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mena pyriformis при добавлении в нее исследуе-
мого вещества [6]. Однако, в этом случае необ-
ходимо суточное культивирование и многократ-
ный подсчет числа инфузорий в камере Горяева, 
для чего они предварительно отрабатываются 
формалином. Кроме того, остается неясной ос-
новная причина снижения численности популя-
ции инфузорий. Она может быть связана с час-
тичной гибелью клеток, или с нарушением про-
цесса размножения или с другими неизвестными 
факторами. Использованный нами метод оценки 
токсичности на парамециях по критерию угнете-
ния на 50 % их выделительной функции значи-
тельно чувствительнее методов, основанных на 
регистрации гибели клеток, так как позволяет оп-
ределять токсические дозы, нарушающие жизне-
деятельность инфузорий без необратимых мор-
фологических изменений, неизбежно ведущих 
к разрушению клеток. Важным преимуществом 
данного метода являются простота и доступ-
ность, что позволяет использовать его в любой 
санитарно-бактериологической лаборатории, то-

гда как работа с перевиваемыми клеточными ли-
ниями достаточно сложна и невозможна без спе-
циального оборудования и реактивов (СО2 – ин-
кубатор, ламинарный шкаф, сложные питатель-
ные среды). 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ПСИХИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
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Динамика психофизиологических показате-
лей и вегетативных реакций на моделируемые 
эмоциогенные нагрузки: "Модель – экзамена"; 
"Зеркальная координометрия"; "Проба падения 
с колен", в основе которых положены обстано-
вочные конфликтные ситуации эмоционально-
мотивационного, сенсорно-операционного и ак-
тивационно-эффекторного происхождения сви-
детельствует о снижении работоспособности 
и общих функциональных резервов организма 
студентов, что указывает на возможность непол-
ного восстановления и, как следствие, кумуляции 
явлений утомления и нервно-психического на-
пряжения [1, 3]. Следовательно, возникает необ-
ходимость создания профилактических меро-
приятий, направленных на оптимизацию процес-
са адаптации студентов к условиям обучения 

в вузе [6].  
Под системой профилактических мероприя-

тий, направленных на укрепление здоровья, 
восстановление функционального состояния и ра-
ботоспособности, сниженных под влиянием учеб-
ной нагрузки, следует понимать комплекс методов 
функциональной коррекции психофизиологиче-
ского состояния человека [5, 8]. В связи с этим 
настоящее исследование было посвящено оцен-
ке эффективности профилактической коррекции 
функционального состояния организма студентов 
с использованием методов психической регуля-
ции (аутотренинг, гетеросуггестия). В качестве 
формулы внушения применялась установка на 
расслабление, ощущение тепла и приятной тя-
жести в мышцах с одновременным использова-
нием специально подобранного музыкального 
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оформления.  

Эффективность профилактических меро-
приятий на фоне моделируемых нагрузок оцени-
валась по показателям, отражающим адаптив-
ный потенциал сердечно-сосудистой системы – 
артериальное систолическое (САД) и диастоли-
ческое (ДАД) давление, ЧСС; особенности веге-
тативного реагирования – метод "кардиоинтер-
валографии" с последующим расчетом моды 
(Мо), амплитуды моды (АМо), вариационного 
размаха (∆Х), индекса напряжения регуляторных 
систем (ИН) [2]; функциональное состояние цен-
тральной нервной системы – по данным электро-
энцефалографии [4]; умственную работоспособ-
ность – устойчивость и распределение внимания, 
объем кратковременной памяти ("Расстановка 
чисел", "Память на числа", "Шифровка"), харак-
тер и особенности оперативного мышления 
("тест Крепелина"), подвижность нервных про-
цессов и функциональное состояние сенсомо-
торной сферы – темп, ритм, устойчивость ("Теп-
пинг-тест", "Динамическая тремометрия"); субъ-
ективное состояние (методика САН, опросник 
Ч.Д. Спилбергера, цветовой тест Люшера) [7]. 

Объектом исследования были студенты с по-
тенциальным (36 человек) и неудовлетворитель-
ным (47 человек) уровнями психофизиологиче-
ской адаптации. На основе кластерного анализа 
среди обследуемых были выделены лица с по-
вышенной неустойчивой компенсацией к предъ-
являемым моделируемым нагрузкам по показа-
телям психологической, психофизиологической 
и вегетативной сфер. 

Как следует из полученных данных адаптив-
ная реакция обследуемых в зависимости от ус-
ловий предъявляемой нагрузки проявлялась вы-
раженными сдвигами психологических показате-
лей у обследуемых, объединенных в I кластер – 
I группа, психофизиологических у обследуемых 
II кластера – II группа и вегетативных у обсле-
дуемых III кластера – III группа. Так, на фоне мо-
делируемого экзамена в I группе достоверно сни-
жались показатели субъективного состояния 
в среднем на 24,7 %, повышался уровень ситуа-
тивной тревожности на 30,1 %, а также отклоне-
ние от аутогенной нормы составило 8,5 %, веге-
тативный коэффициент увеличился на 15,6 % 
(p < 0,05).  

