
© Храмцов П.И., 2019

УДК 613.955

ВЛИЯНИЕ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ФУНКЦИЙ 
ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

П.И. Храмцов
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава  

России, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1, г. Москва, 119991, Россия

Статья посвящена исследованию функций вестибулярной системы, участвующей в восприятии учебной информа-
ции в процессе образовательной деятельности детей. Оценивалась статокинетическая устойчивость (СКУ) и ста-
тическое равновесие (СР) у 164 обучающихся вторых классов при традиционной (105 детей) и инновационной (59 де-
тей) формах (ТФ и ИФ) организации обучения. При ИФ дети занимались стоя и сидя. Установлено, что в динамике 
учебного года значения показателя СКУ при ИФ у мальчиков изменялись от 4,5 ± 0,3 до 5,9 ± 0,4 оборота (p < 0,05), у 
девочек – от 5,8 ± 0,4 до 7,8 ± 0,6 оборота (p < 0,05); при ТФ у мальчиков – от 4,9 ± 0,4 до 5,4 ± 0,5 оборотов (p > 0,05), 
у девочек – от 5,5 ± 0,3 до 5,8 ± 0,4 оборотов (p > 0,05). Значения СР у мальчиков и девочек увеличивались в процессе 
учебного года при обеих формах организации обучения. 
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Охрана здоровья детей и подростков является 
одной из главных социальных задач государства.  
В России 2018–2027 гг. объявлены Десятилетием 
детства [7]. Разрабатываются научные основы соз-
дания современных моделей охраны здоровья обу-
чающихся в образовательных организациях c учетом 
особенностей их развития и состояния здоровья в 
динамике обучения [8, 9, 12]. Ухудшение состояния 
здоровья детей и подростков в современных условиях 
их жизнедеятельности обусловливает необходимость 
проведения исследований по оценке здоровьесбе-
регающего потенциала новых форм организации их 
обучения [3, 10]. Вместе с тем обосновываются пути 
повышения функциональных резервов организма на 
основе изучения закономерностей ответных реакций 
физиологических систем на различные нагрузки, в 
том числе образовательные. Вестибулярная систе-
ма является одной из ведущих сенсорных систем 
организма, участвующих в обеспечении различных 
видов деятельности детей [2, 11]. Установлено, что 
вестибулярная система обеспечивает не только 
координацию и устойчивость, но и наравне с дру-
гими сенсорными системами оказывает значимое 
влияние на когнитивную сферу и эмоциональное 
состояние человека [5, 16, 18, 20]. 

В соответствии с современными взглядами 
данная система составляет физиологическую ос-
нову сенсорной интеграции, механизмы которой 
формируют условия для приема, обработки и 
анализа зрительной, слуховой, тактильной, про-
приоцептивной информации [2, 11]. Развитие и 
совершенствование ее функций позволяет повысить 
эффективность учебной деятельности обучающих-
ся [1, 6, 15]. В связи с этим актуальным является 
поиск, обоснование и оценка форм организации 
обучения, оказывающие развивающее влияние на 
функции вестибулярной системы детей, особенно 
младшего школьного возраста. 

Отличительной особенностью традиционной 
формы (ТФ) организации образовательной дея-
тельности является обучение в положении сидя в 
течение всего учебного дня. С биомеханических 
и физиологических позиций положение сидя не 
обеспечивает условия для развития функций вести-
булярной системы, совершенствование механизмов 
сенсорной интеграции и моторной координации. 
Исходя из этого особое внимание заслуживает 
инновационная форма (ИФ) организации обуче-
ния, направленная на профилактику негативных 
эффектов длительного положения сидя на уроках [3]. 
С этой целью реализуется режим динамических 
поз «сидя–стоя» с использованием ученических 
конторок.

Рабочая гипотеза состоит в том, что положе-
ние стоя является активной позой, обеспечение 
устойчивости которой требует развития и совер-
шенствования механизмов регуляции вертикальной 
позы на основе интеграции сенсорной информации 
различной модальности [4]. Сенсорная интеграция, 
являясь результатом функционирования вести-
булярного анализатора, формирует условия для 
адекватного восприятия зрительной и слуховой 
информации при выполнении учебных заданий, в 
результате чего повышается успешность обучения 
и снижается его физиологическая стоимость.

Цель исследования – оценить развитие функций 
вестибулярной системы у младших школьников в 
динамике учебного года при ТФ и ИФ организа-
ции обучения.

