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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ МОТИВАЦИИ 

 
Проблема адаптации детей дошкольного возраста к воздействию неадекватных 

факторов среды остается практически неизученной в настоящее время. Основную 
роль в формировании адаптивных реакций играет мотивация. В представленной ра-
боте исследование роли мотивации в формировании адаптивных реакций проводилось 
в соревновательных условиях. Выделены пелодиморфические особенности адаптивных 
механизмов детей, начиная с 7-летнего возраста. 

 
Особенности формирования психики 

ребенка дошкольного возраста определя-
ются очень высокой чувствительностью к 
воздействию неадекватных факторов сре-
ды, которые по модальности могут быть 
весьма разнообразны. Для оценки адап-
тивных реакций, возникающих в ответ на 
воздействие неадекватных факторов, тре-
буется комплексный подход, который 
должен включать в себя как чисто психо-
логические, так и физиологические мето-
ды исследования. Комплексный подход к 
проблемам адаптации должен базиро-
ваться на исследовании изменения функ-
ционального состояния организма, кото-
рое является интегральным, так как 
включает в себя изменения, происходя-
щие в реализации высших психических 
функций, и реакции на уровне систем ор-
ганов. Это позволяет выделить два конту-
ра адаптивных процессов, первый из ко-
торых охватывает адаптивные процессы, 
происходящие на уровне вегетативных 
систем организма1–3, тогда как второй ох-
ватывает адаптивные реакции на уровне 
реализации высших психических функ-
ций4–8. Для формирования второго уровня 
адаптивных реакций наиболее значимым 
является формирование мотивации, опре-
деляющей направленность всего процесса 
адаптации9, 10. 

Одним из важнейших компонентов, 
определяющих индивидуальность адап-
тивных реакций, является эмоциональ-
ность. Именно эмоциональность как уро-
вень индивидуального отражения эмоций 
обеспечивает изменение реактивности 
организма11. Индивидуальный уровень 

эмоциональности определяет формирова-
ние стресс-реакции при воздействии       
неадекватного фактора среды12. Однако 
не только индивидуальные отличия ха-
рактеризуют эмоциональность. Одним из 
важнейших компонентов является ген-
дерный аспект ее формирования. Показа-
но, что женский организм отличается 
большим уровнем эмоциональности и 
большей динамичностью связанных с ней 
параметров функционального состоя-
ния13. Очевидно, более высокий уровень 
эмоциональности обеспечивает успеш-
ность адаптивных реакций женского ор-
ганизма на уровне регуляторного контура 
и позволяет компенсировать меньший 
уровень резервных возможностей орга-
низма. Безграничное многообразие инди-
видуальных адаптивных реакций возмож-
но условно разделить на более значимо 
определяемые эмоциональностью и зави-
сящие от специфики процесса долговре-
менной адаптации. 

Изучение становления и динамики 
психики человека позволяет проследить 
формирование механизмов, определяю-
щих адаптивные реакции в онтогенезе. 
Сопоставление гендерного и онтогенети-
ческого аспекта адаптивных процессов 
открывает возможность прогнозирования 
и коррекции возможных дизадаптацион-
ных нарушений. 

Мотивация носит явно когнитивный 
характер, так как содержит информацию 
о предметах, способных удовлетворить 
потребность, и средствах этого удовле-
творения в виде энграмм памяти. Необхо-
димо учитывать и непосредственную 
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связь потребности с эмоциональным со-
стоянием личности. Л. С. Рубинштейн14 
писал, что конкретной формой существо-
вания потребности является эмоция. 
Именно это определяет особенности фор-
мирования мотивационно-потребностной 
сферы у детей. 

Следует подчеркнуть, что мотив высту-
пает как связующее звено между мотиваци-
ей и деятельностью, является специфиче-
ской формой поведения. Потребность, а 
вслед за ней и мотивация, — это внутрен-
ний, эндогенный фактор нейрогумораль-
ной и психофизиологической природы, 
лежащий в основе стабильности и измен-
чивости поведения, осознаваемый чело-
веком лишь частично и в еще меньшей 
степени осознаваемый ребенком15. С дру-
гой стороны, мотив — это психическое 
образование, определяющее процесс осоз-
нанной и целенаправленной деятельности. 
Мотив проистекает из специфики мотива-
ций и опосредован осознанной предметной 
деятельностью человека в среде. На уровне 
формирования мотива происходит объе-
динение бессознательного и осознанного 
в формировании поведенческих реакций. 
Причем, в сознании мотив представлен в 
виде некоего эмоционально-когнитивного 
образования и служит, по-видимому, 
причиной стабильности и изменчивости 
поведения человека. Мотив выступает 
связующим звеном между поведением и 
действующей мотивацией. 

