительной связи успеваемости и эффективности длительного 

внимания говорится в [5] и [10], а в обзоре [26] представлены результаты, которые 

подчеркивают важную роль избирательного внимания в освоении навыков, име-

ющих непосредственное отношение к академической успеваемости, таких как 

анализ устной речи, чтение, а также решение некоторых математических задач. 

Статистический анализ выявил значимую на уровне тенденции корреляцию 

между успеваемостью и общем уровнем бодрствования: чем выше средняя оценка 
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по русскому языку и математике, тем меньше среднее время реакции у испытуе-

мых при выполнении теста «SRT» (R = -0,314; p = 0,010). 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В литературе представлены противоречивые данные о связи использования 

цифровых устройств, эффективности внимания и успеваемости. С одной стороны, 

есть работы, указывающие на негативные последствия активного использования 

цифровыхколичеств устройств [14; 15; 24]. В лонгитюдном исследовании [15], 

проводимом с участием 3034 школьников в возрасте 8–17 лет, было показано, что 

дети, много играющие в видеоигры, имеют больше проблем с вниманием, что, в 

свою очередь, отрицательно сказывается на успеваемости. Исследователями было 

выдвинуто предположение, что просмотр телевизора и игра в видеоигры замеща-

ют другие виды деятельности (в частности учебную), необходимые для развития 

самоконтроля и способности подавлять импульсивные реакции, что снижает эф-

фективность внимания. К тому же отмечалось, что телевизионные передачи и ви-

деоигры содержат большое количество ярких стимулов, удерживающих внима-

ние, в связи с чем со временем способность ребёнка удерживать внимание само-

стоятельно ухудшается. С другой стороны, есть данные об отсутствии или о нали-

чии положительной связи между использованием устройств, эффективностью 

внимания и успеваемостью. Так, результаты лонгитюдного исследования К. Бау-

эрса и М. Берланда показали, что умеренная игра в видеоигры (1—2 часа в день) 

положительно коррелирует с оценками по математике и чтению [6]. Исследование 

А. Поссо [22] выявило что 15-летние школьники, ежедневно играющие в онлайн-

игры, демонстрируют более высокие результаты по естественным наукам и мате-

матике. В работе отмечается, что такой эффект может быть вызван необходимо-

стью решать в ходе игры разнообразные задачи, требующие от детей аналитиче-

ского и логического мышления, а также навыков быстрого чтения. При этом пас-

сивная деятельность в интернете (просмотр социальных сетей) негативно отража-

ется на успеваемости. Схожие результаты представлены в работе [19]: авторы 

обнаружили, что пассивное использование устройств с экраном (не подразумева-

ющее глубокого осмысления предъявляемой информации, какого-либо взаимо-

действия и проявления творческих способностей) детьми дошкольного воз раста 

негативно коррелирует с математическими достижениями, научными знаниями 

(science knowledge), а также с развитием управляющих функций и социальных 

навыков. В работе Дж. Фергусона [13] было показано, что просмотр телевизора и 

игра в видеоигры не имеют отношения к нарушениям внимания и низкой успева-

емости. На отсутствие связи между увлеченностью видеоиграми и успеваемостью 

также указывают А. Друммонд и Дж. Сауер [9]. В работе Ш. Грина и Д. Бавельер 

[18] показано, что игра в активные видеоигры положительно влияет на эффектив-

ность зрительного внимания. По мнению Д. Джентайла и коллег [15] диаметраль-

но противоположные результаты, отражающие связь эффективности внимания и 

использования электронных устройств, можно объяснить разными походами к 

пониманию содержания внимания. Джентайл и коллеги рассматривали внимание 

скорее как способность к длительному целенаправленному поведению и продол-
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жительной умственной деятельности при решении сложных, скучных, монотон-

ных задач (в нашем исследовании такому определению соответствует длитель-

ное/непрерывное внимание). В свою очередь, Грин и Бавельер рассматривали 

внимание как способность эффективно извлекать и обрабатывать зрительную ин-

формацию, представленную во внешнем мире (в нашем исследовании – избира-

тельное и распределенное внимание). Таким образом, исходя из вышесказанного, 

можно предположить, что длительное использование электронных устройств по-

ложительно отражается на эффективности зрительного избирательного и распре-

деленного внимания, но плохо сказывается на эффективности непрерывного вни-

мания. 

