
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 8 2004 

42 

низмы реализации этих влияний в ходе развития 
стресс-реакции могут быть различны. Отсутствие из-
менений в активности Nа+,К+-АТФазы мозжечка, ско-
рее всего, обусловлено сравнительно слабой пред-
ставленностью холинергической нейропередачи в 
данном отделе головного мозга крыс. 
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В лонгитудинальном естественном гигиениче-

ском эксперименте (1994-2004 гг.) нами изучалась 
динамика умственной работоспособности студентов 
медицинского вуза ( 2-6 курсы) на предмет верифика-
ции прогноза ее изменений в процессе обучения и 
связи с особенностями психологического типа лично-
сти. В разработку были включены данные на 650 лиц 
обоего пола. Использовалась методика психологиче-
ского типирования Д.Кейрси (1989 г.) 

Установлено, во-первых, что изучаемая когорта 
студентов включала в себя четыре неравномерные по 
численности совокупности темпераментов в пределах: 
SP~ 10%, SJ~67%, NF~15% ,NT~8%, а колебания ум-
ственной работоспособности линейно коррелировали 
с организацией и формами учебного процесса. Как 
показали наши исследования, недоучет хронолабиль-
ности в психической организации личности студента 
при организации учебного процесса неизбежно ведет 
к резкому снижению умственной работоспособности 
(r= 0,67, при p≤0,01). 

По нашим данным наиболее выраженное сниже-
ние умственной работоспособности связано у обсле-
дованных студентов обоих полов с так называемыми 
«критическими» периодами, легко поддающимися 
коррекции, когда биоритмальные кривые (четырех 
анализируемых нами биоритмов) либо пересекалась 
между собой, либо оказывались переходящими из 
фазы активации в противофазу. 

Мы установили, что не все темпераментные 
группы студентов (из вышеперечисленных) показы-
вали идентичную хронолабильность при дозирован-
ной нагрузке в процессе оценки умственной работо-
способности. Наиболее стрессоустойчивыми оказа-
лись лица из NT - темпераментной группы, но они 
оказались в изучаемой когорте в меньшинстве(~50 
чел.), самыми лабильными и многочисленными (~425 
чел.) оказались лица SJ темперамента. Промежуточ-
ное положение занимали лица SP и NF темперамен-
тов. 

Эти показатели несколько видоизменялись от 
курса к курсу (статистически недостоверно) по мере 
взросления в сторону роста числа более прагматиче-
ски настроенных NT и SP психологических типов 
личности. Примерно 20% студентов на рубеже 2-6 
курсов изменили свой психологический тип, иденти-

фицируя себя в процессе самодиагностики на стар-
ших курсах более объективно. 

Полученные наблюдения, с нашей точки зрения, 
имеют большое значение, поскольку тип суточного 
ритма у человека является величиной константной, и 
его практически нельзя изменить без явного или 
скрытого ущерба для здоровья.  

И если учесть, что среди студентов медицинских 
вузов преобладают лица в основном SJ и NF темпера-
ментов (в силу выраженной и, очевидно, генетически 
обусловленной эмпатии), то колебания умственной 
работоспособности нельзя рассматривать в отрыве ни 
от психологического типа личности, ни от его хроно-
лабильности. 

При рассмотрении донозологических аспектов 
оздоровления студенческой молодежи следует учиты-
вать, в обязательном порядке: влияние среды на ин-
дивидуальные биоритмы человека, фазную структуру 
индивидуальных биоритмов и ее связь с особенно-
стями психологического типа личности. С наиболь-
шим эффектом учебное и воспитательное воздействие 
на индивидуума можно оказывать только в контексте 
«максимина», то есть в моменты или подъема, или 
спада в динамике формирования профессионально 
значимых функций. Только в этих случаях мы можем 
ожидать достаточно ровные показатели умственной 
работоспособности человека. 
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Принятие международного консенсуса по такти-

ке ведения аллергических ринитов, бесспорно, новое 
понимание атопии, так как ведущим звеном ее фор-
мирования является аллергическое воспаление, кото-
рое носит хронический характер. Следует отметить, 
что симптомы аллергического ринита (АР), беспо-
коящие пациента на протяжении многих дней, сни-
жают физическую, эмоциональную, профессиональ-
ную и социальную активность, вызывают нарушение 
сна, тем самым резко ухудшая качество жизни. По-
этому проблема АР является одной из самых актуаль-
ных проблем современной медицины. Изучение фак-
торов риска АР должно основываться на результатах 
анкетирования детей и родителей по валидным во-
просникам. Для решения этих задач возможно ис-
пользование программы «Международное исследова-
ние астмы и аллергических заболеваний у детей». 
Целью данного исследования явилось изучение рас-
пространенности АР и факторов, оказывающих доми-
нирующее влияние на его развитие в регионе, у 
школьников для разработки эффективных мер по пер-
вичной и вторичной профилактики. Исследование 
эпидемиологии и факторов риска проведено в рамках 
программы «ISAAC-2», которая имеет иной дизайн 
исследования, чем карта «ISAAC». Диагноз устанав-