Материалы и методы. В исследовании приняли 
участие 59 обучающихся вторых классов при ИФ орга-
низации обучения (Земская гимназия, г.о. Балашиха; 
директор – канд. пед. наук Г.В. Кравченко) и 105 
обучающихся вторых классов при ТФ организации 
обучения (СОШ № 709 г. Москвы; директор – канд. 
пед. наук В.П. Дружинин). 
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Исследование проведено с соблюдением этичес-
ких норм, изложенных в Хельсинкской декларации 
и Директивах Европейского сообщества (8/609ЕС). 
От родителей детей, участвовавших в исследова-
нии, получены письменные информированные 
согласия, одобренные локальным независимым 
этическим комитетом ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей» Минздрава России.

Организация обучения с использованием режима 
динамических поз «сидя–стоя» предусматривает 
чередование поз на каждом уроке. В начале урока 
одна половина обучающихся сидит за столом, 
другая половина стоит за конторкой. В середине 
урока дети меняются рабочими местами. В начале 
следующего урока дети вновь меняются местами 
и так в течение всего учебного дня.

Функции вестибулярной системы исследовались 
по показателям статокинетической устойчивости 
(СКУ) и статического равновесия (СР). СКУ 
оценивалась на основании анализа результатов 
тестирования, состоящего во вращении по часовой 
стрелке для левшей и против часовой стрелки для 
правшей в круге диаметром 50 см до пересечения 
стопой контура круга [13]. Методика оценки СКУ 
была усовершенствована путем разделения круга на 
4 равные части двумя взаимно-перпендикулярными 
диаметрами. Вращение осуществлялось с закры-
тыми глазами с постоянной частотой 1 оборот за 
4 с. Подсчитывалось количество полных оборотов 
и его частей (1/4, 1/2, 3/4).

Для оценки СР обследуемый вставал на опорную 
ногу и удерживал равновесие, сохраняя положение 
тела с закрытыми глазами максимально длительное 
время, которое фиксировалось с помощью электрон-
ного секундомера. Нарушение равновесия отмечалось 
при отклонении тела от исходного положения.

Результаты исследования. Результаты исследо-
ваний представлены в таблице. 

Анализ результатов проводился путем срав-
нения значений СКУ и СР в динамике учебного 
года при разных формах организации обучения 
детей. Следует отметить, что исходные значения 
СКУ, зарегистрированные в начале учебного года, 
не отличались у обучающихся при разных формах 
организации обучения вне зависимости от пола.  
К концу учебного года показатели СКУ увеличились 
и у мальчиков, и у девочек в большей степени при 
ИФ организации обучения. Прирост значений СКУ 
составил у мальчиков 31,1 %, у девочек 34,5 %. 
При ТФ организации обучения прирост значений 
СКУ у мальчиков и девочек составил 10,2 и 5,5 % 
соответственно.

Исходные значения СР отличались как у маль-
чиков, так и у девочек при разных формах органи-
зации обучения. При ИФ организации обучения 
они были выше, чем при ТФ, и составляли для 
мальчиков в начале года 4,3 ± 0,7 и в конце года 
11,3 ± 1,8 с (p < 0,05), для девочек соответственно 
7,0 ± 0,9 и 12,1 ± 1,3 с (p < 0,05).

Таблица. Показатели вестибулярной системы у младших школьников в динамике учебного года при ТФ и ИФ 
организации обучения

Table. Indicators of the vestibular system in primary school students in the dynamics of the school year with traditional 
form and innovative form for the process of education

Пол Показатель Период учебного года Организация обучения
ТФ ИФ

Мальчики
СКУ (кол-во оборотов) начало 4,9 ± 0,4 4,5 ± 0,3

конец 5,4 ± 0,5 5,9 ± 0,4*

СР, с начало 4,3 ± 0,7 11,3 ± 1,8*
конец 6,4 ± 0,7* 16,7 ± 1,4*

Девочки
СКУ (кол-во оборотов) начало 5,5 ± 0,3 5,8 ± 0,4

конец 5,8 ± 0,4 7,8 ± 0,6*

СР, с начало 7,0 ± 0,9 12,1 ± 1,3
конец 9,7 ± 0,9* 19,9 ± 1,4*

Примечание: * – Различия в начале и конце учебного года, p < 0,05.
Note: * – Differences at the beginning and end of the school year, p <0.05.

