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Введение
По данным социально-гигиенического мониторинга, 

около 78% населения испытывают комплексную антропо-
техногенную нагрузку, связанную с загрязнением воздуха, 
питьевой воды, почвы и продуктов питания. Неблагоприят-
ные факторы среды обитания в сочетании с социальным и 
экономическим неблагополучием общества обусловили не-
гативные тенденции в состоянии здоровья населения, в том 
числе учащейся молодёжи [1–7]. В последние годы в связи с 
повышенным техногенным загрязнением окружающей среды, 
оказывающим выраженный негативный эффект на растущий 

организм, обостряется проблема охраны физического и пси-
хического здоровья молодого поколения. Подростковый воз-
раст является одним из сложных и уязвимых этапов развития 
человека. Многочисленные работы свидетельствуют о сниже-
нии уровня здоровья и адаптации к умственным нагрузкам у 
лиц молодого возраста, увеличении смертности среди моло-
дежи, неблагоприятном прогнозе формирования трудового и 
оборонного потенциала государства [3, 6, 8–10]. Важнейшими 
критериями здоровья человека являются показатели функци-
онального состояния основных систем адаптации организма: 
сердечно-сосудистой, иммунной, дыхательной, центральной 
нервной [11–13].

Цель исследований: выявить изменения показателей веду-
щих физиологических систем адаптации организма учащихся 
профессиональных лицеев в условиях техногенного радиаци-
онно-химического загрязнения окружающей среды, обосновать 
методологию ранней диагностики и профилактику их неблаго-
приятного влияния.
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Материал и методы
В соответствии с целями и задачами было проведено ком-

плексное эколого-гигиеническое исследование факторов, вли-
яющих на организм подростков из районов с различными по-
казателями антропотехногенного загрязнения окружающей 
среды. Обследованы 392 человека (203 юноши и 189 девушек) 
в возрасте 15–17 лет, обучающихся на первом курсе в профес-
сиональных лицеях, из районов с разными показателями радиа-
ционно-химических нагрузок. По результатам диспансеризации 
все обследованные учащиеся признаны практически здоровы-
ми. Экологическая оценка районов проживания обследованных 
учащихся проведена на основе статистического анализа данных 
официальной документации Брянского центра по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Брянской обла-
сти, Центра гигиены и эпидемиологии в Брянской области. Про-
ведены исследования показателей функционального состояния 
ведущих физиологических систем адаптации организма обсле-
дованных лиц. Изучены показатели функции внешнего дыха-
ния (жизненная емкость легких (ЖЕЛ) стандартным методом 
с помощью суховоздушного спирометра; полученные данные 
сопоставлены с должными поло-возрастными значениями, рас-
считанными по формулам (ДЖЕЛ). Выявлены показатели функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) с 
определением систолического (САД), диастолического (ДАД) 
артериального давления, частоты сердечных сокращений (ЧСС). 
Рассчитаны адаптационный потенциал кровообращения (АПК), 
пульсовое артериальное давление (ПАД), вегетативный индекс 
Кердо, систолический объем крови (СОК) по формуле Старра, 
минутный объем крови (МОК) по общепринятым методикам.  
С целью изучения состояния иммунологической резистентности 
учащихся определяли концентрации иммуноглобулинов IgA, 
IgG, IgM в слюне методом твердофазного иммуноферментного 
анализа с помощью набора реактивов ЗАО «Вектор-Бест». Для 
исследования функционального состоянии ЦНС использовали 
вариационную сенсометрию (ВСМ), реализованную на основе 
простой (ПЗМР) и сложной (СЗМР) зрительно-моторной ре-
акции. Интегральный показатель функционального состояния 
ВНС и ЦНС рассчитывали из основных показателей методом 
мультипликативной свертки. Исследования проводили на при-
боре УПФТ – 1/30 – «Психофизиолог».