Результаты, проводимого нами исследования, показали, что наиболее попу-

лярными устройствами по частоте и времени использования среди учеников 4-5 

классов являются телевизор и смартфон. При этом чаще всего устройства исполь-

зуются для развлечения, а именно для просмотра видеороликов и игры в видеоиг-

ры. Корреляционный анализ показал, что в течение учебной недели (но не в вы-

ходные дни) частота и время просмотра телевизора отрицательно коррелируют с 

успеваемостью. Такие результаты можно объяснить тем, что время, необходимое 

для подготовки к урокам, тратится на просмотр видеороликов. К тому же резуль-

таты настоящей работы вместе с результатами других научных исследований [5; 

10; 26] дают основания полагать, что успеваемость положительно коррелирует с 

эффективностью устойчивого и избирательного внимания – компонентами, отра-

жающими способность длительно удерживать внимание на монотонных задачах и 

отделять нужные объекты от ненужных. 

Что касается связей между эффективностью различных компонентов внима-

ния и сценариями использования электронных устройств, то на основании резуль-

татов настоящего исследования и данных работы [18] можно выдвинуть предпо-

ложение о наличии положительной связи между эффективностью избирательного 

внимания и частотой использования электронных устройств для видеоигр, что 

предполагает активное взаимодействие ребенка со значимой информацией для 

достижения положительного результата. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Было проведено исследование связи между эффективностью различных ком-

понентов внимания, использованием цифровых устройств и успеваемостью у де-

тей 10-12 лет. Эффективность разных аспектов внимания измерялась с помощью 

созданной ранее батареи компьютеризированных тестов [4]. Для оценки продол-

жительности, регулярности и сценариев использования детьми электронных 

устройств была разработана электронная анкета. Сведения об успеваемости были 

предоставлены классными руководителями. 

Было установлено, что наиболее популярными устройствами по частоте и 

времени использования среди детей 10-12 лет являются телевизор и смартфон. 

При этом чаще всего электронные устройства используются для развлечения, а 

именно для просмотра видеороликов и игры. Корреляционный анализ показал, 

что в течение учебной недели (но не в выходные дни) частота и время просмотра 

телевизора отрицательно коррелируют с успеваемостью. К тому же наблюдалась 
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отрицательная связь между успеваемостью и частотой использования электрон-

ных устройств для просмотра видеороликов, что соотносится с существующими 

литературными данными [19]. 

Результаты исследования говорят в пользу наличия положительной связи 

между успеваемостью и эффективностью устойчивого и избирательного внима-

ния, а также о наличии положительной связи между эффективностью избиратель-

ного внимания и частотой использования электронных устройств для игры в ви-

деоигры, что находит отражение в ряде научных исследований [5; 10; 18; 26]. 

Статистический анализ также выявил положительную корреляцию между 

успеваемостью и показателем общего уровня бодрствования в тесте на простую 

зрительно-моторную реакцию. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

На основании полученных в настоящем исследовании результатов и анализа 

литературных данных [3; 6; 9; 13; 14; 15; 18; 22; 24] можно сформулировать набор 

базовых рекомендаций для родителей по использованию цифровых устройств 

школьниками: 

 Стоит давать возможность детям (не в ущерб урокам) использовать элек-

тронные устройства для активного «потребления» контента (игра в видеоигры, 

поиск познавательной информации в интернете, общение), однако рекомендуется 

ограничить время использования двумя часами. 

 Рекомендуется минимизировать время использования электронных 

устройств в течение учебной недели для пассивного «потребления» контента 

(просмотр видео со смартфона, планшета, компьютера и по телевизору) и по воз-

можности перенести эти занятия на выходные дни. 
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Современные инновации в разных сферах человеческого бытия, педагогиче-

ские, экономические, компьютерные технологии, экологические проблемы и дру-

гие факторы, создают особые условия для жизнедеятельности человека, отлича-

ющиеся по многим показателям от тех, которыми характеризовались предыдущие 

десятилетия. Замечено, что новые технологии часто конфронтируют с нами и мо-

гут давать негативный эффект и на состояние здоровья, и на физическое развитие 

растущего человека [3; 99; 103; 115]. В связи с этим задачей данного исследова-

ния было рассмотрение современных тенденций в физическом развитии детей и 

подростков и факторов, эти тенденции формирующих.  