Из всего многообразия проявлений 
психики, влияющих на формирование 
мотиваций, необходимо выделить сле-
дующие: идеализация представлений о 
перспективе, влияющая на поведение, на 
систему целенаправленных действий; 
достаточно действенные интересы к по-
лучению впечатлений (от спортивной 
деятельности, например); стремление к 
организации воздействия средовых фак-
торов; формирование сильной потребно-
сти; достаточно сильное эмоциональное 
побуждение; убеждение в необходимости 
соответствующим образом реагировать в 
известных ситуациях; подражание (в со-

ревновательной ситуации, например)16. 
Выявление мотивации является одной из 
основополагающих проблем формирова-
ния того или иного типа поведения. Мо-
тивация, естественно, а главное, степень 
ее выраженности будут определять сте-
пень мобилизации резервных возможно-
стей организма при действии неадекват-
ных факторов среды. 

Мотивация приобретает разную форму 
в зависимости от того, имеем ли мы дело 
с кратковременным периодом деятельно-
сти или с процессом, протекающим в те-
чение длительного времени. Таким обра-
зом, форма мотивации существенно 
влияет на механизмы запуска определен-
ных адаптационных реакций и уровень 
мобилизации функциональных резервов. 
В первом случае это будут механизмы 
срочной адаптации, а во втором — долго-
временной17, 18. 

Мотивация приобретает разную форму 
и в зависимости от сущности мотивов. 
Иными словами, мотивация в значитель-
ной мере определяется эмоциональной 
значимостью самой деятельности и ее 
результата как системообразующего фак-
тора. Мотивационная сфера определяет 
сущность действий и поступков человека, 
поэтому уяснение вопросов мотивации 
поведения связано с практическими про-
блемами в широком смысле слова. Иссле-
дование проблемы мотивации на совре-
менном инструментальном уровне 
поможет оценить ее с позиций адаптации 
организма в эмоционально мотивирован-
ных условиях деятельности и, таким об-
разом, связать ее формирование с функ-
циональными резервами организма19. Во 
многих современных психофизиологиче-
ских исследованиях делается попытка 
рассмотреть вопросы мотивации поведе-
ния на основе анализа существенных осо-
бенностей личности20. Таким образом, 
оказывается возможным увязать роль ге-
нотипической детерминации и условий 
среды в формировании мотивированного 
поведения и мотивации, связанных с вос-
приятием и анализом. 
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На мотивацию действий могут ока-
зывать влияние как положительные, так 
и отрицательные мотивации. К числу 
таких мотиваций можно отнести страх 
неудачи, страх наказания и др. Могут 
быть также учтены и конкретные усло-
вия, которые побуждают ребенка к дей-
ствию и имеют определенную интен-
сивность и направленность. Для подоб-
ного анализа имеет большое значение 
специфика ответа ребенка на воздейст-
вие. Очень важно определить и силу 
этого ответа, а также настойчивость в 
преодолении препятствий. Это хорошее 
средство для измерения силы мотива-
ции. Все эти моменты могут раскрыть 
реальную мотивацию ребенка. 

Мотивационно-потребностная система 
оказывает свое влияние на поведение 
человека через эмоциональные и вер-
бально-когнитивные проявления. Чув-
ственные переживания являются основой 
побуждения к деятельности. Следова-
тельно, эмоции и мотивации теснейшим 
образом связаны между собой, и опреде-
ленный комплекс эмоциональных пере-
живаний личности способен представить 
основные ее мотивационные компоненты. 
Учитывая, что эмоции у детей более вы-
ражены, чем у взрослых, их связь с моти-
вациями также оказывается более прочной. 