Статистический анализ материалов исследований прово-
дили с использованием прикладной программы Microsoft Excel 
Statistical 6.0 в среде Windows с применением параметрических 
методов анализа. Для определения степени соответствия эмпи-
рического распределения нормальному применяли статистиче-
ский критерий нормальности Колмогорова–Смирнова. Оценку 
достоверности различий между изучаемыми величинами прово-
дили по t-критерию Стьюдента. Оценку равенства долей прово-
дили способом, основанным на φ-преобразовании Фишера. Ста-
тистические решения принимались на 5% уровне значимости.

Результаты
В зависимости от степени и характера техногенного за-

грязнения районы проживания обследованных учащихся про-
фессиональных лицеев были разделены на пять экологических 
групп (ЭГ): I – относительно «экологически чистый» – контроль 
(Мглинский и Суражский районы); II – средний уровень химиче-
ского загрязнения территорий выбросами промышленных пред-
приятий и автотранспорта (Советский, Володарский, Бежицкий 
и Фокинский районы г. Брянска); III – радиационно-химическое 
загрязнение территорий (Новозыбковский и Клинцовский рай-
оны); IV – высокий уровень токсико-химического загрязнения 
территорий (Дятьковский район); V – радиационное загрязнение 
территорий (Красногорский район). Районы I ЭГ: Мглинский – 
преимущественно сельскохозяйственный, среднегодовые токси-
ческие нагрузки на жителя составляют 1,5 кг/чел/г; в Суражском 
районе 3,4 кг/чел/г. Уровень загрязнения атмосферного воздуха 
г. Брянска (II ЭГ) остается повышенным. Основными загряз-
нителями атмосферы являются взвешенные вещества, диоксид 
азота, формальдегид, бенз(а)пирен. Среднегодовые токсические 

нагрузки на жителя составляют 15,7 кг/чел/г. Атмосферный 
воздух в районах III ЭГ (Новозыбковский и Клинцовский) за-
грязняет преимущественно автомобильный транспорт, на долю 
которого приходится около 70% общего валового выброса за-
грязняющих веществ. В результате аварии на Чернобыльской 
АЭС территории Клинцовского и Новозыбковского районов 
подверглись радиоактивному загрязнению. Среднегодовые 
токсические нагрузки на жителя составляют 6,2 кг/чел/г в Но-
возыбковском и 9 кг/чел/г в Клинцовском районах; плотность 
радиоактивного загрязнения по 137Cs – 565 кБк/м2 и 260,5 кБк/м2. 
На долю Дятьковского района (IV ЭГ) приходится свыше 60% 
от общего выброса загрязняющих веществ в области. Среднего-
довые токсические нагрузки на жителя самые высокие в обла-
сти и составляют 171,6 кг/чел/г. В Красногорском районе (V ЭГ) 
среднегодовые токсические нагрузки на жителя составляют  
1,3 кг/чел/г, плотность радиоактивного загрязнения по137Cs – 
572,8 кБк/м2. Анализ среднегрупповых показателей ЖЕЛ вы-
явил, что процентное соотношение лиц со значениями ЖЕЛ 
«ниже должного» (с учетом пола, возраста, длины тела) преоб-
ладает среди обследованных учащихся из наиболее загрязнен-
ных районов: в I, II, III, IV, V ЭГ (% соответственно): 27,4; 40,3; 
39,8; 51,4; 40,8 у юношей; 30,6; 45,8; 54,3; 64,8; 47,6 у девушек. 
Выявлено снижение функций внешнего дыхания у подростков-
лицеистов из техногенно загрязненных районов, в большей сте-
пени выраженное в условиях химического загрязнения атмос-
ферного воздуха. Показатели функционального состояния ССС 
представлены в табл. 1. Как видно из представленных данных, 
среднегрупповые значения САД у юношей из III и IV ЭГ ста-
тистически существенно превышают аналогичные показатели у 
их сверстников из группы контроля. При анализе среднегруп-
повых значений ДАД установлено статистически существенное 
повышение у юношей и девушек из IV ЭГ и у юношей из II ЭГ; 
существенное уменьшение у юношей из V ЭГ по сравнению  
с I ЭГ. Отмечается тенденция к увеличению количества юношей 
с артериальной гипертензией (АД 140/90 мм рт. ст. и выше) во II, 
III, IV ЭГ по сравнению с контролем (в 1,32; 3,32; 3,98 раза соот-
ветственно). Анализ среднегрупповых показателей ЧСС у юно-
шей не выявил статистически существенных различий между 
разными ЭГ, у девушек – статистически существенное увеличе-
ние у лиц из IV ЭГ по сравнению с контрольной группой. Среди 
юношей, проживающих в условиях радиационно-химического 
(III ЭГ), высокого уровня химического (IV ЭГ) и радиационного 
(V ЭГ) загрязнения окружающей среды, увеличена доля лиц с 
показателями ПАД, выходящими за пределы физиологической 
нормы (45,2; 48,5 и 41,6% соответственно в III, IV и V ЭГ). Ана-
лиз среднегрупповых показателей СОК выявил статистически 
существенное увеличение этого показателя у юношей из V ЭГ, а 
у девушек из IV ЭГ – существенное уменьшение по сравнению 
с аналогичным показателем контрольной группы. У юношей из  
V ЭГ выявлены достоверно более низкие среднегрупповые пока-
затели МОК. При анализе среднегрупповых значений АПК вы-
явлено существенное нарушение этого показателя у юношей из 
II, III и IV ЭГ, у девушек – из IV ЭГ по сравнению с I ЭГ. По дан-
ным сравнительного анализа индивидуальных значений степени 
адаптации, отмечается тенденция к увеличению числа юношей 
с «напряжением механизмов адаптации» (АП: 2,11–3,2 балла) 
в III и IV ЭГ (в 1,75 и 2,41 раза соответственно), а у девушек – из 
IV ЭГ в 2,85 раза по сравнению с контрольной группой. Таким 
образом, результаты проведенного исследования свидетельству-
ют о негативном влиянии радиационного и химического загряз-
нения окружающей среды на формирование показателей адапта-
ционного потенциала системы кровообращения.