У обследуемых II группы после выполнения 
методики "Зеркальная координометрия" отмеча-
лось достоверное повышение коэффициента 
утомления (теппинг-тест) на 29,3 %, снижение 
коэффициента точности реакции на движущийся 
объект на 40,6 %. На фоне моделируемой на-
грузки параметры, отражающие пространствен-
но-временное восприятие достоверно снижались 
в сторону недооценки воспроизводимого вре-
менного интервала на 12,8 %. Адекватной реак-
цией на моделируемую эмоциогенную нагрузку 

можно считать и увеличение КЧСМ с 35,2 до 38,4 Гц 
(p < 0,05). О выраженности влияния нагрузочной 
пробы на психофизиологическую сферу обсле-
дуемых свидетельствовало также снижение элек-
трокожного сопротивления на 19,5 %. 

Анализируя особенности вегетативного реа-
гирования на моделируемую пробу падения с ко-
лен можно отметить достоверное повышение 
амплитуды моды в среднем по III группе на 50,6 %; 
индекса напряжения регуляторных систем на 
163,1 %; частоты сердечных сокращений на 19,7 %, 
при одновременном уменьшении вариационного 
размаха на 30,4 %; моды на 15,3 %, что может 
свидетельствовать о симпатической направлен-
ности данных сдвигов. 

После проведения профилактических сеан-
сов аутотренинга и гетеросуггестивного воздей-
ствия адаптивная реакция обследуемых на соот-
ветствующие моделируемые нагрузки в целом 
проявлялась меньшими сдвигами показателей 
физиологической, психологической и вегетатив-
ной сфер (рис. 1, 2, 3).  

Так, на фоне гетеросуггестивного воздейст-
вия ситуативная тревожность снизилась в I груп-
пе на 63,5 %; II – 9,3 % и III – 51,7 %. Одновре-
менно отмечалось достоверное улучшение таких 
субъективных категорий как "самочувствие" и "на-
строение" у обследуемых как при использовании 
в качестве методов профилактической коррекции 
сеансов аутотренинга (на 18,7 %; 25,3 %), так 
и гетеросуггестивного воздействия (на 29,3 %; 
27,6 % соответственно). 

При сохранении направленности сдвигов 
в ответ на моделируемые нагрузки во всех срав-
ниваемых группах параметры, отражающие ре-
акцию на движущийся объект, пространственно-
временное восприятие, электрокожное сопро-
тивление, лабильность зрительного анализатора, 
имели достоверные различия после сеансов ге-
теросуггестивного воздействия. Так, коэффициент 
утомления (теппинг-тест) уменьшился в 1,4 раза, 
коэффициент точности реакции на движущийся 
объект увеличился на 18,5 %. По данным про-
странственно-временного восприятия достовер-
но уменьшилась ошибка воспроизводимого ин-
тервала в среднем на 38,7 %, что свидетельст-
вует о повышении эмоционально-мотивацион-
ного фона у обследуемых. 

После окончания сеансов профилактической 
коррекции у обследуемых наблюдалась менее 
четкая тенденция к сдвигу вегетативной нервной 
системы в сторону симпатических влияний. Это 
позволяет заключить, что полученные величины 
регистрируемых показателей подтверждают по-
ложительный эффект использования сеансов ау-
тотренинга и гетеросуггестивного воздействия. 
Так, в III группе изначально индекс напряжения 
на пробу падения с колен увеличивался на 163,1 %, 
под влиянием сеансов аутотренинга сдвиг пока-
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зателя уменьшился в 1,6 раза и гетеросуггестии 
в 2,4 раза; амплитуда моды в 1,28 и 1,92 раза 
и частоты сердечных сокращений в 1,45 и в 2,1 
раза соответственно. В других группах в ответ на 
предъявляемые нагрузочные пробы вегетатив-
ные реакции были также менее выражены после 
проведения профилактических мероприятий. 

Таким образом, проведенное исследование 
и полученные данные с одной стороны свиде-
тельствуют о наличии способности студентов 
к внушению покоя, тепла и мышечного расслаб-

ления, с другой стороны, показывают, что под 
влиянием сеансов профилактического гетерос-
суггестивного воздействия и аутотренинга фор-
мируется возможность оказывать целевое влия-
ние на функциональное состояние, при этом соз-
давая дополнительный очаг возбуждения в коре 
головного мозга и подкорковых структурах, музы-
ка используемая при проведении сеансов психи-
ческой регуляции, несомненно, оказывала пози-
тивный эффект на психологическую и вегетатив-
ную сферы.  
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Рис.1. Изменение показателей субъективного состояния обследуемых на моделируемые нагрузки до и после 

проведения профилактической коррекции: 
С – самочувствие; А – активность; Н – настроение; СТ – ситуативная тревожность; 
     – изменение показателей на нагрузку до профилактических мероприятий; 

