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Высокий уровень заболеваемости детей и подростков школьного возраста, который фиксируется 
на протяжении последнего десятилетия в нашей стране, обуславливает необходимость пере-
смотра причин, механизмов и факторов, способствующих этой тенденции.  
Цель – оценить функциональные возможности нервной системы школьников-подростков с учетом 
тревожности и мотивационного компонента. 
Материалы и методы. Исследование проведено среди 424 учащихся средних общеобразовательных 
школ г. Астрахани в возрасте 10–17 лет. Осуществлен анализ времени простой и сложной зри-
тельно-моторной реакции. Для изучения особенностей черт личности, тревожности и уровня 
мотивации участников использовались детский вариант опросника Айзенка EPQ, тест школьной 
тревожности Филлипса, методика диагностики мотивации Спилберг – Андреева. 
Результаты. Отмечено значительное снижение показателя уровня функциональных возможно-
стей нервной системы при сравнении с возрастной нормой. Функциональный уровень нервной си-
стемы растет с возрастом, при этом его значения у обследованных в 12–13 и 14–15 лет ниже сред-
них возрастных. Выявлено снижение уровня мотивации среди обследованных. Положительное от-
ношение к учению и эффективная мотивация в возрасте 10–11 лет выявлены у 53,6 % учащихся; 
в 12–13 лет – у 38,6 %; в 14–15 лет – у 30,3 %, в 16–17 лет – у 30 %. Высокий уровень общей 
тревожности в возрасте 10–11 лет выявлен у 40,9 % детей, в 12–13 лет – у 63,6 %; в 14–15 лет – 
у 12,8 %, в 16–17 лет – у 6 %. 
Выводы. Показатели функциональных возможностей нервной системы в большинстве случаев ха-
рактеризуются значениями ниже средних. Уровень тревожности значительно снижается с возрас-
том, что свидетельствует об адекватном влиянии условий обучения на учащихся. Наиболее вы-
сокий уровень тревоги, выявленный среди обследованных детей, приходился на возраст 12–13 лет. 
Мотивация к обучению снижается с возрастом, что, вероятно, обусловлено возрастными измене-
ниями психики и вектора мотивации в подростковом периоде. 
 
Ключевые слова: подростки, уровень функциональных возможностей, тревожность, мотивация, 
нейротизм. 

 
Введение. Актуальность изучения адапта-

ции детского организма к условиям образова-

тельной среды обусловлена достаточно высо-

ким уровнем заболеваемости среди детей 

школьного возраста. По данным Федеральной 

службы государственной статистики, за по-

следние 20 лет общая заболеваемость среди де-

тей в возрасте до 14 лет выросла на 10,3 % 

(2002 г. – 159 581,2 случая на 100 тыс. населе-

ния, 2022 г. – 175 973,3 случая на 100 тыс. насе-

ления), при этом стоит отметить неуклонность 

роста на всем протяжении данного периода [1].  

Несмотря на то что первые позиции в 

структуре заболеваемости продолжают зани-

мать заболевания дыхательной системы, 

травмы, отравления и некоторые другие по-

следствия воздействия внешних факторов, а 

также COVID-19, в последние три года обра-

щает на себя внимание рост доли болезней 

нервной системы [2]. В возрастной группе от  

0 до 14 лет за период 2020–2022 гг. рост пока-

зателей заболеваемости по группе болезней 

нервной системы составил 7,8 % (2020 г. – 

2876,5 случая на 100 тыс. населения; 2022 г. – 
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3099,7 на 100 тыс.), в возрасте 15–17 лет – 18,9 % 

(2020 г. – 3124,5 случая на 100 тыс.; 2022 г. – 

3713,7 случая на 100 тыс.) [3, 4]. 

