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Популяционный потенциал обучаемости детского населения 
в регионе экологического неблагополучия

В статье обсуждается актуальный в условиях глобального экологического кризиса вопрос 
об угрозе снижения потенциала обучаемости детского населения, родившегося и проживающего 
на «загрязненных» территориях. Этот вопрос анализируется в методологических рамках экоп-
сихологического подхода к развитию психики. Понятие «обучаемость» используется в узком 
значении слова, как совокупность интеллектуальных свойств человека, от которых при наличии 
и относительном равенстве других необходимых условий зависит продуктивность учебной дея-
тельности. Целью работы является обнаружение тенденции к общему снижению показателей 
уровня психической активности детского населения в условиях экологического неблагополучия 
в популяционном потенциале его обучаемости. В эмпирическом исследовании установлено, что 
детей с нижненормативными показателями развития всех видов интеллекта (по Д. Векслеру) на 
«загрязнённых» территориях значительно больше, чем на территориях «чистых», что позволяет 
говорить об известном ослаблении потенциала обучаемости детской популяции, проживающей 
на экологически неблагополучных территориях.
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The article discusses the problem which is especially relevant in the conditions of the global envi-
ronmental crisis. It is the threat of reducing the learning potential of the children who were born and are 
living in “polluted” areas. This issue is analyzed on the basis of the ecopsychological methodological 
approach to the development of the psyche. The concept of “learning” is used in the narrow sense of the 
word, as a set of man’s intellectual properties, on which the productivity of learning activity depends 
if all the other necessary conditions are equally present. The aim is to detect the trends in the overall 
reduction in the level of mental activity of the child population in ecologically unfavorable conditions 
in the population learning potential. The empirical study reveals that there are more children with low 
levels of all types of intelligence (according to D. Wechler) in “polluted” areas than in “clean” areas, 
which suggests a certain weakening of the learning potential of the child population living in ecologi-
cally unfavorable territories.
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Введение. На фоне современной интен-
сификации обучения, внедрения новых услож-
нённых программ и создания инновационных 
образовательных учреждений отмечается зна-
чительный рост числа учащихся, которые не 
справляются даже с традиционной школьной 
программой. Одним из серьёзных факторов 
риска для психического развития и обучения 

детей является экологическая деформация 
жизненной среды, характерная для многих ре-
гионов России. Понятие «жизненная среда» 
обозначает совокупность природных и соци-
альных условий и факторов, во взаимодей-
ствии с которыми происходит развитие орга-
низма и психики индивида, многих людей [9; 
11; 15; 16], применительно к регионам и тер-
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риториям экологического неблагополучия [13]. 
Исследованиями установлено, что в регионе 
экологического неблагополучия [4] жизненная 
среда неадекватна [7], точнее, не вполне адек-
ватна гено- и фенотипическим характеристи-
кам человека. Изучение медико-биологических 
аспектов проблемы влияния на человека эко-
логически неблагополучной среды показало, 
что разовые воздействия экстремально «за-
грязненной» среды или хронические влияния 
малых доз экологического «загрязнения» на-
рушают физическое и психическое здоровье 
человека. По мнению П. А. Агаджаняна и др. 
[6], экологически неблагоприятные влияния 
(радиация, высокий фон электромагнитных из-
лучений, шум, повышенное содержание солей 
тяжёлых металлов в воде и продуктах питания, 
вещества с аллергенным эффектом) приводят 
к угнетению иммунологической реактивности 
организма, возникновению вторичных имму-
нодефицитных состояний, повышению риска 
онкологической патологии. Снижается интел-
лектуальный потенциал населения, нарастает 
число детей с умственной отсталостью лёгкой 
степени. Люди, родившиеся и постоянно про-
живающие на соответствующих территориях, 
по состоянию своего организма и психики на-
ходятся ближе к нижнему пределу адаптацион-
ной нормы популяции и ближе к истощению 
своих возможностей, чем те, кто проживает 
на экологически благополучных территориях. 
Известно, что в этих случаях организм пере-
ходит на режим минимизации функций [2; 5; 
7]. При превращении любого стресса (в том 
числе экологического) в хронический энерго-
затратная стратегия адаптации уступает место 
энергосберегающей. В наших исследованиях 
выявлена тенденция к общему снижению по-
казателей уровня психической активности дет-
ского населения в условиях экологического не-
благополучия [12]. Зафиксированное снижение 
показателей психической активности детей на 
территориях экологического неблагополучия 
носит популяционный характер и обнаружи-
вается на уровне популяций, а не индивидов: 
«выявленные закономерности… на конкретно-
го индивида могут быть перенесены лишь на 
вероятностном уровне» [1, с. 160].

