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Введение 

 

 Последние данные Всемирной Организации Здравоохранения в России 

свидетельствуют о том, что гипертонией заболевают 40-41% мужчин, а также 

41-42% женщин. По статистическим данным Государственного комитета 

нашей страны, болeе ста (100) тысяч чeловeк в год умирает вследствие 

заболевания артериальной гипертонией и от вызванных ей осложнений. В 

последнее время, рассматриваемая проблема, касается как пожилых, так и 

совсем молодых людей и детей. Большое количество мнений сводится к 

тому, что физические нагрузки, состояние стресса, высокие учебные 

нагрузки в образовательных учреждениях могут привести в будущем к 

тяжелым последствиям. [14] 

Кроме гипертонии по всему миру имеет распространение артериальная 

гипертензия (далее "АГ"). Еѐ распространение регистрируется 4 

положениями. Либо она совсем отсутствует, что проявляется в виде 

отсутствия патологий артериального давления (далее «АД»), как в 

молодости, так и в пожилом возрасте (обнаружена среди жителей берегов 

реки Амазонка). В Южном Китае и в тропических регионах Африки 

обнаружено невысокое распространение АГ (15 % населения). В США, 

Японии и странах, расположенных в Западной Европе зафиксирована 

высокая степень распространения АГ, отмечается поднятие АД (до 30% 

населения). В Польше, Финляндии, России, США (у населения 

преимущественно негроидной расы) отмечается очень высокое 

распространение данного заболевания (30%-40%). В России и Украине АГ 

распространена у 41% населения, из них 34% составляет мужской пол. Это 

очень высокие показатели и соответственно они влияют на демографию 

нашей страны. [4] 

К примеру, продолжительность жизни женщин в России составляет 

77,3 года, а мужчины 67 лет. [27] 
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А в большинстве других стран, данный показатель составляет не 

меньше 80 лет. [5] 

Уже давно было отмечено, что постоянное повышение АД и показатель 

смертности людей от недомоганий сердечно-сосудистой системы 

взаимозависимы: смертность выше, если больше показатели АД. [4]  

Какова же причина этих заболеваний? Может быть, она начинает 

проявляться ещѐ в подростковом возрасте? 

В связи с тем, что в последние несколько лет в образовании зачастую 

практикуются развитие различных инновационных форм и методов 

обучения, в школьной практике появилось большое количество новых 

образовательных технологий. Чтобы применить многие из них нужно знать 

физиологические возможности учащихся, а также возможности 

приспособления реакций на определѐнном этапе индивидуального развития 

организма.  

Большое внимание здоровьесберагающим технологиям уделяется в 

Федеральном государственном образовательном стандарте (далее «ФГОС»). 

Гемодинамические показатели человека (АД, ЧСС) являются индикатором 

состояния его здоровья, следовательно, необходимо уделять им особое 

внимание и поэтому, основываясь на вышеперечисленной информации, 

приходим к выводу, что тема исследования имеет актуальность. 

Цель работы: выявление влияния инновационного обучения на 

гемодинамические показатели учащихся подросткового возраста. 

Объект исследования: инновационное обучение подростков. 

Предмет исследования: динамика гемодинамических показателей 

подростков, обучающихся по инновационным и традиционным методам и 

технологиям. 

Гипотеза: предполагаем, что гемодинамические показатели 

подростков, обучающихся в учебных заведениях по разным технологиям, 

будут значительно отличаться. 

Для достижения цели были выдвинуты следующие задачи:  
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1. Раскрыть суть инноваций, определѐнных ФГОС для подростков в 

рамках основного общего образования. 

2. Проанализировать особенности подросткового возраста 

3. С помощью различных источников литературы изучить понятие 

«гемодинамические показатели», подробно раскрыть его структуру, методы 

и приборы для их вычисления и измерения. 

4. Исследовать состояние артериального давления и частоты сердечных 

сокращений подростков в течение учебного года. 

5. Произвести расчѐт и сравнение гемодинамических показателей 

подростков Гимназии №11 и МБОУ «Лесная СОШ». 

6. Сделать вывод по проделанной работе, выявить еѐ значение и 

применение. 

Методологическая основа исследования включала в себя применение 

таких методов как: теоретический (анализ литературы), эмпирический 

(беседа, измерения, сравнение), математико-статистический (t-Критерий 

Стьюдента).  

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав 

(теоретическая и практическая), заключения, списка литературы и 

приложения. 

Экспериментальная база: исследование проводилось на 19 

обучающихся 8 «В» класса Гимназии №11 и 13 обучающихся 8 класса МБОУ 

«Лесная СОШ». 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть 

использованы педагогами при реализации инновационных технологий.  
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Глава 1. Теоретическое исследование литературных источников по 

проблеме исследования 

1.1. Понятие об инновационном обучении и инновациях в 

образовании школ разного типа 

 

Сегодня мы все в определенной степени сопричастны к процессу 

строительства России как мирового лидера в одной из определяющей 

области - образовании. Решение этой задачи возможно только при создании 

условий, позволяющих раскрыть талант каждого ученика и его учителя. 

Школа должна стать таким социокультурным пространством, где возможно 

формирование человека будущего.  

Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент Послания Д.А.Медведева 

Федеральному собранию РФ от 12 ноября 2009 года: 

«Главная задача современной школы - это раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Мы обязаны сделать все от нас 

зависящее, чтобы помочь созданию инфраструктурной среды, причем, 

прежде всего в российской провинции. В малые города нужно активнее 

продвигать информационные технологии». 

В связи с этим, одним из важнейших направлений государственной 

политики в сфере образования признано модернизационное и инновационное 

развитие образовательных учреждений РФ. [8] 

Инновационная деятельность – это деятельность, ориентированная на 

качественное обновление педагогического процесса, на решение актуальных 

проблем образовательного учреждения. 

В свою очередь инновации базируются на исследовательской, опытно-

экспериментальной, разработнической деятельности. 

Цель инновационной деятельности – движение к более высокому 

качеству образования. [16] 

Основные задачи инновационной деятельности: 
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1. Организация инициативной педагогической деятельности, связанной 

с обновлением и развитием образовательной практики в современных 

социально-экономических условиях, направлению на удовлетворение 

запросов личности обучающихся и потребностей общества. 

2. Использование творческого потенциала педагогических кадров. 

3. Создание условий для продуктивного и эффективного внедрения 

достижений педагогической науки в практику работы гимназии. 

4. Развитие практико-ориентированной, научно-педагогической 

деятельности, направленной на повышение качества образования  и создание 

новых моделей образовательного процесса в образовательных учреждениях. 

[16] 

Ошибочно полагать, что инновации в школе – это только 

принципиально новые и масштабные изменения системы образования такие, 

как введение ЕГЭ, электронный дневник и др. Модификации стандартных 

педагогических приемов и методов с целью повышения успеваемости 

учащихся в усвоении определенного материала, также можно назвать 

инновациями. Эти новшества могут быть разработаны самим учителем и 

применяться только в рамках конкретного класса, а могут быть одобрены 

руководством школы для использования всем педагогическим коллективом. 

[7] 

Подробнее рассмотреть виды инноваций можно, классифицировав их: 

1. По новизне: 

 абсолютно новые, впервые созданные (открытия); 

 содержащие уже известные элементы (состоящие из 

объединенных блоков, которые сами по себе давно известны, но 

малоэффективны). 

2. По объектам образования: 

 обновление школы; 

 обучение и воспитание; 

 социализация учащихся; 
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 сохранение здоровья учащихся. 

3. Виды инноваций в образовании можно также классифицировать по 

масштабам их внедрения: 

 в конкретной школе, коллективе, микрорайоне; 

 по всей стране, региону; 

 использование только автором инновации. 

4. По авторству инноваций: 

 результат коллективного творчества; 

 индивидуальный проект. 

5. По источникам инноваций: 

 внешний заказ; 

 собственный замысел. 

Безусловно, любые педагогические инновации зарождаются из замысла 

в голове конкретного человека, а потом они уже становятся либо его 

авторской новинкой, используемой только на собственных занятиях, либо 

перерастают во внешний заказ и становятся общепринятыми, внедряемыми 

по всей стране. [7] 

Очевидно, что внедрение инноваций не может быть одномоментным, 

это многоступенчатый процесс, начинающийся с создания и апробации 

новшества, последующим анализом результатов и, если требуется, 

корректировкой. Только после этого происходит его внедрение в 

педагогический процесс и распространение. 

Комплексным процессом также является управление инновациями, 

включающим в себя работу с педагогами, учащимися, родителями, 

осуществление связи с окружающей средой, контролем, анализом, 

регулировкой и информационным обеспечением инновационной 

деятельности. [7] 

Сегодня многими учителями с целью достижения результативности 

обучения применяются современные технологии и инновационные методы 
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обучения в школе. Эти методы включают активные и интерактивные формы, 

применяющиеся в обучении. Активные формы предусматривают деятельную 

позицию учащегося по отношению к преподавателю и к тем, кто получает 

образование вместе с ним. Во время уроков с их применением используются 

учебники, тетради, компьютер, то есть индивидуальные средства, 

использующиеся для обучения.  

Благодаря интерактивным методам, происходит эффективное усвоение 

знаний в сотрудничестве с другими учащимися.  Эти методы принадлежат к 

коллективным формам обучения, во время которых над изучаемым 

материалом работает группа учащихся, при этом каждый из них несет 

ответственность за проделанную работу. Интерактивные методы 

способствуют качественному усвоению нового материала. [7] 

К ним принадлежат:  

- упражнения, носящие творческий характер;  

- групповые задания;  

- образовательные, ролевые, деловые игры, имитация;  

- уроки-экскурсии;  

- уроки-встречи с творческими людьми и специалистами;  

- занятия, направленные на творческое развитие – уроки-спектакли, 

создание фильмов, выпуск газет;  

- использование видеоматериалов, интернета, наглядности;  

- решение сложных вопросов и проблем с помощью методов «дерево 

решений», «мозговой штурм».  

Поэтому инновационные методы обучения в школе способствуют 

развитию познавательного интереса у детей, учат систематизировать и 

обобщать изучаемый материал, обсуждать и дискутировать. Осмысливая и 

обрабатывая полученные знания, учащиеся, приобретают навыки 

применения их на практике, получают опыт общения. Бесспорно, 

инновационные методы обучения имеют преимущества перед 
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традиционными, ведь они способствуют развитию ребенка, учат его 

самостоятельности в познании и принятии решений. [9] 

Одним из важнейших преобразований в системе общего образования 

является введение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования нового поколения, продиктованное 

необходимостью подготовки выпускников к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

В развитии образовательной системы России начался новый этап. 

Сущность этого этапа выражается в переориентации системы образования на 

новые подходы к проектированию и оценке образовательных результатов, в 

основе которых процесс развития личности как цель и смысл образования. 

Процесс внедрения в образовательное пространство новых стандартов 

следует рассматривать, как стратегию системных изменений, которая 

предусматривает «полную реконструкцию ОУ, затрагивает все компоненты 

деятельности. Она осуществляется как путь радикального обновления 

школы, находящейся в состоянии глубокого кризиса. Позволяет осуществить 

глубокие изменения, целостную систему преобразований, упорядочить 

инновационный процесс в масштабе всей школы, (системы образования), 

вовлечь в системные изменения весь педагогический коллектив. [9] 

В начале ХХI в. важнейшим условием эффективности системы 

образования является способность гибко реагировать на запросы личности. 

Именно в этом целевое отличие стандарта второго поколения, внедрение 

которого призвано обеспечить условия для достижения названных выше 

целей. 