Учебный процесс, несомненно, является 

одним из ведущих факторов, влияющих на 

развитие ребенка в процессе роста. В период 

школьного обучения, который приходится на 

возраст 7–17 лет, приоритетными сферами де-

ятельности являются операционно-техниче-

ская и мотивационно-потребностная [5]. Ве-

дущим видом деятельности детей в возрасте 

от 7 до 11 лет является процесс обучения, 

направленный на овладение универсальными 

способами действий в системе научных поня-

тий, то же касается и возраста 15–17 лет, од-

нако в этот период обучение предполагает 

овладение знаниями и умениями в области 

профессионального самоопределения [6]. 

Младший подростковый возраст, который при-

ходится на 12–15 лет, характеризуется преоб-

ладанием мотивационного компонента в дея-

тельности ребенка, направленностью на усвое-

ние норм социального поведения и межлич-

ностного общения. Кризис 15 лет, по Элько-

нину, обусловлен несоответствием внутренних 

мотивов подростка и внешних социальных 

факторов, в т.ч. и института образования.  

Ритм жизни современного школьника, вы-

сокий уровень информационной, интеллекту-

альной, сенсорной нагрузки с учетом возраст-

ных особенностей физиологического и психи-

ческого развития приводит к формированию 

условий, в которых риск развития нервно-пси-

хических отклонений значительно возрастает. 

Результаты наблюдений многих авторов свиде-

тельствуют о высоком уровне тревожности, 

эмоциональной лабильности среди российских 

школьников, что сочетается с высоким уров-

нем распространенности психоневрологиче-

ских проявлений, таких как цефалгия, головная 

боль напряжения, синкопальные состояния, ко-

гнитивные нарушения [7–9]. 

Возрастной особенностью, которую нель-

зя не учитывать, при изучении реакций дет-

ского организма, является эмоциональный 

тип реагирования личности [5, 10, 11]. Выра-

женная эмоциональная окраска ответа стресс-

системы ребенка на влияние экзогенных фак-

торов определяется формированием функцио-

нальных систем с участием лимбическо-рети-

кулярных структур головного мозга [12].  

Как известно, особенностями психоэмоци-

онального стресса являются отсутствие непо-

средственного влияния экзогенных факторов 

на гомеостаз, прямая симпатическая актива-

ция, индивидуальный характер силы стрессор-

ного воздействия, а также ограничение эф-

фекторного ответа стресс-системы в резуль-

тате влияния социальных аспектов [13]. Дез-

интеграция функциональных систем и меха-

низмов саморегуляции является результатом 

образования патологической детерминанты, 

которая формируется под влиянием суммации 

отрицательных эмоций и вызывает постоян-

ное возбуждение мозга, в основе которого ле-

жат изменения чувствительности лимбико-ре-

тикулярных структур к нейротрансмиттерам и 

нейропептидам [14]. Особенности наслед-

ственно-конституционных свойств цере-

бральных систем и лимбико-ретикулярного 

комплекса влияют на формирование ответа, а 

также силу соматических проявлений стресса.  

Отдельно необходимо отметить значимость 

связи эмоционального и поведенческого компо-

нентов в деятельности. Результатом эмоцио-

нального напряжения становится изменение по-

ведения и мотивов, побуждающих к деятельно-

сти. Характер и сила эмоционального пережива-

ния определяется величиной потребности, ин-

формационной характеристикой среды, а также 

характером взаимодействия с объектом [15]. 

Исследования П.В. Симонова указывают на то, 

что возбуждение нервного аппарата эмоций 

тесно связано с мотивом деятельности, резуль-

татом целенаправленного поведенческого акта. 

При этом под воздействием факторов внешней 

среды у людей с различным уровнем и направ-

ленностью мотивации будут формироваться по-

ложительное или отрицательное эмоциональ-

ное реагирование на ситуацию [16]. 

Мотивация детей к обучению в школьной 

среде также характеризуется возрастной дина-

микой, что не всегда учитывается в организа-

ции образовательного процесса. Мотивиро-

ванная на достижение успеха деятельность ре-

бенка приводит к формированию цели актив-
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ности и адекватных потребности функцио-

нальных систем [17–21].  

Цель исследования. Оценить функцио-

нальные возможности нервной системы 

школьников-подростков в связи с эмоцио-

нальным и мотивационным компонентами. 

