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Психология   

Вследствие глобального экологического 
кризиса природные условия жизнедеятельности 
человека в последние десятилетия подверглись 
значительным негативным изменениям, что пос-
тавило науку перед необходимостью изучения 

последствий этих изменений для его физическо-
го и психического потенциала. В экологической 
психологии подчеркивается системный характер 
отношений человека с миром [9; 19; 31; 32 и др.] 
и необходимость анализа психики, исходя из ба-
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зовой методологической предпосылки – включён-
ности её в систему «человек – окружающая среда». 
Эта методологическая предпосылка позволяет ре-
шить многие сложные исследовательские задачи. 
К числу важнейших относится изучение состоя-
ния психики населения экологически неблагопо-
лучных регионов. Население это весьма велико. 
Е. Н. Беляев утверждает, что в неблагоприятной 
санитарно-гигиенической обстановке проживает 
73 % населения страны [3]. 

Регионы экологического неблагополучия 
(РЭН) специфичны во многих отношениях: гео-
графическом, социально-экономическом, демогра-
фическом и т. д. Но жизненная среда человека во 
всех этих регионах имеет сходные существенные 
характеристики. Система «человек – жизненная 
среда» является частной разновидностью системы 
«человек – окружающая среда». Понятие «жизнен-
ная среда» обозначает совокупность природных и 
социальных условий и факторов, во взаимодейс-
твии с которыми происходит развитие организма и 
психики индивида, многих людей [9; 14; 19]. 

Сходство жизненной среды регионов эко-
логического неблагополучия состоит в том, что 
природный её компонент (а именно, физическая 
среда) деформирован естественными и антропо-
генными «загрязнениями»1, которые, не являясь 
по интенсивности экстремальными, тем не менее 
весьма серьезны. По этой причине природная (фи-
зическая) среда становится неадекватной гено- и 
фенотипическим свойствам человека [13] или, 
точнее, не вполне адекватной. Экологическое «за-
грязнение» природного компонента жизненной 
среды неизбежно деформирует жизненную среду 
в целом, как бы ни были хороши социальные ус-
ловия существования человека. 

В медико-биологических исследованиях ус-
тановлено, что разовые сильные или длительные 
малодозовые влияния на человека «загрязнений» 
экологически неблагополучной среды представ-
ляют высокую опасность для его физического и 
психического здоровья, изменяют состояние орга-
нов и систем организма, вызывают нарушения в 
их функционировании [2; 4; 5; 6; 11; 12; 15; 22; 23; 
25; 29; 30 и мн. др.].

Единство организма и психики означает, что 
и она подвержена воздействию экологического 
неблагополучия, и аномалии не исчерпывают диа-
пазон возможных изменений в психической де-

1Загрязнитель (вредный агент) – токсичное, вредное или 
опасное вещество. Любой фактор: физический агент, хими-
ческое вещество или биологический вид, способный при-
чинить вред здоровью людей или окружающей среде. URL: 
http://www.znay.ru/dictionary/0547.shtml.

ятельности людей, проживающих на экологичес-
ки неблагополучных территориях. Последствия 
длительного воздействия на психику человека 
экологически «загрязненной» природной среды 
нуждаются в специальном изучении.

Анализ состояния психики людей, прожива-
ющих в регионе (или на территориях) экологичес-
кого неблагополучия, важен не только для того, 
чтобы знать, что реально происходит с психи-
ческой деятельностью большей части населения 
страны, испытывающего длительное влияние де-
формированной жизненной среды, что, конечно, 
само по себе очень важно. Если исходить из пред-
ставлений о системной связи человека с окружа-
ющей средой, то получить научно обоснованную 
информацию о состоянии системы, компонентом 
которой является человек и параметры которой 
определяют как границы, так и во многом содер-
жание его жизнедеятельности, – значит иметь 
возможность социального регулирования функ-
ционирования системы с целью сохранения при-
роды и обеспечения безопасности существования 
человека.

