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Резюме
Цель исследования состояла в установлении гигиенического подхода к регламентации интен
сивности учебного процесса посредством разработки шкалы трудоемкости предметов. Для  
обоснования регламентации учебного процесса по результатам анкетирования студентов 
т рех ВУЗов медицинского, педагогического и сервиса первых, вторых, т рет ьих , четвертых и 
пят ы х курсов (п=570 протоколов) по 90 основным предметам была составлена шкала т р у
доемкости предметов. В анкете учитывались разработки НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков НЦЗ РАМН. Субъективная оценка трудоелтости предметов включала 
отношение к предмету, взаимопонимание преподавателя и учащегося, объем материала, орга
низация урока, работоспособность и другие показатели. Предметы были сгруппированы в 
четыре степени трудоемкости. Установлено снижение работоспособности студентов 
при обучении по расписанию, составленному без учета трудоемкости предметов.
К лю чевы е слова: гигиена учебного процесса, ст удент ы, шкала трудоемкости предметов.

Введение
Университетская гигиена направлена на 

изучение закономерностей воздействия среды 
обитания, в том числе учебной, на здоровье и 
работоспособность студентов, для обеспечения 
оптимальных условий подготовки специалиста 
и профилактики потерь здоровья.

Охрана здоровья студентов, обеспечение 
оптимального состояния без чрезмерного на
пряжения нервной системы и утомления зави
сит, прежде всего, от соблюдения гигиеничес
ких принципов организации деятельности.

Организация рационального учебного про
цесса, расписания занятий, аудиторной и вне
аудиторной нагрузки и их динамики в период 
обучения является обязательным условием под
готовки специалистов.

Цель исследования состояла в установле
нии гигиенического подхода к регламентации 
интенсивности учебного процесса посредством 
разработки шкалы трудоемкости предметов.

Материалы и методы исследования
Данные о трудоемкости предметов были 

получены в результате социологического ис
следования студентов трех вузов медицинско
го, педагогического и сервиса первых, вторых, 
третьих, четвертых и пятых курсов. Вычисле
ние репрезентативности выборки по оценке 
трудоемкости предметов и адекватности per-
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ламентации учебного процесса производилось 
с помощью пакета программ Statistica б (при 
р<0,05 с вероятностью 0,8 для проведения ис
следования методом бесповторного случайно
го отбора). Оценка трудоемкости предметов 
проводилась по протоколам (п=570; 90 основ
ных предметов). В анкете учитывались разра
ботки НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков НЦЗ РАМН (В. Р. Кучма, М. И. Сте
панова) [1]. Статистические методы позволили 
использовать описательную статистику, анализ 
динамических рядов, метод персентилей для 
анализа и группировки по степени трудоемко
сти предметов и оценки адекватности регламен
тации учебного процесса. Оценка работоспособ
ности студентов проводилась ежедневно при 
цикловом обучении в группе контроля, в кото
рой обучались студенты средней ступени под
готовки (4 курса) по оптимальному расписа
нию (п ервая  группа n l= 1 7 5 , медицинской 
специализации — 62, педагогической — 60, 
сервиса — 53), с учетом шкалы трудоемкости 
предметов. В экспериментальной группе (вто
рой группе) были студенты этого ж е курса 
(П2= 1 8 2 , в  т о м  числе медицинской специали
зации — 69, педагогической — 65, сервиса — 
48). Студенты второй группы занимались еж ед
невно по двум предметам первой степени тру
доемкости. Изучение работоспособности прово
д и ли  по к о р р ек ту р н ы м  таб ли ц ам  с 
определением коэффициента преобладания хо
роших над плохими работами (коэффициент 
эффективности «П», уел. ед.), стандартизиро



ванной ошибки (на 500 знаков — точность) и 
среднему количеству просмотренных знаков 
(скорость). Кроме того, в динамике учебного 
процесса у студентов определялся адаптаци
онный потенциал (Баевский Р. М., 1990).