Материалы и методы. Исследование 

проведено среди 424 учащихся средних обще-

образовательных школ (СОШ) г. Астрахани в 

возрасте 10–17 лет. Было выделено 4 возраст-

ные категории: 10–11 лет (n=110), 12–13 лет 

(n=112), 14–15 лет (n=102), 16–17 лет (n=100). 

Функциональные параметры центральной 

нервной системы (ЦНС) определялись при по-

мощи аппаратно-программного комплекса 

«Здоровье-экспресс» (модуль «Система кон-

троля уровня стресса»). Проводилась оценка 

времени простой зрительно-моторной реакции 

(ПЗМР) и сложной зрительно-моторной реак-

ции (СЗМР). Анализ временных показателей 

исследуемых параметров проводился с исполь-

зованием программного обеспечения с резуль-

тированием данных в виде показателей функ-

ционального состояния ЦНС: среднее время 

реакции (СВР), функциональный уровень си-

стемы (ФУС); устойчивость реакции (УР); уро-

вень функциональных возможностей (УФВ). 

Для выявления особенностей эмоциональ-

ной лабильности, а также склонности к беспо-

койству и тревожности использовался детский 

вариант опросника Айзенка EPQ [22]. Анализ 

результатов проводился по трем шкалам: нейро-

тизм, экстраверсия-интроверсия, корректурная 

шкала. 

Уровень школьной тревожности как один из 

наиболее наглядных показателей психоэмоцио-

нального реагирования определялся с помощью 

теста школьной тревожности Филлипса [22].  

Мотивационный компонент школьников 

определялся по методике диагностики моти-

вации учения и эмоционального отношения к 

учению (модификация А.Д. Андреевой). 

Анализ результатов исследования, а 

также статистическая обработка проводились 

с помощью программного обеспечения Micro-

soft Excel (версия 16.68, Microsoft Corporation, 

США) и пакета статистических программ 

Statistica (версия 10, TIBCO Software Inc., 

США). Результаты представлены в формате 

относительных показателей и средних вели-

чин (М) с учетом ошибки среднего (m). Для 

определения статистической значимости раз-

личий в сравниваемых выборках использова-

лись непарный t-критерий Стьюдента и непа-

раметрический U-критерий Манна – Уитни. 

Пороговое значение достигнутого уровня зна-

чимости p принято равным 0,05. 

Результаты и обсуждение. Функциональ-

ное состояние ЦНС. Результаты анализа функ-

ционального состояния ЦНС учащихся, прове-

денного на основании определения ПЗМР и 

СЗМР, продемонстрировали снижение показате-

лей по отношению к средним возрастным значе-

ниям (табл. 1). У большинства детей в возрасте 

10–11 лет (80 %, n=88) устойчивость реакции со-

ответствовала средним возрастным значениям 

(2,8–4,8 c-1). Со значениями показателей УР ниже 

среднего выявлено 15,5 % детей (n=17), с низ-

кими – 1,3 % (n=2), выше среднего – 2,7 % (n=3).  

В возрастной категории 12–13 лет УР у 

большинства обследованных детей (75 %, 

n=84) соответствовала показателям ниже сред-

них (средние возрастные значения – 3,1–5,9 c-1), 

низкие показатели были выявлены у 6,3 % де-

тей (n=7). Средние значения среди детей этого 

возраста зафиксированы лишь у 16,1 % уча-

щихся (n=18), выше среднего – у 2,7 % (n=3), 

высоких значений выявлено не было. 

В группе учащихся 14–15 лет средние пока-

затели также были выявлены лишь у 17,6 % 

(n=18) (p=0,24), большинство детей (68,6 %, 

n=70) имели значения ниже средних, низкие зна-

чения зафиксированы у 9,8 % (n=10). Показатели 

значений выше среднего уровня отмечались у 

3,9 % (n=4), высоких значений в данной возраст-

ной категории также зафиксировано не было.  