Проблема: может ли указанная тенденция 
проявляться в популяционном потенциале обу-
чаемости детского населения, проживающе-
го в регионе экологического неблагополучия? 
Понятие «обучаемость» применяется в дан-

ной работе в узком значении слова, как сово-
купность интеллектуальных свойств человека, 
от которых при наличии и относительном ра-
венстве других необходимых условий зависит 
продуктивность учебной деятельности. Под 
продуктивностью подразумевается её объем, 
качество, темп работы, отсутствие напряжения 
и утомления в течение длительного периода 
(З. И. Калмыкова [8]). Понятие «популяцион-
ный потенциал» понимается как производное 
от понятия «популяционный психологический 
потенциал», определяемого как системное 
свойство социума, возникающее на базе психо-
логических свойств составляющих его людей и 
лежащее в основе возможностей осуществлять 
продуктивную жизнедеятельность [14]. Основ-
ными компонентами этого потенциала являют-
ся социальный характер и интеллект.

Цель исследования – установить прояв-
ление тенденции к общему снижению показа-
телей уровня психической активности детского 
населения в условиях экологического неблаго-
получия в популяционном потенциале его обу-
чаемости.

Исследование выполнено с опорой на 
общенаучный принцип системности и мето-
дологические постулаты экопсихологического 
подхода к развитию психики (В. И. Панов [11]). 
Отличительной чертой этого подхода является 
то, что в качестве исходного методологическо-
го основания исследования выступает анализ 
системы «человек – окружающая среда». В 
контексте данного исследования – «человек – 
жизненная среда».

Мы предположили, что популяционный 
потенциал обучаемости детей, родившихся 
и проживающих на экологически неблагопо-
лучных территориях, может быть слабее по 
сравнению с потенциалом обучаемости детей-
коренных жителей территорий экологически 
благополучных. Обоснование гипотезы: пред-
положение опирается на следующие известные 
факты [2; 7]: а) о возникновении конкуренции 
за энергию между биологическим (с одной сто-
роны) и психологическим, социальным (с дру-
гой стороны) уровнем организации человека 
и о снижении общей активации психической 
деятельности людей в затрудняющих жизне-
деятельность условиях, в нашем случае – в 
условиях длительного влияния «загрязненной» 
природной (физической) среды; б) о необходи-
мости энергосбережения и минимизирующей 
адаптации в этих условиях, поскольку психика 
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человека, родившегося и постоянно живущего 
в условиях экологического неблагополучия, 
формируется на основе изначально ослаблен-
ных филогенетических программ и пребывает 
в напряжении в связи с продолжающимися не-
гативными средовыми воздействиями. 

Изучаемыми показателями обучаемо-
сти являлись характеристики умственной ра-
ботоспособности (см. выполненное под нашим 
руководством диссертационное исследование 
О. П. Михайловой [10]) и уровня развития ин-
теллекта детей. В данной статье представлены 
результаты исследования интеллекта детей.

Исследовательская база. Выборку со-
ставили 253 ребёнка младшего школьного 

возраста, учащиеся 2-х классов, проживаю-
щие на различных по степени «загрязнения» 
природной (физической) среды и социальным 
условиям территориях Забайкальского края, 
относящегося к регионам экологического не-
благополучия, и в городе Дивногорск Красно-
ярского края. 

Методы исследования. Уровень развития 
интеллекта изучался с помощью теста структу-
ры интеллекта Д. Векслера WISC-R, который 
выявляет обобщённые характеристики, отра-
жаемые коэффициентами вербального, невер-
бального и общего интеллекта. 

Результаты исследования представлены в 
таблице.