Показатели сенсомоторных реакций являются информатив-
ными тестами при оценке функционального состояния ЦНС. 
Расчетные параметры выполнения учащимися простой (ПЗМР) 
и сложной (СЗМР) зрительно-моторных реакций представлены 
в табл. 2 и 3. Среднегрупповые значения показателей времени 
ПЗМР учащихся находятся в пределах возрастных норм, одна-
ко имеются определенные различия по экологическим группам. 
Анализ среднегрупповых показателей ПЗМР выявил статисти-
чески существенное увеличение времени ответной реакции на 
световой стимул у юношей из III и IV ЭГ и у девушек из III, 
IV и V ЭГ по сравнению с I ЭГ. Сравнительный анализ сред-
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негрупповых значений СКО ПЗМР выявил статистически су-
щественное увеличение этого показателя у юношей из III и IV 
ЭГ и у девушек из II, IV и V ЭГ, что указывает на ухудшение 
стабильности реакций у лиц из данных групп по сравнению с 
контрольной. Установлено статистически существенное увели-
чение среднегруппового количества ошибок, допущенных при 
проведении ПЗМР, у юношей из IV ЭГ (2,21 ± 0,254 ед.) и V ЭГ 
(1,94 ± 0,168 ед.) по сравнению с контролем (1,04 ± 0,118 ед.) 
(см. табл. 2). Анализ среднегрупповых показателей СЗМР вы-
явил статистически существенное увеличение времени ответной 
реакции на световой стимул у юношей из IV ЭГ и у девушек из 
III, IV и V ЭГ по сравнению с контрольной группой (см. табл. 
3). По результатам анализа среднегрупповых значений СКО 
СЗМР выявлено статистически существенное ослабление ста-
бильности сенсомоторных реакций у девушек из IV ЭГ по срав-
нению с контрольной. Выявлено статистически существенное 
увеличение среднегруппового количества ошибок, допущенных 
юношами из IV (3,67 ± 0,402 ед.) ЭГ при проведении СЗМР по 
сравнению с I ЭГ (1,87 ± 0,171 ед.). Процент девушек с высо-
ким уровнем стабильности реакций колеблется от 33,3 до 79,2%, 
достигая своего максимума у лиц из I ЭГ, проживающих на 
«экологически благополучных» территориях. Наибольшее чис-
ло девушек с низким уровнем стабильности ответных реакций 
отмечается в IV (16,6%) и V ЭГ (6,3%). Корреляционный анализ 
выявил существенную взаимосвязь между временем ответной 
ПЗМР у юношей и уровнем техногенного загрязнения окружа-