Результаты и обсуждение
Анализ расписания ВУЗов показал, что в 

виду отсутствия шкалы трудоемкости предме
тов не учитывается дневная и недельная дина
мика работоспособности студента в реж име 
учебного процесса, а занятия физической куль
турой, снижающие умственное утомление и 
поддерживающие работоспособность на ста
бильном уровне, как правило, находятся на 
последних уроках или в начале учебной неде
ли. Перерывы на занятиях организованы, как 
правило, по 10 минут через каждые 90 минут 
и более. Внеаудиторная нагрузка не учитыва
ется в расписании.

Р еглам ентация интенсивности учебного 
процесса посредством разработки шкалы тру
доемкости предметов необходима для оптими
зации учебного процесса в высшей школе. Для 
обоснования регламентации учебного процесса 
по результатам анкетирования студентов трех 
ВУЗов медицинского, педагогического и сер
виса первых, вторых, третьих, четверты х и 
пятых курсов (п=570 протоколов) по 90 основ
ным предметам была составлена шкала трудо
емкости предметов. Субъективная оценка тру
доемкости предметов включала отношение к 
предмету, взаимопонимание преподавателя и 
учащегося, объем материала, организация уро
ка, работоспособность и другие показатели. 
Предметы были сгруппированы в четыре сте
пени трудоемкости (табл. 1).

В результате исследований разработана 
шкала трудоемкости предметов ОУВПО.

А удиторная нагрузка. П ервая  степень 
трудоем кости  предметов. П рофессионально 
специализированные и некоторые общеобра
зовательные предметы, которые содержат аб
страктные понятия, значительный объем за 
поминания (14 баллов):

-  образовательная область математичес
кие дисциплины (м атем атика, стати сти ка,

Таблица 1. Результаты социологических иссле
дований студентов относительно 
ш калы трудоем кости  предм етов 
(п=570 протоколов)

Степени трудоемкости 
предметов М о m V

1 14 1,50 0,31 10,7
2 10 1,99 0,32 19,9
3 6,7 2,0 0,60 29,9
4 4,3 1,5 0,9 34,9

финансы и кредит, информатика, логика, те
ория вероятностей, экономика предприятий);

-  образовательная область специализиро
ванные естественные дисциплины (фармако
логия, физиология, патофизиология, анато
мия, патологическая анатом ия, биохимия, 
топографическая анатомия, гистология, тера
пия, иммунология, ортодонтия), и т.п.

Вторая степень трудоемкости. Професси
онально специализированные предметы, с раз
нообразным характером умственной деятель
ности (10  баллов): хирургия, травматология, 
инфекционные болезни, эпидемиология, мик
робиология, гигиена, психология, педагогика, 
психиатрия, моделирование, маркетинг, ме
неджмент, экономика, организация планиро
вания производства, макетирование изделий, 
композиция костюма и т.п.

Третья степень трудоемкости. Образова
тельные области — общественные дисципли
ны, язы ки и литература, естественные дис
циплины, искусство, общ еобразовательны е 
предметы (7 баллов), такие как иностранные 
языки, исторические, философские, социоло
гические дисциплины, политология, статисти
ка, социология, возрастная психология, управ
ленческие решения, БЖД.

Ч етвертая степень трудоемкости. Предме
ты, изучение которых помимо умственного 
труда требует значительного объема физичес
ких действий (4 балла) — образовательные об
ласти технология, уход за больными, физичес
кая культура: технология швейных изделий, 
физическое воспитание, военная подготовка, 
уход за больными.

В расписании должен быть учет трудоем
кости лекционных занятий. Лекционные заня
тия классифицируется в соответствии с про
фессиональной специализацией и значительной 
аудиовизуальной нагрузкой, которая по ре
зультатам анкетирования снижает степень тру
доемкости на 50%.