Особенно значимо для развития лич-
ности формирование мотивационно-
потребностной сферы на ранних этапах 
онтогенеза. Известно, что заторможенные 
в своем развитии, но природно обуслов-
ленные мотивации включают в онтогене-
зе компенсаторные механизмы, и на месте 
своевременно не сформированных по-
требностей может возникнуть другое мо-
тивационное образование. Так, на месте 
депривированной в детстве и поэтому не 
сформированной потребности в общении 
может возникнуть ее компенсаторная со-
циально обусловленная форма в виде мо-
тивации самоутверждения21. Однако ска-
занное относится в полной мере только к 
социальным мотивациям. По мере разви-
тия ребенка возможно преобразование 
одних мотиваций в другие. 

Многие авторы связывают появление 
первых мотивированных действий с по-
явлением у ребенка первых произвольных 
движений. Считается, что первые произ-
вольные хватательные движения грудных 
детей появляются в возрасте 4,5–7 меся-
цев. Произвольные же движения напря-
мую связаны с волей, преднамеренно-
стью, следовательно, с мотивами. 

Ребенок с определенного возраста на-
чинает осознавать эффект, результат про-
изведенного действия, причем именно 
потому, что этот результат нагляден, 
зрим. Можно даже сказать, что первона-
чальные факты сознания — восприятие и 
переживание ребенком результатов соб-
ственного действия, существенно влияют 
на мотивированность его22. Следователь-
но, сознание выступает как составная 
часть эффекта действия и поэтому неиз-
бежно моментально и, следовательно, мо-
тивировано. Обычно начиная с пяти–
шести лет, сознание ребенка охватывает 
полностью весь процесс деятельности — 
подготовку к действию и формирование 
соответствующей функциональной сис-
темы для ее обеспечения. Все это ощуща-
ется в форме замысла и намерения, из-
вестного внутреннего плана, намечаемого 
на тот или иной срок действия первона-
чально краткий, а затем все более рас-
ширяющийся по своим временным диа-
пазонам. Аналогично формируется и 
мотивация деятельности — вначале сроч-
ная, а затем и пролонгированная на весь 
период действий. 

Одной из главных особенностей моти-
вов детей двух–трехлетнего возраста яв-
ляется эмоциональная насыщенность их 
желаний, при которой каждое из них мо-
жет оказаться сродни аффекту23. Эмоции 
ребенка непосредственно переходят в дей-
ствия, поэтому его поведение характеризу-
ется импульсивностью и ситуативностью. В 
конце третьего года жизни у ребенка появ-
ляется умение различать степень затрудни-
тельности достижения цели, оценивать 
свои возможности, определять возмож-
ность успеха или неудачи24, а следователь-
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но, существенно совершенствуется его мо-
тивационно-потребностная сфера. 

В период дошкольного детства веду-
щий вид деятельности — игра — способ-
ствует развитию мотивационной сферы 
ребенка. Постановка цели и ее достиже-
ние, первоначально разделенные между 
детьми и родителями, объединяются в 
деятельности ребенка. Такое постепенное 
формирование целенаправленности ха-
рактерно практически для всех видов дея-
тельности дошкольника. Однако даже для 
шести–семилетних детей еще характерно 
окончательное оформление цели в их соз-
нании по ходу выполнения действия, что 
определяется предметной ситуацией. Это 
особенно важно при оценке адаптивных 
реакций у детей этого возраста. 

Целью данного исследования являлось 
изучение психофизиологических особен-
ностей адаптивных реакций у детей 5–7 
лет, выявление гендерных особенностей 
их протекания в условиях мотивирован-
ной деятельности. 

В рамках нашего исследования реша-
лись следующие задачи: — исследование 
адаптивных реакций на фоне вегетатив-
ного контура при различной степени мо-
тивированности деятельности; сопостав-
ление реакций вегетативного контура и 
экспертной педагогической оценки; оцен-
ка изменения эмоционального состояния 
у детей при тестировании в условиях раз-
личной степени мотивированности; оцен-
ка изменения функционального состояния 
нервной системы в тех же условиях. 