 

МАРКЕРЫ БЛАГОПОЛУЧИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Нормальное протекание процесса полового созревания и гармоничное разви-

тие ребенка, особенно подростка, нуждается в наличии благоприятных для этого 

условий. В период полового созревания действие неблагоприятных факторов при-

водит к нарушению полового развития: к задержке развития молочной железы, 

лобкового оволосения, к запаздыванию становления менструальной функции. На 

экологически неблагополучных территориях, в районах размещения крупных хи-

мических производств с аэротехногенным загрязнением, при обследовании дево-

чек-подростков было обнаружено достаточно большое число пятиклассниц, у ко-

торых отсутствовали признаки развития молочных желез. У них также и менархе 

отсутствовало или наступало в 15–16 лет [75; 85; 92]. 

Возраст менархе многие исследователи относят к одному из основных марке-

ров проблемного становления репродуктивной системы. На становление менархе 

влияют условия жизни. Эта связь объясняется тем, что половое развитие пред-

ставляет собой частное проявление общего процесса развития организма и, есте-

ственно, подвергается воздействию тех же факторов, которые определяют это 

общее развитие. Это влияние особенно ясно видно при тяжелых условиях (дли-

тельное недоедание, война, нервно-психические потрясения или заболевания и 

т.п.). 

В.Г.Штефко [90] отмечал задержку полового созревания в годы гражданской 

войны. Исследованиями А.Г.Цейтлина [83; 84] (1946, 1963) выявлено значитель-

ное запаздывание полового созревания в послевоенный период (в 1945/1946 учеб-

ном году): число менструирующих составляло в 12 лет 6,4 %, в 13 лет – 10,2 %, в 

14 лет – 26,5 %, в 14,8 лет (средняя возраст по 7-му классу) – 24,3 %. Наряду с 

этим отмечалось и недостаточное развитие вторичных половых признаков у 

большинства подростков. 

Данные литературы о негативном влиянии выхлопных газов автотранспорта 

на половое созревание и ФР, особенно девочек, довольно обширны [1; 34; 75; 76; 

92; 106]. Авторы, обследуя школьников 8-17 лет, отмечают снижение уровня дви-

гательных качеств, уровня формирования двигательных навыков, в том числе 

навыка правильной осанки, навыков в ходьбе и беге; изменение продукции гор-
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монов, в частности, надпочечниками, половыми железами и щитовидной железой. 

Кроме того, указывается, что распространенность дефектов образа жизни (нару-

шения режима сна, прогулок, низкая двигательная активность и др.) выше среди 

школьников, проживающих в промышленных районах, и чаще встречается среди 

девушек, чем у юношей. [20].  

Кроме того, исследователи находят связи оценки физического развития целых 

отдельных детских коллективов с уровнем санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия учреждений, реализацией в них профилактических и оздоровительных 

мероприятий, а также, с факторами, характеризующими раннее детство, фактора-

ми образа жизни детей и социально-психологическими портретами семей [4; 39; 

41; 73]. Было выявлено, что наименьшие средние значения тотальных размеров 

тела имеют социальные сироты и особенно несовершеннолетние правонарушите-

ли, их физическое развитие хуже, чем у детей, проживающих в экстремальных 

климато-географических условиях. У детей из дома ребенка задержка физическо-

го развития наблюдается с первых месяцев жизни в 82,6 %, а на втором году жиз-

ни – в 95,6 % случаев [24]. Наибольшие средние значения тотальных размеров 

тела имеют дети, обучающиеся в учреждениях нового типа, в которых реализует-

ся комплекс профилактических и оздоровительных мероприятий, что свидетель-

ствуют о значительном влиянии их на ФР. 

Нарушения здоровья. хронические заболевания (туберкулез и др.) отражаются 

на физическом развитии [7; 27; 55; 67; 80]. Само физическое развитие существен-

но отражается на состоянии здоровья. Выявляя отклонения в сроках возрастного 

развития и дисгармоничность морфофункционального созревания, мы можем не 

только констатировать определенные изменения в состоянии здоровья, но, также, 

определить степень риска возникновения того или иного заболевания. Показано, 

что отклонения в физическом развитии с высокой степенью достоверности 

(р<0,001) связаны с наличием у детей функциональных нарушений и хронических 

заболеваний по семи классам заболеваний, и что отклонение в физическом разви-

тии ребенка может служить индикатором нарушений в состоянии здоровья и сви-

детельствовать о необходимости оказания консультативной и диагностической 

помощи [67]. 