Здесь и далее:        – изменение показателей на нагрузку после сеансов аутотренинга; 

     – изменение показателей на нагрузку после сеансов гетеросуггестивного воздействия 
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Рис. 2. Изменение психофизиологических показателей обследуемых на моделируемые нагрузки до и после 

проведения профилактической коррекции: 
Тт – коэффициент утомление (теппинг – тест); РДО – коэффициент точности реакции на движущийся объект; ЧВ – ошибка вос-
произведения временного интервала; ЭКС – электрокожное сопротивление; КЧСМ – критическая частота световых мельканий 

 

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

М
о1

АМ
о1

dX1
И
Н

1
ЧС

С1

М
о2

АМ
о2

dX2
И
Н

2
ЧС

С2

М
о3

АМ
о3

dX3
И
Н
3

ЧС
С3

%

 
Рис. 3. Изменение показателей вегетативного реагирования на моделируемые нагрузки до и после проведе-

ния профилактической коррекции: 
Мо – мода; АМо – амплитуда моды; dX – вариационный размах; ИН – индекс напряжения; ЧСС – частота сердечных сокращений 
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The sessions of autotraining and heterosuggestive influences were used as methods of preventive correction. 
Were the objects of the research a group of students with potential (36) and unsatisfactory (47) levels of adaptation to 
the conditions of study at the university. The obtained results show the decrease of alterations in psychophysiology pa-
rameters and vegetative reactions to the created loadings after preventive correction.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  
СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР 

В.П. Пароваева, С.В. Клаучек  
Кафедра нормальной физиологии ВолГМУ 

Разработка методов прогнозирования пере-
носимости различных стрессовых факторов по 
данным общедоступных исследований представ-
ляет большой практический интерес. Опреде-
ляющее значение в этом отношении имеет вы-
бор адекватного критерия прогнозирования, ин-
тегративно оценивающего состояние организма. 
В качестве такого критерия может быть исполь-
зовано определение степени напряжения регу-
ляторных систем организма, которую оценивают 
по состоянию вегетативного гомеостаза и степе-
ни психической адаптации индивидуума. Во мно-
гих случаях важно оценивать устойчивость орга-
низма к экстремальным воздействиям по его ис-
ходному состоянию и реакции на специальные 
функциональные пробы.  

Традиционно при решении задач прогнози-
рования в прикладной физиологии используется 
иерархическая классификация признаков с по-
следующим построением математических моде-
лей [3, 4]. При этом математические модели про-
гноза позволяют получить значения зависимой 
переменной, используя параметры статических и 
динамических характеристик индивида (особен-
ности личности, психофизиологические и веге-
тативные реакции).  

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Разработать критерии и способы прогнози-

рования уровня адаптации сотрудников силовых 
структур к стрессовым факторам.  

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для определения уровня физиологической 

адаптации был составлен бланк оценки, позво-
ляющий ранжировать параметры характеризую-
щие индивидуальную реакцию вегетативной 
нервной системы на психоэмоциональную и фи-

зическую нагрузки, а также состояние вегетатив-
ной нервной системы в дневное и ночное время. 
Оценка проводилась по значениям ИН, АМо, ∆Х 
в дневное, ночное время и на фоне психоэмо-
циональной и физической нагрузок.  

Критерии оценки степени физиологической 
адаптации к стрессовым воздействиям пред-
ставлены в таб. 1. 

При анализе критериев степени физиологи-
ческой адаптации к стрессовым воздействиям 
использовались принципы классификации и оцен-
ки различных характеристик регуляции сердечно-
го ритма по Р.М. Баевскому [1]. Были определе-
ны граничные значения различных уровней веге-
тативного гомеостаза (табл. 1). 

Оценка "0 баллов" выставлялась лицам, у ко-
торых отмечалось достоверное и максимально 
выраженное увеличение АМо и ИН, снижение 
вариационного размаха в ночное, дневное время 
и при проведении проб с физической и психо-
эмоциональной нагрузками, что отражает значи-
тельное усиление активации адренергических 
механизмов регуляции и в полной мере соответ-
ствует состоянию лиц с неудовлетворительной 
физиологической адаптацией. Оценка "1 балл" 
выставлялась лицам с отклонениями в функцио-
нировании вегетативной нервной системы, кото-
рые проявлялись либо в преобладании тонуса 
парасимпатического отдела нервной системы 
в дневное время, либо в отсутствии закономер-
ного умеренного преобладания симпатической 
нервной системы на физическую или психоэмо-
циональную нагрузки. Оценка "2 балла" выстав-
лялась лицам у которых в ночное время отмеча-
лось закономерное умеренное преобладание ак-
тивности парасимпатической нервной системы, 
в дневное время в покое был сохранен вегета-
тивный гомеостаз, а на физическую и менталь-
ную нагрузки отмечалось закономерное умерен-