 
Методы исследования 
 

Для оценки роли мотивационного 
компонента в формировании адаптивных 
реакций у детей в данном исследовании 
был использован метод моделирования 
соревновательной деятельности в усло-
виях лаборатории. Достоинством этого 
метода является то, что создаваемая мо-
тивация является практически одномо-
дальной для всех обследованных детей. 
Соревновательная ситуация способствует 
формированию определенной внешней 

мотивации, побуждающей к активности. 
Если саму физическую нагрузку рассмат-
ривать как фактор, вызывающий включе-
ние адаптивных реакций, то соревнова-
тельное тестирование обязательно 
сопровождается проявлением эмоций, 
причем, судя по уровню наблюдаемого в 
процессе выполнения нагрузки эмоцио-
нального возбуждения, данная мотивация 
является достаточно значимой. 

Для моделирования соревновательной 
деятельности в процессе тестирования 
дети выполняли первоначально работу на 
велоэргометре индивидуально. Предлага-
лась работа максимальной произвольной 
мощности продолжительностью в одну 
минуту. Это позволяло, с одной стороны, 
включать резервные возможности орга-
низма ребенка в обеспечение адаптивных 
реакций, а с другой стороны, не приводи-
ло к развитию значительного утомления. 
Затем подбирались равные по силам па-
ры, которые выполняли данную физиче-
скую нагрузку в условиях соревнования, 
для чего использовалось световое табло, 
на котором фиксировалась скорость вра-
щения колеса обоих велоэргометров. 
Уровень мотивации определялся наличи-
ем не только соперника, но и болельщи-
ков, активно поддерживающих тестируе-
мых. Победитель получал приз, в 
качестве которого использовали игрушку. 

Адаптивные реакции вегетативного 
контура оценивали по энергетическому 
эквиваленту пульсового удара (ЭЭП, 
Вт/удар), который представляет собой 
отношение мощности работы к частоте 
сердечных сокращений за тот же времен-
ной отрезок. Для определения этого пока-
зателя на протяжении всего тестирования 
осуществлялась запись электрокардио-
граммы при нестандартном грудном от-
ведении и каждые 10 секунд фиксирова-
лась мощность работы. 

Экспертная педагогическая оценка 
проводилась тренером на основании об-
щепринятых методик в избранном виде 
спортивной деятельности: в плавании — 
по проявлению гибкости, чувству воды и 
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др.; в гимнастике — по проявлению гиб-
кости, чувству равновесия, освоению 
простейших упражнений и т. д. Для оцен-
ки связи между адаптивными реакциями 
вегетативного контура и экспертной педа-
гогической оценкой между этими показате-
лями рассчитывались парные корреляции. 

Изменение эмоционального состояния 
в процессе тестирования оценивали по 
методу цветопредпочтения М. Люшера в 
модификации Шипоша, которая позволя-
ет оценивать направленность эмоцио-
нальных реакций на основе порядка вы-
бора основных цветов с помощью расчета 
вегетативного коэффициента (ВК), изме-
ряемого в долях условных единиц: 

ВК = 18 — красный — желтый / 18 — 
зеленый — синий, 

ВК больше 1 свидетельствует о на-
правленности эмоциональных реакций на 
активное противодействие неадекватному 
фактору, меньше единицы — стремление 
к уходу от его воздействия. Определение 
проводилось до начала тестирования и 
после его завершения в обоих вариантах. 

Изменение функционального состоя-
ния центральной нервной системы оцени-
вали по времени простой двигательной 
реакции (ВДР, мс). Определялось время 
реакции на световой сигнал, в серии из 30 
сигналов затем определялось среднее 
значение. Определение проводилось до 
начала тестирования и сразу после его 
окончания — как при индивидуальном 
тестировании, так и при соревновательном. 

В исследовании принимали участие 
28 детей, начинающих заниматься плава-
нием: 14 детей 6 лет (7 девочек и 7 маль-
чиков), 14 детей 7 лет (7 девочек и 7 маль-
чиков) и 24 ребенка, начинающих зани-
маться спортивной гимнастикой: 12 детей 
5 лет (6 девочек и 6 мальчиков), 12 детей 
7 лет (6 девочек и 6 мальчиков). Дети, 
начинающие заниматься спортивной дея-
тельностью, составляют относительно 
однородную выборку, поскольку уже 
проведен первичный спортивный отбор. 
У них легче формируется мотивация в 
условиях соревновательной деятельности, 

и она является более устойчивой. Кроме 
того, в процессе спортивной тренировки у 
них формируются адаптивные изменения 
в организме на базе долговременной 
адаптации к физическим нагрузкам. 

