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Психофизиологическая характеристика особенностей становления 
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Введение. Гармоничное развитие когнитивных функций является необходимым условием успешного освоения обучающимися образовательной про-
граммы.
Цель исследования – дать психофизиологическую характеристику особенностей формирования когнитивных функций у учащихся старших классов.
Материалы и методы. У 300 учащихся старших классов традиционной общеобразовательной школы проведено исследование функционального со-
стояния центральной нервной системы методом вариационной хронорефлексометрии; выполнена оценка когнитивных способностей и уровня ин-
теллектуального развития с помощью компьютерных тестов.
Результаты. Показано, что у учащихся 9-х и 11-х классов отсутствовали достоверные отличия в функциональных показателях центральной 
нервной системы, при этом функциональный уровень нервной системы был ниже физиологической нормы в 1,6–1,7 раза, устойчивость нервной 
реакции – в 1,3–1,4 раза, уровень функциональных возможностей сформированной функциональной системы – в 1,3 раза. Снижение уровня функ-
ционирования центральной нервной системы у исследуемых подростков было обусловлено расходом резервных функциональных возможностей цен-
тральной нервной системы и организма в целом на формирование когнитивных функций, о чём свидетельствовало развитие у учащихся от 9-го к 
11-му классу вербального и невербального мышления, высокой скорости мыслительных процессов, произвольного внимания и его устойчивости. До-
казано, что развитие мышления способствовало становлению произвольного внимания, повышению его устойчивости и степени концентрации, что 
подтверждала установленная корреляционная связь умеренной силы между показателем точности и уровнем сформированности различных видов 
мышления (r = 0,4).
Заключение. Особенности интеллектуального становления учащихся могут учитываться при организации учебного процесса в традиционных обще-
образовательных учреждениях в целях повышения уровня когнитивного развития и академической успеваемости обучающихся.
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Psychophysiological characteristics of the features of the establishment 
of cognitive functions in senior pupils 
Orenburg State Medical University, Orenburg, 460000, Russian Federation

Introduction. The harmonious development of cognitive processes is a prerequisite for students’ successful mastering of the educational program.
The aim of the study is to give a psychophysiological characteristic of the peculiarities of the formation of cognitive functions in senior students.
Materials and methods. The study of the functional state of the central nervous system (CNS) by the process of variational chronoreflexometry was carried out 
in 300 senior pupils of the traditional general education school; the assessment of cognitive abilities and intellectual level development was evaluated by using 
computer tests.
Results. Pupils of the 9th and 11th grades were shown to have no significant differences in the CNS functional indices. In contrast, the CNS functional level was 
1.6-1.7 times lower than the physiological norm. The nervous reaction’s stability was 1.3 -1.4 times, the level of functionality of the formed functional system 
was 1.3 times. The decrease in the level of CNS functioning of the studied adolescents was due to the consumption of reserve functional capabilities of the central 
nervous system and the body as a whole for the formation of cognitive functions, as evidenced by the development of verbal and non-verbal thinking in students 
from the 9th to the 11th grade, high speed of thinking processes, voluntary attention and its stability. It was proved that the development of thinking contributed 
to the formation of voluntary attention, an increase in its stability, and the degree of concentration, confirmed by the established correlation of moderate strength 
between the accuracy index and the level of formation of various types of thinking (r = 0,4).
Conclusion. The established features of students’ intellectual development during a three-year study can be taken into account when organizing the educational 
process in traditional educational institutions to increase the level of cognitive development and academic performance of students.
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Введение
В период школьного обучения у детей и подростков ин-

