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Важным вопросом возрастной физиологии является изучение психофизиологического развития школь-
ников в процессе учебной деятельности. В статье представлены экспериментальные данные по исследова-
нию особенностей психофизиологического развития учащихся старших классов в условиях обучения по 
разным профильным программам. Установлено, что профиль обучения оказывает влияние на развитие у 
учащихся нейродинамических характеристик, познавательных функций, вербального мышления и формиро-
вание профиля функциональной асимметрии мозга.   

The important question of age physiology is studying психофизиологического progresses of students during 
educational activity. In article experimental data on studying features psychophysiological progresses of pupils of 
the senior classes in conditions of training under different profile programs are presented. It is established, that the 
specific character of educational activity influences progress at pupils of profile classes dynamic characteristics, 
cognitive functions, verbal thinking and formation of a structure of functional asymmetry of a brain. 
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В соответствии с современными представле-
ниями, индивидуальное развитие человека происхо-
дит, подчиняясь общим закономерностям онтогене-
за, претерпевая изменения при тесном взаимодейст-
вии организма и среды под влиянием внутренних и 
внешних факторов развития [1] Установлено, что 
формирование индивидуального психофизиологи-
ческого статуса ребёнка, обусловлено не только воз-
растными закономерностями развития, но и в значи-
тельной степени определяется  такими средовыми 
факторами, как условия обучения и учебная дея-
тельность [8, 14, 17] 

Процесс профильного обучения накладывает су-
щественное влияние на интеллектуальное и психофи-
зиологическое развитие подростков [10], поскольку 
наряду с увеличением сложности, специфичности и 
объема изучаемых дисциплин, предъявляющих по-
вышенные требования к когнитивной деятельности 
школьника, этот период является сенситивным для 
формирования зрелых форм учебной деятельности 
[18]. При этом процесс обучения и учебная деятель-
ность не просто использует уже достигнутый уровень 
функционирования мозговых структур, но и обуслав-
ливают направление дальнейшего их развития, сти-
мулируют созревание и оптимизацию работы мор-
фофизиологических структур [3]. 

С целью изучения влияния профильного обуче-
ния на психофизиологическое развитие у  
372 школьников физико-математических (ФМ) хи-
мико-биологических (ХБ), лингвистических (ЛГ) и 
историко-филологических (ИФ) профильных клас-
сов в течение 4-х лет изучались нейродинамические 
показатели: уровень функциональной подвижности 
нервных процессов (УФПНП), сила нервных про-
цессов (работоспособность головного мозга - РГМ), 

кратковременная память, объем внимания, вербаль-
ное мышление, функциональная асимметрия мозга 
(моторная – МА и сенсорная – СА).  

Результаты лонгитудинального исследования по-
зволили установить влияние специфики профильного 
обучения на динамику и интенсивность психофизио-
логического развития учащихся. У гимназистов ФМ и 
ХБ профилей от 8 к 11 классу установлено значитель-
ное увеличение работоспособности головного мозга  и 
количества лиц с высоким уровнем данного показателя 
(с 28 % до 49 % в ФМ профиле и с 21 % до 33 % в ХБ 
профиле), а так же более интенсивное снижение вре-
мени зрительно-моторного реагирования к 11 классу 
по сравнению с учащимися ЛГ и ИФ профилей (табл. 
1). Показано, что углубленное изучение предметов ес-
тественно-математического цикла, которые являются 
самыми трудными [15] связано с постоянным выпол-
нением сложных вычислительных операций. Это вы-
зывает  мобилизацию функциональных возможностей 
ЦНС и проявляется в уменьшении времени латентного 
периода простой зрительно-моторной реакции 
(ЛППЗМР), являющегося интегральным показателем 
при оценке функционального состояния ЦНС [12] и 
повышении РГМ, характеризующей силу нервных 
процессов. РГМ имеет основополагающее значение 
для эффективности умственной деятельности, по-
скольку от нее в равной степени зависят как мера вы-
носливости, так и качественная сторона умственной 
работоспособности [6]. Таким образом, условия среды 
и учебная деятельность приводят к формированию та-
кого психофизиологического статуса у учащихся ФМ 
профиля, который обеспечивает высокий уровень 
функциональной активности мозга, способствующий 
успешному выполнению сложных интеллектуальных 
операций. 
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Таблица 1 
Нейродинамические показатели у учащихся разных профилей обучения  8 - 11 классов 