Концепция разработки государственных образовательных стандартов 

второго поколения включает ряд принципиально новых стратегических 

целевых ориентиров. [17] 

Рассмотрим ключевые особенности и отличия ФГОС от 

государственного образовательного стандарта (далее «ГОС») (2004г.) в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Таблица «Ключевые особенности и отличия ФГОС от ГОС» 

(по ФГОС 2010 и ГОС 2004) 

Параметры 

для 

сравнения 

ФГОС  ГОС 

Нормативно 

закрепленное 

понятие 

стандарта ст.7 

Закон РФ «Об 

образовании» 

Совокупность 

требований, 

обязательных для 

реализации основной 

общеобразовательно

й программы (далее 

«ООП») 

Совокупность трех компонентов 

(федерального, регионального, 

образовательного учреждения), 

определяющая содержание ООП. 

Структура 

стандарта 

-требования к 

структуре ООП; 

-требования к 

условиям реализации 

ООП; 

-требования к 

результатам освоения 

ООП; 

-обязательный минимум содержания 

ООП; 

-объем учебной нагрузки; 

-требования к уровню подготовки 

выпускников; 

Структура 

учебного 

плана 

-вариативная (часть, 

формируемая 

участниками ОП); 

-инвариативная 

(обязательная) часть; 

-внеурочная 

деятельность в 

структуре УП; 

-федеральный компонент; 

-региональный компонент; 

-компонент ОУ; 
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Продолжение таблицы 1 

Параметры 

для 

сравнения 

ФГОС ГОС 

Методологиче

ская основа 

стандарта 

Системно — 

деятельностный 

подход:  

 формирование 

готовности к 

саморазвитию и 

непрерывному 

образованию; 

 проектирование и 

конструирование 

социальной среды 

развития 

обучающихся в 

системе 

образования;  

 активная учебно-

познавательная 

деятельность 

обучающихся;  

 

 

 

 

 

 

 «Главная задача российской 

образовательной политики – 

обеспечение современного 

качества образования на основе 

сохранения его 

фундаментальности и 

соответствия актуальным и 

перспективным потребностям 

личности, общества и государства. 

Модернизация образования - это 

политическая и 

общенациональная задача, она не 

должна и не может 

осуществляться как 

ведомственный проект. Интересы 

общества и государства в области 

образования не всегда совпадают 

с отраслевыми интересами самой 

системы образования, а потому 

определение направлений 

модернизации и развития 

образования не может замыкаться 

в рамках образовательного 

сообщества и образовательного 

ведомства» 



13 
 

Продолжение таблицы 1 

  построение 

образовательного 

процесса с учѐтом 

индивидуальных 

возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся. 

 

Базовое звено образования – 

общеобразовательная  школа, 

модернизация которой 

предполагает ориентацию 

образования не только на 

усвоение обучающимся 

определенной суммы знаний, но и 

на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных 

способностей. 

«Общеобразовательная школа 

должна формировать целостную 

систему универсальных знаний, 

умений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и 

личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевые 

компетенции, определяющие 

современное качество содержания 

образования. Опираясь на опыт 

российской и советской школы, 

следует сохранить лучшие 

традиции отечественного 

образования». 

Результаты, 

устанавливае

мые 

стандартом 

- личностные; 

-предметные; 

-метапредметные; 

- знать; 

-уметь; 

-использовать в практической 

деятельности; 



14 
 

Продолжение таблицы 1 

Параметры 

для 

сравнения 

ФГОС ГОС 

Целевое 

отличие 

стандартов 

Способность гибко 

реагировать на запросы 

общества и государства 

Обеспечить уровень 

полноценного базового 

образования. 

Внеурочная 

деятельность 

+ - 

Воспитание Определены результаты 

воспитания 

Сформулированы цели 

воспитания, поставлена задача 

решения воспитательных задач 

Система 

оценки 

результатов 

деятельности 

Введение комплексной 

оценки результатов 

обучения, включающей 

сформированность 

УУД; 

От оценки достижений 

к оценке 

эффективности 

деятельности; 

Оценка предметных достижений 

Изменение 

позиции 

участников 

образовательн

ого процесса 

Изменение позиции 

учитель-ученик. 

Учащийся добывает 

знания через 

деятельность, которую 

организует учитель. 

Учитель транслирует знания. 

 

Примечание. Таблица составлена по данным [17] [20] 
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Основываясь на представленной таблице, приходим к выводу, что все, 

что заложено в новом стандарте, адресовано не столько ученику, сколько 

органам власти всех уровней - руководителям системы образования, 

директорам школ, учителям. Новый стандарт определил требования, 

которым должны соответствовать образовательный процесс, его результат и, 

что не менее важно, условия обучения. 

Инновации в системе образования связаны с внесением изменений: 

• в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и 

систему управления; 

• в стили педагогической деятельности и организацию учебно-

познавательного процесса; 

• в систему контроля и оценки уровня образования; 

• в систему финансирования; 

• в учебно-методическое обеспечение; 

• в систему воспитательной работы; 

• в учебный план и учебные программы; 

• в деятельность учащегося и преподавателя. 

В стандарте нового поколения содержание образования детально и 

подробно не прописано, зато четко обозначены требования к его результатам, 

не только предметным, но и метапредметным, и личностным. И теперь 

задача системы образования - делать все возможное для достижения 

обозначенных результатов: разрабатывать новые образовательные 

программы, программы по предметам, применять эффективные 

образовательные технологии, совершенствовать условия, в которых учатся 

дети. [17] 

К началу XXI в. инноватика в образовании постепенно сформировалась 

как новая отрасль научно-педагогического знания, изучающая новые 

технологии, процессы развития школы, практику образования. Важно 

отметить, что нормативное обучение «направлено на усвоение правил 

деятельности в повторяющихся ситуациях», тогда как инновационное 
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обучение «подразумевает развитие способностей к совместным действиям в 

новых, возможно беспрецедентных, ситуациях». [10] 

Остановимся на педагогических технологиях и подходах в учебно-

воспитательном процессе.  

Педагогические технологии и подходы в учебно-воспитательном 

процессе: 

 Личностно-ориентированное обучение  

 Игровые педагогические технологии 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

 Технология разноуровневого обучения 

 Коллективная система обучения (КСО) 

 Тестовые технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Проектная деятельность  

 Системно - деятельностный подход 

 ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 

 Дистанционное обучение 

 Технология развивающего обучения 

 Технология портфолио 

 Технология проблемного обучения 

 Технология выявления и поддержки одаренных детей 

 Технологии дополнительного образования (внеурочная 

деятельность) 

 Коллективно - творческие дела (КТД) [18] 

В современной школе на первое место выходит личность школьника и 

его деятельность. Поэтому среди приоритетных технологий можно выделить: 

- Личностно-ориентированное обучение — это такое обучение, где во 

главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, 

субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с 
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содержанием образования. Разноуровневое обучение, коллективное 

взаимообучение, проектная деятельность. Эти технологии позволяют 

приспособить учебный процесс к индивидуальным особенностям 

школьников, содержанию обучения различной сложности, специфическим 

особенностям каждого класса. [18] 

- Здоровьесберегающие технологии – направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни.  

- Информационно-коммуникационные технологии (далее «ИКТ») — 

совокупность технологий, обеспечивающих фиксацию информации, ее 

обработку и информационные обмены (передачу, распространение, 

раскрытие).  

К ИКТ относят компьютеры, программное обеспечение и средства 

электронной связи. Как показывает практика, без новых информационных 

технологий уже невозможно представить себе современную школу. 

Использование ИКТ на уроках помогает учащимся ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира, овладеть практическими 

способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие 

обмениваться информацией с помощью современных технических средств. 

Использование ИКТ: 1) позволяет учителю проводить уроки на высоком 

эстетическом и эмоциональном уровне; 2) обеспечивает наглядность; 3) 

привлекает большое количество дидактического материала; 4) повышает 

объѐм выполняемой работы на уроке в 1,5 раза; 5) обеспечивает высокую 

степень дифференциации обучения. [18] 

В связи со спецификой нашего исследования, хотелось бы особенно 

выделить из этого списка здоровьесберегающие образовательные технологии 

(далее «ЗОТ»). [26] 

Родоначальником этого понятия стал Н.К. Смирнов, который дал 

следующее определение: "Это совокупность форм и приемов организации 
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учебного процесса без ущерба для здоровья ребенка и педагога". 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — одна из 

главнейших задач, обозначенных в нормах ФГОС. Если раньше, говоря о 

здоровьесберегающих технологиях, делали упор именно на физическом 

состоянии здоровья ребенка, то теперь во главу угла поставлено общее 

здоровье: физическое, психическое, эмоциональное, нравственное, 

социальное. И теперь задача учителя — не просто вести уроки в чистом 

кабинете, следить за осанкой и проводить физкультминутки. Важнее 

создавать психологически и эмоционально благоприятную атмосферу в 

школе, формирующую Личность. То есть, по ФГОС подход к сохранению 

здоровья ребенка и обеспечения его безопасности стал всеобъемлющим, 

многогранным, затрагивающим множество аспектов. [26] 

Выбор здоровьесберегающих технологий зависит от программы, по 

которой работает школа, от условий обучения и возможностей школы, от 

профессионализма педагогов. ЗОТ эффективнее использовать комплексно, 

сочетая технологии и выбирая оптимальный вариант, исходя из конкретных 

условий. 

 Технологии, которые обеспечивают гигиенически оптимальные 

условия для обучения. 

 Технологии обучения здоровому образу жизни. 

 Психолого-педагогические технологии, используемые учителями 

в урочной и внеурочной деятельности. Имеется в виду влияние учителя на 

учеников на каждом этапе урока и во время внешкольных занятий. 

 Коррекционные технологии. [26] 

Здоровьесберегающая технология, по мнению В.Д. Сонькина - это:  

1) условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, 

адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

2) рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями);  
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3) соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям ребенка; 

4) необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. [2] 

Основная цель здоровьесберегающих технологий - сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Отсюда возникают основные задачи: 

1. обеспечение школьнику возможности сохранения здоровья на 

период обучения в школе; 

2. снижение уровня заболеваемости учащихся; 

3. сохранение работоспособности на уроках; 

4. формирование системы спортивно-оздоровительной работы. [25] 

Механизмы внедрения: 

1) Педагогические: 

Стиль общения учителя с учениками. Современные нормы требуют от 

учителя демократичности и тактичности. Самое важное — обеспечить 

ученику душевный комфорт и чувство защищенности, которые позволят 

учиться с удовольствием, а не по принуждению. 

Смена видов деятельности — это целесообразное чередование 

различных видов деятельности на уроке (устная работа, письменная, игровые 

моменты и пр.). Проводится с целью предупреждения быстрой утомляемости 

и повышения интереса учащихся. 

2) Психологические: 

Эмоциональные разрядки — это мини-игры, шутки, минутки юмора, 

занимательные моменты, в общем, все, что помогает снять напряжение при 

больших эмоциональных и интеллектуальных нагрузках. 

3) Медицинские - беседы о здоровье. На уроках в той или иной форме 

затрагиваются вопросы, касающиеся здоровья и привлекающие к здоровому 

образу жизни. В практической части уроков, намеренно моделируются 

ситуации, связанные со здоровьем, безопасностью. [25] 
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Планируемые результаты: 

1. Расширение и углубление теоретических знаний учащихся в области 

здорового образа жизни. 