Для физического развития имеют значение и такие факторы, как курение во 

время беременности, патологическое течение беременности и родов, отсутствие 

грудного вскармливания, наличие дефицитных анемий и повторных респиратор-

ных заболеваний на первом году жизни, частые заболевания в последующем раз-

витии, качество и количество питания, социальное окружение, психологическая 

обстановка воспитательной и образовательной среды, экологическая ситуация, и 

др. [4; 9; 13; 18; 19; 23; 38; 39; 55; 70]. Так, было выявлено негативное влияние на 

физическое развитие и начальные этапы полового созревания интранатальных 

факторов, таких, как преждевременные и запоздалые роды и срочные роды путем 

кесарева сечения в связи с наличием тяжелых форм акушерских осложнений. [91; 

92]. Этими же авторами установлено, что занятия художественной гимнастикой и 



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

- 78 - 

акробатикой приводят к задержке полового созревания и физического развития 

девочек, в то время как занятия лыжными гонками не оказывают такого влияния. 

Было показано, что беременность и роды у бывших лыжниц протекают более бла-

гоприятно, чем у бывших гимнасток и акробаток, для которых характерна высо-

кая частота анатомически узкого таза.  

Анализ влияния социально-биологических факторов на показатели физиче-

ского и полового развития школьников (1693 мальчика и 1757 девочек) г. Гомеля 

в возрасте от 7 до 17 лет позволил установить, что на формирование морфофунк-

ционального статуса городских девочек в большей степени влияют биологические 

факторы, а мальчиков – социальные [51]. Наиболее значимыми биологическими 

факторами, влияющими на физическое развитие школьников, являются их антро-

пометрические показатели при рождении (длина и масса тела), продолжитель-

ность грудного вскармливания, антропометрический статус матери. Значимыми 

социальными факторами, влияющими на формирование морфофункционального 

статуса мальчиков, являются жилая площадь на одного члена семьи, а у девочек – 

наличие или отсутствие отдельной комнаты и комфортность жилья. Выявлено, 

что изучаемые факторы влияют на сроки и темпы полового созревания только 

девочек. Некоторые ученые считают, что определяющую роль в ФР играет фактор 

наследственности, а не внешние, социальные факторы. Ими доказано, что длина 

тела и масса тела обоих родителей оказывают значительное влияние на формиро-

вание антропометрических признаков детей [100]. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ТЕРРИТОРИИ ПРОЖИВАНИЯ 

 

Ряд исследователей провели сравнение физического развития сельского и го-

родского населения. По данным одних авторов, у городских школьников, по 

сравнению с сельскими, выявлены более высокие показатели физического разви-

тия (длины тела, активной массы тела, мышечной становой силы, резервного жи-

ра), у сельских – аэробной производительности при выполнении физической ра-

боты [32; 53]. Вместе с тем, сравнивая сельских юношей со сверстниками такого 

экологически неблагополучного города, как Барнаул, включенного в «черный 

список» самых грязных городов России, выпускающий в атмосферу загрязняю-

щих веществ порядка 213 тыс. тонн, сравнительная картина физического развития 

получилась несколько иная [81]. Юноши-горожане отличались большей длиной и 

массой тела, обхватом грудной клетки и бедер, длиной ноги. Большинство (74  % 

горожан и 73  % сельчан) юношей имели величину ИМТ, соответствующую нор-

мальной массе тела (от 10-го до 90-го центиля). Дефицит массы тела (ИМТ менее 

18,2 кг/м2) в 1,6 раза чаще встречается среди жителей сельской местности, в то 

время как излишняя масса тела в 6 раз, а ожирение – в 2,5 раза чаще выявлены 

среди горожан. Только 15  % обследованных в городе и 24  % в сельской местно-

сти имеют сниженную массу тела, а соответственно 11 и 3  % – повышенную мас-
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су тела и ожирение. Было установлено также, что юноши – жители сельской 

местности имеют более андроморфное телосложение (45 %), более своевремен-

ные темпы полового развития, а в городе – больший процент (17 против 6) гине-

коморфное телосложение и сравнительно большее число случаев замедленного 

полового развития (88 % против 76 % у сельских юношей). В целом, выявлено, 

что у молодых жителей Алтайского Края, и городских, и сельских, значительное 

число случаев составляет замедленное половое развитие. Это связывают с дефи-

цитом гормонов щитовидной железы [87] (В.В.Шевчук, 2012). Алтайский край, 

как известно, относится к числу йоддефицитных регионов. Полученные результа-

ты согласуются с данными, полученными в другом йоддефицитном регионе – г. 