 

Покзатели 

К 
Л 
А 
С 
С 

Физико-
математи-
ческий про-
филь (1) 
n = 115 

Химико-
биологиче-

ский 
профиль (2) 

n = 86 

Лингвистиче-
ский 

профиль 
(3) 

n = 81 

Историко-
филологиче-
ский профиль 

(4) 
n = 90 

Достоверные 
различия 
Р<0,05 

УФП НП  
(с) 

8 69,2  + 0,9 73,2  +  0,9 68,1  +  1,0 68,0  +  0,6 2 –1, 3, 4 
9 65,8  + 0,6* 67,7  + 0,7* 65,4  +  0,7* 65,9  +  0,5* 2 – 1, 3, 4 

10 62,0  + 0,5* 66,0  + 0,7 63,2  +  0,6 64,0  +  0,5* 1 –2,4; 3 – 2 

11 62,5  +  0,5 64,6  + 0,8 59,9  +  0,6* 59,1  +  0,4* 1 - 2,3,4; 
2 – 3,4 

РГМ 
(кол-во 
сигналов) 

8 522,4 + 5,8 503,6 + 7,4 510,0 + 6,0 518,4 + 5,5 1 – 2 
9 568,2 +5,0* 552,1 + 5,0* 556,1 + 5,9* 517,2 + 6,1 4- 1, 2, 3 

10 608,4 + 6,7* 584,4 + 5,3* 578,9 + 5,9* 568,8 + 6,6* 1 - 2,3,4 
11 642,2 + 5,0* 606,4 + 5,5* 580,1 + 5,4 581,7 + 6,0 1,2 - 3,4; 1-2 

ПЗМР ЛП 
(мс) 

8 313,6 + 4,4 314,8 + 4,8 326,5 + 5,0 319,5 + 4,3 3– 1 
9 296,3 +4,6* 291,6 + 5,0* 305,9 + 4,8* 303,2 + 4,9*  

10 275,4 + 5,1* 304,3 + 5,8 296,1 + 4,7 303,9 + 4,8 1- 2,3,4 
11 264,0 + 4,5 254,1 + 4,3* 279,5 + 4,8* 274,4 +6,1* 1–3; 2–3,4 

 
Примечание: * - достоверные различия по сравнению с предыдущим годом (р<0,05) 

 
 

У представителей гуманитарного направления 
отмечается интенсивное снижение времени обра-
ботки сигналов при тестировании функциональной 
подвижности нервных процессов (табл. 1) и увели-
чение количества лиц с высоким УФПНП от 24 %-
28 % в 8 классе до 42% к 11 классу (p<0,05). Наи-
больший прирост этого свойства нервных процессов 
у гимназистов ЛГ и ИФ профилей, в отличие от 
двух других, наблюдался от 10 к 11 классу, когда 
значительно увеличивается объем изучаемого мате-
риала по профильным дисциплинам. Переработка 
большого объема информации в ограниченный пе-
риод времени требует увеличения скорости воспри-
ятия и переработки информации [5, 7]. Это  приво-
дит  к повышению подвижности нервных процессов 
у учащихся, ответственной за скоростные характе-
ристики умственной деятельности.  

Таким образом, у учащихся в процессе про-
фильного обучения происходит интенсивное разви-
тие именно тех нейродинамических функций, кото-
рые участвуют в обеспечении успешности учебной 
деятельности. Это подтверждается установленными 
корреляционными взаимосвязями успеваемости 
гимназистов по профильным предметам с опреде-
лёнными психофизиологическими показателями на 
протяжении четырехлетнего периода обучения. Так,  
наибольшее значение коэффициентов корреляции 
среди устойчивых показателей в 11 классе ФМ и ХБ 
профилей имеет работоспособность головного мозга 
(сила нервных процессов), а для учащихся ЛГ и ИФ 
профилей  – уровень функциональной подвижности 
нервных процессов. 