Но работ, в которых специально исследуют-
ся сдвиги показателей психической активности в 
границах нормального развития, характерные для 
жителей РЭН, немного. При общем признании зна-
чимости задачи выяснения последствий негатив-
ного влияния экологического неблагополучия на 
психику человека исследователями реализуются 
разные подходы (монофакторный и комплексный, 
но не системный) её решения. Этим подходам, в 
первую очередь, монофакторному, присущ ряд ог-
раничений, обусловленных методологическими 
предпосылками трактовки психики человека и её 
отношений с окружающей средой. Они абстраги-
руется, во-первых, от того факта, что природная 
(физическая) среда целостна, в ней не выделяются 
отдельные физико-химические составляющие и 
вредные агенты  никогда не действуют на челове-
ка изолированно. Во-вторых, не рассматривается 
влияние среды социальной (как и во втором вари-
анте комплексного подхода). Между тем, в реаль-
ной жизнедеятельности человек испытывает влия-
ние единой жизненной среды, в которой не только 
не выделяются отдельные физико-химические со-
ставляющие, но и основным компонентом которой 
является среда социальная. В-третьих, вследствие 
целостности психики в ней невозможно разграни-
чить области, подверженные и не подверженные 
влиянию экологического неблагополучия. В силу 
своего системного характера вся она, на всех сво-
их уровнях – объект таких влияний. 
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Оправданные конкретными задачами, назван-
ные подходы фиксируют сам факт влияния (из-
менения, снижение показателей психической де-
ятельности людей в РЭН). Но факторы, «мишени», 
степень и последствия влияния представляются ис-
следователям по-разному [8; 10; 26; 27; 28 и др.]. 

Не подвергая сомнению значимость про-
ведённых исследований, скажем, что назрела не-
обходимость создания общего представления о 
состоянии психики человека на территориях эко-
логического неблагополучия. Новые перспективы 
открываются за рамками как монофакторного, так 
и комплексного подхода – в реализации принципа 
системности при изучении последствий длитель-
ного воздействия на психику в целом экологически 
неблагополучной жизненной среды, т. е. среды, 
сочетающей в себе и природные (физико-хими-
ческие), и социальные факторы и условия.

Под патронажем лаборатории экопсихоло-
гии развития Психологического института Рос-
сийской академии образования (В. И. Панов) в ла-
боратории региональных исследований психики 
ЗабГГПУ было предпринято изучение состояния 
психики детского населения, проживающего на 
экологически неблагополучной территории Забай-
кальского края (О. П. Михайлова, М. В. Можаева, 
Н. М. Сараева, А. А. Суханов). 

Специфика региона и локальных территори-
альных его систем заключается в том, что деформа-
ция природной (физической) среды как части сре-
ды жизненной здесь заключается не просто в при-
сутствии каких-то отдельных «загрязнителей», а в 
комплексных негативных геофизических и геохи-
мических параметрах естественного и производс-
твенного генеза, которыми она характеризуется в 
целом. Развитие горнорудной и перерабатывающей 
промышленности привело к накоплению десятков 
миллионов тонн отходов. На территории Забай-
кальского края в настоящий момент отмечается 
множество техногенных скоплений особо опасного 
характера. Физическую среду Забайкалья характе-
ризует высокий уровень радиации как естественно-
го, так и производственного генеза [2; 7].

Жизнедеятельность человека в регионе требу-
ет серьёзных энергозатрат, напряжения адаптивных 
систем. Медики и адаптологи говорят о неустойчи-
вой адаптации населения Забайкальского края. По 
индексу потенциальной жизнеспособности Забай-
калье относят к регионам с наиболее низким пока-
зателем [2]. У населения отмечается большое число 
экологозависимых состояний и экологообусловлен-
ных патологий [29]. В первую очередь, страдают 
жизненно важные, энергозависимые функции [23]. 