В возрасте 16–17 лет было выявлено при-

мерно одинаковое количество детей со средними 

(40 %, n=40) значениями УР и значениями ниже 

средних (42 %, n=42), низкий уровень выявлен у 

3 % (n=3). При этом количество детей с уровнем 

выше среднего было больше, чем в других воз-

растных категориях, – 15 % (n=15), и эти разли-

чия были статистически значимыми (p=0,042). 

Кроме того, отмечается статистически 

значимое увеличение усредненного показа-

теля УР на 0,6 c-1 (p=0,047) при сравнении воз-

растных категорий 10–11 и 16–17 лет.  
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Таблица 1 

Table 1 

Оценка уровня функционального состояния ЦНС учеников СОШ  

Assessment of CNS functional state in secondary school students 

Показатель 

Parameter 

Возраст 

Age 

10–11 лет 

10–11 years old 

(n=110) 

12–13 лет 

12–13 years old 

(n=112) 

14–15 лет 

14–15 years old 

(n=102) 

16–17 лет 

16–17 years old 

(n=100) 

П
З

М
Р

 

S
V

M
R

 

УФВ, c-2 

LF, s-2 
12,5±2,3 13,3±8,5 15,5±4,3 21,3±5,2* 

УР, c-1 

RS, s-1 
3,0±0,8 2,8±1,7 3,0±0,6 3,6±0,9* 

ФУС, c-2 

SFL, s-2 
63,5±15,5 61,2±28,8 75,6±10,3 92,3±11,3* 

С
З

М
Р

 

C
V

M
R

 СВР, мс 

ART, ms 
352,6±31,6 285,4±32,5 258,2±39,2 219,5±35,4* 

Ошибка, шт. 

Errors, numbers 
≤2 ≤2 0 0 

Примечание. * p<0,05 при сравнении показателей детей во возрасте 10–11 лет и 16–17 лет. 

Note. LF – level of functionality; RS – response stability; SFL – system functional level; ART – average reaction 

time; SVMR – simple visual-motor response; CVMR – complex visual-motor response; * p <0.05 – the difference is 

significant when comparing parameters for secondary school students aged 10–11 with those aged 16–17. 

 
Значения ФУС большинства учащихся 

(74,5 %, n=82) в возрасте 10–11 лет соответство-

вало средним возрастным (60,4–92,8 с-2). В то же 

время 20 % (n=22) учащихся характеризовалось 

значениями ниже средних, 2,7 % (n=3) – низ-

кими. Значения выше средних имели 2,7 % (n=3) 

учащихся, высокие выявлены не были. 

В возрасте 12–13 лет количество учащихся 

со средним и ниже среднего значением ФУС 

оказалось примерно одинаковым (39,3 %, n=44 

и 35,7 %, n=40 соответственно) (p=0,48). Кроме 

того, в этой возрастной категории выявлена 

значительная доля учащихся с низким уров-

нем – 21,4 % (n=24). Высокие значения ФУС у 

детей в возрасте 12–13 лет не зафиксированы, 

значения выше среднего отмечены у 3,6 % 

(n=4). 

Аналогичное распределение количества 

учащихся по показателю ФУС наблюдалось в 

возрастной категории 14–15 лет. Средний уро-

вень выявлен у 39,2 % (n=40) учащихся, ниже 

среднего – у 40,2 % (n=41). В то же время низкий 

уровень ФУС отмечен у меньшего количества 

учащихся по сравнению с группой 12–13 лет – 

11,8 % (n=12) (p=0,046). Значения показателя 

выше среднего выявлены у 8,8 % (n=9).  

В возрастной категории 16–17 лет также 

преобладали значения среднего и ниже сред-

него уровней: у 64 % (n=64) и 29 % (n=29) со-

ответственно. Низкий уровень выявлен только 

у 2 % (n=2), что статистически значимо 

меньше по сравнению с возрастными катего-

риями 12–13 и 14–15 лет (p=0,031). Значения 

выше среднего выявлены примерно с той же 

частотой, как и в других возрастных катего-

риях, – у 5 % (n=5) (p=0,21).  