Перми [87]. Замечено, что на экологически неблагополучных территориях увели-

чивается распространенность тиреоидной патологии, меняется ее структура [12]. 

Существует целый ряд химических веществ и микроэлементов, оказывающих 

влияние на состояние тиреоидного гомеостаза: фенол, тяжелые металлы, токсиче-

ские радикалы кислорода, серы, азота, селен, аммиак. Дети, проживающие на эко-

логически неблагополучных йоддефицитных территориях, у которых при ультра-

звуковом исследовании выявлено изменение эхоструктуры тиреоидной ткани, 

имеют значимо более высокий уровень токсикантов промышленного происхож-

дения в биосредах по сравнению с детьми относительно благополучных террито-

рий [12]. Отсюда, вероятно, более замедленные темпы полового развития у жи-

телей Барнаула.  

При изучении размеров таза девочек в возрасте от 10 до 17 лет [59] города 

Барнаула были выявлены некоторые отличия от аналогичных показателей девочек 

Архангельска Т. Б. Лебедевой и А. Н. Барановым [43] (2007, с. 25), (2007, с. 26). 

Так, максимальное увеличение поперечных размеров таза у девочек Архангельска 

происходит в 10–13 лет, тогда как у девочек Барнаула — в 11–14 лет.  

О.Г.Литовченко и И.В.Винокурова [46] изучали половое развитие уроженцев 

Среднего Приобья и показали, что у практически здоровых подростков, родив-

шихся и проживающих в г. Сургуте, происходила задержка полового созревания 

по сравнению с ровесниками из других климатических зон проживания. 

По данным другого автора [14], у детей Сибирского региона «пубертатный 

скачок» в морфологическом развитии девочек приходился на 12-14 лет, с отстава-

нием на 1-2 года по сравнению с результатами обследования детей в Центральной 

части и опережением на 1 год детей Северных районов России. Зарубежные ис-

следователи также отмечают разное соотношение роста и веса и различные росто-

вые показатели у жителей разной местности [112].  

Исследователи выявляют территориальные особенности ФР человека [48; 50; 

77; 78]. Обнаружены этнические особенности в популяции мальчиков и девочек 

якутов. У них наблюдается сочетание низких показателей длины тела и высоких 

показателей окружности грудной клетки, то есть, им присуща «низкорослость и 

коренастость». У девочек и мальчиков, проживающих в условиях города Сыктыв-

кар и поселка Тарко-Сале, напротив, наблюдается сочетание высоких показателей 
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длины тела и низких показателей окружности грудной клетки, т.е. «грацилиза-

ция» телосложения при проживании в северных регионах [39, с.74-95] по сравне-

нию с жителями более южных мест. 

Как известно, проживание на высоких широтах с длительным периодом по-

лярной ночи сопряжено с витамин D–дефицитом и пониженным содержанием в 

организме других витаминов, изменению формулы крови, своеобразному гемато-

логическому стресс-синдрому [36; 63]. В связи с этим изменяется и антропомет-

рические характеристики по сравнению с подростками, проживающими в средней 

полосе. Так, при сравнении 14-летних подростков г.Ухты (высокие широты) со 

сверстниками г.Кирова обнаружено различие в содержании гемоглобина, лейко-

цитов в крови (СОЭ), а также разница в средних величинах массы тела в 4,7 кг у 

девушек и в 5,8 кг у юношей [37]. При обследовании подростков Восточной Си-

бири было установлено уменьшение габаритных размеров тела по сравнению с 

другими регионами [26; 58; 81]. В частности, сравнение данных длины тела юно-

шей Барнаула [81] с показателями представителей г. Пенза [29], Забайкальского 

региона [33], городов Саратова [52], Красноярска [22] и Нальчика [74] показало 

отсутствие статистически значимых различий для юношей – жителей Барнаула. 