тенсивно возрастает распространённость нарушений здоро-
вья, в связи с чем проблема обеспечения здоровьесберегаю-
щих условий в процессе школьного обучения приобретает 
особую актуальность [1–6]. В формировании и укреплении 
здоровья учащихся важное значение имеет рациональная 
организация учебного процесса, адекватность учебных 
нагрузок функциональным возможностям организма об-
учающихся [1–3, 5, 7]. Гиперинформатизация учебной 
деятельности, избыточный объём когнитивных нагрузок 
выраженной интенсивности, активное использование в 
процессе обучения информационно-коммуникационных 
технологий требуют высокой функциональной подвижно-
сти нервных процессов, устойчивой концентрации внима-
ния, постоянного его переключения с одного вида деятель-
ности на другой, что в совокупности способствует развитию 
функционального напряжения центральной нервной систе-
мы у обучающихся [1–3, 5, 8–12]. Увеличение образователь-
ных нагрузок, как правило, сопровождается нарушением 
режимов труда и отдыха, а отсутствие возможности полного 
восстановления работоспособности учащихся приводит к 
кумуляции утомления и переутомления, истощению функ-
циональных резервов и срыву биологической адаптации 
в конечном итоге [1–3, 5, 8–15]. Кроме того, учебные на-
грузки высокой интенсивности зачастую не соответству-
ют уровню развития когнитивных функций обучающихся, 
что приводит к снижению умственной работоспособности, 
трудностям в усвоении образовательной программы школь-
никами, академической неуспеваемости [16–21].

Цель исследования – дать психофизиологическую харак-
теристику особенностей формирования когнитивных функ-
ций у учащихся старших классов.

Материалы и методы
Проведено лонгитудинальное исследование среди 300 

учащихся (из них 162 девочки и 138 мальчиков) 15–17-лет-
него возраста, обучающихся в 9–11-х непрофильных классах 
традиционной общеобразовательной школы. Исследование 
выполнялось в периоды учебной деятельности с ноября по 
декабрь 2016–2019 гг. в утренние часы с 9.00 до 12.00 в меди-
цинском кабинете общеобразовательного учреждения, с со-
блюдением этических принципов Хельсинкской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации (Форталеза, 2013), у 
школьников с I–II группами здоровья, при наличии инфор-
мированного согласия родителей и учащихся на участие в 
медицинском обследовании.

Диагностика функционального состояния центральной 
нервной системы (ЦНС) школьников проведена согласно 
методике, вариационной хронорефлексометрии М.П. Мо-
роз [22] по функциональному уровню нервной системы 
(ФУС), устойчивости нервной реакции (УР), уровню функ-
циональных возможностей сформированной функциональ-
ной системы (УФВ). Когнитивные способности изучены с 
помощью корректурного теста – колец Э. Ландольта [23], 
реализованного в форме компьютерной программы, по по-
казателям скорости переработки информации (S), продук-
тивности (P), коэффициента выносливости (Kp), точности 
(At), коэффициента точности (Ta), амплитуды колебаний 

продуктивности. Оценка уровня интеллектуального разви-
тия учащихся проводилась с помощью компьютерного теста 
АСТУР (для абитуриентов и старшеклассников тест умствен-
ного развития) [24] с определением уровня сформированно-
сти вербально-логического, вербального, логического, ана-
литического, абстрактного и пространственного мышления; 
уровня общих знаний и интегрального показателя уровня 
умственного развития.

Полученные результаты описательной статистики под-
чинялись закону нормального распределения и были пред-
ставлены в виде средней арифметической (M), стандартного 
отклонения (σ), среднеквадратической ошибки (m). Оценка 
статистической значимости различий в сравниваемых груп-
пах проведена с вычислением t-критерия Стьюдента. Иссле-
дование взаимосвязи определяемых признаков проведено 
корреляционным анализом с вычислением парного коэффи-
циента корреляции Пирсона (r). При компьютерной обра-
ботке использованы пакет прикладных программ Microsoft 
Office 2010 и Statistica 13,0.