ющей среды; статистически существен-
ную взаимосвязь слабой силы между 
временем ответной ПЗМР, СЗМР у де-
вушек и плотностью радиоактивного 
загрязнения. Таким образом, выявлены 
закономерности нарушения показателей 
сенсомоторных реакций у подростков, 
учащихся профессиональных лицеев, в 
зависимости от радиационных и хими-
ческих нагрузок окружающей среды.

В качестве показателей иммунологи-
ческой резистентности проведено изу-
чение содержания иммуноглобулинов 
классов A, G и M и установлено, что в 
слюне учащихся из районов III и V ЭГ 
концентрация этих иммуноглобулинов 
статистически существенно выше по 
сравнению с аналогичными показате-
лями у сверстников из группы контроля  
(I ЭГ). В условиях высокого уровня хи-
мического загрязнения концентрация 
IgG и IgM повышена только у девушек 
(табл. 4). Корреляционный анализ выяв-

ляет статистически существенную (p < 0,05) отрицательную вза-
имосвязь слабой силы между концентрацией IgA у подростков 
и показателями химического загрязнения окружающей среды; 
статистически существенную (p < 0,01) положительную взаи-
мосвязь высокой силы между концентрацией IgA и плотностью 
радиоактивного загрязнения. Установлена статистически су-
щественная (p < 0,01) взаимосвязь между концентрацией IgG у 
юношей и показателями химического загрязнения окружающей 
среды; статистически существенная (p < 0,01) положительная 
взаимосвязь средней силы между концентрацией IgG у подрост-
ков, учащихся профессиональных лицеев, и плотностью радио-
активного загрязнения. Выявленные изменения концентрации 
иммуноглобулинов классов A, G и M в слюне учащихся отражают 
изменения степени напряжения иммунологической резистент-
ности организма в зависимости от вида и уровня техногенного 
загрязнения окружающей среды. Согласно инструкции «Вектор-
Бест», нормы содержания исследованных иммуноглобулинов у 
здоровых лиц старше 12 лет (в мг/100 мл): IgA 115,3–299,7; IgM 
50–200; IgG 700–1600. Таким образом, среднестатистические 
показатели концентрации изученных нами иммуноглобулинов у 
обследованных учащихся лицеев в основном лежат в пределах 
нормативных значений, изменяясь в корреляционной зависимо-
сти от характера и степени техногенных нагрузок.

Обсуждение
Проведены комплексные исследования показателей функци-

онального состояния ведущих физиологических систем адапта-
ции организма у первокурсников, учащихся профессиональных 

Т а б л и ц а  1
Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы обследованных 
подростков (M ± m)

ЭГ Пол САД, мм рт. ст. ДАД, мм рт. ст. ЧСС, уд/мин СОК, мл МОК, л/мин АПК, баллы

I М 120,7 ± 2,17 78,7 ± 1,61 76,6 ± 2,14 63,5 ± 1,07 4,9 ± 0,14 1,61 ± 0,05
Ж 116,8 ± 1,95 76,3 ± 1,38 76,8 ± 1,91 64,9 ± 1,27 4,9 ± 0,13 1,57 ± 0,04

II М 126,9 ± 2,03 84,6 ± 1,63* 76,9 ± 2,61 59,9 ± 1,82 4,6 ± 0,19 1,76 ± 0,03*
Ж 115,0 ± 2,09 74,9 ± 1,62 77,6 ± 1,72 65,7 ± 1,61 5,1 ± 0,16 1,57 ± 0,04