 
Результаты исследования 
 

Результаты исследования адаптивных 
реакций сердечно-сосудистой системы у 
детей трех возрастных групп в условиях 
индивидуального выполнения физиче-
ской нагрузки в течение одной минуты 
выявили достоверные различия в показа-
телях во время выполнения работы. 
Можно выявить различия только для ЭЭП 
у детей от 7 лет, начинающих заниматься 
плаванием. Колебания частотных харак-
теристик максимальных показателей сер-
дечной деятельности в ходе тестирования 
носят неоднозначный характер. Предпо-
лагается, что в данном случае адаптивные 
реакции организма детей 6–7 лет будут 
определяться только объемом функцио-
нальных резервов сердечно-сосудистой 
системы. Показатели ЧСС в покое, до на-
чала тестирования соответствуют дан-
ным, приводимым в литературе для детей 
этой возрастной группы25. При индивиду-
альной работе изменения определяются, 
главным образом, мощностью нагрузки, 
причем у детей 7 лет наблюдается выра-
женный половой диморфизм по характеру 
изменения ЧСС во время работы, харак-
теризующему резервные возможности 
сердечно-сосудистой системы. Еще более 
выражено изменение ЭЭП: так, у детей 
6 лет этот показатель у мальчиков со-
ставляет при работе в индивидуальных 
условиях 0,39 ± 0,03 Вт/уд, а у девочек — 
0,26 ± 0,04 Вт/уд. У семилетних детей, 
занимающихся плаванием, эти различия 
оказались менее выражены: у мальчиков 
ЭЭП составил 0,39 ± 0,04 Вт/уд, а у дево-
чек — 0,37 ± 0,02 Вт/уд. 

При работе в условиях мотивирован-
ной деятельности за счет включения 
стресс-реакций степень мобилизации ре-
зервных возможностей организма суще-
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ственно возрастает. Показатель ЭЭП в 
этих условиях достоверно возрастает, что 
свидетельствует о более полном включе-
нии механизмов мобилизации функцио-
нальных резервов в условиях мотивиро-
ванной деятельности у детей. Так, у 
девочек 6 лет ЭЭП в условиях эмоцио-
нального напряжения возрастает на 23%, 
а у мальчиков — только на 3%, у девочек 
7 лет — на 38%, а у мальчиков остается 
неизменным. Таким образом, уже в шес-
тилетнем возрасте проявляется различ-
ный механизм включения резервных воз-
можностей сердечно-сосудистой системы 
у девочек и мальчиков. В условиях эмо-
ционального стресса, вызванного мотиви-
рованной деятельностью, даже в условиях 
лабораторного эксперимента уровень мо-
билизации резервных возможностей ор-
ганизма у них оказывается существенно 
выше, причем с возрастом эта тенденция 
усиливается. Очевидно, главным звеном, 
обеспечивающим формирование функ-
циональной системы адаптации в услови-
ях эмоционального стресса, оказывается 
психофизиологический контур адаптив-
ных реакций. 

Сопоставление энергетического экви-
валента пульсового удара и экспертной 
педагогической оценки, проведенной тре-
нером по пятибалльной системе, позволи-
ло обнаружить, что адаптивные реакции 
на физическую нагрузку достаточно тесно 
коррелируют с ожидаемым спортивным 
результатом. Особенно тесные корреля-
ционные связи обнаруживаются при тес-
тировании в условиях соревнований 
(табл. 1). Однако в данном случае корре-
ляция между этими показателями обна-
руживается у детей только с 6-летнего 
возраста. 

Отчетливо видно, что у девочек корре-
ляционные связи между показателями 
адаптивных реакций вегетативного кон-
тура и экспертной педагогической оцен-
кой оказываются более тесными в усло-
виях соревновательного тестирования. 
По-видимому, уже с 6 лет формирование 
мотивации обеспечивает более полное и 

адекватное использование резервных 
возможностей организма на фоне воздей-
ствия неадекватных факторов среды у 
девочек. С возрастом эти гендерные осо-
бенности протекания адаптивных реакций 
усиливаются. 