2. Построение системы, направленной на работу с осознанностью 

движения, восстановление физической активности учащихся, укрепление и 

сохранение индивидуального здоровья, которая выстроена с учѐтом 

требований ФГОС в области физической культуры, ключевая идея которых – 

осознание учащимися значимости физического воспитания для дальнейшей 

практической деятельности. [24] 

Формы организации деятельности: 

 Физкультурная минутка — динамическая пауза во время 

интеллектуальных занятий. Проводится по мере утомляемости детей. Это 

может быть дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, легкие 

физические упражнения. Время — 2-3 минуты. 

 Пальчиковая гимнастика — применяется на уроках, где ученик 

много пишет. Это недолгая разминка пальцев и кистей рук. 

 Гимнастика для глаз. Проводится в ходе интеллектуальных 

занятий. Время — 2-3 минуты. 

 Релаксация — проводится во время интеллектуальных занятий 

для снятия напряжения или подготовки детей к восприятию большого блока 

новой информации. Это может быть прослушивание спокойной музыки, 

звуков природы, мини-аутотренинг. 

 Работа с родителями. Непрерывность действия ЗОЖ невозможно 

проследить без участия родителей. Именно они отвечают за соблюдение 

режима дня, режима питания, следят за физическим здоровьем ребенка.  [24] 
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1.2. Физиологическое и психологическое развитие подростка 

 

Подростковый период - это отдельный период в формировании 

личности. Этот этап известен качественными изменениями, которые резко 

происходят. Изменения связанны с половым созреванием и вступлением во 

взрослую жизнь. [3] 

Течение полового созревания в данном периоде часто бывает очень 

болезненным. Подростки особо остро относятся к собственному внешнему 

виду, это связано либо с недостаточностью развития, либо наоборот с его 

быстрыми темпами. 

Подростки очень импульсивны, вспыльчивы, легко возбудимы, они 

подвержены колебаниям настроения и аффективным вспышкам, на которые 

накладывается, часто неосознанное, половое влечение. 

Возрастная трансформация зачастую происходит рывками, 

неравномерно, в нем выявляются различные тенденции, проявляется 

стремление подростков к самоутверждению, самоопределению и 

самореализации. Одни подростки развиваются быстрее, другие отстают от 

своих ровесников. Индивидуальное развитие также может проходить 

неровно: интеллектуальное формирование опережает личностное и наоборот. 

[11] 

Неоднозначные, неустойчивые представления подростка о себе и 

окружающих приводят к акцентуациям характера. 

Основным лейтмотивом психического развития в подростковом 

возрасте является становление нового, еще достаточно неустойчивого, 

самосознания, изменение Я - концепции, попытки понять самого себя и свои 

возможности. В этом возрасте происходит становление сложных форм 

аналитико-синтетической деятельности, формирование абстрактного, 

теоретического мышления. Одним из важных критериев характеристики 

данного периода является возникающее у подростка чувство 
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принадлежности к особой „подростковой" общности, ценности которой 

являются основой для собственных нравственных оценок. [23] 

Подросток начинает ''дистанцироваться'' от взрослых. При этом 

ожидает от взрослых понимания своих стремлений и желаний, поддержки, 

доверия. Для подростка важно признание старшими его равноправия с ними. 

В противоположном случае возникают конфликтные ситуации. [22] 

Для подростков ведущей деятельностью становится общение со 

сверстниками. Желая занять в группе ровесников достойное место, 

подросток делается более конформным к действиям и ценностям членов 

группы. [23] 

Подростковый период - время перехода на качественно новый уровень 

самосознания и Я - концепции. Подросток активно ищет себя, сопоставляя 

себя со взрослыми и сверстниками. Он начинает понимать собственную 

ценность, уникальность и неповторимость. Происходит изменение 

формирования самооценки: с ориентации на оценки взрослых подросток 

переходит к собственным критериям оценивания своих поступков, 

поведения, личности в целом. Психологи считают, что именно в 

подростковом возрасте происходит подменное становление самосознания и Я 

- концепции. В юношеском она закрепляется. Важным условием для развития 

Я - концепции является взаимное сотрудничество всех участников 

образовательного процесса и нахождения гибкого подхода в решении 

каждого конкретного проблемного случая в жизни подростков. [3] 

В подростковом возрасте выявляются существенные морфологические 

преобразования нейронного аппарата коры – усложняется 

фиброархитектоника, происходит тонкая дифференцировка пирамидных 

нейронов и звѐздчатых клеток. Отмеченные преобразования в структуре 

коры являются важным фактором совершенствования еѐ функциональной 

организации. [6] 

Однако в подростковом возрасте не только созревание структур 

определяет специфику психофизиологических функций. Значительные 
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влияния на организацию деятельности мозга подростков оказывают 

эндокринные изменения, связанные с половым созреванием. Половое 

созревание, начинающееся у девочек в 11-12, у мальчиков 13-14 лет, является 

важнейшим биологическим фактором, определяющим специфику этого этапа 

развития. Начало полового созревания характеризуется резким повышением 

активности гипоталамо-гипофизарной системы – центрального звена 

регуляции желез внутренней секреции. Поскольку гипоталамус является  

одной из важнейших структур лимбической системы, повышение его 

активности не может не сказаться на функциональном взаимодействии 

структур мозга и возможностях системы регуляции и контроля корковой 

активности. [13] 

На поведенческом уровне это проявляется в эмоциональной 

неустойчивости, неуправляемости, снижении работоспособности и 

адаптационных возможностей в процессе учебной деятельности. В этом 

возрасте складывается рефлексирующая личность, формируется не всегда 

адекватная самооценка. [31] 

Особенности функционирования регуляторной системы на начальных 

стадиях полового созревания определяют значительные трудности 

осуществления учебной деятельности и развития познавательной мотивации, 

на неѐ направленной. Часто подростки на уроках находятся как бы в 

состоянии прострации – внимание кажется полностью исчезнувшим из 

познавательной активности. Нужны специальные педагогические приѐмы 

направленные на поддержание внимания и развитие интереса к учебному 

материалу. Для этого можно использовать  эмоциональные факторы и 

мотивационный компонент – стремление подростков утвердить себя среди 

сверстников. [29] 

На завершающих этапах пубертатного периода при формировании 

устойчивого взаимодействия звеньев эндокринной системы прекращается 

отрицательное дестабилизирующее влияние полового созревания на 
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функциональную организацию мозга, реализацию процесса внимания и 

структуру мотивационной сферы. [6] 
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1.3. Основные виды гемодинамических показателей, методы и 

приборы для их измерения 

 

При установлении диагноза заболеваний особая роль уделяется 

измерению кровяного давления в артериях. Различают кровяное давление 

диастолическое (далее «dis»), систолическое (далее «sis») и пульсовое (далее 

«ПД»). Артериальное давление sis возникает в результате систолы левого 

желудочка, в момент наибольшего подъѐма пульсовой вены. [21] 

В нормальном состоянии оно должно составлять 100-130 мм ртутного 

столба (далее "ртут.стб.") (может доходить до 140 мм ртут.стб.). Dis АД 

возникает момент диастолы сердца, в ходе наибольшего уменьшения 

пульсовой волны. В норме АД dis равно 60-85 мм ртут. стб. (допускается 90 

мм ртут. стб.). Давление, которое сверх отметки 140/90 мм ртут. стб. 

считается, как артериальная гипертензия в возрасте до 60 лет, так как с 

возрастом нормальная граница поднимается (после 60 лет равно 150/90), 

причѐм, поднимается, только АД sis за счѐт атеросклероза сосудов. АД с 

более низкой отметкой, чем 100/60 мм ртут. стб. называется пониженным, 

или артериальной гипотензией. Нормальное АД у мальчиков до 20 лет 122/79 

мм ртут. стб., у девочек 116/72 мм ртут. стб. [1]  

Пульсовое давление у школьников от двенадцати до пятнадцати лет 

может варьировать от 55-95 ударов в минуту (в среднем составляет 75 ударов 

в минуту). [12] 

Необходимо заметить, что АД может изменяться в зависимости от 

местонахождения, приѐма пищи, физической нагрузки, злоупотребления 

алкоголем, кофе и т.д. самое низкое АД отмечено утром натощак, в постели, 

в состоянии покоя. Такое АД называют основным, или базальным. У 

здорового человека в продолжении  суток отличие между максимальным и 

самым низким АД sis не превышает 30 мм ртут. стб., а АД dis – 10 мм ртут. 

стб. (при гипертонической болезни эти колебания наиболее выражены). 

Изменение артериального давления может наблюдаться при ряде 



26 
 

заболеваний. В одних случаях АД является главным диагностическим 

показателем (при гипертонической или гипотонической болезни), в других – 

одним из некоторых симптомов основного заболевания (гломерулонефрит, 

пиелонефрит, опухоль надпочечника). Разница между sis и dis АД называется 

пульсовым давлением, должно в обычном состоянии быть равно 40-60 мм 

ртут. стб.. Пульсовое давление может значительно увеличиваться, иногда до 

150 и более мм ртут. ст. (при недостаточности аортального клапана, 

коарктации аорты), и уменьшаться (при сходящей гипертензии).  

Артериальное давление может измеряться прямым и непрямым 

методом. Игла или канюля, при прямом измерении, которая соeдинена 

трубкой с манометром, вводят прямо в артерию и измеряют АД. Этот метод 

применяется в кардиохирургии. [21] 

Для измерения АД непрямым методом существуют 4 различных 

метода: пальпаторный, аускультативный, осциллографический и 

осциллометрический. В повседневной практике широко известен 

аускультативный метод, который предложил в 1905 году Н.С Коротков. [15]  

Аускультативный метод позволяет измерять sis и dis АД. Измерение 

производится с помощью сфигмоманометра или более точно с помощью 

тонометра. После того как в манжетку накачан воздух до исчезновения 

пульса в локтевой артерии и несколько выше, начинают вентилем медленно 

выпускать воздух до первого появления звукового тона в фонендоскопе. 

Первый тон это sis АД, продолжая выпускать воздух, отмечаем исчезновение 

тонов. Последний тон это dis АД. Показания тонометра отмечают как 

значение с точностью до 5 мм ртут. стб. (например, 125, 130, 135 мм ртут. 

стб.). При первой встрече с пациентом артериальное давление измеряется на 

левой и на правой руке. Если при измерении артериального давления 

получился результат, указывающий на артериальную гипертензию, 

исследование необходимо повторить через 5 минут. Сверить результаты и 

окончательно записать меньший результат (снимается АД, вызванное 
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эмоциональным подъѐмом, волнение пациента, вызванное неизвестной 

процедурой и в ожидании плохого результата). [14] 

Перед тем, как начать исследование, пациенту следует объяснить цель 

и безвредность исследования. Если артериальное давление нормальное или 

ниже нормы (гипотезия), повторного измерения не требуется. Записывается 

первый результат.  

Пальпаторным методом определяется только sis АД. В ходе измерения 

давления этим методом пульпируют лучевую артерию в момент медленного 

выпускания воздуха из манжетки. Если только давление в манжетке станет 

немного меньше sis, появляются первые слабые удары пульса. Первый удар 

это АДс.  

Осциллографический метод обеспечивает регистрацию sis, среднего и 

dis давления в форме кривой осциллограммы, к тому же позволяет 

рассуждать о тонусе артерий, проходимости сосуда, эластичности 

сосудистой стенки. Этот метод базирован на том, что в момент систолы, 

когда отмечается, что кровь начинает проходить через сдавленный участок 

артерии, начинает повышаться воздушное давление в манжете. Эти 

изменения давления отображаются на ленте из бумаги артериальным 

осциллографом. Наиболее распространены осциллографы, которые состоят 

из манжет, тонометра и записывающего устройства. При осциллографии 

изучается колебания крупной артерии, к примеру: бедренной, плечевой. [21] 

Осциллометрический способ очень удобно использовать в домашних 

условиях. Все, что необходимо знать, — как работает прибор, используемый 

для исследования гипертензии. Узнать эту информацию можно из 

инструкции.  