III М 128,3 ± 2,45 79,1 ± 1,75 79,9 ± 2,61 67,2 ± 1,35 5,4 ± 0,20 1,79 ± 0,05*
Ж 114,2 ± 2,42 76,0 ± 2,76 77,8 ± 1,42 63,7 ± 2,25 4,9 ± 0,19 1,58 ± 0,05

IV М 130,7 ± 3,97 84,6 ± 2,42 81,9 ± 2,90 62,0 ± 1,82 5,1 ± 0,26 1,89 ± 0,06*
Ж 112,4 ± 2,71 81,9 ± 2,07 87,3 ± 1,75 56,6 ± 1,56 4,9 ± 0,15 1,75 ± 0,05*

V М 124,7 ± 3,07 72,0 ± 2,57 79,1 ± 1,99 73,8 ± 2,22 5,8 ± 0,24* 1,63 ± 0,04
Ж 116,9 ± 3,09 76,0 ± 1,68 74,9 ± 2,48 65,4 ± 1,18 4,9 ± 0,18 1,58 ± 0,05

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2–4: * – различия с контролем статистически существен-
ны (p < 0,05).

Т а б л и ц а  3
Расчетные параметры сложной зрительно-моторной реакции 
учащихся из экологически различных групп (M ± m)

ЭГ Пол Среднее время 
реакции, мс СКО, мс Амплитуда моды, %

I М 379,8 ± 11,46 85,8 ± 6,81 29,3 ± 1,09
Ж 377,9 ± 8,77 78,3 ± 6,22 23,9 ± 1,13

II М 421,6 ± 19,41 102,7 ± 8,34 24,2 ± 1,44*
Ж 384,6 ± 18,93 98,6 ± 8,36 24,1 ± 2,12

III М 419,5 ± 17,56 67,7 ± 6,23 26,3 ± 1,33
Ж 434,9 ± 21,42* 66,9 ± 6,85 25,5 ± 1,89

IV М 428,7 ± 16,50* 94,1 ± 5,37 29,4 ± 2,01
Ж 453,9 ± 20,79* 111,0 ± 10,74* 27,3 ± 1,69

V М 423,4 ± 19,29 97,0 ± 7,89 27,1 ± 1,08
Ж 420,5 ± 10,79* 99,3 ± 8,59 23,9 ± 1,70

Т а б л и ц а  2
Расчетные параметры простой зрительно-моторной реакции 
учащихся из экологически различных групп (M ± m)

ЭГ Пол Среднее время 
реакции, мс СКО, мс Амплитуда моды, %

I М 229,1 ± 5,68 52,1 ± 5,02 39,2 ± 1,68
Ж 228,7 ± 6,31 53,9 ± 5,37 35,7 ± 1,52

II М 250,2 ± 9,15 63,1 ± 5,74 35,0 ± 1,75
Ж 242,4 ± 7,36 68,7 ± 3,56* 30,5 ± 2,05

III М 266,6 ± 8,93* 76,2 ± 7,18* 33,3 ± 2,69
Ж 258,1 ± 10,78* 64,1 ± 6,63 38,3 ± 2,59

IV М 265,7 ± 9,86* 75,6 ± 6,32* 32,7 ± 1,69*
Ж 283,9 ± 11,14* 86,4 ± 5,72* 32,6 ± 1,72

V М 231,6 ± 7,06 61,4 ± 6,96 36,5 ± 1,89
Ж 267,2 ± 9,17* 84,9 ± 8,53* 33,3 ± 1,90

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 4: ** – различия с контролем 
статистически существенны (p < 0,01).
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3. Установлено существенное снижение адаптационного 
потенциала кровообращения, отклонение от физиологических 
норм показателей сердечной деятельности у лицеистов из рай-
онов техногенного радиационного, химического и сочетанного 
радиационно-химического загрязнения окружающей среды.