Результаты
Установлено, что у учащихся в динамике обучения по-

казатели, характеризующие функциональное состояние 
центральной нервной системы, остались практически на од-
ном уровне, при этом были ниже физиологической нормы 
(табл. 1). Показано, что функциональный уровень нервной 
системы у обследуемых 9-го класса составлял 2,4 ± 0,03 ед., у 
учащихся 11-го класса 2,3 ± 0,04 ед. и был достоверно ниже 
физиологической нормы в 1,6 раза у девятиклассников и в 
1,7 раза у одиннадцатиклассников. Значение устойчивости 
нервной реакции у учащихся 9-х и 11-х классов не имело 
достоверных отличий и в среднем составляло 0,9 ± 0,11 и 
1 ± 0,11 ед., что было ниже физиологической нормы в 1,4 
и в 1,3 раза соответственно, однако у десятиклассников УР 
была максимальной и составляла 1,2 ± 0,08 ед., что было 
приближено к значениям физиологической нормы. Ана-
логичная тенденция установлена и по показателю уровня 
функциональных возможностей сформированной функци-
ональной системы, значение которого было максимальным 
у десятиклассников – 2,4 ± 0,1 ед., тогда как у учащихся 9-х 
и 11-х классов УФВ был практически одинаковым и состав-
лял 2,1 ± 0,12 и 2,1 ± 0,13 ед. соответственно, что было ниже 
физиологической нормы в 1,3 раза.

Несмотря на отсутствие положительной динамики уве-
личения функциональных показателей центральной нерв-
ной системы от 9-го к 11-му классу, у школьников в про-
цессе обучения установлено формирование когнитивных 
функций. Так, в динамике обучения у учащихся увеличивал-
ся объём общих знаний и сведений, о чём свидетельствовало 
достоверное повышение от 9-го к 11-му классу в 1,8 раза по-
казателя, характеризующего уровень общих знаний, а также 
увеличение числа учащихся с высоким уровнем знаний от 
2,1% среди девятиклассников до 37,8% среди одиннадцати-
классников (табл. 2, 3). В процессе обучения и приобретения 
новых знаний у учащихся происходило развитие различных 
видов мышления. У одиннадцатиклассников по сравнению 
с данными девятиклассников уровень развития аналитиче-
ского мышления был выше в 6,7 раза, абстрактного мышле-
ния – в 2,3 раза, наглядно-образного мышления – в 2 раза, 
вербально-логического мышления – в 1,9 раза.
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Т а б л и ц а  1  /  T a b l e  1
Показатели функционального состояния центральной нервной системы у обследуемых групп учащихся (ед.)
Indicators of the functional state of the central nervous system in the studied groups of students (units)

Показатель 
Indices

Физиологическая норма  
(Мороз М.П., 2003) 

Physiological norm  
(Moroz M.P., 2003)

Группа учащихся 
Student groups

9-й класс 
9th grade

10-й класс 
10th grade

11-й класс 
11th grade

Функциональный уровень нервной системы 
Functional level of the nervous system

4.0 ± 0.56 2.4 ± 0.03* 2.4 ± 0.02* 2.3 ± 0.04*

Устойчивость нервной реакции 
Stability of the nervous response 

1.3 ± 0.65 0.9 ± 0.11 1.2 ± 0.08 1.0 ± 0.11

Уровень функциональных возможностей сформированной 
функциональной системы  
The level of functional capabilities of the formed functional system

2.6 ± 0.73 2.1 ± 0.12 2.4 ± 0.10 2.1 ± 0.13

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2, 4: * – p ≤ 0,05 при сравнении данных учащихся с физиологической нормой; ** – p ≤ 0,05 при сравнении 
данных учащихся 9-х классов с данными 11-х классов.
N o t e. Here and in Tables 2, 4:* – p ≤ 0.05 when comparing the data of students with the physiological norm; ** – p ≤ 0.05 when comparing data from 
9th grade students with data from 11th grades.