Особенно подвержены влиянию экологи-
чески неблагополучной жизненной среды дети: 
психические функции в детском возрасте пережи-
вают период интенсивного становления, будучи 
особенно сенситивными к средовым воздействи-
ям. У детей нет контакта с производственными 
вредностями, но существует привязанность к мес-
ту проживания. 

Исследование осуществлялось в рамках 
экопсихологического подхода к развитию психи-
ки человека (В. И. Панов). Так, в качестве исход-
ного методологического основания исследования 
выступал не анализ системы «индивид – агенты 
физической среды», как это принято в психологи-
ческой экологии, а анализ системы «человек – ок-
ружающая среда», в контексте данного исследова-
ния – «человек – жизненная среда». Вне социаль-
ных условий невозможна человеческая психика и 
невозможно без рассмотрения социальной состав-
ляющей среды установить роль именно природ-
ных влияний в её состоянии. 

Состояние психики рассматривалось как ре-
зультат отношений между компонентами системы 
«человек – жизненная среда». Каждый из указан-
ных компонентов, в свою очередь, трактовался 
как сложноорганизованная система (подсистема). 
Психика рассматривалась как подсистема органи-
зации целостного человека (А. Н. Леонтьев [17], 
Б. Ф. Ломов [18]), реализующего на психологичес-
ком и социальном уровнях этой организации (не-
разрывно связанных с биологическим уровнем) 
необходимые отношения со средой. Жизненная 
среда – как комплекс природных и социальных ус-
ловий проживания человека на экологически не-
благополучной или «чистой» территории.

Представление психики как объекта иссле-
дования в рамках системы «человек – жизненная 
среда» предполагает неизбежность изменения  
состояния психики человека вследствие эколо-
гической деформации природной составляющей 
жизненной среды. Тем самым снимается дис-
куссионный вопрос о том, «влияют/не влияют» 
вредные агенты экологически неблагополучной 
среды на характеристики психики человека, из-
меняется ли психика в результате таких влияний 
вслед за деформацией природной (физической) 
среды. Остается вопрос о характере (направлен-
ности) изменений в состоянии психики, возника-
ющих вследствие длительного влияния на людей 
экологически неблагополучной природной (фи-
зической) среды, и о возможностях компенсации 
этого влияния за счёт социального компонента 
жизненной среды.
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Ответ на этот вопрос не может быть дан 
вне системного анализа, реализуемого в рамках 
экопсихологического подхода к развитию психи-
ки человека. 

Выявить изменения в состоянии психики 
вследствие влияния экологического неблагополу-
чия возможно по уровню психической активности 
человека. Для того чтобы изучить психическую 
активность человека, нужно применить понятие, 
которое позволило бы обозначить её состояние. 
Поскольку психическая активность невозможна 
без взаимодействия с жизненной средой, то, сле-
довательно, в содержании этого понятия одновре-
менно должно отражаться и состояние психики, и 
состояние жизненной среды. 

Состояние обозначается словом «статус». 
Для обозначения состояния биологической, фи-
зиологической активности употребляют понятие 
«биологический» (гормональный, иммунный и 
т. д.), «физиологический статус» [15; 24], Для 
обозначения уровня и результатов социальной 
активности человека, в которой реализуется его 
социальная сущность, применяют понятие «соци-
альный статус». Целесообразно обозначить состо-
яние психической активности человека понятием 
«психологический статус». 

Междисциплинарное понятие «психоло-
гический статус» используется в медицине [21], 
психофизиологии [28], патопсихологии [16], в 
психологии развития [10; 20], в других областях 
знания. Однако в традиционном понимании пси-
хологический статус – это характеристика состо-
яния психики как таковой, рассматриваемой вне 
жизненной среды и вне принципа системности. 
Между тем понятно, что, характеризуя состояние 
психической активности, психологический статус 
не может быть отражением и результатом только 
внутренних процессов и состояний человека. Он 
не является и только функцией внешней среды. 
Психологический статус характеризует состояние 
психики человека, обусловленное влиянием кон-
кретных условий жизненной среды, и потому его 
следует использовать для характеристики состоя-
ния не только психики человека как компонента 
системы «человек – жизненная среда», но состоя-
ния данной системы в целом. В этом смысле мож-
но сказать, что  психологический статус – харак-
теристика системы «человек – жизненная среда» и 
одновременно с этим интегральная характеристи-
ка психики человека, обозначающая её состояние 
во взаимодействии с жизненной средой