Более высокие значения СР у обучающихся 
при ИФ организации обучения могут быть обу-
словлены эффектом позитивного влияния предше-
ствующего учебного года, когда дети обучались в 
первых классах. Увеличение СР у детей при обеих 
формах организации обучения к концу учебного 
года отражает общие закономерности их роста и 
развития. Однако при ИФ организации обучения 
по сравнению с ТФ темп прироста значений СР 
был выше и составлял у девочек в начале и кон-
це учебного года 64,5 и 38,6 % соответственно 
(p < 0,05). У мальчиков темп прироста значений СР 
был одинаковым: в начале учебного года 47,8 %, в 
конце учебного года 48,8 % (p > 0,05).

Таким образом, при ИФ организации обуче-
ния отмечалось увеличение значений как СКУ, 
так и СР. При этом увеличение значений было 
характерно и для мальчиков, и для девочек. При 
ТФ организации обучения увеличение значений 
отмечено только для СР для детей обоего пола. 

Предполагаем, что различия могут быть связаны 
с позитивным влиянием положения стоя во время 
урока на развитие функций вестибулярной систе-
мы, результатом чего стало повышение СКУ и СР. 

Повышение значений СР характерно для детей 
при обеих формах организации обучения. Однако 
при ИФ обучения исходные значения СР были 
выше, что может быть связано с эффектом пред-
шествующего исследованию учебного года, когда 
дети обучались в первом классе.

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что ИФ организации обучения способствует 
развитию функций вестибулярной системы. Эта 
система позволяет выполнять двигательные функ-
ции, управлять телом в пространстве, проектировать 
объекты в зрительное или слуховое пространство, 
преодолевать инерционные и гравитационные 
проблемы, развивать язык, мыслить, творить, 
действовать, читать и писать [14]. 

Поскольку вестибулярная система играет клю-
чевую роль в восприятии окружающей среды, на-
рушение ее функций может быть одной из причин 
возникновения проблем, связанных с обучением. 
Так, Hannaford A. считает, что каждое движение ре-
бенка стимулирует вестибулярную систему, которая 
также стимулирует мозг к новому обучению [17]. 
Сбалансированная деятельность работы сенсорных 
систем (зрительной, слуховой, двигательной, так-
тильной) способствует развитию нейронных сетей и 
благоприятствует более эффективной работе мозга. 
Сенсорная интеграция и моторная координация 
имеют фундаментальное значение для готовности 
ребенка к школе. 

Palmer L. отмечает, что навык балансирования 
дает понять о способности ребенка эффективно 
функционировать в школьной среде и является 
предиктором будущих достижений в обучении [19]. 
Delacato C. утверждает, что равновесие тесно связано 
со зрительными и слуховыми каналами мозга [15]. 
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Ребенок, который не может балансировать, вероятнее 
всего, имеет проблемы со слуховым и зрительным 
восприятиями, что оказывает большое влияние на 
академическую успеваемость. 

Результаты исследования свидетельствуют о 
том, что инновационная форма организации обу-
чения, базирующаяся на использовании режима 
динамических поз «сидя–стоя», создает условия для 
развития функций вестибулярной системы, которая 
позволяет ребенку, судя по данным литературы, 
легче справляться с учебными заданиями, сохра-
нять работоспособность, предупреждая развитие 
утомления и переутомления. 

Выводы
1. Инновационная форма организации обу-

чения, реализующая режим динамических поз 
«сидя–стоя», положительно влияет на развитие 
статокинетической устойчивости и статического 
равновесия в динамике учебного года как у маль-
чиков, так и у девочек.

2. При традиционной форме организации обу-
чения значения статокинетической устойчивости не 
повышались, что может быть связано с отсутствием 
условий для развития функций вестибулярной 
системы в условиях длительного положения сидя.

3. Исходные значения статического равно-
весия выше у детей при инновационной форме 
организации обучения, что может быть связано с 
положительным эффектом предшествующего года, 
когда дети обучались в первом классе.

4. Дальнейшие исследования функций ве-
стибулярной системы предполагают анализ вли-
яния уровня их развития на работоспособность, 
профилактику учебного утомления, сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся в процессе 
образовательной деятельности.

Финансирование. Исследование выполнено при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках выполнения 
проекта № 19-013-00111 «Здоровьесберегающий ресурс 
технологий развития статокинетической устойчивости 
у детей в процессе образовательной деятельности».
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