Т а б л и ц а  2  /  T a b l e  2
Уровень развития психофизиологических функций у учащихся обследуемых групп, баллы
The level of development of psychophysiological functions in students of the studied groups, points

Показатель 
Indices

Группа учащихся / Student groups

9-й класс / 9th grade 10-й класс / 10th grade 11-й класс / 11th grade

Уровень общих знаний General knowledge level 7.0 ± 0.51 12.5 ± 0.76 12.6 ± 0.63**
Уровень подвижности мышления The level of mobility of thinking 16.7 ± 0.43 17.9 ± 0.30 17.8 ± 0.21**
Уровень мышления: Level of thinking:

вербально-логического verbal-logical 3.3 ± 0.31 4.1 ± 0.50 6.2 ± 0.60**
вербального verbal 4.4 ± 0.50 9.0 ± 0.84 9.4 ± 0.77*
логического logical 0.5 ± 0.20 3.7 ± 0.47 4.3 ± 0.48**
абстрактного abstract 5.0 ± 0.69 10.6 ± 1.35 11.3 ± 0.94**
аналитического analytical 1.1 ± 0.39 2.5 ± 0.59 7.4 ± 0.90**
пространственного spatial 2.9 ± 0.28 3.9 ± 0.61 5.9 ± 0.47**

Уровень интеллектуального развития Intellectual development level 27.6 ± 2.11 50.3 ± 2.65 63.4 ± 3.83**

Т а б л и ц а  3  /  T a b l e  3
Распределение обследуемых учащихся в зависимости от уровня развития психофизиологических способностей, %
Distribution of the studied students depending on the level of development of psychophysiological abilities, %

Показатель 
Indices

Группа учащихся, класс 
Student groups, grade

Уровень развития психофизиологических способностей 
The level of development of psychophysiological abilities

низкий / low средний / middle высокий / high

Уровень общих знаний 
General knowledge level

9 50.0 47.9 2.1
10 – 66.7 33.3
11 11.1 51.1 37.8

Уровень мышления: / Level of thinking:
вербально-логического
verbal-logical

9 80.2 18.8 1.0
10 59.5 38.1 2.4
11 44.4 36.7 18.9

абстрактного 
abstract

9 95.8 4.2 –
10 81.0 14.3 4.8
11 68.9 31.1 –

аналитического 
analytical

9 87.5 8.3 4.2
10 76.2 23.8 –
11 46.7 15.6 37.8

пространственного 
spatial

9 68.8 27.1 4.2
10 57.1 28.6 14.3
11 17.8 44.4 37.8
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В связи с этим от 9-го к 11-му классу снижалось ко-
личество учащихся с низким уровнем сформированности  
пространственного мышления на 51%, аналитического 
мышления – на 40,5%, вербально-логического мышле-
ния – на 35,8%, абстрактного мышления – на 26,9%.

Кроме того, у 83,3% девятиклассников выявлен высо-
кий уровень скорости переработки информации и продук-
тивности когнитивной деятельности, который у 75,7 и 78,4% 
одиннадцатиклассников соответственно поддерживался в 
динамике трёхлетнего обучения, о чём свидетельствовали в 
том числе данные незначительного изменения от 9-го к 11-му  
классу показателей скорости переработки информации с 
1,46 ± 0,052 до 1,39 ± 0,038 ед. (p ≥ 0,05) и продуктивности тру-
да с 300,17 ± 11,944 до 297,24 ± 8,350 ед. (p ≥ 0,05) (табл. 4, 5).

На этом фоне у учащихся увеличивалась точность когни-
тивной деятельности и способность к длительному её под-
держанию в течение заданного времени на высоком уровне, 
о чём свидетельствовало достоверное увеличение точности с 
0,85 ± 0,022 ед. у девятиклассников до 0,91 ± 0,009 ед. у один-
надцатиклассников (p ≤ 0,05) и изменение коэффициента 
точности с 7,23 ± 0,034 до 1,46 ± 0,016% (p ≤ 0,05). В связи 
с этим к одиннадцатому классу число учащихся с высоким 
уровнем точности увеличилось в 2 раза, с высоким уровнем 
выносливости нервной системы к действию различных раз-
дражителей – в 1,3 раза. Кроме того, от 9-го к 11-му классу 
у школьников снижалась амплитуда колебаний продуктив-
ности с 187,78 ± 37,410 до 87,54 ± 7,372 ед. (p ≤ 0,05), кото-
рая обеспечивалась повышением у учащихся выносливости 
нервной системы к длительному действию раздражителей, о 
чём свидетельствовало изменение коэффициента выносли-
вости с 23,77 ± 0,122% до 1,11 ± 0,034% (p ≤ 0,05), а также 
увеличение от 9-го к 11-му классу числа обследуемых с высо-
ким уровнем выносливости от 38,9 до 51,4%.

