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В литературе по истории народного образования 
в Западной Сибири в 1917 - 1921 гг. советский период 
представлен большим количеством работ по различ-
ным проблемам образования. Однако, земский пери-
од, в целом и поэтапно, не отражен в исследованиях, а 
термин «земский период» (применительно к истории 
народного образования в Западной Сибири в годы 
революций и гражданской войны), впервые был вве-
ден в научный оборот автором настоящей статьи в 
1997 г. в диссертационном исследовании и других 
работах, то есть, сравнительно недавно. Дальнейшие 
исследования показали, что, предложенная периоди-
зация, как новый методологический подход и взгляд 
на проблему, значительно расширяет инструменталь-
ную базу исследований, позволяет по новому решать 
задачи исторического анализа различных проблем 
народного образования в Западной Сибири в годы 
революций и гражданской войны.  
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Систематические занятия на компьютере в усло-

виях экологического благополучия приводят к сниже-
нию уровня общей тревожности у школьников 16 и 17 
лет, причем, у мальчиков изменения более значимые, 
чем у девочек (Р<0,001), что можно объяснить разны-
ми сроками полового созревания, а также большей 
приверженностью мальчиков к техническим средст-
вам обучения.  

Сочетанное воздействие климато-географических 
факторов среднегорья и систематических занятий на 
компьютере способствовало снижению уровня общей 
и межличностной тревожности у мальчиков 16 лет и 
их повышению у юношей 17 лет (Р<0,05). У девушек 
повышение уровня общей и межличностной тревож-
ности наблюдали в первый год обучения на компью-
тере – в 16 лет.  

Сочетанное воздействие урбанизации и система-
тических занятий на компьютере приводило к досто-
верно значимому повышению уровня общей, само-
оценочной и межличностной тревожности, особенно у 
мальчиков 16 - 17 лет (Р<0,05), что может свидетель-
ствовать о более низкой психоэмоциональной устой-
чивости городских юношей по сравнению с сельски-
ми. Следует подчеркнуть, что у городских юношей и 
девушек, занимающихся на компьютере, уровень 
школьной тревожности выше, чем у сельских, что 
указывает на снижение функциональных возможно-

стей ЦНС учащихся, проживающих в условиях город-
ской среды, а это, в свою очередь, может еще больше 
усилить эмоциональное неблагополучие в критиче-
ский период онтогенеза. 

Для сохранения здоровья школьников и преду-
преждения срыва механизмов адаптации необходимы 
рационализация режима труда и отдыха, поиск путей 
коррекции выявленных нарушений.  
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В связи с развитием промышленности и химиза-

цией сельского хозяйства проблема техногенного за-
грязнения внешней среды теснит чисто природные 
формы патологии всех живых существ и накладывает 
на них свой неизбежный отпечаток. Среди химиче-
ских загрязнителей тяжелые металлы рассматривают-
ся как одна из негативных причин, несущих за собой 
тяжелые биологические и экологические последствия 
(Gallo M. et al., 1997). 

Благодаря высокой миграционной способности, 
склонности к высокой биоаккумуляции, низкой сте-
пени выведения и длительному периоду полураспада 
тяжелые металлы, попав в продукты, ухудшают их 
санитарные качества, а при содержании выше допус-
тимых уровней они представляют опасность для здо-