Средняя длина тела у юношей Забайкальской популяции практически не отлича-

ется от аналогичного показателя в Алтайском Крае, при этом масса тела имеет 

более низкие значения. Чем восточнее от Новосибирска располагается регион, тем 

ниже показатели массы тела его жителей [33].  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Крупномасштабные исследования, проведенные в семи округах Российской 

Федерации по инициативе НИИ имени Н.А.Семашко, выявили нормальное физи-

ческое развитие только у 67 % школьников [40; 47]. По результатам исследования 

Научного центра здоровья детей в 1990–2012 гг. во всех возрастных группах 

школьников (10-15 лет) выявлено достоверное увеличение длины, массы тела по 

сравнению со сверстниками предыдущих десятилетий. Толщина подкожно-

жировых складок у девочек 8-15 лет в 2000-х годах оказалась в 1,1-2,5 раза боль-

ше, чем у их сверстниц в 1980-х годах. Вместе с тем, показатели мышечной силы 

правой руки у мальчиков снизились на 8,9-9,8 кг, у девочек – на 7,9-9,4 кг [7]. По 

другим данным, показатели мышечной силы ниже на 11,0–14,6 кг [8]. Такая кар-

тина наблюдается и в других регионах страны (Нижний Новгород, Киров, Архан-

гельск, Уфа) и в разных возрастных группах от 8 до 15 лет [8; 62; 79]. 

В литературе, мировой и отечественной, неоднократно отмечалось суще-

ственное изменение в ходе физического развития по сравнению с предыдущими 

поколениями школьников. В послевоенный период исследованиями удалось уста-

новить, что уже к 1952г. произошло восстановление физического развития детей и 

в 60-е годы было зафиксировано начало акселерации [11; 30; 90; 96; 97; 102]. 
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Процесс акселерации выражался в ускорении темпов физического, полового раз-

вития и увеличении окончательных габаритных размеров тела. Главный пик этого 

процесса приходился на 70-е годы. Дальнейшие исследования в этом направлении 

позволили выявить эпохальные изменения в характере ФР населения России и 

всего мира, в том числе, сначала явления акселерации, потом - децелерации, и др. 

[6; 9; 11; 44; 45; 57; 93; 94; 95; 102; 103; 108; 109; 110; 111; 116; 117]. Частота 

среднего гармонического развития детей в конце 90-х гг., по сравнению с 70-ми 

гг., снизилась на 17-19 %; возросла до 22 % случаев частота дефицита массы тела; 

в 2,5-3,0 % случаев появилась низкорослость; в 74 % случаев наблюдались более 

низкие (на 24 %) величины ЖЕЛ и в 92 % случаев сниженные на 19 % фактиче-

ские значения силы сжатия кистей рук по сравнению с должными величинами; 

высокая распространенность нарушений осанки (47 %) и искривлений позвоноч-

ника (21 %). 

В новом тысячелетии было отмечено существенное замедление скорости био-

логического развития, выражавшееся главным образом в уменьшении поперечных 

размеров тела, низкой массой тела, низкими показателями мышечного развития и 

выносливости. Проявление ретардации физического и полового развития отмеча-

лось многими исследователями [5; 21; 54; 56; 61; 66; 68; 88; 104; 105; 118]. На 

фоне низкой массы тела происходило снижение значений фактической жизненной 

емкости легких по отношению к должной величине [25]. 

Вместе с тем, проведенные сотрудниками НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков ФБГУ «НЦЗД» РАМН лонгитудинальные исследования ФР 

школьников г. Москвы в 1960-е, 1980-е и 2000-е, 2012-е гг. показали, что у совре-

менных школьников наблюдается достоверное и высоко достоверное увеличение 

длины тела, окружности грудной клетки, а с 10 лет массы тела, по сравнению со 

сверстниками 1960-х и 1980-х гг. [6; 16; 38; 71; 79; 107; 113]. Так, например, дли-

на тела мальчиков 11 лет составила в 1963 году – 141,1±0,4 см, в 1985 году – 

142,1±0,6 см, в 2006 году – 145,3±0,7 см; девочек – 142,9±0,6 см, 144,1±0,5 см, 

145,3±0,7 см соответственно. Масса тела 11-летних мальчиков составила в 1963 

году – 35,5±0,5 кг, в 1985 году – 35,9±0,6 кг, в 2006 году – 39,9±1,1 кг; девочек – 

36,4±0,6 кг, 36,7±0,6 кг, 38,7±1,0 кг соответственно.  

В 17-летнем возрасте современные подростки по результатам кистевой дина-

мометрии сильно отстают как от ровесников 1970-х годов на 26,9 % (на 14,6 кг) 

юноши, на 33,3 % (на 11,1 кг) девушки, так от ровесников 1990-х на 10 % (на 4,4 

кг) юноши, на 15,3 % (на 4 кг) девушки [39]. 