Таблица 

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

Балей Балейский 
р-он Чита Красный 

Чикой
Красночи-

койский р-он
Дивно-
горск

Общий интеллект

Сниженная норма 17,8 32,0 15.4 6,0 3,9 0

Пограничный 
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

Пограничный 
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

Пограничный 
уровень

10,7 16,0 0 0 0 0

Очевидно, что детей с нижненорматив-
ными показателями развития всех видов ин-
теллекта на «загрязнённых» территориях (осо-
бенно при кризисной степени «загрязнения» в 
г. Балей и Балейском районе) значительно боль-
ше, чем на территориях «чистых» (p < 0,07 –  
p < 0,01), что свидетельствует о силе природ-
ного фактора. 

На экологически неблагополучных терри-
ториях отмечается: а) большое число детей с 
показателями, отклоняющимися от нормы, то 
есть существует тенденция к «дрейфу» показа-
телей к пограничному уровню и далее к уров-
ню умственного дефекта (в этом сильнее всего 

проявляется влияние фактора неблагополучия 
физической среды, т. е. направление развития 
интеллекта ребёнка – в сторону отклонений или 
в сторону нормы – значительно определяется 
природным фактором); б) меньшее количество 
детей с показателями высокого и очень высоко-
го уровня развития интеллекта по сравнению 
с контрольными группами, то есть в обеспече-
нии возможности достижения детьми высокого 
уровня развития интеллекта природный фактор 
также играет значительную роль.

Анализ усреднённых интеллектуальных 
профилей (см. рис.) детей, которые проживают 
в отличающихся условиях жизненной среды, 
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показал, что у жителей «чистых» территорий 
значения практически всех субтестов выше 
значений жителей «загрязнённых» террито-
рий. Самые высокие показатели принадлежат 
жителям экологически «чистого» и благопо-
лучного в социальном отношении г. Дивно-
горск, хотя он уступает по социальному стату-
су г. Чита, где в показателях лишь результаты 
двух субтестов – 2 («понятливость») и 7 («не-
достающие детали») – выше, чем у их сель-

ских сверстников из Красного Чикоя. Осталь-
ные результаты ниже: дети испытывают за-
труднения в определении понятий, анализе и 
синтезе, несколько снижены характеристики 
оперативной памяти и внимания. Снижение 
показателей развития интеллекта во многом 
происходит за счёт недостаточной работо-
способности, более быстрой умственной ис-
тощаемости детей, проживающих в условиях 
экологического неблагополучия.

Рис. Усреднённые профили структуры интеллекта детей, 
проживающих на отличающихся по условиям жизненной среды территориях

Показатели развития интеллекта детей, жи-
вущих в городе экологического кризиса Балей, 
самые низкие по всем субтестам. Наиболее низ-
кие результаты отмечаются в субтестах 5 (словар-
ном), 12 («лабиринты»), 1 («осведомлённость»), 
8 (последовательные картинки), что свидетель-
ствует о сниженном развитии основных интел-
лектуальных функций – памяти и мышления, 
аналитических способностей, устойчивости и 
произвольности внимания в целом и перцептив-
ного внимания в частности. Недостаточна рабо-
тоспособность школьников (11 субтест).

С увеличением степени «загрязнения» 
природной (физической) среды территорий 
снижаются показатели развития интеллекта, 
умственной работоспособности детей. Наря-
ду с бесспорным и приоритетным значением 
в детерминации этой тенденции фактора соци-
ального, обнаруживается её связь с «загрязне-
нием» природной (физической) среды террито-
рии проживания детей.

Результаты эмпирического исследова-
ния позволяют сделать заключение о том, что 
тенденция к общему снижению показателей 
уровня психической активности детского на-
селения, проживающего в условиях экологи-
ческого неблагополучия, проявляется в по-
пуляционном потенциале его обучаемости. 
Можно говорить об известном ослаблении 
потенциала обучаемости (в узком значении 
слова) детской популяции, проживающей на 
экологически неблагополучных территориях 
Забайкальского края. Так, показатели уров-
ня развития интеллекта этой категории детей 
снижены по сравнению с показателями детей, 
проживающих на экологически благополуч-
ных территориях. Это факт необходимо учи-
тывать, когда речь идёт о реализации образо-
вательных (особенно инновационных), других 
социально значимых программ, требующих 
активизации психологического потенциала 
населения.
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