Осциллометрический метод требует наличия полуавтоматического или 

автоматического тонометра, который самостоятельно будет определять 

правильное показание артериального давления и выдавать его на экране. 

Тонометры в зависимости от способа нагнетания воздуха в манжету 

подразделяются: на автоматические; на механические. [8] 
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В механических приборах пациенту необходимо будет самостоятельно 

накачать манжету воздухом с применением груши, в то время как в 

автоматических тонометрах воздух наполняет манжету без посторонней 

помощи. Осциллометрический способ определения гипертензии имеет 

существенное отличие от всех остальных способов. В этом случае 

артериальное давление в манжете будет снижаться не плавно, а ступенчато. 

В незаметных остановках прибор будет фиксировать давление, амплитуду и 

частоту пульса. В момент самой большой амплитуды определяется 

систолическое давление, при средней амплитуде замеряется среднее 

показание гипертензии, а при снижении амплитуды пульса замеряется 

нижнее (dis) давление. [8] 

Приборы, с помощью которых производят измерение артериального 

давления, называют сфигмоманометрами. Выпускают два типа 

сфигмоманометров: ртутные — измерение производят непосредственно по 

величине столбика ртути, и мембранные (тонометры) — чувствительным 

элементом служит мембранная металлическая коробка, деформирующаяся 

под действием артериального давления. Эта деформация фиксируется 

стрелкой на шкале, градуированной в миллиметрах ртутного столба. 

Передача давления от манжеты к измерительному устройству 

осуществляется с помощью резиновых трубок. Погрешность приборов — 3 

мм рт. ст. Ртутный прибор используют в кабинете врача; мембранный — при 

посещении больного на дому, так как он более портативный. Оба прибора 

выпускают в соответствии с ГОСТом и они подлежат периодической 

проверке контролером поверочной службы Госстандарта или ведомственной 

метрологической службы. [19] 

Осциллограф артериальный предназначен для получения 

осциллограммы давления в различных артериях, т.е. для записи 

динамической кривой артериального давления в исследуемом участке, а 

также величины и формы пульсовых колебаний сосудистой стенки при 

различных степенях ее сдавливания. Осциллограмма характеризует не только 
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давление в артерии, но и состояние артериальной стенки и тонус ее 

мускулатуры. Осциллограмма записывается на ленте фотобумаги шириной 

60 мм. Осциллограф представляет собой небольшой портативный прибор, 

основанный на том, что давление в манжете перемещает зеркальце, в связи с 

чем в свою очередь перемещается световой луч, воздействующий на 

фотобумагу. 

Осциллограф достаточно чувствителен, так как изменение давления в 

манжете на 40 мм ртут. стб. вызывает отклонение световой точки на записи 

на 10 мм. Скорость перемещения бумаги — 10 мм/с. За записью 

осуществляется визуальное наблюдение. Прибор обладает минимальным 

временем установления, т. е. через минуту после включения готов к работе. В 

комплект входят: манжетка, пневматический нагнетатель, шнур для 

включения осциллографа в сеть и шнур заземления. 10 рулонов фотобумаги 

(по 10 м в рулоне), запасные лампы. Прибор работает от сети 220 В. 

Габариты 295х210х200 мм; масса 7 кг. Приемка осуществляется 

опробованием прибора в работе в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации, прилагаемой к прибору. [19] 
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Вывод по главе 1 

 

В ходе теоретического исследования литературных источников по 

проблеме исследования было выяснено, что к основным видам 

гемодинамических показателей относятся такие показатели, как 

систолическое, диастолическое и пульсовое давление. Их измерение 

производится прямым и непрямым методом. При прямом методе игла или 

канюля вводится непосредственно в артерию, а при непрямом методе 

пользуются одним из четырѐх способов (пальпаторный, аускультативный, 

осциллографический, осциллометрический). Артериальное давление 

измеряется с помощью сфигмоманометров (мембранные (тонометр), 

ртутные) или осциллографа.  

Подростковый период можно считать отдельным периодом 

формирования личности. На данном этапе происходят резкие качественные 

изменения, которые связаны с половым созреванием и вступлением во 

взрослую жизнь. Изменяется самосознание и Я – концепция. Ведущей 

деятельностью становится общение со сверстниками.  

Инновационная деятельность ориентирована на качественное 

обновление педагогического процесса, а также на решении актуальных 

проблем образовательного учреждения. Инновации в системе образования 

прописаны в ФГОС и связаны с внесением изменений: в цели, в содержание, 

в методы, в технологии, в формы организации и систему управления, в 

систему контроля и оценки уровня образования, в систему финансирования, 

в учебно-методологическое обеспечение, в систему воспитательной работы, в 

учебный план и учебные программы, в деятельность учащегося и 

преподавателя.  
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Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей 

гемодинамических показателей подростков 

2.1. Организация и методы исследования 

 

Исследование было проведено в 8 классе МБОУ «Лесной СОШ» и в 8 

«В» Гимназии №11 с 15.09.16 по 27.04.17. В исследовании приняло участие 

19 человек, обучающихся в гимназии, и 13 человек, обучающихся в 

общеобразовательной школе. Обучение в Гимназии №11 осуществляется по 

ФГОС 2010 года, а в  МБОУ «Лесной СОШ» восьмиклассники обучаются по 

ГОС 2004 года.  

Методика диагностики заключалась в измерении АД и частоты 

сердечных сокращений (далее ЧСС), в представленных выше школах в 

начале середине и конце года, с целью дальнейшего сравнения и 

анализирования результатов. Первое измерение проводилось 15.09.16, второе 

24.12.16, последнее 27.04.17.  

Артериальное давление измерялось в плечевой артерии методом 

Николая Сергеевича Короткова. На руку в области плеча накладывалась 

манжета, в которую с помощью резинового баллона нагнетался воздух до 

перекрытия кровотока в артерии. Давление в манжете, компенсирующее 

давление в артерии, измерялось с помощью тонометра в миллиметрах 

ртутного столба.  

ЧСС измерялось на лучевой артерии.  На запястье левой руки 

одевалась манжетка тонометра (модель «OMRON R1»), затем она туго 

затягивалась. Согнутая рука запястьем прикладывалась к середине груди (в 

область расположения сердца). После нажатия кнопки старта на тонометре 

через некоторое время (от 30-60 секунд) на дисплее выводился результат 

измерения в уд/мин. Результаты всех измерений фиксировались в заранее 

подготовленных бланках. И после всех произведѐнных измерений 

результаты, записанные в бланки, были скомпонованы и представлены в виде 

таблиц (Приложение 1). 
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 Кроме измерений были проведены беседы с учителями и классными 

руководителями, в ходе которых было выяснено, что при обучении в 

гимназии учителя используют такие технологии как: проектная, 

здоровьесберегающая, критического мышления, проблемного обучения, 

игровая, интегрированного обучения. 

Также было выяснено, что в процессе применения 

здоровьесберегающих технологий учителя гимназии на уроках организуют 

смену видов деятельности; проводят физкультминутки; строят уроки с 

учѐтом работоспособности обучающихся; применяют целенаправленную 

рефлексию в течение всего урока и в его итоговой части; соблюдают 

санитарно-гигиенические требования (свежий воздух, чистота, хорошая 

освещѐнность). Многие применяют на уроках работу в парах (группах), как 

на местах, так и у доски (более «слабые» ученики чувствуют поддержку 

товарищей); формируют внешнюю и внутреннюю мотивацию у 

обучающихся; правильно организуют рациональную плотность урока (время 

затраченное школьниками на учебную работу составляет не менее 60% и не 

более 75% – 80%). Классный руководитель формирует представление о 

здоровом образе жизни у родителей и гимназистов, для этого проводит 

беседы с родителями, организует классные часы («Польза здоровой пищи», 

«Суд над сигаретой», «О вреде алкоголя», «Свобода, подаренная 

наркотиками»). Материалы к таким классным часам зачастую готовят сами 

ребята (проводят опросы, изучают статистику, приводят примеры из 

реальной жизни), вся проделанная ими работа оформляется в виде плакатов, 

докладов, буклетов. 

 

 

 

 

 

 



33 
 

2.2. Анализ результатов исследования 

 

В ходе исследования были составлены таблицы с результатами 

измерений в течение года подростков Гимназии № 11 и  МБОУ «Лесной 

СОШ» (Приложение 1). На первый взгляд было видно, что полученные 

результаты неоднородны. Но для того, чтобы дать более точную оценку в 

сравнении результатов, был проведѐн математико-статистический анализ по 

t-критерию Стьюдента. 

При проведении расчѐтов по t-критерию Стьюдента гемодинамических 

показателей на разных этапах учебного года было выяснено следующее [28]:  

1) показатели sis АД в начале, середине и в конце учебного года у 

обучающихся, в представленных в исследовании образовательных 

учреждениях, не имеют значимых различий (Приложение 2);  

2) показатели dis АД в начале, середине года у исследуемых 

подростков не имеют значимых отличий, зато к концу года по данному 

показателю прослеживаются значимые отличия (Приложение 3); 

3) показатели ПД в начале, середине и конце года, исследуемых двух 

групп подростков, не имеют значимых различий (Приложение 4); 

4) показатели ЧСС в начале, середине учебного года у  

восьмиклассников, задействованных в данном исследовании, значимо не 

различаются, а вот в конце года такие отличия имеются (Приложение 5). 

 Для более тщательного сравнения результатов составим таблицы с 

использованием средних значений, полученных при проведении математико-

статистической обработки (Приложения 2-5), каждого гемодинамического 

показателя. 

Рассмотрим и проанализируем изменение средних показателей sis АД в 

течение учебного года 2016-2017 на базе исследуемых школ (таблица 2). 
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Таблица 2 

Средние показатели sis АД (мм.ртут. стб) в Гимназии №11 и  

МБОУ «Лесная СОШ» 

                     Врем.пром. 

ОУ 

Начало 

учебного года 

Середина 

учебного года 

Конец 

учебного года 

Гимназия №11 118 114 115 

МБОУ «Лесная СОШ» 117 110 113 

  

Показатели sis АД на начало учебного года у гимназистов и 

школьников находились практически на одном уровне в пределах нормы. К 

середине года у гимназистов показатели sis АД снизились на 4 мм.ртут.стб., а 

у школьников снижение произошло на 7 мм.ртут.стб. У гимназистов по 

данному показателю к концу года произошло снижение на 2 мм.ртут стб, у 

школьников этот показатель снизился на 4 мм.ртут.стб. Так как 

гемодинамические показатели являются индикаторами работы сердечно 

сосудистой системы, то можно прийти к выводу о том, что снижение sis АД у 

подростков связано с физическими нагрузками и эмоциональным 

переутомлением. Все эти процессы, возможно, связаны с адаптацией к 

учебному процессу после длительного периода отдыха, а также к мощной 

биологической перестройке в результате полового созревания. [30]  

У подростков, из общеобразовательной школы результаты измерений 

имеют более резкий спад, чем результаты измерений гимназистов. Это 

говорит о том, что обучающиеся восьмиклассники МБОУ «Лесной СОШ» 

более подвержены влиянию физических нагрузок, а также эмоциональным 

переутомлениям, нежели обучающиеся 8 «В» класса Гимназии №11. 