Рядом исследователей [2, 13] отмечено, что в 
процессе обучения у школьников может происхо-

дить изменение функциональной межполушарной 
асимметрии мозга. В проведенном нами исследова-
нии установлено, что у учащихся профильных клас-
сов наблюдаются разнонаправленные изменения по-
казателей функциональной асимметрии мозга, осо-
бенно в СА  мозга. У учащихся ФМ и ХБ профилей 
на протяжении всего периода наблюдения сохраня-
лось выраженное доминирование  левого  полуша-
рия, определяемое преобладанием в процессе их 
когнитивной деятельности знаковой и логической 
информации. Это проявлялось  в высоких  значени-
ях  коэффициентов  МА и СА по  сравнению  с  
учащимися  ЛГ и ИФ профилей (рис. 1). Изучение 
дисциплин естественно-математического цикла ак-
тивизирует логико-вербальный тип мышления, свя-
занный преимущественно с активностью левого по-
лушария мозга [16], что проявляется в усилении СА 
левого полушария и увеличении количества лиц с 
преобладанием правых моторных и неопределенных 
сенсорных признаков у школьников ФМ профиля к 
11 классу. Показано, что при усложнении решаемых 
арифметических задач повышается общая активация 
мозга и происходит инверсия в сторону большей ак-
тивности левого полушария.  

У учащихся ИФ профиля  наблюдается  досто-
верное снижение коэффициента СА от 9 к 10 классу, 
что повлияло на снижение количества лиц с преоб-
ладанием правых моторных и сенсорных признаков 
и увеличением лиц с правыми моторными и неопре-
деленными сенсорными признаками. Следователь-
но, для учащихся филологических классов в учеб-
ной деятельности благоприятна высокая активиро-
ванность правого полушария с выраженностью по-
люса активности в  сенсорных областях мозга.  
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Наибольшие изменения функциональной асим-
метрии мозга выявлены у гимназистов ЛГ: к  
11 классу у них происходит снижение коэффициен-
тов МА и в большей степени СА. При углубленном 
изучении иностранных языков происходит актива-

ция функций правого полушария,  что обеспечивает 
более быстрое восприятие и анализ поступающей 
информации, а так же идентификацию букв и слов 
на перцептивном уровне [4, 9].  
 

 
 
 
 

  
Рис. 2. Изменение коэффициентов ФАМ у учащихся разных профилей обучения  с 8 по 11 класс 

 
 

Изменение показателей психодинамических 
функций у учащихся разных профильных классов 
происходит неравномерно, что обусловлено с одной 
стороны разным уровнем сформированности дан-
ных функций к 8 классу, с другой – увеличением 
объема и сложности изучаемого материала на раз-
ных этапах профильного обучения. У учащихся ФМ 
профиля более интенсивное улучшение памяти на-
блюдается на в 10–11 классах, а объем внимания 
равномерно увеличивается от 8 к 11 классу (табл. 2). 
В результате, одиннадцатиклассники ФМ профиля 
отличаются достоверно высокими показателями па-
мяти и внимания по сравнению с учащимися других 
профилей. Отмечено, что углубленные занятия ма-
тематикой в значительной мере способствуют раз-
витию познавательных функций и интеллекта [16].  

Необходимость усвоения возрастающего объема 
информации в условиях повышенного образова-
тельного уровня обусловила значительное развитие 
к 9-10 классу психодинамических функций у уча-
щихся ХБ профиля, имевших низкий уровень образ-
ной и смысловой памяти, объёма внимания в 8 клас-
се. От 10 к 11 классу положительная динамика прак-
тически отсутствует и в 11 классе у гимназистов ХБ 
профиля значения памяти и внимания ниже, чем у 
учащихся других профилей обучения (табл. 2). 

Наибольший прирост всех видов памяти у 
школьников ЛГ профиля наблюдается при переходе 
на профильную ступень обучения – в 10 классе 
(р<0,05), при этом в большей степени развивается 
образная память. Характер изменений объёма вни-
мания у представителей ЛГ профиля свидетельству-
ет о том, что сформированный к началу профильно-
го обучения высокий уровень внимания является 
оптимальным для обучения и  в связи с этим почти 
не меняется с возрастом (табл. 2). 

Восприятие и усвоение информации на разных 
этапах обучения у гимназистов ГМ профиля осуще-

ствляется с активацией разных познавательных 
функций: к 9 классу в большей мере увеличивается 
образная память, к 10 – механическая и объём вни-
мания, к 11 – смысловая память (табл. 2).  