Физиологические эксперименты пока-
зали, что отрицательные эмоции характе-
ризуются длительным последействием, 
суммацией и изменением химической 
чувствительности нейронов мозга26. Та-
кие свойства отрицательных эмоций при 
длительных или часто повторяющихся 
конфликтных ситуациях определяют воз-
можность сохранения негативного эмо-
ционального возбуждения в центральной 
нервной системе даже после устранения 
соответствующей конфликтной ситуа-
ции27. При этом следует учитывать, что 
неблагополучие в эмоциональной сфере 
всегда является следствием, отражением 
какой-либо дисгармонии, неуспешности     
в других сферах, в деятельности, в зна-
чимом поведении, в межличностных 
отношениях. В этом понимании сорев-
новательная ситуация, несомненно, со-
провождается развитием эмоционального 
стресса и может являться его эксперимен-
тальной моделью. 

Чаще всего выделяют три аспекта 
стрессового состояния в качестве основ-
ных: физиологический, поведенческий и 
субъективный. Однако ряд авторов до-
бавляет к этому перечню социально-
психологический аспект изменения в об-
щении. Здесь же необходимо рассматри-
вать психологический аспект стресса,     
охватывающий всю совокупность психи-
ческих явлений, связанных со стрессом28. 
Личность как высший психический регу-
лятор осуществляет согласование и коор-
динацию направленности адаптационных 
изменений в различных сферах психики и 
в организме. На верхних уровнях регуля-
ции, относящихся к психике, происходит 
соотнесение потенциала личности и энер-
гетических ресурсов с особенностями си-
туации, социальной  и  природной  среды. 
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Таблица 1 
 

Значения коэффициентов парных корреляций 
между показателями ЭЭП и экспертной педагогической оценкой 

 
Девочки Мальчики Воз-

раст, 
лет 

Индивидуальное 
тестирование 

Соревновательное 
тестирование 

Индивидуальное 
тестирование 

Соревновательное 
тестирование 

Плавание 
6 0,87 0,92 0,64 0,77 
7 0,68 0,74 0,51 0,65 

Гимнастика 
5 0,41 0,44 0,65 0,88 
7 0,93 0,93 0,82 0,93 

По этим причинам важнейшее значе-
ние в возникновении и протекании стрес-
са имеет индивидуальная способность 
включения функциональных резервов ор-
ганизма в процесс его преодоления29. Та-
ким образом, описание психического со-
стояния не может быть полным без 
указания его эмоциональных характери-
стик, к основным из которых следует от-
нести широту спектра переживаемых ин-
дивидуальных эмоций, их полярность и 
направленность30. 

В данном исследовании мы оценивали 
широту спектра переживаемых эмоций и 
их направленность. Анализ данных, по-
лученных при определении ВК у детей 
различных возрастных групп в ходе ин-
дивидуального тестирования, показал, что 
у детей 5 лет показатель ВК в группе об-
следуемых в среднем составил 1,5± 0,09, 
у детей 6 лет значения этого показателя 
перед началом тестирования увеличива-
ются до 1,92 ± 0, 12 у девочек и 1,78 ± 
± 0,15 у мальчиков. Следует отметить, что 
практически у всех обследуемых детей 
перед началом тестирования показатель 
ВК больше 1, что свидетельствует о го-
товности их к активным действиям, об 
индивидуальном желании выполнять 
предложенную нагрузку. Эти данные 
совпадают с широко известными в психо-
логической и педагогической литературе 
положениями о высоком уровне эмоцио-
нальности детей младших возрастных 
групп, их активном стремлении к интере-

сующей их деятельности, особенно если 
она сходна с игровой. 

После выполнения работы показатель 
ВК почти у всех детей этих возрастных 
групп существенно снижается, причем 
это снижение выражено как у мальчиков, 
так и у девочек. Полученный результат 
свидетельствует о достаточно полном 
вовлечении эмоциональных резервов в 
обеспечение деятельности даже в усло-
виях индивидуального тестирования 
(табл. 2). 

