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Введение 
Основным содержанием учебной деятельности студентов вузов являются; инфор-

мационные процессы, нередко вызывающие стресс. Один из вариантов информацион-
ного стресса — это сдача экзамена, который протекает в условиях дефицита времени и 
является значительным стимулом к увеличению объема, продолжительности и интен-
сивности учебного труда студентов, мобилизации всех сил организма и повышение тре-
бований к интеллектуальной и психофизиологической сферам. 

Цель 
Изучить влияние учебной нагрузки на показатели сенсомоторной реактивности и 

уровень тревожности у студентов. Для достижения поставленной цели было необходи-
мо решить несколько задач. 

Результаты исследования и их обсуждение 
О функциональном состоянии высших отделов ЦНС, обеспечивающих элементар-

ный уровень психической деятельности детей и их адаптационные способности к усло-
виям окружающей среды можно судить по продолжительности латентного периода сен-
сомоторной реактивности. Анализ данных сенсомоторной реактивности не выявил поло-
вых различий СМР на свет и на звук. Измерение средней скорости (СМР) у студентов 
также не выявило достоверного ее изменения перед экзаменом по сравнению с нормой. В 
состоянии относительного покоя она равнялась 0,45 ± 0,03 с, а измеренная непосредст-
венно перед экзаменом она составляла 0,47 ± 0,01 с (р>0,05). Более подробный анализ 
показателей скорости реакции позволил выявить отличия в частотном распределении 
величин СМР у студентов в покое и при стрессе. Исследования показали, что в услови-
ях стресса по скорости реакции студенты разделяются на две группы: у одних скорость 
реакции уменьшается, а у других — возрастает. Изучение особенностей типа высшей 
нервной деятельности у обследованных студентов показало, что первая группа студен-
тов (у которых показатели СМР улучшались) отличались по характеристикам ВНД от 
второй группы (у которых в состоянии стресса скорость СМР ухудшалась). Студенты 
первой группы имели лучшие показатели уравновешенности нервных процессов и бо-
лее низкие показатели подвижности нервных процессов. Таким образом, студенты, у 
которых процессы возбуждения преобладают над процессами торможения, и отличаю-
щиеся повышенной лабильностью нервных процессов в условиях стресса показывают 
худшие результаты по СМР, так как не могут полностью сосредоточиться на выполне-
нии задания перед экзаменом. В то же время показатели СМР у обоих групп студентов в 
состоянии относительного покоя достоверно не различались. 

В результате проведенных исследований уровня тревожности (по Спилбергеру) 
было установлено, что среди обследованных студентов встречались люди как с высо-
кой, так и с низкой личностной тревожностью, что изначально определяло их разные 
реакции на экзаменационный стресс. Исходя из принятой в настоящее время трактовки 
деления людей по уровням тревожности (В. Л. Марищук и соавт., 1984) большинство 
студентов мужского пола имело средний уровень личностной (68 %) и ситуативной (64 %) 
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тревожностей. Во время обычного учебного процесса средний (от 35 до 55 баллов) уро-
вень личностной тревожности у обследуемых студентов составил 43 бала. Высокий 
уровень (выше 55 балов) ЛТ был выявлен у 20 %, и СТ — у 12 % юношей. Остальные 
индивиды мужского пола имели низкий (менее 35 баллов) уровень тревожности. 

Что касается тревожности у девушек, то большинство из них имело высокий уровень 
как ЛТ, так и СТ (70 и 65 % соответственно), а со средним и низким уровнем тревожно-
сти их было приблизительно в 2 раза меньше, чем среди лиц мужского пола. Средний 
уровень реактивной (ситуативной) тревожности, определенной по опроснику Спилберге-
ра, в спокойном состоянии равнялся 40,1 ± 0,3 баллов. Перед экзаменом этот показатель 
значительно возрастал, достигая в среднем 57,6 ± 0,7 балла, что свидетельствует о доста-
точно высоком уровне реактивной тревожности у студентов перед экзаменом (р < 0,001). 

Заключение 
Анализ полученных данных показал, что во время сессии из-за высокой степени на-

пряженности труда у студентов со слабым типом высшей нервной деятельности возрастает 
уровень ситуативной тревожности. Личностные особенности индивидуума также могут 
оказывать значительное влияние на характер протекания экзаменационного стресса. 

Полученные результаты позволят расширить и углубить представления о психофи-
зиологических реакциях студентов во время обычного учебного процесса и непосред-
ственно во время сессии перед сдачей зачетов и экзаменов. 

Результаты исследования могут быть использованы для равномерного распределения 
учебных нагрузок, контроля за состоянием нервной системы студентов, а также для разра-
ботки лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление их здоровья. 
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Введение 
Каждый индивидуум имеет свои уникальные хронобиологические особенности 

(хроном или хронотип). С позиций хрономедицины, кроме наследственности и факто-
ров внешней среды в момент формирования индивидуального хронотипа необходимо 
учитывать влияние третьего компонента — внешнесредовой биоритмологической кар-
тины (F. Halberg, G. Cornelissen, 1991). С хронотипом, как и с генотипом, связаны пока-
затели здоровья и адаптационных возможностей организма (Ф. И. Комаров, С. И. Рапо-
порт, 2000; Г. Хильдебрандт, 2006). Известно, что язвенная болезнь (ЯБ) является цик-
лично рецидивирующим заболеванием, имеющим хронобиологическую мотивацию 
(Л. С. Корнилова, 2002; Н. К. Малиновская, 2002). В структуре источников гастродуо-
денальных кровотечений язвы желудка и двенадцатиперстной кишки занимают лиди-
руюшую позицию и составляют, по разным данным, 42–77,1 % (В. Н. Сацукевич с со-
авт., 1999; Ю. М. Панцырев и соавт., 2003; K. R. Palmer, 2002). 

Цель работы 
Изучение хронобиологических аспектов возникновения кровотечений язвенного 

генеза как одного из ведущих осложнений язвенной болезни в аспекте влияния гелиоге-
офизических факторов на биоритмологическую организацию жизни человека. 

 79

Ре
по
зи
то
ри
й Г
ом
ГМ
У