В теоретической модели психологический 
статус представляет собой сложную многомер-

ную структуру, включающую его биологическое 
основание, психофизиологический, психический 
и личностный уровень. В качестве его основных 
параметров было определено: 1) на психофизио-
логическом уровне – умственная работоспособ-
ность, как интегральная характеристика общей 
активации психической деятельности; 2) на вто-
ром (психическом) уровне – развитие интеллекта, 
обеспечивающего внутрипсихическую интегра-
цию, связи со средой, адаптацию к ней; 3) на лич-
ностном (высшем) уровне – некоторые эмоцио-
нально-личностные свойства. 

Одной из главных детерминант психологи-
ческого статуса (помимо влияний внешней среды) 
являются процессы, происходящие на биологи-
ческом уровне организации человека. Психоло-
гический статус определяется иммунным, гормо-
нальным статусом, состоянием нервной и других 
систем организма, то есть в целом – бионейро-со-
матическим статусом. Впрочем, и влияние на со-
стояние психики внешней (природной и социаль-
ной) среды также осуществляется первоначально 
посредством физико-химических механизмов, с 
помощью которых функционирует биологичес-
кий уровень системной организации человека. 
Внешние и внутренние обменные процессы орга-
низма создают и необходимый на всех уровнях ор-
ганизации человека, в том числе и психологичес-
ком, энергетический базис жизнедеятельности. 
Энергетическое обеспечение жизнедеятельности 
обусловливает определённый уровень активации 
психической деятельности. 

Анализ состояния физического здоровья де-
тей, коренных жителей «загрязнённых» террито-
рий, сделанный на основе данных медицинской 
статистики, материалов медицинских исследова-
ний [2; 11; 15; 23 и др.] и школьных медицинских 
карт, позволил констатировать: у многих из них 
ослаблены функциональные возможности орга-
низма. Это проявляется в высокой заболеваемости 
дыхательной системы; функциональном напряже-
нии сердечно-сосудистой системы; сдвигах в со-
стоянии гормональной регуляции, связанных со 
снижением функционального состояния гипота-
ламо-гипофизарно-тиреоидной системы; призна-
ках иммунодефицита, распространенности невро-
логической симптоматики. 

Многолетние исследования Н. В. Говорина и 
его сотрудников [1; 12; 15; 25 и др.] позволяют го-
ворить о снижении показателей нервно-психичес-
кого здоровья детей, проживающих в зонах эколо-
гического неблагополучия Забайкальского края. У 
здоровых детей младшего школьного возраста вы-
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явлено изменение функционального состояния го-
ловного мозга, его биоэлектрической активности 
в виде дезорганизованного типа электроэнцефа-
лограммы с альфа-ритмом. Это свидетельствует 
о снижении психофизиологической пластичности 
и усилении катаболических процессов коры голо-
вного мозга в условиях постоянно действующих 
экопатогенных факторов [30]. 

В работе подчёркнуто: у детей на террито-
риях экологического неблагополучия, в том чис-
ле там, где проводилось исследование, ослаблены 
биологические основания жизнедеятельности и 
психологического статуса.

Дизайн эмпирического исследования показа-
телей психологического статуса предполагал вы-
деление нескольких уровней независимых пере-
менных – влияний на психику природной (физи-
ческой) и социальной составляющих жизненной 
среды. Условная количественная мера влияний 
была определена в соответствии с объективными 
социально-природными характеристиками конк-
ретной территории, а уровни заданы градиентом 
факторов.