Повышение точности, обеспечивающей безошибоч-
ное выполнение когнитивной деятельности, у учащихся, 
вероятно, было обусловлено накоплением уровня знаний, 
а также формированием в динамике обучения различных 
видов мышления, о чём свидетельствовала корреляцион-
ная зависимость умеренной силы между показателем точ-
ности и уровнем сформированности вербально-логического 
(r = 0,3), пространственного (r = 0,4), абстрактного (r = 0,4) и 
аналитического мышления (r = 0,4), а также уровнем общих 
знаний (r = 0,3) (табл. 6).

Становлению когнитивных функций в динамике трёх-
летнего обучения способствовало увеличение уровня ин-
теллектуального развития учащихся, что отражали дынные 
увеличения от 9-го к 11-му классу числа учащихся со сред-
ним уровнем интеллектуального развития от 10,4 до 71,1% 
и числа подростков с высоким уровнем интеллектуального 
развития от 6,3 до 22,2% (см. рисунок).
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Т а б л и ц а  4  /  T a b l e  4
Количественные и качественные показатели когнитивной работоспособности у учащихся обследуемых групп
Quantitative and qualitative indicators of cognitive performance in students of the studied groups

Показатель 
Indices

Группа учащихся 
Student groups

9-й класс 
9th grade

10-й класс 
10th grade

11-й класс 
11th grade

Скорость переработки информации (S, ед.) Information processing speed (S, units) 1.46 ± 0.052 1.38 ± 0.059 1.39 ± 0.038

Продуктивность, ед. Productivity, units 300.17 ± 11.944 292.29 ± 12.051 297.24 ± 8.350

Коэффициент выносливости, % Endurance coefficient, % 23.77 ± 0.122 45.85 ± 0.110 1.11 ± 0.034**

Точность, ед. Accuracy, units 0.85 ± 0.022 0.89 ± 0.015 0.91 ± 0.009**

Коэффициент точности, % Accuracy factor, % 7.23 ± 0.034 3.25 ± 0.019 1.46 ± 0.016**

Амплитуда колебаний продуктивности, ед. Amplitude of productivity fluctuations, units 187.78 ± 37.410 207.17 ± 24.612 87.54 ± 7.372**

Таблица 5 /  Table  5
Распределение школьников в зависимости от уровня  
когнитивных способностей, %
Distribution of schoolchildren depending on the level of cognitive 
abilities , %