От 8 к 11 классу у учащихся всех профилей су-
щественно возрастают показатели вербального 
мышления, определяющие характер и результатив-
ность когнитивной деятельности. Тем не менее, вы-
явленные в 8 классе высокие показатели и наиболь-
ший процент  учащихся с высоким уровнем всех ви-
дов вербального мышления у гимназистов ФМ про-
филя по сравнению с учащимися других профилей 
сохраняются до 11 класса (рис. 2).   

Специфика обучения по естественно-
математическому направлению способствует значи-
тельному развитию индуктивного мышления и уве-
личению количества лиц с высоким уровнем индук-
ции (с 10 %  до 32 %) у гимназистов ХБ профиля от  
8 к 11 классу. У представителей ЛГ профиля в 
большей мере развивается абстрактное мышление: в 
11 классе у половины из них (51 %) отмечается вы-
сокий уровень абстрактного мышления, а среднее 
значение показателя выше по сравнению с учащи-
мися ХБ и ИФ профилей (рис. 2).  

Выявленный характер возрастных изменений 
психофизиологических показателей у гимназистов с 
8 по 11 класс свидетельствует о том, что функцио-
нальная готовность ЦНС к отдельным видам учеб-
ной деятельности у школьников старшего звена 
формируется не одновременно. Это можно объяс-
нить с одной стороны перестройкой работы основ-
ных звеньев ЦНС в подростковом возрасте, а с дру-
гой – необходимостью избирательного и ускоренно-
го созревания тех свойств нервных процессов и ког-
нитивных функций, которые обеспечивают успеш-
ность учебной деятельности на разных этапах 
обучения по определенной профильной программе. 
Следовательно, развитие нейродинамических и ког-
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нитивных функций учащихся в процессе адаптации 
к обучению по разным профильным программам 
обусловлено включением мозга в конкретную учеб-
ную деятельность, в ходе которой функциональное 
состояние мозга активно преобразуется, обеспечи-
вая успешность реализации этой деятельности. По-

казано, что специфика умственной деятельности во 
многом определяет формирование психофизиологи-
ческого потенциала индивида, вызывая изменения 
нейродинамических характеристик и функциональ-
ного состояния головного мозга [11, 17].     

Таблица 2 
Ежегодные изменения психодинамических показателей у учащихся   

разных профилей обучения с 8 по 11 класс (%) 
 

Показатели Классы 
Физико-мате-
матический  
профиль 

Химико-
биологический 

профиль 

Лингвисти-
ческий  
профиль 

Историко-
филологический 

профиль 

Механическая 
память, балл 

8 - 9 1 6,7 7,7 1,6 

9 -10 5,9 13 14,5 3,1 

10 -11 12,8 2,8 - 2,6 11 

Образная  
память, балл 
 

8 - 9 0 3,8 2,5 7,1 

9 -10 2,2 6 9 - 

10 -11 3,3 2,4 4,5 4,5 

Смысловая па-
мять, балл 
 

8 - 9 5,2 8 - 2,7 3,9 

9 - 10 6,1 6 8,8 8,6 

10 - 11 10 2,4 4,8 5,8 

Объем 
 внимания, балл 

8 - 9 2,4 7,8 2,2 - 10,3 

9 - 10 6,7 3,8 3,3 17,6 

10 - 11 3,2 2,4 - 2.2 2,3 
 
Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые изменения по сравнению с преды-

дущим годом - р<0,05 

  
 

 
 

Рис.  2. Изменение процентного соотношения гимназистов разных профилей обучения от 8 к 11 классу 
с разным уровнем абстрактного мышления (А), индукции мышления (Б) 
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Примечание: достоверность различий процента учащихся в одном профиле с одинаковым уровнем пока-
зателя по сравнению с предыдущим годом: * - р<0,05; с одинаковым уровнем показателя между  разными 
профилями одного года обучения: + - р<0,05   
 
 

Таким образом, представленные материалы сви-
детельствуют о том что, специфическое действие 
внешнего фактора – профильного обучения на пси-
хофизиологическое развитие учащихся проявилось в 
различной динамике и интенсивности развития от-
дельных психофизиологических функций у гимна-
зистов разных профилей обучения с 8 по 11 класс. 
Это означает, что наряду с развертыванием генети-
ческой программы, задающей определенную после-
довательность созревания мозговых структур, отме-
чается влияние социального фактора – процесса 
обучения, специфичной для каждого отдельного ре-
бенка.     
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