УФВ во всех возрастных категориях харак-

теризуется сниженными значениями по сравне-

нию со средневозрастными (10–11 лет – 14,1–

26,1 c-2, 12–13 лет – 16,4–35,5 c-2, 14–15 лет – 20,1–

41,5 c-2, 16–17 лет – 20,0–46,0 c-2). Однако выяв-

лен рост функциональной активности нервной 

системы и, соответственно, ее адаптационных 

возможностей с возрастом (рис. 1). 
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Рис. 1. Уровень функциональных возможностей центральной нервной школьников 

Fig. 1. CNS functional level in secondary school students 

 
Эмоциональный компонент и уровень мо-

тивации учеников СОШ. Уровень эмоцио-

нальной неустойчивости определялся в нашем 

исследовании по уровню нейротизма. Полу-

ченные результаты свидетельствуют о наи-

большей распространенности высокого и по-

вышенного уровня среди детей 12–13 и 14– 

15 лет (рис. 2).   

 

 

Рис. 2. Количество школьников с высоким уровнем нейротизма 

Fig. 2. Number of secondary school students with high levels of neuroticism   
 
Почти у половины (45,5 %, n=50) учени-

ков в возрасте 10–11 лет выявлен высокий 

уровень нейротизма, средний определен у тре-

ти учащихся (32,7 %, n=36), низкий – у 21,8 % 

(n=24). В возрастной категории 12–13 лет 

также преобладали дети с высоким (59,8 %, 

n=67) (p=0,26) и средним (34,8 %, n=39) 

(p=0,46) уровнями. Однако среди этой катего-

рии учащихся также выявлены дети с низким 

(4,5 %, n=5) и очень высоким уровнями (0,9 %, 

n=1). В возрастной группе 14–15 лет отмечено 

статистически значимо большее количество 

детей с низким уровнем нейротизма по срав-

нению с детьми 12–13 лет – 15,7 % (n=16) 

(p=0,045). В то же время высокий уровень дан-

ного показателя остается стабильно распро-

страненным и выявлен у 56,6 % детей (n=57). 

Средний уровень нейротизма выявлен у 28,4 % 

школьников (n=29). В группе 16–17 лет отме-

чается снижение количества детей с высоким 
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уровнем нейротизма (36 %, n=36), однако раз-

личия статистически незначимы (p=0,2); сред-

ний уровень выявлен у 44 % (n=44) (p=0,34), 

низкий – у 20 % (n=20) (p=0,15). 

Согласно методике диагностики мотивации 

учения и эмоционального отношения к учению 

(модификация А.Д. Андреевой) выделяются 

следующие уровни мотивационной активности:  

1 уровень – продуктивная активность со 

значительным преобладанием познаватель-

ной мотивации к обучению и позитивным от-

ношением к нему; 

2 уровень – положительное отношение к 

учению и эффективная мотивация; 

3 уровень – средний уровень с несколько 

сниженной мотивацией к познанию; 

4 уровень – «школьная скука» и негатив-

ное отношение к учебе. 

Распределение количества школьников с 

различным уровнем мотивационной активно-

сти в зависимости от возраста наглядно пред-

ставлено на рис. 3. Отмечается явное сниже-

ние познавательной и эффективной мотива-

ции с возрастом.   

 

 

Рис. 3. Уровень мотивации школьников 

Fig. 3. Level of motivation of schoolchildren 

 
Результаты исследования школьной тре-

вожности продемонстрировали высокий уро-

вень почти у половины детей – 40,9 % (n=45), 

повышенный – у 11,8 % (n=13). Среди школь-

ников возрастной категории 12–13 лет отме-

чено наибольшее число детей с высоким 

(63,6 %, n=59) и повышенным уровнями тре-

вожности (22,7 %, n=25), при этом различия 

по сравнению с категорией 10–11 лет были 

статистически значимыми (p=0,042). В воз-

растных категориях 14–15 и 16–17 лет пре-

обладали школьники с уровнем тревоги,  

не превышающим норму (61,7 % и 79 % со-

ответственно). В группе 14–15 лет в состоя-

нии повышенной тревожности находились  

25,5 % (n=25) учащихся, в состоянии высо-

кой тревожности – 12,7 % (n=8). Среди 

школьников 16–17 лет в состоянии повы-

шенной тревожности находились 15 % уча-

щихся (n=15), в состоянии высокой тревож-

ности – 6 % (n=6). 