Показатель 
Indices

Группа 
учащихся, 

класс 
Student 
groups,  
grade

Уровень развития  
показателей когнитивной  

работоспособности 
he level of development of indices  

of cognitive performance

низкий 
low

средний 
middle

высокий 
high

Скорость переработки 
информации
Information processing 
speed 

9 – 16.7 83.3

10 – 29.4 70.6

11 – 24.3 75.7

Продуктивность 
Productivity 

9 – 16.7 83.3

10 – 29.4 70.6

11 – 21.6 78.4

Коэффициент  
выносливости 
Endurance coefficient 

9 17.6 47.1 38.9

10 82.4 – 17.6

11 21.6 27.0 51.4

Точность 
Accuracy 

9 16.7 50.0 33.3

10 11.8 52.9 35.3

11 8.1 24.3 67.6

Коэффициент  
точности 
Accuracy factor 

9 – 33.3 66.7

10 – 5.9 94.1

11 8.1 89.2

Амплитуда  
колебаний  
продуктивности 
Amplitude of productivity 
fluctuations 

9 – 33.3 66.7

10 – 17.6 82.4

11 – 59.5 40.5
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Обсуждение

Специфика и возможности эффективной реализации 
когнитивной деятельности в первую очередь зависят от 
функционального состояния центральной нервной системы, 
являющейся интегральной характеристикой функциониро-
вания головного мозга в целом [5]. Установлено, что функ-
циональное состояние ЦНС у учащихся 9-х и 11-х классов 
было сниженным и в течение обучения практически не из-
менялось, что, вероятно, обусловлено расходом резервных 
функциональных возможностей центральной нервной си-
стемы и организма в целом на формирование у учащихся 
когнитивных функций [25]. По всей видимости, в условиях 
нерациональной организации режима труда и отдыха отсут-
ствовала возможность полного восстановления функцио-
нальных резервов центральной нервной системы и умствен-
ной работоспособности учащихся, в связи с чем в процессе 
обучения у школьников не происходило закономерного уве-
личения показателей функционального состояния ЦНС 
[1–3, 5, 8–12].

Показано, что в течение трёхлетнего обучения у школь-
ников происходило становление мыслительной деятель-
ности за счёт развития вербальных и невербальных способ-
ностей. Развитие вербального мышления характеризовалось 
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Т а б л и ц а  6  /  T a b l e  6
Показатели корреляционной зависимости между когнитивными параметрами работоспособности и психофизиологическими  
показателями у обследуемых учащихся, ед.
Indicators of the correlation dependence between the cognitive parameters of working capacity and psychophysiological indicators  
in the surveyed students, units

Показатель
Indices

Показатель когнитивной работоспособности 
Cognitive performance indices

cкорость переработки 
информации

Speed of information 
processing

продуктивность
productivity

коэффициент 
выносливости

coefficient  
of endurance

точность
accuracy

коэффициент 
точности

accuracy factor

амплитуда колебаний 
продуктивности

the amplitude  
of productivity fluctuations

Уровень общих знаний 
General knowledge level

–0.2 –0.1 –0.2 0.3 –0.1 –0.2

Уровень мышления:
Level of thinking:

вербально-логического 
verbal-logical

–0.1 0.1 –0.3 0.3 –0.1 –0.2

абстрактного 
abstract

–0.2 –0.2 –0.1 0.4 –0.2 –0.1

аналитического 
analytical

–0.1 0.1 –0.4 0.4 –0.2 –0.2

пространственного 
spatial

–0.1 –0.1 –0.2 0.4 –0.1 –0.2

Уровень интеллектуального развития
Intellectual development level

–0.2 –0.1 –0.3 0.3 –0.2 –0.1

0                            20                         40                          60                          80                         100

11-й класс
11th grade

10-й класс
10th grade

9-й класс
9th grade

Низкий 
Low

Средний 
Middle

Высокий
High

%

6.7 71.1 22.2

33.3

6.310.483.3

66.7

Распределение учащихся в зависимости от уровня умственного развития

Distribution of students depending on the level of the mental development.

увеличением способности у учащихся к логическим рас-
суждениям; умением оперировать понятиями и научными 
терминами, абстрактными конструкциями. Формирование 
невербальной составляющей структуры мышления происхо-
дило за счёт развития способностей, связанных с анализом 
невербальной символической информации. Кроме того, у 
обучающихся повышался уровень развития математических 
способностей, о чём свидетельствовало формирование ана-
литического мышления в динамике обучения. Вероятно, 
основой для развития мышления у обучающихся являлось 
приобретение и усвоение школьниками в процессе обучения 
новых знаний, о чём свидетельствовало увеличение от 9-го 
к 11-му классу числа учащихся с высоким уровнем знаний 
от 2,1 до 37,8%. Согласно данным научной литературы, в 
подростковом и юношеском возрасте происходит активное 
становление когнитивных процессов, при этом известно, 
что необходимым условием развития когнитивных способ-
ностей, в том числе мышления, является обучение, в процес-
се которого происходит усвоение знаний, навыков, умений, 
расширение кругозора у учащихся [26]. Многочисленными 
исследованиями показаны отличия в темпах развития и со-
отношения вербальных и невербальных способностей у 
учащихся на разных ступенях образования, что авторы об-
условливают спецификой содержания обучения [16, 27–29]. 
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ния способствует развитию произвольного внимания, уве-
личению его устойчивости и степени концентрации, о чём 
свидетельствовала установленная корреляционная связь 
умеренной силы между показателем точности и уровнем 
сформированности различных видов мышления (r = 0,4).