4. Наблюдается снижение функциональной активности ЦНС 
у подростков, учащихся профессиональных лицеев, в корреля-
ционной зависимости от показателей радиационно-химического 
загрязнения в районах проживания.

5. Отмечаются изменения концентрации иммуноглобулинов 
(IgA, IgM, IgG) у подростков-лицеистов из экологически раз-
личных районов в корреляционной зависимости от показателей 
радиационно-химических нагрузок.

6. Для ранней донозологической диагностики нарушения 
состояния здоровья лиц молодого возраста, испытывающих воз-
действие повышенных техногенных нагрузок окружающей сре-
ды, целесообразно проводить исследования функционального 
состояния физиологических систем организма и на их основе 
разрабатывать групповые и индивидуальные программы реаби-
литации.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
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лицеев, проживавших ранее в районах с разными показателями 
техногенных нагрузок окружающей среды. Обследованы 392 
подростка, по результатам предварительной диспансеризации 
признанных «практически здоровыми». В результате статисти-
ческой обработки полученных данных установлены закономер-
ности, выявляющие снижение показателей адаптационного по-
тенциала организма подростков в определенной корреляционной 
зависимости от характера и степени техногенных нагрузок. До-
казано снижение ЖЕЛ, наиболее выраженное у лицеистов из рай-
онов с высокой степенью химического загрязнения атмосферного 
воздуха. Комплексный анализ функциональных показателей кар-
диоваскулярной системы выявил существенное снижение адапта-
ционного потенциала кровообращения, отклонения от физиоло-
гических норм показателей сердечной деятельности у подростков 
из районов техногенного радиационного, химического и сочетан-
ного радиационно-химического загрязнения окружающей среды. 
Показатели функционального состояния ЦНС, как известно, так-
же отражают адаптационные возможности организма. В резуль-
тате исследований установлено, что у подростков, находящихся 
под влиянием сопоставимых биологических, социально-эконо-
мических, режимных факторов, но испытывающих различные 
техногенные нагрузки, развивается ухудшение стабильности, су-
щественное увеличение времени ответных зрительно-моторных 
реакций, как индикаторов функций ЦНС, в корреляционной зави-
симости от показателей радиационно-химического загрязнения в 
районах проживания. Изменения концентраций иммуноглобули-
нов (IgA, IgM, IgG) с выявленной корреляционной зависимостью 
от показателей радиационного, химического или сочетанного ра-
диационно-химического загрязнения в районах проживания от-
ражают изменения иммунологической реактивности организма 
как важнейшей адаптационной реакции в условиях воздействия 
повышенных техногенных нагрузок.

Таким образом, результаты исследований могут послужить 
обоснованием методологии донозологической диагностики от-
клонений в состоянии здоровья подростков, учащихся профес-
сиональных лицеев, под воздействием техногенного загрязнения 
окружающей среды. Выявление этих факторов риска позволит 
предупредить развитие заболеваний, что будет способствовать 
сохранению здоровья молодого поколения в условиях экологи-
ческого неблагополучия.

Выводы
1. Комплексный анализ факторов, влияющих на подростков, 

учащихся-лицеистов, выявляет роль повышенных техногенных 
нагрузок окружающей среды как радиационной, так и химиче-
ской природы в качестве «факторов риска» нарушения состоя-
ния здоровья, снижения адаптационного потенциала организма.

2. Выявлено нарушение функции внешнего дыхания, сниже-
ние ЖЕЛ по сравнению с должными половозрастными нормати-
вами у подростков из экологически неблагополучных, техноген-
но загрязненных районов.
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Т а б л и ц а  4
Среднегрупповые показатели содержания иммуноглобулинов  
в слюне учащихся из различных экологических групп  
(M ± m, мг/100 мл)