Структура наиболее значимых факторов 

школьной тревожности среди обследованных 

детей представлена в табл. 2. 
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Таблица 2 

Table 2 

Структура факторов школьной тревожности учеников СОШ, % 

Structure of school anxiety factors in secondary school students, % 

Фактор 

Factor 

10–11 лет 

10–11 years old 

12–13 лет 

12–13 years old 

14–15 лет 

14–15 years old 

16–17 лет 

16–17 years old 

Страх проверки знаний 

Test anxiety 
51,9 50 15,7 9,4 

Страх отношения с учителями 

Student-teacher relationship anxiety 
28,8 38,4 5,1 4,1 

Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 

Fear of disappointing others 

69,2 38,4 35,8 33,6 

Социальный стресс 

Social stress 
19,2 28,8 17,9 24,1 

Фрустрация потребности в достижении 

успеха 

Frustration of achievement need 

7,5 8,6 7,7 36,5 

Страх самовыражения 

Fear of self-expression 
5,3 7,2 30,8 35,7 

 
Анализ взаимосвязи между функцио-

нальными показателями центральной нерв-

ной системы и психофизиологическими осо-

бенностями исследуемой группы выявил об-

ратную корреляционную связь средней силы 

(r=-0,84) между УФВ и количеством детей с 

высоким уровнем тревожности в разных воз-

растных группах. Также существует прямая 

корреляционная связь слабой силы между 

уровнем тревоги и мотивации (r=0,33), что 

скорее всего обусловлено страхом не оправ-

дать ожидания.  

Заключение. Проведенное исследование 

наглядно демонстрирует динамику показате-

лей функциональных возможностей нервной 

системы в подростковый период школьников. 

Отмечено, что функциональные возможности 

ЦНС обследованных школьников в преобла-

дающем большинстве характеризуются значе-

ниями ниже средних возрастных, что наибо-

лее характерно для детей в возрасте 12–13 и 

14–15 лет. Несмотря на это в динамике выяв-

лен значительный и быстрый рост уровня 

функциональных возможностей нервной си- 

стемы, что свидетельствует об успешной 

адаптации к условиям образовательной среды.  

Аналогичное снижение уровня тревож-

ности среди обследованных свидетель-

ствует о адекватном влиянии условий обуче-

ния на учащихся, что способствует росту их 

функциональных резервов. Динамика 

уровня нейротизма повторяет изменения 

функциональных возможностей нервной си-

стемы – рост количества детей с высоким 

уровнем нейротизма характерен для воз-

раста 12–15 лет. При этом наиболее высокий 

уровень тревоги, выявленный среди обсле-

дованных детей, также приходился на воз-

раст 12–13 лет. Наиболее частой причиной 

являлся страх не оправдать ожидания, что 

указывает на высокую значимость в форми-

ровании повышенной тревожности не 

только образовательного учреждения, но и 

семьи. Уровень мотивации к обучению 

школьников явно снижается с возрастом, 

что, вероятно, обусловлено возрастными из-

менениями психики и вектора мотивации в 

подростковом возрасте.
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ROLE OF THE EMOTIONAL-MOTIVATIONAL COMPONENT  
IN THE DYNAMICS OF CNS FUNCTIONAL CAPACITY IN SECONDARY 