Показано, что обучение в течение трёх лет в традицион-
ном общеобразовательном учреждении способствовало фор-
мированию у учащихся мыслительной деятельности, высо-
кой скорости процессов переработки информации, развитию 
произвольного внимания и увеличению его устойчивости, 
что в совокупности обеспечивало повышение уровня интел-
лектуального развития учащихся, о чём свидетельствовало 
увеличение числа обследуемых со средним и высоким уров-
нем умственного развития в 6,8 и 3,5 раза соответственно.

Заключение
Таким образом, у учащихся традиционного общеобра-

зовательного учреждения в динамике трёхлетнего обучения 
установлено развитие процессов мышления, произвольного 
внимания и его устойчивости, а также поддержание в про-
цессе обучения высокой скорости мыслительной деятельно-
сти. При этом формирование когнитивных функций у обсле-
дуемых учащихся осуществлялось за счёт снижения уровня 
функционирования центральной нервной системы, что яв-
ляется фактором риска развития утомления и отклонений в 
состояния здоровья учащихся и определяет необходимость 
разработки рекомендаций по рациональной организации 
образовательного процесса на базе традиционной школы в 
целях восстановления и повышения функциональных резер-
вов центральной нервной системы и умственной работоспо-
собности обучающихся.

Становление вербально-логического мышления происходит 
под влиянием обучения, которое ориентировано на развитие 
вербальных способностей, тогда как формированию невер-
бального мышления существующая система образования не 
уделяет достаточного внимания [16, 27].

У обследуемых учащихся в том числе был выявлен вы-
сокий уровень функциональной подвижности нервной 
системы, что свидетельствовало о высокой скорости мыс-
лительной деятельности, процессов принятия решения и 
представляло основу для высокой продуктивности когнитив-
ной деятельности. Показано, что в течение трёх лет обучения 
скорость и продуктивность когнитивной деятельности у уча-
щихся практически не изменялись, что подтверждали дан-
ные незначительного изменения от 9-го к 11-му классу по-
казателей скорости переработки информации от 1,46 ± 0,052 
до 1,39 ± 0,038 ед. (p ≥ 0,05) и продуктивности работы от 
300,17 ± 11,944 до 297,24 ± 8,350 ед. (p ≥ 0,05). В то же вре-
мя от 9-го к 11-му классу у учащихся происходило развитие 
произвольного внимания, а также увеличение его устойчи-
вости, о чём свидетельствовала тенденция повышения точ-
ности от 0,85 ± 0,022 до 0,91 ± 0,009 ед. (p ≤ 0,05); и данные 
достоверного снижения амплитуды колебаний продуктив-
ности с 187,78 ± 37,41 до 87,54 ± 7,372 ед. (p ≤ 0,05). Веро-
ятно, физиологической основой для повышения устойчиво-
сти внимания у учащихся являлось развитие силы нервных 
процессов и выносливости нервной системы к длительному 
воздействию раздражителей, что подтверждалось данными 
увеличения от 9-го к 11-му классу в 1,3 раза учащихся с вы-
соким уровнем выносливости.

Одним из основных условий длительного сосредоточения 
произвольного внимания является активная мыслительная 
деятельность [16, 27]. Доказано, что формирование мышле-
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