Градиент природного фактора – это степень 
«загрязнения» физической среды территории. Он 
устанавливался в соответствии с такими критерия-
ми, как содержание «загрязнителей» в физической 
среде территории (по ПДК – предельно допусти-
мым концентрациям) и число индикаторных пато-
логий среди населения. Были выделены экологи-
чески неблагополучные территории (с кризисной 
степенью «загрязнения» физической среды и со 
значительно «загрязненной» физической средой), 
а также экологически благополучные, «чистые», 
территории.  

По социально-экономическим показателям, 
характеристикам образовательной, информацион-
ной среды, возможностям получения медицинской 
помощи определялся также условный градиент со-
циального фактора (названного социальным стату-
сом территории) в районах исследования. Самый 
высокий градиент был установлен для социальной 
среды краевого центра, ниже – для городов, явля-
ющихся центрами районов, самый низкий – для 
посёлка (районного центра) и обычных сёл. 

Таким образом, исследование проводилось 
на территориях, отличающихся по условиям жиз-
ненной среды, природной (физической) и соци-
альной. Это город Чита, административный, эко-
номический и культурный центр Забайкальского 
края, имеющий значительно «загрязнённую» фи-
зическую среду (внутри города выделены отлича-
ющиеся по степени «загрязнения» микрорайоны); 

город Балей – районный центр с кризисной степе-
нью «загрязнения» физической среды, а также ряд 
сёл Балейского района.

Контрольное исследование было проведено 
на территории, которую эксперты назвали эко-
логически «чистой», – в посёлке Красный Чикой 
(районный центр) и сёлах Красночикойского райо-
на. Было проведено исследование также в Дивно-
горске – экологически «чистом» городе районного 
значения Красноярского края.

Для диагностики показателей психологичес-
кого статуса использовались опросные и тестовые 
методы, метод наблюдения. На основном этапе 
выборку составили дети младшего школьного 
возраста. Все дети родились и выросли в районах 
исследования. Оно проводилось в общеобразова-
тельных средних школах, обучающих по стандар-
тным программам. В статье приведены показате-
ли психологического статуса 825 детей. Количес-
твенный, возрастной, половой состав выборочной 
совокупности отвечал принятым стандартам реп-
резентативности.

Основным методом исследования служило 
тестирование. Мнестическая деятельность детей 
изучалась с помощью таких известных проб (по 
А. Р. Лурии), как 10 слов, 2 группы по три слова, 
6 фигур. Для диагностики внимания применялся 
тест Тулуза-Пьерона.

Исследование показало, что существуют 
значимые отличия в умственной работоспособ-
ности детей основных и контрольных групп. По-
казатели умственной работоспособности детей, 
проживающих на экологически неблагополучных 
территориях, независимо от социального статуса 
последних, ниже, чем у их сверстников, прожива-
ющих на экологически благополучных террито-
риях. Уровень значимости отличий колеблется в 
пределах p < 0,08 – p < 0,001.

Количество детей, имеющих симптомы сни-
жения мнестической деятельности, возрастает с 
увеличением градиента фактора «загрязнённость» 
физической среды территории, на которой они 
проживают. 

В результатах диагностики внимания с по-
мощью психофизиологического теста Тулуза-Пье-
рона обнаружена та же тенденция. По скорости и 
точности выполнения теста самое большое число 
детей с уровнем «патология», «слабая» выявлено 
в Балее – в кризисной экологической зоне. В от-
далённом таёжном поселке Красный Чикой, где 
дети развиваются в худших социальных услови-
ях, чем их сверстники из Балея и Читы, но зато 
в экологически «чистой» среде физической, самое 
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малое число испытуемых с низким уровнем рабо-
тоспособности (p < 0,01). По уровням «хорошая» 
и «высокая» скорость и точность выполнения тес-
та показатели детей экологически благополучных 
территорий выше (p < 0,04 – < 0,01). 