Для большей наглядности, на основе таблицы 2, построим диаграмму. 
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Рис 1: Средние показатели систолического артериального давления, 

обучающихся 8 «В» класса Гимназии №11 и 8 класса МБОУ «Лесной СОШ» 

Кроме того на графической диаграмме чѐтко видно, что на всѐм 

протяжении года показатели sis АД гимназистов немного выше нежели эти 

же показатели школьников. Но, основываясь на подсчѐтах, полученных с 

помощью t-критерию Стьюдента, приходим к выводу, что хоть различия и 

существуют, но назвать их значительными нельзя. В связи с этим делаем 

заключение о том, что в течение периода исследования показатели 

систолического артериального давления в группах, обучающихся по разным 

стандартам, не претерпели существенных изменений.   

Рассмотрим и проанализируем изменение средних показателей dis АД в 

течение учебного года 2016-2017 на базе исследуемых школ (таблица 3). 

Таблица 3 

Средние показатели dis АД (мм.ртут. стб) в Гимназии №11 и  

МБОУ «Лесная СОШ» 

                     Врем.пром. 

ОУ 

Начало 

учебного года 

Середина 

учебного года 

Конец 

учебного года 

Гимназия №11 75 77 83 

МБОУ «Лесная СОШ» 73 73 74 
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Показатели dis АД на начало учебного года у гимназистов и 

школьников находились практически на одном уровне в пределах нормы. К 

середине года у гимназистов результаты увеличиваются на 2 мм.ртут.стб., а у 

школьников остаются на прежнем уровне. У гимназистов к концу года они 

увеличились ещѐ на 6 мм.ртут стб, у школьников данный показатель 

увеличился на 1 мм.ртут.стб. Следуя из того, что гемодинамичесие 

показатели являются индикаторами сердечно-сосудистой системы, можно 

сделать вывод о том, что повышение dis АД у подростков может являться 

показателем умственного утомления подростков. [31] Так как, в течение года 

по данному показателю произошли более значимые изменения результатов, 

обучающихся 8 «В» класса в Гимназии №11, относительно обучающихся 8 

класса МБОУ «Лесной СОШ», то отсюда следует, что гимназисты умственно 

утомляются больше, чем школьники. Для большей наглядности на основе 

таблицы 3 построим диаграмму. 

 

Рис 2: Средние показатели диастолического артериального давления, 

обучающихся 8 «В» класса Гимназии №11 и 8 класса МБОУ «Лесной СОШ» 

Кроме того, что показатели к концу года повысились у подростков в 

гимназии и школе, из диаграммы видно, что между двумя группами также 

усилилась разница dis АД. Это подтверждается проведѐнной математико-

статистической обработкой результатов измерений на уровне значимости 
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0.1%, результаты выборок значительно отличаются. Приходим к выводу, что 

в гимназии, реализующей своѐ обучение по новому государственному 

стандарту с использованием инновационных технологий, подростки более 

умственно утомляются, чем подростки, в обычной школе обучающиеся по 

старому стандарту. 

Рассмотрим и проанализируем изменение средних показателей 

пульсового давления в течение учебного года 2016-2017 на базе исследуемых 

школ (таблица 4). 

Таблица 4 

Средние показатели пульсового давления (мм.ртут. стб)  

в Гимназии №11 и МБОУ «Лесная СОШ» 

                     Врем.пром. 

ОУ 

Начало 

учебного года 

Середина 

учебного года 

Конец 

учебного года 

Гимназия №11 43 37 32 

МБОУ «Лесная СОШ» 44 37 39 

 

Показатели пульсового давления на начало учебного года у 

гимназистов и школьников находились практически на одном уровне в 

пределах нормы. Это связано с тем, что показатели sis АД и dis АД на начало 

года находились примерно на одном уровне. В таблице чѐтко 

прослеживается, что результаты двух исследуемых групп равны. У 

гимназистов показатели пульсового давления к концу года снизились на 11 

мм. ртут. стб, у школьников данный показатель снизился на 5 мм.ртут.стб 

относительно начала года.  

Представим данные таблицы в виде диаграммы. 
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Рис 3: Средние показатели пульсового давления обучающихся 8 «В» 

класса Гимназии №11 и 8 класса МБОУ «Лесной СОШ» 

Снижения пульсового давления связано с увеличением 

диастолического артериального давления. Так как данный показатель на 

более высоком уровне у гимназистов, а разница sis АД между двумя 

группами незначительная, соответственно, поэтому пульсовое давление 

гимназистов ниже, чем у школьников. Математико-статистическая обработка 

информации показала, что разница в пульсовом давлении хотя и 

присутствует, но значительной еѐ назвать нельзя. 

Перейдѐм к анализу ЧСС, для этого составим таблицу, опираясь на 

средние показатели результатов измерения. 

Таблица 5 

Средние показатели ЧСС (уд/мин) в Гимназии №11 и  

МБОУ «Лесная СОШ» 

                     Врем.пром. 

ОУ 

Начало 

учебного года 

Середина 

учебного года 

Конец 

учебного года 

Гимназия №11 90 87 92 

МБОУ «Лесная СОШ» 88 79 81 
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ЧСС на начало учебного года гимназистов немного выше, чем у 

школьников на 2 уд/мин. К середине учебного года разница между ними 

увеличивается до 8 уд/мин, а к концу учебного года разница повышается до 

11 уд/мин. Чтобы более наглядно видеть изменение ЧСС, построим на основе 

таблицы 5 диаграмму. 

 

Рис 4: Средние показатели ЧСС обучающихся 8 «В» класса Гимназии 

№11 и 8 класса МБОУ «Лесной СОШ» 

Высокие показатели ЧСС, как в общеобразовательной школе, так и у 

гимназистов связаны с периодом врабатывания, который отражает высокие 

энергетические затраты, а также напряжение всех органов и систем. [30]  

В диаграмме прослеживается, что ЧСС к середине года в обеих группах 

понизилась, а концу года начала повышаться. Только в гимназии показатель 

превысил результаты измерений, произведѐнных в начале года, а в школе 

повысился не существенно.  

Математико-статистическая обработка результатов измерения ЧСС, 

показала, что в начале и середине года между двумя группами данного 

исследования не было выявлено значимых различий, но к концу года такие 

различия имели место быть.  
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Вывод по главе 2 

 

Исследование было проведено в 8 классе МБОУ «Лесной СОШ» и в 8 

«В» классе Гимназии №11. Представленные образовательные учреждения в 8 

классах обучают на основе разных образовательных стандартов, поэтому мы 

можем назвать обучение в Гимназии №11 инновационным.  

Процесс исследования заключался в сравнении гиподинамических 

показателей Гимназии № 11 и в МБОУ «Лесная СОШ» в начале, середине и в 

конце года. Измерения осуществлялись методом Короткова с помощью 

механического тонометра и с помощью автоматического (запястного) 

тонометра модели OMIRON R1 для измерения пульса. Кроме того, 

использовались методы сравнительного анализа, математико-

статистического анализа и графического метода. 

В ходе эмпирического исследования особенностей гемодинамических 

показателей подростков было выяснено, что показатели dis АД и ЧСС 

обучающихся 8 «В» класса Гимназии №11 к концу года стали существенно 

выше, чем у обучающихся 8 класса МБОУ «Лесной СОШ». Это говорит о 

том, что гимназисты умственно устают больше чем школьники, и при этом 

расходуют больше энергетических затрат. На основе, полученных данных 

был сделан вывод о том, что инновационное обучение влияет на отдельные 

гемодинамические показатели.  
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Заключение 

 

В развитии образовательной системы России начался новый этап. Он 

связан с переориентацией системы образования на новые подходы к 

проектированию и оценке образовательных результатов, основой которых 

является процесс развития личности как цель и смысл образования. 

Реализация таких подходов к образованию происходит за счѐт 

инновационного обучения.  

Инновационное обучение нацелено на качественное обновление 

педагогического процесса. В связи с этим апробируются новые, иногда даже 

масштабные изменения или модифицируются стандартные  методы и 

приѐмы. Во всех этих преобразованиях немало важную роль играет здоровье 

тех, на кого нацелены инновации. Итак, как здоровье очень обширное 

понятие, мы решили остановить свой выбор для исследования на 

гемодинамических показателях. Таким образом, мы пришли к цели нашей 

работы, которая заключалась в том, чтобы выяснить влияют ли инновации на 

гемодинамику подростков. 

Изучив литературу по исследуемой теме, мы выяснили, что к основным 

видам гемодинамических показателей относятся такие показатели, как 

систолическое, диастолическое и пульсовое давление. Их измерение 

производится прямым и непрямым методом. При прямом методе игла или 

канюля вводится непосредственно в артерию, а при непрямом методе 

пользуются одним из четырѐх способов (пальпаторный, аускультативный, 

осциллографический, осциллометрический). Артериальное давление 

измеряется с помощью сфигмоманометров (мембранные (тонометр), 

ртутные) или осциллографа.  

Подростковый период можно считать отдельным периодом 

формирования личности. На данном этапе происходят резкие качественные 

изменения, которые связаны с половым созреванием и вступлением во 
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взрослую жизнь. На данном этапе изменяется самосознание. Ведущей 

деятельностью становится общение со сверстниками.  

Инновации в системе образования прослеживаются в ФГОС и связаны 

с внесением изменений: в цели, в содержание, в методы, в технологии, в 

формы организации и систему управления, в систему контроля и оценки 

уровня образования, в систему финансирования, в учебно-методологическое 

обеспечение, в систему воспитательной работы, в учебный план и учебные 

программы, в деятельность учащегося и преподавателя. При инновационном 

обучении подростков происходит реализация системно-деятельностного 

подхода, применяют такие методы (активные и интерактивные) как 

групповые задания, уроки-экскурсии, деловые игры, упражнения творческого 

характера, использование видеоматериалов, а также большое количество 

технологий (проектная деятельность, игровая технология, технология 

проблемного обучения, здоровьесберегающие технологии). 

Произведя подсчѐты и проанализировав результаты, было замечено, 

что в гемодинамике обучающихся обнаружены различия в уровне 

показателей. Так показатели dis АД и ЧСС обучающихся Гимназии №11 к 

концу года стали существенно выше, чем у обучающихся в МБОУ «Лесной 

СОШ». Таким образом, гипотеза, представленная в начале работы, 

подтвердилась.  

Соответственно можно сделать вывод о том, что в проведѐнном 

исследовании инновационное обучение влияет на отдельные 

гемодинамические показатели. В течение учебного года 2016-2017 влияние 

такого обучения отразилось на повышении отдельных гемодинамических 

показателей подростков. 

Заявленная тема не исчерпывается проведенным исследованием. 