SCHOOL STUDENTS 
 

G.A. Yamanova1, R.A. Kudrin1, A.A. Antonova2, N.V. Sibiryakova2 
 

1 Volgograd State Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation, Volgograd, Russia; 
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The main clinical syndromes of chronic cerebral ischemia (CCI) are impaired gait and balance disorders, 
High morbidity level among school children, which has been recorded over the past decade in our country, 
necessitates a review of the contributing causes, mechanisms and factors. 
Objective. The purpose of the study is to assess CNS functional capacity in secondary school students 
taking into account anxiety and the motivational component. 
Materials and Methods. The study enrolled 424 secondary school students aged 10–17, living in Astrakhan. 
Simple and complex visual-motor reaction test was carried out. To study personality traits, anxiety and 
motivation levels of the participants, the authors used Junior Eysenck Personality Questionnaire (JEPQ), 
School Anxiety Test (Phillips Test), and Spielberg-Andreeva motivation questionnaire. 
Results. A significant decrease in the level of CNS functional capacity was noted when compared with the 
age norm. CNS functional level increases with age, while its values in the examined 12–13 and 14–15 year-
old participants are below the average age ones. A decrease in the motivation level was revealed among the 
trial subjects. A positive attitude towards learning and effective motivation was revealed in 53.6 % of 
secondary school students aged 10–11; 38,6 % aged 12–13; 30,3 % aged 14–15 and 30 % aged 16–17. A 
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high level of general anxiety was revealed in 40.9 % of secondary school students aged 10–11; 63.6 % aged 
12–13; 12.8 % aged 14–15 and 6 % aged 16–17. 
Conclusion. The parameters of CNS functional capacity in most cases are characterized by below average 
values. The anxiety level significantly decreases with age, which indicates an adequate influence of learning 
environment on students. The highest anxiety level was revealed in the trial subjects aged 12–13. Motiva-
tion for learning decreases with age, which is probably due to psychological and motivational age-related 
changes in adolescence. 
 
Key words: adolescents, functional capacity level, anxiety, motivation, neuroticism. 

 

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest. 

 

Author contributions 

Research concept and design: Kudrin R.A., Antonova A.A. 

Literature search, participation in research, data processing: Yamanova G.A.,  

Antonova A.A., Sibiryakova N.V. 

Data analysis and interpretation: Yamanova G.A., Kudrin R.A., Antonova A.A. 

Text writing and editing: Yamanova G.A. Kudrin R.A. 

 

References 

1. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki [Federal State Statistics Service] Available at: 

https://rosstat.gov.ru/folder/13721 (accessed: November 18, 2023) (in Russian). 

2. Kasimovskaya N.A. Sravnitel'naya kharakteristika zabolevaemosti vypusknikov shkol i studentov meditsinskikh 

vuzov [Comparative analysis of morbidity among school graduates and medical students]. Sotsial'nye aspekty 

zdorov'ya naseleniya. 2020; 66 (2): 5. Available at: http://vestnik.mednet.ru/content/view/1149/30/lang,ru/  

(accessed: November 18, 2023). DOI: 10.21045/2071-5021- 2020-66-2-5 (in Russian). 

3. Rossiyskiy statisticheskiy ezhegodnik [Russian statistical yearbook]. 2023. Moscow; 2023. 701 (in Russian). 

4. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki [Federal State Statistics Service]. Available at: 

https://rosstat.gov.ru/folder/13964 (accessed: November 18, 2023) (in Russian). 

5. El'konin D.B. Psikhicheskoe razvitie v detskikh vozrastakh: izbrannye psikhologicheskie trudy [Mental develop-

ment in childhood: Selected psychological works]. 2-e izd., stereotip. NPO MODEK, 1997. 416 (in Russian). 

6. Sklyarova T.V., Yanushkyavichene O.L. Vozrastnaya pedagogika i psikhologiya: uchebnoe posobie dlya 

studentov pedagogicheskikh vuzov [Age-related pedagogy and psychology: Workbook for students of 

pedagogical universities]. Moscow: Pokrov, 2004.143 (in Russian). 

7. Chetverik O.N., Tarasova O.L., Kazin E.M. Osobennosti psikhofiziologichesko ĭ adaptatsii pyatiklassni-
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