ЭГ Пол IgA IgM IgG

I М 90,2 ± 8,06 240,0 ± 19,86 925,9 ± 72,86
Ж 97,3 ± 9,44 233,2 ± 18,07 892,4 ± 84,71

II М 104,1 ± 17,42 265,3 ± 24,31 928,8 ± 91,57
Ж 100,5 ± 16,07 290,0 ± 33,02 918,2 ± 70,81

III М 170,9 ± 16,30** 323,7 ± 30,03* 1298,8 ± 114,32*
Ж 182,6 ± 20,00** 332,2 ± 40,19* 1312,4 ± 100,67**

IV М 133,7 ± 23,53 328,3 ± 40,23 1053,9 ± 122,37
Ж 125,8 ± 17,63 307,6 ± 27,49* 1199,2 ± 120,54*

V М 183,0 ± 19,21** 315,5 ± 25,24* 1246,5 ± 103,91**
Ж 178,3 ± 18,99** 335,5 ± 43,71* 1245,6 ± 108,89*
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Рукавишников В.С., Ефимова Н.В., Мыльникова И.В., Журба О.М.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ФОРМАЛЬДЕГИДА 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДРОСТКОВ
ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», 665827, Ангарск

Одним из наиболее опасных для здоровья населения токсичных веществ является формальдегид (ФА). Цель 
исследования – оценить функциональное состояние центральной нервной системы (ЦНС) у детей с различ-
ным уровнем экскреции ФА. Обследовано 212 детей (98 мальчиков и 114 девочек) в возрасте 11–17 лет. Ис-
пользован комплекс психофизиологических методов, позволивших изучить когнитивные свойства, силу и ра-
ботоспособность ЦНС. Среди когнитивных функций изучены: гнозис (восприятие и обработка информации), 
сенсомоторная координация, внимание. Установлено, что концентрации ФА в моче находились в интервале 
значений условной нормы. Детей распределили на три группы в зависимости от концентрации ФА в моче. 
Отмечено, что дети с наиболее низким уровнем экскреции ФА обладают средней скоростью зрительно-мо-
торной реакции, высоким уровнем сенсомоторной координации, средним уровнем объема, распределения, 
переключаемости внимания. У детей с промежуточными значениями ФА выявлены низкий функциональный 
уровень системы, сниженная работоспособность ЦНС и сенсомоторная координация, переключаемость 
внимания ниже среднего уровня. Функциональное состояние ЦНС детей с наиболее высокими концентра-
циями ФА отличалось низким функциональным уровнем системы; сниженной работоспособностью и сенсо-
моторной координацией; объемом, распределением и переключаемостью внимания «ниже среднего уровня». 
У детей данной группы установлена отрицательная корреляционная связь между концентрацией ФА в моче 
и показателями теппинг-теста (число нажатий, скорость начального темпа). В результате проведенных 
исследований у детей выявлены психофизиологические признаки ухудшения функционального состояния цен-
тральной нервной системы с увеличением концентрации ФА в моче.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  формальдегид; функциональное состояние центральной нервной системы; подростки.
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Formaldehyde is the one of the most dangerous toxic substances to human health. The purpose of research is to 
evaluate the functional state of the central nervous system in children with different levels of excretion of formaldehyde. 
There were examined 220 children (100 boys and 120 girls) aged of 11-17 years. There was used a complex of 
psychophysiological methods allowing to study cognitive features, power and performance of the central nervous 
system. Among the cognitive functions there were studied: gnosis (the perception and processing of information); 
sensorimotor coordination, attention. The formaldehyde concentration in urine was found to be in the range of values 
of conditional norms. Children were distributed into three groups in dependence on the formaldehyde concentration 
in urine. Children with the lowest level of excretion of formaldehyde were noted to possess an average speed of visual-
motor reaction, a high level of sensorimotor coordination, middle level of the volume, distribution and shiftability 
of attention. In children with intermediate values of formaldehyde there were revealed the functional level of the 
system assessed as low, impaired performance of the CNS and sensorimotor coordination, shiftability of attention 
below average. The functional state of the central nervous system in children with the most high urinary excretion 
of formaldehyde, corresponding to the upper range of values, was differed by the low functional level of the system, 
decreased performance and sensorimotor coordination, volume, distribution and shiftability of attention below 
average level. In children from this group there was established the negative correlation between the concentration 