При сравнении девушек Москвы, Казани, Нижнего Новгорода 70-х годов с 

таковыми в 2013 году, было выявлено, что они превосходят своих сверстниц 1977 

года по длине тела (р<0,05) [6, 69]. Среди современных подростков увеличился 

процент школьников, имеющих дефицит массы тела. 

Обследования московских школьников, проводившиеся НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦ ЗД РАМН в 1992-1997 и 1998-2004 

годы, (более 3500 учащихся), выявили четкую тенденцию к астенизации 
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телосложения подрастающего поколения даже в самые последние годы, к 

нарастанию во всех возрастно-половых группах удельного веса лиц, имеющих 

дефицит массы тела. В среднем доля детей и подростков, физическое развитие 

которых можно расценить как нормальное, за указанный срок снизилась с 79,6 % 

до 74,4 % среди мальчиков и с 82,8 % до 74,7 % среди девочек. Количество 

подростков с дефицитом массы тела увеличилось с 13,6 % до 14,5 % среди 

мальчиков, с 12,7 % до 18,4 % - среди девочек [39]. Дифференцированный анализ 

показал, что это увеличение в наибольшей степени проявляется в 15-17 лет и 

свидетельствует об изменении средних весо-ростовых соотношений в период 

завершения ростовых процессов и формирования окончательных размеров тела.  

Рассматривая состояние физического развития учащихся старших классов 

московских школ в сравнении с прошлыми десятилетиями. Было установлено, что 

относительный дефицит массы тела у московских девятиклассников 1970-х годов 

отмечался в 5,6 % среди юношей и в 11,8 % среди девушек, в 1980-е достигал 

соответственно 12,3 % и 11,6 % , и к началу нового века составил 13,9 % и 17,2 % 

[39]. В настоящее время этот процесс продолжается.  

Таким образом, в состоянии физического развития современного 

подрастающего поколения в последние годы обнаруживается ряд негативных 

тенденций, среди которых увеличение доли лиц с дефицитом массы тела, 

«постарение» сроков полового созревания, уменьшение силовых возможностей. 

Обнаруженные тенденции роста и развития детей и подростков Москвы в целом 

отражают общие закономерности, свойственные детям крупных городов России.  

 У сельских детей выявилось нарушение физического развития у 19,2 % уча-

щихся школ: наблюдалась сниженная масса тела при нормальной длине (12,8 %), 

избыток массы тела (3,2 %) и низкая масса тела при низком росте (3,2 %) [32]. Об 

увеличении случаев дисгармоничности у современных школьников свидетель-

ствуют многие исследователи [10; 15; 17; 28; 31; 38; 64; 65; 72; 82].  

По данным В.Р.Кучмы с соавторами [42] отклонения в физическом развитии, 

как за счет дефицита массы тела, так и ее избытка, несколько чаще встречаются у 

подростков профтехучилища (ПУ), чем у учащихся школ. Избыток массы тела, 

однако, значительно чаще отмечался у юношей (по сравнению с подростками). 

Достоверных различий по уровню биологического развития между юношами 

сравниваемых коллективов не было обнаружено. Однако, девушек, замедленно 

развивающихся (возраст menarche старше 14 лет), в ПУ в 1,5 раза больше, чем 

школьниц того же возраста. Установлены чрезвычайно низкие показатели кисте-

вой динамометрии (сравнительно с данными прошлых десятилетий), причем, у 

учащихся ПУ они существенно ниже, чем у школьников. Исследование физиче-

ского развития 2200 детей г. Владивостока показало проявление процессов деце-

лерации в большинстве возрастно-половых групп. [35].  

Как видим, двадцать первый век привел к другим проявлениям изменчивости 

в физическом развитии человека. К ним относят: астенизацию - увеличение в по-

пуляции лиц астенического типа; грацилизацию - снижение доли мышечной и 
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костной массы, ослабление опорно-двигательного аппарата и уменьшение силы 

мышц; увеличение доли жировой ткани. [89]. Признаки грацилизации регистри-

руются не только у лиц астенической, но и атлетической, и пикнической консти-

туций. В период с 2005 по 2018 годы произошло, снижение функциональных воз-

можностей кардиореспираторной системы и физической работоспособности у 

детей обоего пола [54]. 