В гигиенической регламентации в расписа
нии должно быть учтено время самостоятель
ной подготовки к предмету (внеаудиторная на
гр у зк а ) . Д ля п р ед м ето в  п ервой  степ ен и  
трудоемкости внеаудиторная нагрузка равна 2,5 
часа, второй и третьей степени — 1,5 часа, чет
вертой степени — 1 час.

Оценка расписания проводилась по разра
ботанной шкале трудоемкости дисциплин. При 
оптимально составленном расписании адапта
ционный потенциал (АП) и психофизиологичес
кие функции студентов первой группы (ум
ственная работоспособность) в начале и в конце 
цикловых занятий имели наиболее благопри
ятную динамику (табл. 2 ).

Наблюдался прирост коэффициента преоб
ладания «П» хороших над плохими работами



Таблица 2 . Характеристика умственной работоспособности студентов в динамике учебного цик
ла у студентов с различной организацией расписания

Показатели работоспособности Оптимальное расписание Нерациональное расписание
начало цикла конец цикла

Р начало цикла конец цикла
РКоличество исследований 175 173 182 180

Среднее количество 
просмотренных знаков, М ± т 548,8±5,1 494,4±4,3 >0,0,5 637,1 ±5,1 368,6±4,1 <0,05

Стандартизированные ошибки 
(на 500 знаков), М ± т 1,7±0,5 1.58±0,5 >0,05 0,96±0,5 6,46±0,5 <0,05

Комплексный показатель 
работоспособности 
(коэффициент «П»), усл.ед.

1,11 1,33 Тпр=
19,8% 2,0 1.1 Тсн= 

-45,0 %

АП, усл.ед. 2,07±0,02 2,04±0,01 >0,0,5 2,76±0,03 2,92±0,03 >0,0,5
АП, % студентов с напряженным 
уровнем адаптации 49,7 32,0 Тсн= 

-35,0 % 96,15 97,30 Тпр=
1,4%

(Тпр.= 19,8%) и снижение процента студентов с 
напряженной адаптацией (Тсн.=-35,0%). В то 
же время к концу цикловых занятий нерацио
нального расписания коэффициент преоблада
ния «П» хороших над плохими работами сни
зился на 45,0%, а темп прироста студентов с 
напряженной адаптацией составил 1,4%.

Выводы
1._ Научная организация учебного процес

са в высшей школе состоит в гигиенической 
регламентации индикаторных показателей ин
тенсивности учебного процесса: аудиторной 
нагрузки, суммарной суточной учебной нагруз

ки, их динамики с применением разработанно
го подхода к регламентации — шкалы трудо
емкости предметов высшей школы.

2. Учет оценки адекватности процесса под
готовки специалиста должен проводится с по
мощью психофизиологических, физиологичес
ких и статистических методов исследования 
ключевых профессионально значимых функций.
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Резюме
Целью исследования было оценить качество и образ жизни студентов для осуществления 
проф илакт ических мероприят ий по наиболее значимым факторам, определяющим поте
ри здоровья в период обучения. Проведено тестирование 415 студентов высшей школы  
города Омска в начале и в конце учебного семестра с использованием инст румент а иссле
дования— опросников КЖ  M OS-SF 36 (Medical Outcomes S tudy-Short Form) и оригиналь
ный формализованный по образу жизни студентов в период обучения в ВУЗе. Оценка по
т ерь здоровья студентов проводилась по результ ат ам персонифицированного анализа  
общей заболеваемости анализируемой группы  2 160 студентов высшей школы города Ом
ска. В целях определения нозологических особенностей проведено построение профиля бо
лезней для выделения болезней риска студентов высшей школы. Установлено влияние и н 
тенсивности учебного процесса и образа жизни на качество жизни студентов.
К лю чевы е слова: качество ж изни, потери здоровья, болезни риска, студенты.

Введение клинической медицине как критерий эффектив-
Согласно литературным источникам оцен- ности лечения. С гигиенических позиций здоро-

ка качества жизни чаще всего используется в вье студентов в период обучения в высшем об-