Целесообразно продолжить изучение представленной темы, реорганизовав 

базу исследования, а также более углубленно изучить еѐ отдельные 

компоненты. 
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Приложение 1 

Результаты измерений Гимназии №11 в начале, середине и в конце года 

№ Начало года Конец 2 четверти Конец года 

sis 

АД 

dis 

АД 

ПД ЧСС sis АД dis 

АД 

ПД ЧСС sis  

АД 

dis 

АД 

ПД ЧСС 

1 121 80 41 90 93 70 23 92 104 77 27 94 

2 109 69 40 75 159 113 46 68 100 78 22 92 

3 134 94 40 77 100 70 30 95 129 90 39 91 

4 111 72 39 95 121 72 49 112 122 79 43 107 

5 90 58 32 98 118 79 39 89 117 71 46 97 

6 125 84 41 101 128 81 47 97 109 82 29 80 

7 103 63 40 65 129 88 41 81 124 70 54 94 

8 102 68 34 77 102 73 29 120 118 78 40 87 

9 112 73 39 83 124 76 48 82 120 82 38 96 

10 113 65 48 93 84 52 32 82 104 85 19 82 

11 128 92 36 83 124 101 23 63 128 83 45 87 

12 109 62 47 90 111 76 35 108 107 82 25 103 

13 116 79 37 90 95 56 39 81 112 92 20 83 

14 140 87 53 104 129 83 46 92 107 85 22 83 

15 117 81 36 107 94 72 22 96 99 75 24 103 

16 138 86 52 94 134 97 37 73 121 97 24 92 

17 135 77 58 108 127 79 48 83 117 92 25 99 

18 110 67 43 89 102 63 39 67 118 92 26 95 

19 121 68 53 91 89 62 27 72 129 87 42 83 

Σ 2234 1425 809 1710 2163 1463 700 1653 2185 1577 610 1577 

 

где, Σ – сумма.  
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Результаты измерений МБОУ «Лесной СОШ» в начале и в конце года 

№ Начало года Конец 2 четверти Конец года 

sis 

АД 

dis 

А

Д 

ПД ЧСС sis 

АД 

dis 

АД 

ПД ЧСС sis 

АД 

dis 

АД 

ПД ЧСС 

1 114 67 47 98 107 72 35 84 115 82 33 81 

2 97 68 29 77 90 72 18 73 99 69 30 56 

3 125 83 42 88 92 72 20 56 123 85 38 83 

4 92 59 33 79 116 70 46 68 115 72 43 90 

5 102 61 41 78 136 67 69 70 93 58 35 63 

6 118 72 46 74 111 74 37 64 107 74 33 96 

7 105 70 35 98 105 71 34 89 97 63 34 85 

8 129 78 51 104 116 77 39 90 120 68 52 81 

9 110 73 37 102 104 68 36 97 109 73 36 83 

10 179 83 96 89 128 81 47 72 119 65 54 84 

11 114 65 49 109 129 85 44 89 139 92 47 80 

12 124 82 42 71 87 68 19 73 119 82 37 70 

13 112 82 30 77 102 66 36 102 114 79 35 101 

Σ 1521 949 578 1144 1423 943 480 1027 1469 962 507 1053 

 

где  Σ – сумма.  

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Приложение 2 

Для начала был произведѐн расчѐт по критерию Стьюдента sis АД в 

начале учебного года в Гимназии №11 и в МБОУ «Лесной СОШ». Для этого 

использовались две гипотезы: H0 – нулевая гипотеза о сходстве между 

экспериментальной и контрольной группами; H1 – альтернативная гипотеза, 

о различии между экспериментальной и контрольной группами. Результаты 

эксперимента представлены в виде таблицы. 

Результаты эксперимента «Показатели sis АД в начале учебного года» 

№ Группы Отклонения от 

среднего 

Квадраты 

отклонений 

xi yi ∑(xi- ) ∑(yi- ) ∑(xi- )
2 

∑(yi- )
2 

1 121 114 3,42 -3 11,6964 9 

2 109 97 -8,58 -20 73,6164 400 

3 134 125 16,42 8 269,6164 64 

4 111 92 -6,58 -25 43,2964 625 

5 90 102 -27,58 -15 760,6564 225 

6 125 118 7,42 1 55,0564 1 

7 103 105 -14,58 -12 212,5764 144 

8 102 129 -15,58 12 242,7364 144 

9 112 110 -5,58 -7 31,1364 49 

10 113 179 -4,58 62 20,9764 3844 

11 128 114 10,42 -3 108,5764 9 

12 109 124 -8,58 7 73,6164 49 

13 116 112 -1,58 -5 2,4964 25 

14 140 - 22,42 - 502,6564 - 

15 117 - -0,58 - 0,3364 - 

16 138 - 20,42 - 416,9764 - 

17 135 - 17,42 - 303,4564 - 

18 110 - -7,58 - 57,4564 - 
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19 121 - 3,42 - 11,6964 - 

Сумма 2234 1521 -0,02 0 3198,6316 5588 

  ,  117,58 117 - - - - 

 

где, ,  - средние арифметические в экспериментальных и контрольных 

группах; 

│ - │- абсолютная разница выборок. 

│ - │= │117,58-117│= 0,58. 

Стандартная ошибка разности средних арифметических, вычисляется 

по формуле (1): 

                                                               (1) 

 - стандартная ошибка разности средних арифметических, 

n1, n2 – величины первой и второй выборки. 

= √
              

       
 √

 

  
 

 

  
 = 6,171 

Считаем статистику критерия (tэмп) по формуле (2): 

  ,                                                                                                       (2) 

где,  - стандартная ошибка разности средних арифметических, 

,  - средние арифметические в экспериментальных и контрольных 

группах. 

tэмп = 
    

     
 = 0,09 ≈ 0,1 

Подсчитываем число степеней свободы (k) по формуле (3): 

k = n1 + n2 – 2,                                                                                                        (3) 

k=19+13-2=30 

Далее сравниваем полученное значение tэмп с теоретическим значением 

t—распределения Стьюдента с использованием статистических таблиц. [26] 
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tкр=2,042, для p≤0.05; tкр=2,750, для p≤0.01; tкр=3,646, для p≤0.001. 

Критические значения 

 

Строим ось значимости (рис 1). 

 

Рис 1: Ось значимости 

Полученное эмпирическое значение t (0,1) находится в зоне 

незначимости. Отсюда следует вывод о том, что следует принять нулевую 

гипотезу (H0), о сходстве между экспериментальной и контрольной группой. 

Значит, показатели sis АД в начале года у учеников в представленных 

школах не имеют значимых различий. 

Теперь произведѐм расчѐт по критерию Стьюдента sis АД в середине 

учебного года в Гимназии №11 и в МБОУ «Лесной СОШ». Для этого 

используем две гипотезы: H0 – нулевая гипотеза о сходстве между 

экспериментальной и контрольной группами; H1 – альтернативная гипотеза, 

о различии между экспериментальной и контрольной группами. Результаты 

эксперимента представлены в виде таблицы. 

Результаты эксперимента «Показатели sis АД в середине учебного года» 

№ Группы Отклонения от 

среднего 

Квадраты отклонений 

xi yi ∑(xi- ) ∑(yi- ) ∑(xi- )
2 

∑(yi- )
2 

1 93 107 -20,84 -2,46 434,3056 6,0516 

2 159 90 45,16 -19,46 2039,4256 378,6916 
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3 100 92 -13,84 -17,46 191,5456 304,8516 

4 121 116 7,16 6,54 51,2656 42,7716 

5 118 136 4,16 26,54 17,3056 704,3716 

6 128 111 14,16 1,54 200,5056 2,3716 

7 129 105 15,16 -4,46 229,8256 19,8916 

8 102 116 -11,84 6,54 140,1856 42,7716 

9 124 104 10,16 -5,46 103,2256 29,8116 

10 84 128 -29,84 18,54 890,4256 343,7316 

11 124 129 10,16 19,54 103,2256 381,8116 

12 111 87 -2,84 -22,46 8,0656 504,4516 

13 95 102 -18,84 -7,46 354,9456 55,6516 

14 129 - 15,16 - 229,8256 - 

15 94 - -19,84 - 393,6256 - 

16 134 - 20,16 - 406,4256 - 

17 127 - 13,16 - 173,1856 - 

18 102 - -11,84 - 140,1856 - 

19 89 - -24,84 - 617,0256 - 

Сумм

а 

2163 1423 0,04 0,02 6724,5264 2817,2308 

  , 

 

114 110 - - - - 

 

где, ,  - средние арифметические в экспериментальных и контрольных 

группах; 

│ - │- абсолютная разница выборок. 

│ - │= │114-110│= 4. 

Стандартная ошибка разности средних арифметических, вычисляется 

по формуле (1). 
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= √
                   

       
 √

 

  
 

 

  
 = 6,43 

Считаем статистику критерия (tэмп) по формуле (2). 

tэмп = 
 

    
  ≈ 0,7  

Так как, величина выборок не изменилась то, основываясь на таблице 

критических значений, сравниваем полученное значение tэмп с теоретическим 

значением t—распределения Стьюдента с использованием статистических 

таблиц. [28] 

Строим ось значимости (рис 2). 

 

Рис 2: Ось значимости 

Полученное эмпирическое значение t (0,7) находится в зоне 

незначимости. Отсюда следует вывод о том, что следует принять нулевую 

гипотезу (H0), о сходстве между экспериментальной и контрольной группой. 

Значит, показатели sis АД в середине года у учеников в представленных 

школах не имеют значимых различий. 

Дальше произведѐм расчѐт по критерию Стьюдента sis АД в конце 

учебного года в Гимназии №11 и в МБОУ «Лесной СОШ». Для этого 

используем две гипотезы: H0 – нулевая гипотеза о сходстве между 

экспериментальной и контрольной группами; H1 – альтернативная гипотеза, 

о различии между экспериментальной и контрольной группами. Результаты 

эксперимента представлены в виде таблицы. 
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Результаты эксперимента «Показатели sis АД в конце учебного года» 

№ Группы Отклонения от 

среднего 

Квадраты 

отклонений 

xi yi ∑(xi- ) ∑(yi- ) ∑(xi- )
2 

∑(yi- )
2 

1 104 115 -11 2 121 4 

2 100 99 -15 -14 225 196 

3 129 123 14 10 196 100 

4 122 115 7 2 49 4 

5 117 93 2 -20 4 400 

6 109 107 -6 -6 36 36 

7 124 97 9 -16 81 256 

8 118 120 3 7 9 49 

9 120 109 5 -4 25 16 

10 104 119 -11 6 121 36 

11 128 139 13 26 169 676 

12 107 119 -8 6 64 36 

13 112 114 -3 1 9 1 

14 107 - -8 - 64 - 

15 99 - -16 - 256 - 

16 121 - 6 - 36 - 

17 117 - 2 - 4 - 

18 118 - 3 - 9 - 

19 129 - 14 - 196 - 

Сумма 2185 1469 0 - 1674 1810 

  ,  115 113 - - - - 

 

где, ,  - средние арифметические в экспериментальных и контрольных 

группах; 

│ - │- абсолютная разница выборок. 
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│ - │= │115-113│= 2. 

Стандартная ошибка разности средних арифметических, вычисляется 

по формуле (1). 

= √
         

       
 √

 

  
 

 

  
 = 3,8856 ≈ 3,89 

Считаем статистику критерия (tэмп) по формуле (2). 

tэмп = 
 

    
  ≈ 0,5  

Так как, величина выборок не изменилась то, основываясь на таблице 

критических значений, сравниваем полученное значение tэмп с теоретическим 

значением t—распределения Стьюдента с использованием статистических 

таблиц. [28] 

Строим ось значимости (рис 3) 

 

Рис 3: Ось значимости 

Полученное эмпирическое значение t (0,5) находится в зоне 

незначимости. Отсюда следует вывод о том, что следует принять нулевую 

гипотезу (H0), о сходстве между экспериментальной и контрольной группой. 

Значит, показатели sis АД в конце года у учеников в представленных школах 

не имеют значимых различий. 
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    Приложение 3 

Затем произведѐм расчѐт по критерию Стьюдента dis АД в начале 

учебного года в Гимназии №11 и в МБОУ «Лесной СОШ». Для этого 

используем две гипотезы: H0 – нулевая гипотеза о сходстве между 

экспериментальной и контрольной группами; H1 – альтернативная гипотеза, 

о различии между экспериментальной и контрольной группами. Результаты 

эксперимента представлены в виде таблицы. 