Тесная взаимосвязь между эмоцио-
нальным состоянием и уровнем мобили-
зации функциональных резервов орга-
низма у детей отражается в наличии 
тесных корреляционных связей между 
показателями ЭЭП и ВК. По данным кор-
реляционного анализа, коэффициент пар-
ных корреляций составляет 0,83 для детей 
5 лет, начинающих заниматься гимнасти-
кой. Для детей 6 лет такие корреляцион-
ные связи не столь выражены и обнару-
жены только для мальчиков (табл. 2). 
Полученные соотношения оказываются 
более ярко выражены для детей 7 лет, 
причем для девочек-гимнасток они явля-
ются более значимыми, как и для мальчи-
ков обеих возрастных групп. Для девочек 
7 лет, занимающихся плаванием, соотно-
шения не столь однозначны и корреляции 
между ЭЭП и ВК в условиях индивиду-
ального тестирования не обнаружены 
(табл. 2), однако они явно проявляются в 
условиях соревновательного тестирова-
ния. 
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Таблица 2 
 

Изменение эмоционального состояния по уровню вегетативного коэффициента 
у детей при работе различной степени мотивированности 

 
Девочки Мальчики 

Индивидуальное 
тестирование 

Соревновательное 
тестирование 

Индивидуальное 
тестирование 

Соревновательное 
тестирование 

Воз-
раст, 
лет 

до после до после до после до после 
Плавание 

6 1,92±0,04 0,79±0,05 2,54±0,03 0,60±0,04 1,78±0,06 0,68±0,05 1,94±0,07 0,60±0,04 
7 2,34±0,03 0,94±0,04 2,78±0,05 0,29±0,02 2,27±0,04 0,90±0,05 1,98±0,03 0,68±0,05 

Гимнастика 
5 1,53±0,03 0,50±0,05 1,69±0,06 0,47±0,03 1,50±0,03 0,92±0,04 1,58±0,04 0,79±0,05 
7 2,58±0,02 0,86±0,02 2,96±0,04 0,19±0,01 2,43±0,03 0,75±0,04 2,36±0,03 0,68±0,02 
 
Изучение изменения ВДР при выпол-

нении индивидуального педалирования 
показало, что у детей младшей возрас-
тной группы средние значения этого по-
казателя соответствуют нормативным 
данным, полученным для этой возрастной 
группы, и колеблются в пределах 220–
278 мс при исследовании реакции на зри-
тельный стимул31, причем, у 5-летних де-
тей время простой двигательной реакции 
достоверно более продолжительно, чем у 
6-летних, что соответствует ранее прове-
денным исследованиям. 

Достоверных гендерных различий в 
величине этого показателя у детей млад-
шей возрастной группы не выявлено 
(табл. 3). У 7-летних детей величина этого 
показателя снижается на 18% у девочек и 
на 23% у мальчиков, причем у детей, за-
нимающихся спортивной гимнастикой, 
это снижение более выражено, чем у 
юных пловцов. Очевидно, в этом прояв-
ляется не столько ускорение созревания 
нервной системы в связи со спортивной 
специализацией, сколько специфика 
спортивного отбора. К 7 годам половой 
диморфизм выраженности этого показа-
теля значительно усиливается, что свиде-
тельствует о том, что гендерные различия 
в формировании центрального торможе-
ния с более быстрыми процессами в выс-
ших структурах мозга, характерные для 
взрослых, закладываются в онтогенезе 
достаточно рано и в дальнейшем лишь 

усиливаются. По-видимому, формирова-
ние подобных различий идет параллельно 
с дифференцировкой обработки инфор-
мации и формированием типологических 
особенностей, в том числе и индивиду-
ального профиля функциональной асим-
метрии у детей32. Следует подчеркнуть, 
однако, что неоднозначные результаты 
были получены разными исследователями 
относительно связи между укорочением 
времени простой двигательной реакции и 
формированием индивидуального профи-
ля функциональных асимметрий. 