Сглаживание половых различий в строении тела (андрогиния или гинандро-

морфия), также расценивается как одно из эпохальных тенденций (секулярного 

тренда изменчивости человека [2; 49; 58; 86; 88]. 

Кроме того, было выявлено, что показатели массы тела и ИМТ у учащихся 

начальных классов имеют выраженную сезонную вариабельность, с большей сте-

пенью прироста за зимний период. Вариабельность ИМТ характерна как для де-

вочек, так и для мальчиков [60; 98; 101]. 

В данном аналитическом исследовании не затронуты вопросы о гармонично-

сти физического развития, о половом развитии, о методических подходах при 

определении гармоничности физического развития. Эти вопросы сами по себе 

несут большую информационную нагрузку и требуют отдельного серьезного рас-

смотрения.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Физическое развитие растущего организма, подчиняясь биологическим за-

конам и отражая общие закономерности роста и развития организма, в то же вре-

мя находится в зависимости от условий материальной и социальной среды. 

2. К новым тенденциям в физическом развитии современного подрастающего 

поколения можно отнести явления астенизации, грацилизации, уменьшение сило-

вых возможностей, увеличение числа случаев дисгармоничности физического 

развития. 
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При направлении статьи в редакцию рекомендуются руководствоваться 

следующим правилам: 

1. Статьи и рисунки присылаются в электронном виде в формате MS Word 

(*.doc или *.docx) на адрес ivfrao@yandex.ru. Текст статьи, подписи к рисункам, 

список литературы должны быть напечатаны 14 кеглем через полуторный интер-

вал прямым шрифтом – Times New Roman. Поля: сверху – 2,5 см, снизу – 2,0 см, 

слева – 3,0 см, справа – 1,5 см. Страницы рукописи нумеруются сквозной нумера-

цией, внизу, посреди страницы. К статье обязательно прилагается краткая аннота-

ция (в размере не более 10 строк) и ключевые слова на русском и английском. 

2. Оформление рукописи. Перед статьей ставится индекс УДК. На первой 

странице указываются на русском и английском языках название статьи, имя, от-

чество (полностью), фамилия автора, учреждение, из которого выходит статья, 

ответственного за переписку с указанием e-mail. 

3. Объем статьи: обзорных работ – не более одного авторского листа (24 стр.), 

экспериментальных работ – не более 0,8 авторского листа (18 стр.), кратких со-

общений и методических статей – не более 4-5 стр. 

4. Изложение материала в статье экспериментального характера должно быть 

представлено в разделах (заглавными буквами, полужирным шрифтом, посреди 

страницы): введение, методы исследования, результаты исследования и их обсуж-

дение, выводы.  

5. Используемые в статьях термины, единицы измерения и условные обозна-

чения должны быть общепринятыми. Сокращения слов, имён и названий не до-

пускаются, за исключением принятых сокращений единиц измерения (СИ). Тер-

мины и аббревиатуры по возможности должны быть на русском языке. Единицы 

измерения даются в русской транскрипции. Размер шрифта в формулах должен 

совпадать с размером шрифта в тексте. Нумерация формул даётся справа в круг-

лых скобках: (1), ссылки на литературу – в квадратных: [3]. 

6. Таблицы (не более 3) печатаются на отдельных страницах и должны быть 

пронумерованы в порядке общей нумерации, в тексте отмечается место, где 

должна быть помещена таблица. Для иллюстраций статей принимается не более 4 

рисунков. Рисунки представляются на отдельных страницах, на полях рукописи 

указывается место, где должен быть размещен рисунок .  

7. Ссылки на первоисточники осуществляется порядковыми номерами в 

квадратных скобках. Для журнальных статей указывается: фамилия и инициалы 

авторов (фамилии иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции, 

как в списке литературы, так и в тексте), если авторов – 4, то указываются все, а 

если 5 и более - то указываются фамилии первых трех авторов, а затем «и др.» 

или «et al», название статьи, название журнала, год, том (Т.), выпуск (Вып.), но-

мер (№), страница (С.). Статьи указываются в алфавитном порядке, вначале – рус-
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ские, затем – иностранные источники. Публикации на русском языке приводятся в 

транслитерированном виде (латиница) после заголовка (REFERENCES). 
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8. Рукописи статей проходят рецензирование. В случае возвращения ста-

тьи авторам согласно отзыву рецензента, статья должна быть возвращена в тече-

ние 2 недель в доработанном виде с приложением первоначального варианта. 

 

 

 