Результаты эксперимента «Показатели dis АД в начале учебного года» 

№ Группы Отклонения от 

среднего 

Квадраты отклонений 

xi yi ∑(xi- ) ∑(yi- ) ∑(xi- )
2 

∑(yi- )
2 

1 80 67 5 -5,54 25 30,6916 

2 69 68 -6 -4,54 36 20,6116 

3 94 83 19 10,46 361 109,4116 

4 72 59 -3 -13,54 9 183,3316 

5 58 61 -17 -11,54 289 133,1716 

6 84 72 9 -0,54 81 0,2916 

7 63 70 -12 -2,54 144 6,4516 

8 68 78 -7 5,46 49 29,8116 

9 73 73 -2 0,459 4 0,2116 

10 65 83 -10 10,46 100 109,4116 

11 92 65 17 -7,54 289 56,8516 

12 62 82 -13 9,46 169 89,4916 

13 79 82 4 9,46 16 89,4916 

14 87 - 12 - 144 - 

15 81 - 6 - 36 - 

16 86 - 11 - 121 - 

17 77 - 2 - 4 - 

18 67 - -8 - 64 - 
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19 68 - -7 - 49 - 

Сумм

а 

1425 949 0 -0,02 1990 859,2308 

  , 

 

75 72,54 - - - - 

 

где, ,  - средние арифметические в экспериментальных и контрольных 

группах; 

│ - │- абсолютная разница выборок. 

│ - │= │75-72,54│= 2,46 

Стандартная ошибка разности средних арифметических, вычисляется 

по формуле (1). 

= √
             

       
 √

 

  
 

 

  
 = 3,5138 ≈ 3,51 

Считаем статистику критерия (tэмп) по формуле (2). 

tэмп = 
    

    
  ≈ 0,7  

Так как, величина выборок не изменилась то, основываясь на таблице 

5, сравниваем полученное значение tэмп с теоретическим значением t—

распределения Стьюдента с использованием статистических таблиц. [28] 

Строим ось значимости (рис 4) 

 

Рис 4: Ось значимости 

Полученное эмпирическое значение t (0,5) находится в зоне 

незначимости. Отсюда следует вывод о том, что следует принять нулевую 

гипотезу (H0), о сходстве между экспериментальной и контрольной группой. 



59 
 

Значит, показатели dis АД в начале года у учеников, в представленных 

школах, не имеют значимых различий. 

Далее произведѐм расчѐт по критерию Стьюдента dis АД в середине 

учебного года в Гимназии №11 и в МБОУ «Лесной СОШ». Для этого 

используем две гипотезы: H0 – нулевая гипотеза о сходстве между 

экспериментальной и контрольной группами; H1 – альтернативная гипотеза, 

о различии между экспериментальной и контрольной группами. Результаты 

эксперимента представлены в виде таблицы. 

Результаты эксперимента  

«Показатели dis АД в середине учебного года» 

№ Группы Отклонения от 

среднего 

Квадраты отклонений 

xi yi ∑(xi- ) ∑(yi- ) ∑(xi- )
2 

∑(yi- )
2 

1 70 72 -7 -0,540..1 49 0,2916 

2 113 72 36 -0,540..1 1296 0,2916 

3 70 72 -7 -0,540..1 49 0,2916 

4 72 70 -5 -2,54 25 6,4516 

5 79 67 2 -5,54 4 30,6916 

6 81 74 4 1,46 16 2,1316 

7 88 71 11 -1,54 121 2,3716 

8 73 77 -4 4,46 16 19,8916 

9 76 68 -1 -4,54 1 20,6116 

10 52 81 -25 8,46 625 71,5716 

11 101 85 24 12,46 576 155,2516 

12 76 68 -1 -4,54 1 20,6116 

13 56 66 -21 -6,54 441 42,7716 

14 83 - 6 - 36 - 

15 72 - -5 - 25 - 

16 97 - 20 - 400 - 
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17 79 - 2 - 4 - 

18 63 - -14 - 196 - 

19 62 - -15 - 225 - 

Сумма 1463 943 0 -0,02 4106 373,2308 

  ,  77 72,54 - - - - 

 

где, ,  - средние арифметические в экспериментальных и контрольных 

группах; 

│ - │- абсолютная разница выборок. 

│ - │= │77-72,54│= 4,46 

Стандартная ошибка разности средних арифметических, вычисляется 

по формуле (1). 

= √
             

       
 √

 

  
 

 

  
 = 4,40568 ≈ 4,41 

Считаем статистику критерия (tэмп) по формуле (2). 

tэмп = 
    

    
  ≈ 1  

Так как, величина выборок не изменилась то, основываясь на таблице 

5, сравниваем полученное значение tэмп с теоретическим значением t—

распределения Стьюдента с использованием статистических таблиц. [26] 

Строим ось значимости (рис 5) 

 

Рис 5: Ось значимости 

Полученное эмпирическое значение t (1) находится в зоне 

незначимости. Отсюда следует вывод о том, что следует принять нулевую 

гипотезу (H0), о сходстве между экспериментальной и контрольной группой. 
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Значит, показатели dis АД в середине года у учеников, в представленных 

школах, не имеют значимых различий. 

Теперь произведѐм расчѐт по критерию Стьюдента dis АД в конце 

учебного года в Гимназии №11 и в МБОУ «Лесной СОШ». Для этого 

используем две гипотезы: H0 – нулевая гипотеза о сходстве между 

экспериментальной и контрольной группами; H1 – альтернативная гипотеза, 

о различии между экспериментальной и контрольной группами. Результаты 

эксперимента представлены в виде таблицы. 

Результаты эксперимента «Показатели dis АД в конце учебного года» 

№ Группы Отклонения от 

среднего 

Квадраты 

отклонений 

xi yi ∑(xi- ) ∑(yi- ) ∑(xi- )
2 

∑(yi- )
2 

1 77 82 -6 8 36 64 

2 78 69 -5 -5 25 25 

3 90 85 7 11 49 121 

4 79 72 -4 -2 16 4 

5 71 58 -12 -16 144 256 

6 82 74 -1 0 1 0 

7 70 63 -13 -11 169 121 

8 78 68 -5 -6 25 36 

9 82 73 -1 -1 1 1 

10 85 65 2 -9 4 81 

11 83 92 0 18 0 324 

12 82 82 -1 8 1 64 

13 92 79 9 5 81 25 

14 85 - 2 - 4 - 

15 75 - -8 - 64 - 

16 97 - 14 - 196 - 

17 92 - 9 - 81 - 
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18 92 - 9 - 81 - 

19 87 - 4 - 16 - 

Сумма 1577 962 0 0 994 1122 

  ,  83 74 - - - - 

 

где, ,  - средние арифметические в экспериментальных и контрольных 

группах; 

│ - │- абсолютная разница выборок. 

│ - │= │83-74│= 9 

Стандартная ошибка разности средних арифметических, вычисляется 

по формуле (1). 

= √
        

       
 √

 

  
 

 

  
 = 3,02809 ≈ 3,03 

Считаем статистику критерия (tэмп) по формуле (2). 

tэмп = 
 

    
  ≈ 2,97  

Строим ось значимости (рис 6) 

 

Рис 6: Ось значимости 

Полученное эмпирическое значение t (2,97) находится в зоне 

значимости. Отсюда следует вывод о том, что гипотеза H0 о сходстве 

отклоняется и принимается альтернативная гипотеза H1 – о различии между 

экспериментальной и контрольными группами. Значит, показатели dis АД в 

середине года у учеников, в представленных школах, имеют значимые 

отличия. 
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Приложение 4 

Далее произведѐм расчѐт по критерию Стьюдента ПД в начале 

учебного года в Гимназии №11 и в МБОУ «Лесной СОШ». Для этого 

используем две гипотезы: H0 – нулевая гипотеза о сходстве между 

экспериментальной и контрольной группами; H1 – альтернативная гипотеза, 

о различии между экспериментальной и контрольной группами. Результаты 

эксперимента представлены в виде таблицы. 

Результаты эксперимента «ПД в начале учебного года» 

№ Группы Отклонения от 

среднего 

Квадраты отклонений 

xi yi ∑(xi- ) ∑(yi- ) ∑(xi- )
2 

∑(yi- )
2 

1 41 47 -1,58 2,54 2,4964 6,4516 

2 40 29 -2,58 -15,46 6,6564 239,0116 

3 40 42 -2,58 -,46 6,6564 6,0516 

4 39 33 -3,58 -11,46 12,8164 131,3316 

5 32 41 -10,58 -3,46 111,9364 11,9716 

6 41 46 -1,58 1,54 2,4964 2,3716 

7 40 35 -2,58 -9,46 6,6564 89,4916 

8 34 51 -8,58 6,54 73,6164 42,7716 

9 39 37 -3,58 -7,46 12,8164 55,6516 

10 48 96 5,42 51,54 29,3764 2656,3716 

11 36 49 -6,58 4,54 43,2964 20,6116 

12 47 42 4,42 -2,46 19,5364 6,0516 

13 37 30 -5,58 -14,46 31,1364 209,0916 

14 53 - 10,42 - 108,5764 - 

15 36 - -6,58 - 43,2964 - 

16 52 - 9,42 - 88,7364 - 

17 58 - 15,42 - 237,7764 - 

18 43 - 0,42 - 0,1764 - 
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19 53 - 10,42 - 108,5764 - 

Сумм

а 

809 578 -0,02 0,02 946,6316 3477,2308 

  , 

 

42,58 44,46 - - - - 

 

│ - │- абсолютная разница выборок. 

│ - │= │42,58-44,46│= 1,88 

Стандартная ошибка разности средних арифметических, вычисляется 

по формуле (1). 

= √
                  

       
 √

 

  
 

 

  
 = 4,378363 ≈ 4,38 

Считаем статистику критерия (tэмп) по формуле (2). 

tэмп = 
    

    
  ≈ 0,4  

Так как, величина выборок не изменилась то, основываясь на таблице 

5, сравниваем полученное значение tэмп с теоретическим значением t—

распределения Стьюдента с использованием статистических таблиц. [26] 

Строим ось значимости (рис 7) 

 

Рис 7: Ось значимости 

Полученное эмпирическое значение t (0,4) находится в зоне 

незначимости. Отсюда следует вывод о том, что следует принять нулевую 

гипотезу (H0), о сходстве между экспериментальной и контрольной группой. 

Значит, показатели ПД в начале учебного года у обучающихся, в 

представленных школах, не имеют значимых различий. 
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Далее произведѐм расчѐт по критерию Стьюдента ПД в середине 

учебного года в Гимназии №11 и в МБОУ «Лесной СОШ». Для этого 

используем две гипотезы: H0 – нулевая гипотеза о сходстве между 

экспериментальной и контрольной группами; H1 – альтернативная гипотеза, 

о различии между экспериментальной и контрольной группами. Результаты 

эксперимента представлены в виде таблицы. 

Результаты эксперимента «ПД в середине года» 

№ Группы Отклонения от 

среднего 

Квадраты отклонений 

xi yi ∑(xi- ) ∑(yi- ) ∑(xi- )
2 

∑(yi- )
2 

1 23 35 -13,84 -1,92 191,5456 3,6864 

2 46 18 9,16 -18,92 83,9056 357,9664 

3 30 20 -6,84 -16,92 46,7856 286,2864 

4 49 46 12,16 9,08 147,8656 82,4464 

5 39 69 2,16 32,08 4,6656 1029,1264 

6 47 37 10,16 0,0799..8 103,2256 0,0064 

7 41 34 4,16 -2,92 17,3056 8,5264 

8 29 39 -7,84 2,08 61,4656 4,3264 

9 48 36 11,16 -0,92 124,5456 0,8464 

10 32 47 -4,84 10,08 23,4256 101,6064 

11 23 44 -13,84 7,08 191,5456 50,1264 

12 35 19 -1,84 -17,92 3,3856 0,8464 

13 39 36 2,16 -0,92 4,6656 - 

14 46 - 9,16 - 83,9056 - 

15 22 - -14,84 - 220,2256 - 

16 37 - 0,16 - 0,0256 - 

17 48 - 11,16 - 124,5456 - 

18 39 - 2,16 - 4,6656 - 

19 27 - -9,84 - 96,8256 - 
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Сумма 700 480 0,04 0,04 1534,5264 2246,9232 

  ,  36,84 36,92 - - - - 

│ - │- абсолютная разница выборок. 