Выполнение работы в условиях инди-
видуального тестирования приводило к 
увеличению показателя времени простой 
двигательной реакции у всех обследован-
ных детей, которое оказалось наиболее 
выраженным у 7-летних. Вместе с тем 
следует отметить, что в условиях индиви-
дуального тестирования определенных 
корреляционных связей между инте-
гральными показателями адаптивных ре-
акций вегетативных систем и ВДР уста-
новить не представляется возможным, так 
как коэффициенты корреляции инвари-
антны в разных группах обследуемых. 
По-видимому, это можно объяснить вы-
соким уровнем вариабельности самого 
показателя ВДР, с одной стороны, и не-
достаточной стабильностью корковых 
процессов, особенно характерной для де-
тей младших возрастных групп. 
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Таблица 3 
 

Изменение времени простой двигательной реакции у детей 
при работе различной степени мотивированности 

 
Девочки Мальчики 

Индивидуальное 
тестирование 

Соревновательное 
тестирование 

Индивидуальное 
тестирование 

Соревновательное 
тестирование 

Воз-
раст, 
лет 

до после до после до после до после 
Плавание 

6 220±12 240±14 232±10 264±19 218±15 245±13 220±9 240±16 
7 210±10 230±12 196±14 260±17 192±14 240±12 191±9 246±15 

Гимнастика 
5 278±22 335±19 283±21 348±25 264±19 335±17 269±18 343±22 
7 198±11 218±21 202±10 238±19 191±11 210±9 193±13 236±18 
 
 
Мотивированная деятельность и вы-

званная ею стресс-реакция приводят к 
формированию более четких взаимосвя-
зей между корковыми реакциями и 
уровнем мобилизации функциональных 
резервов. Причем эта стабилизация оп-
ределяется как возрастом, так и направ-
ленностью тренировочного процесса. 
Максимальные корреляционные связи 
между показателем ЭЭП и ВДР выявлены 
у детей 7 лет, причем у гимнастов эти ко-
эффициенты корреляции значительно 
выше, чем у пловцов. Корреляция являет-
ся обратной и выражена у девочек значи-
тельно больше, чем у мальчиков. Можно, 
таким образом, заключить, что в условиях 
мотивированной деятельности функцио-
нальное состояние коры является важной 
составляющей, обеспечивающей адап-
тивные реакции, направленные на моби-
лизацию резервных возможностей орга-
низма. Большая роль регуляторного 
контура адаптивных реакций у девочек 
компенсирует меньшие резервы вегета-
тивных систем за счет более совершенно-
го вовлечения их в процессы приспособ-
ления к действиям неадекватного фактора 
среды, однако проявление этих процессов 
происходит только в условиях эмоцио-
нального стресса, вызванного мотивиро-
ванной деятельностью. 

Можно заключить, что у детей дошко-
льного возраста, начинающих заниматься 
избранным видом спортивной деятельно-
сти, специфика протекания адаптивных 

реакций в вегетативном и регуляторном 
контуре определяется, главным образом, 
индивидуальными особенностями орга-
низма и емкостью его функциональных 
резервов. И гендерные отличия явно про-
слеживаются только на фоне мотивиро-
ванной деятельности и появляются не ра-
нее, чем в 6-летнем возрасте. У 7-летних 
детей при формировании структурных 
изменений, связанных с долговременной 
адаптацией, гендерные различия сущест-
венно усиливаются. При этом меняется 
структура корреляционных связей, глав-
ным образом для показателей функцио-
нального состояния нервной системы в 
обеспечении адаптивных реакций. 

Полученные результаты имеют непо-
средственное значение для педагогики и 
психологии. Они не только отражают 
особенности адаптации организма детей в 
условиях формирования мотивации, но 
позволяют выделить наиболее значимые 
звенья адаптивных реакций. Это помога-
ет, с одной стороны, обеспечивать научно 
обоснованный спортивный отбор на ран-
них этапах, а с другой стороны, подбирать 
наиболее адекватные формы спортивных 
занятий с учетом индивидуальных осо-
бенностей ребенка, которые могут спо-
собствовать формированию более совер-
шенных адаптивных реакций. Понимание 
глубоких механизмов адаптации позволя-
ет индивидуализировать физические на-
грузки с тем, чтобы препятствовать раз-
витию дизадаптационных процессов. 
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I. Melnikova 
 

PSYCHOPHISIOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF ADAPTATION REACTIONS 

FOR CHILDREN ON THE BACKGROUND OF MOTIVATION 
 

 
Preschool age children adaptation to environmental factors is investigated. The most 

important role in the foundation of adaptation reactions belongs to motivation. The investi-
gation of the role of motivation in adaptation is carried out in competition conditions. Dif-
ferences in adaptation mechanisms for boys and girls from the age of 7 are found. 

 