Таким образом, на психофизиологическом 
уровне психологического статуса, в показателях 
умственной работоспособности детей, родивших-
ся и проживающих на экологически неблагополуч-
ных территориях, выявлено отчётливое снижение 
психической активности:

– при выполнении мнестической деятель-
ности у них чаще наблюдается истощаемость, 
значительные колебания объёма перерабатывае-
мой информации, трудности включения в деятель-
ность и другие признаки сниженной умственной 
работоспособности; 

– они уступают своим сверстникам из эко-
логически благополучных территорий в концент-
рации, переключаемости внимания, в скорости и 
точности выполнения заданий. У них ниже коэф-
фициент устойчивости внимания, сильнее выра-
жена истощаемость к концу выполнения заданий, 
снижен психомоторный темп; 

При отсутствии специальной психолого-пе-
дагогической работы с детьми более оптимальная 
социальная среда значительно «загрязненных» 
городов не может в полной мере компенсировать 
негативное влияние на умственную работоспособ-
ность деформированной природной (физической) 
среды. 

Поскольку умственная работоспособность 
является условием и основой выполнения любой 
психической деятельности, снижение её уровня 
лимитирует возможности других психических 
функций.

Подтверждено существование достаточно 
выраженной тенденции к снижению показателей 
интеллектуальной активности жителей экологи-
чески неблагополучных территорий [26]. Несмот-
ря на то, что на данном уровне психологического 
статуса эта тенденция проявляет себя более слож-
но, не столь явно, как в показателях умственной 
работоспособности, её проявления зафиксирова-
ны при изучении различных аспектов интеллекта. 
Она обнаруживается в показателях развития ин-
теллекта детей, проживающих на «загрязнённых» 
территориях различного социального статуса.

Ниже в таблице приведены данные основно-
го этапа исследования о количестве детей (из вы-
борки в 253 человека) с нижненормативными по-
казателями развития интеллекта по тесту Д. Век-
слера. 

Таблица 1
Количество детей (в %) с нижненормативными 

показателями интеллекта по тесту Векслера 
на территориях с отличающимися 

условиями жизненной среды

Уровень
развития 

интеллекта

Экологически 
неблагоприятная 

территория

Экологически 
благоприятная 

территория
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Ч
ит
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К
ра
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ы
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ик
ой
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Д
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Общий интеллект
Сниженная 
норма 17,8 32,0 15.4 6,0 3,9 0

Погранич-
ный уровень 10,7 16,0 12,8 4,0 0 0

Вербальный интеллект
Сниженная 
норма 19,1 28,0 12,8 8,0 19,2 0

Погранич-
ный уровень 11,9 12,0 23,1 0 3,9 0

Невербальный интеллект
Сниженная 
норма 22,6 16,0 15.4 8,0 3,9 3,5

Погранич-
ный уровень 10,7 16,0 0 0 0 0

Очевидно, что детей с нижненормативными 
показателями развития всех видов интеллекта на 
«загрязнённых» территориях (особенно при кризис-
ной степени «загрязнения») значительно больше, 
чем на территориях «чистых» (p < 0,07 – p < 0,01), 
что свидетельствует о силе природного фактора. 
Социальный фактор заявляет о себе «внутри» тер-
риторий, сходных по градиенту фактора «загряз-
ненность», но отличающихся по социальному ста-
тусу: сельские дети уступают городским.

Сравнительное исследование эмоционально-
личностной сферы детей, родившихся и постоянно 
проживающих в отличающихся условиях жизнен-
ной среды, выявило значимые отличия в показате-
лях высокого уровня тревожности детей основных 
и контрольных групп. Число детей с высоким уров-
нем тревожности на экологически неблагополуч-
ных территориях более чем вдвое превышает число 
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детей с таким же уровнем тревожности на «чистой» 
территории (p < 0,01). С увеличением градиента 
«загрязнённости» физической среды территории 
возрастает число детей с высоким и очень высоким 
уровнем тревожности. Самое большое число детей 
с высоким уровнем тревожности проживает в кри-
зисном городе Балей. К тому же только здесь выяв-
лены дети с пониженной тревожностью, у которых 
очень слабы предупредительные мобилизующие 
реакции. Результаты работы дают возможность го-
ворить о том, что показатели крайних, полярных 
уровней тревожности детей – высокого и снижен-
ного – при прочих равных условиях можно считать 
маркерами экологического «загрязнения» террито-
рии их проживания.