│ - │= │36,84-36,92│= 0,08 

Стандартная ошибка разности средних арифметических, вычисляется 

по формуле (1). 

= √
                   

       
 √

 

  
 

 

  
 =  ≈ 4,05 

Считаем статистику критерия (tэмп) по формуле (2). 

tэмп = 
    

    
  ≈ 0  

Так как, величина выборок не изменилась то, основываясь на таблице 

5, сравниваем полученное значение tэмп с теоретическим значением t—

распределения Стьюдента с использованием статистических таблиц. [26] 

Строим ось значимости (рис 8) 

 

Рис 8: Ось значимости 

Полученное эмпирическое значение t (0) находится в зоне 

незначимости. Отсюда следует вывод о том, что следует принять нулевую 

гипотезу (H0), о сходстве между экспериментальной и контрольной группой. 

Значит, показатели ПД в середине года у обучающихся, в представленных 

школах, не имеют значимых различий. 

Теперь произведѐм расчѐт по критерию Стьюдента ПД в конце 

учебного года в Гимназии №11 и в МБОУ «Лесной СОШ». Для этого 

используем две гипотезы: H0 – нулевая гипотеза о сходстве между 
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экспериментальной и контрольной группами; H1 – альтернативная гипотеза, 

о различии между экспериментальной и контрольной группами. Результаты 

эксперимента представлены в виде таблицы. 

Результаты эксперимента «ПД в конце учебного года» 

№ Группы Отклонения от 

среднего 

Квадраты 

отклонений 

xi yi ∑(xi- ) ∑(yi- ) ∑(xi- )
2 

∑(yi- )
2 

1 27 33 -5,11 -6 26,1121 36 

2 22 30 -10,11 -9 102,2121 81 

3 39 38 6,89 -1 47,4721 1 

4 43 43 10,89 4 118,5921 16 

5 46 35 13,89 -4 192,9321 16 

6 29 33 -3,11 -6 9,6721 36 

7 54 34 21,89 -5 479,1721 25 

8 40 52 7,89 13 62,2521 169 

9 38 36 5,89 -3 34,6921 9 

10 19 54 -13,11 15 171,8721 225 

11 45 47 12,89 8 166,1521 64 

12 25 37 -7,11 -2 50,5521 4 

13 20 35 -12,11 -4 146,6521 16 

14 22 - -10,11 - 102,2121 - 

15 24 - -8,11 - 65,7721 - 

16 24 - -8,11 - 65,7721 - 

17 25 - -7,11 - 50,5521 - 

18 26 - -6,11 - 37,3321 - 

19 42 - 9,89 - 97,8121 - 

Сумма 610 507 -0,09 0 2027,7899 698 

  ,  32,11 39 - - - - 
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│ - │- абсолютная разница выборок. 

│ - │= │32,11-39│= 6,89 

Стандартная ошибка разности средних арифметических, вычисляется 

по формуле (1). 

= √
             

       
 √

 

  
 

 

  
 =  ≈ 3,44 

Считаем статистику критерия (tэмп) по формуле (2). 

tэмп = 
    

    
  ≈ 2 

Так как, величина выборок не изменилась то, основываясь на таблице 

из приложения 2, сравниваем полученное значение tэмп с теоретическим 

значением t—распределения Стьюдента с использованием статистических 

таблиц. [28] 

Строим ось значимости (рис 9) 

 

Рис 9: Ось значимости 

Полученное эмпирическое значение t (2) находится в зоне 

незначимости. Отсюда следует вывод о том, что следует принять нулевую 

гипотезу (H0), о сходстве между экспериментальной и контрольной группой. 

Значит, показатели ПД в конце года у обучающихся, в представленных 

школах, не имеют значимых различий. 
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Приложение 5 

Теперь произведѐм расчѐт по критерию Стьюдента ЧСС в начале 

учебного года в Гимназии №11 и в МБОУ «Лесной СОШ». Для этого 

используем две гипотезы: H0 – нулевая гипотеза о сходстве между 

экспериментальной и контрольной группами; H1 – альтернативная гипотеза, 

о различии между экспериментальной и контрольной группами. Результаты 

эксперимента представлены в виде таблицы. 

Результаты эксперимента «Показатели ЧСС в начале учебного года» 

№ Группы Отклонения от 

среднего 

Квадраты 

отклонений 

xi yi ∑(xi- ) ∑(yi- ) ∑(xi- )
2 

∑(yi- )
2 

1 90 98 0 10 0 100 

2 75 77 -15 -11 255 121 

3 77 88 -13 0 169 0 

4 95 79 5 -9 25 81 

5 98 78 8 -10 64 100 

6 101 74 11 -14 121 196 

7 65 98 -25 10 625 100 

8 77 104 -13 16 169 256 

9 83 102 -7 14 49 196 

10 93 89 3 1 9 1 

11 83 109 -7 21 49 441 

12 90 71 0 -17 0 289 

13 90 77 0 -11 0 121 

14 104 - 14 - 196 - 

15 107 - 17 - 289 - 

16 94 - 4 - 16 - 

17 108 - 18 - 324 - 

18 89 - -1 - 1 - 
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19 91 - 1 - 1 - 

Сумма 1710 1144 0 0 2332 2002 

  ,  90 88 - - - - 

│ - │- абсолютная разница выборок. 

│ - │= │90-88│= 2 

Стандартная ошибка разности средних арифметических, вычисляется 

по формуле (1). 

= √
         

       
 √

 

  
 

 

  
 =  ≈ 4,33 

Считаем статистику критерия (tэмп) по формуле (2). 

tэмп = 
 

    
  ≈ 0,5 

Так как, величина выборок не изменилась то, основываясь на таблице 

5, сравниваем полученное значение tэмп с теоретическим значением t—

распределения Стьюдента с использованием статистических таблиц. [28] 

Строим ось значимости (рис 10) 

 

Рис 10: Ось значимости 

Полученное эмпирическое значение t (0,5) находится в зоне 

незначимости. Отсюда следует вывод о том, что следует принять нулевую 

гипотезу (H0), о сходстве между экспериментальной и контрольной группой. 

Значит, показатели ЧСС в начале учебного года у обучающихся, в 

представленных школах, не имеют значимых различий. 

Затем произведѐм расчѐт по критерию Стьюдента ЧСС в середине 

учебного года в Гимназии №11 и в МБОУ «Лесной СОШ». Для этого 
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используем две гипотезы: H0 – нулевая гипотеза о сходстве между 

экспериментальной и контрольной группами; H1 – альтернативная гипотеза, 

о различии между экспериментальной и контрольной группами. Результаты 

эксперимента представлены в виде таблицы. 

Результаты эксперимента «Показатели ЧСС в середине учебного года» 

 № Группы Отклонения от 

среднего 

Квадраты 

отклонений 

xi yi ∑(xi- ) ∑(yi- ) ∑(xi- )
2 

∑(yi- )
2 

1 92 84 5 5 25 25 

2 68 73 -19 -6 361 36 

3 95 56 8 -23 64 529 

4 112 68 25 -11 625 121 

5 89 70 2 -9 4 81 

6 97 64 10 -15 100 225 

7 81 89 -6 10 36 100 

8 120 90 33 11 1089 121 

9 82 97 -5 18 25 324 

10 82 72 -5 -7 25 49 

11 63 89 -24 10 576 100 

12 108 73 21 -6 441 36 

13 81 102 -6 23 36 529 

14 92 - 5 - 25 - 

15 96 - 9 - 81 - 

16 73 - -14 - 196 - 

17 83 - -4 - 16 - 

18 67 - -20 - 400 - 

19 72 - -15 - 225 - 

Сумма 1653 1027 0 0 4350 2276 

  ,  87 79 - - - - 
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│ - │- абсолютная разница выборок. 

│ - │= │87-79│= 8 

Стандартная ошибка разности средних арифметических, вычисляется 

по формуле (1). 

= √
         

       
 √

 

  
 

 

  
 =  ≈ 5,36 

Считаем статистику критерия (tэмп) по формуле (2). 

tэмп = 
 

    
  ≈ 1,5 

Так как, величина выборок не изменилась то, основываясь на таблице 

из приложения 2, сравниваем полученное значение tэмп с теоретическим 

значением t—распределения Стьюдента с использованием статистических 

таблиц. [28] 

Строим ось значимости (рис 11) 

 

Рис 11: Ось значимости 

Полученное эмпирическое значение t (1,5) находится в зоне 

незначимости. Отсюда следует вывод о том, что следует принять нулевую 

гипотезу (H0), о сходстве между экспериментальной и контрольной группой. 

Значит, показатели ЧСС в середине учебного года у обучающихся, в 

представленных школах, не имеют значимых различий. 

Затем произведѐм расчѐт по критерию Стьюдента ЧСС в конце 

учебного года в Гимназии №11 и в МБОУ «Лесной СОШ». Для этого 

используем две гипотезы: H0 – нулевая гипотеза о сходстве между 

экспериментальной и контрольной группами; H1 – альтернативная гипотеза, 
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о различии между экспериментальной и контрольной группами. Результаты 

эксперимента представлены в виде таблицы. 

Результаты эксперимента «Показатели ЧСС в конце учебного года» 

№ Группы Отклонения от 

среднего 

Квадраты 

отклонений 

xi yi ∑(xi- ) ∑(yi- ) ∑(xi- )
2 

∑(yi- )
2 

1 94 81 2 0 4 0 

2 92 56 0 -25 0 625 

3 91 83 -1 2 1 4 

4 107 90 15 9 225 81 

5 97 63 5 -18 25 324 

6 80 96 -12 15 144 225 

7 94 85 2 4 4 16 

8 87 81 -5 0 25 0 

9 96 83 4 2 16 4 

10 82 84 -10 3 100 9 

11 87 80 -5 -1 25 1 

12 103 70 11 -11 121 121 

13 83 101 -9 20 81 400 

14 83 - -9 - 81 - 

15 103 - 11 - 121 - 

16 92 - 0 - 0 - 

17 99 - 7 - 49 - 

18 95 - 3 - 9 - 

19 83 - -9 - 81 - 

Сумма 1577 1053 0 0 1112 1810 

  ,  92 81 - - - - 

 

│ - │- абсолютная разница выборок. 
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│ - │= │92-81│= 11 

Стандартная ошибка разности средних арифметических, вычисляется 

по формуле (1). 

= √
         

       
 √

 

  
 

 

  
 =  ≈ 3,6 

Считаем статистику критерия (tэмп) по формуле (2). 

tэмп = 
  

   
  ≈ 3,1 

Так как, величина выборок не изменилась то, основываясь на таблице 

из приложения 2, сравниваем полученное значение tэмп с теоретическим 

значением t—распределения Стьюдента с использованием статистических 

таблиц. [28] 

Строим ось значимости (рис 12) 

 

Рис 12: Ось значимости 

Полученное эмпирическое значение t (3,1) находится в зоне 

значимости. Отсюда следует вывод о том, что гипотеза H0 о сходстве 

отклоняется и принимается альтернативная гипотеза H1 – о различии между 

экспериментальной и контрольными группами. Значит, показатели ЧСС в 

конце учебного года у обучающихся, представленных школ, имеют значимые 

отличия. 

 

 