Обнаружена асимметрия показателей неко-
торых эмоционально-личностных свойств детей, 
живущих в условиях экологического неблагопо-
лучия, в частности – в показателях их усреднен-
ных личностных профилей (по тесту Р. Кэттел-
ла). Частью значений профили жителей «загряз-
нённых» территорий смещены вниз относитель-
но профиля жителей «чистых» территорий; при 
этом нельзя сказать, что данная тенденция резкая 
и заявляет о себе выраженными «падениями» 
показателей, выводящими детей за грань нормы. 
Показатели детей остаются в нормативных гра-
ницах, но смещаются к нижним границам нор-
мы. В усреднённом личностном профиле детей, 
проживающих в условиях экологического не-
благополучия, выделен комплекс черт, который 
свидетельствует об изменении состояния психи-
ки – снижении психической активности и на этом 
уровне психологического статуса. Сниженные 
значения ряда личностных факторов (открытос-
ти, развития интеллекта, независимости) в соче-
тании с показателями, отражающими меньшую 
энергичность, активность детей, проживающих 
на экологически неблагополучных территориях, 
образуют ядро личностных черт в их усреднен-
ном профиле. Именно в этих свойствах дети, жи-
вущие на различных территориях экологического 
неблагополучия, сходны между собой, по ним они 
отличаются от детей – жителей «чистой» терри-
тории. Показатели названных факторов изменя-
ются по мере возрастания степени «загрязнения» 
физической среды территории (см. рис. 1). 

В эмоционально-личностной сфере отличие 
статуса детей, проживающих на «загрязнённых» 
территориях, от статуса жителей «чистых» тер-
риторий состоит не столько в содержательных, 
сколько в процессуально-динамических особен-
ностях личностных черт. 
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Рис. 1. Усреднённые личностные профили детей, 
проживающих на территориях с отличающимися средовыми 

условиями (по опроснику Р. Кэттелла)

Таким образом, в исследовании эмпири-
чески подтверждено существование тенденции 
к изменению состояния психики – общему сни-
жению психической активности детского насе-
ления, родившегося и постоянно проживающего 
на экологически неблагополучных территориях 
Забайкальского края. Тенденция проявляется в 
том, что существуют достоверные отличия в по-
казателях психологического статуса детей, про-
живающих на отличающихся по условиям жиз-
ненной среды территориях. Генеральное отличие 
заключается в смещении разноуровневых пока-
зателей психологического статуса коренных жи-
телей «загрязнённых» территорий, независимо 
от социального статуса последних, с границ так 
называемой «средней» нормы в нижненорматив-
ные диапазоны (в границы показателей «снижен-
ной нормы», «ниже среднего уровня», «слабые», 
«пограничные»).

Социальная среда территории экологического 
неблагополучия может компенсировать длительное 
негативное влияние на психику населения «загряз-
нённой» среды природной (физической), но при зна-
чительном возрастании «загрязнения» физической 
среды социальные воздействия оказываются недо-
статочными для полной компенсации её влияния.

Дрейф показателей психологического стату-
са в диапазоны сниженной нормы как популяци-
онный стигмат можно считать индикатором дли-
тельного влияния на людей экологически дефор-
мированной жизненной среды. Показатели психо-
логического статуса населения, проживающего на 
определённой территории, являются маркерами, 
которые характеризуют экологическое состояние 
системы «человек – жизненная среда». Диагнос-
тика и анализ показателей психологического ста-
туса населения – достаточно надёжный способ 
определения состояния названной системы.
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