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Цель. Выявление закономерностей физиологической индивидуализации формиро-

вания потребностей, поведенческой и социальной активности человека. Материалы и 

методы. Исследования выполнялись с участием 78 мужчин и женщин 18-22 лет – сту-

дентов Крымского Федерального университета. Результаты. Подтверждена системность 

организации функциональных, психофизиологических, психологических и социальных 

механизмов индивидуальной организации поведенческой и социальной активности чело-

века. Определено, что тревожность, нервно-психическая реактивность, экстраверсия и 

нейротизм, как основные предпосылки формирования поведенческой и социальной ак-

тивности, наиболее выражены у индивидов, характеризующихся высоким уровнем общей 

неспецифической реактивности организма. Обоснована роль функционального и психо-

физиологического статуса организма в индивидуализации потребностей. При этом , ми-

нимальная выраженность актуализации основных потребностей характерна для индиви-

дов с низким уровнем общей неспецифической реактивности организма. Конкретизиро-

ваны связи отдельных векторов социальной активности и основных потребностей челове-

ка. Наиболее существенное, универсальное влияние на различные виды социальной ак-

тивности оказывают потребности в безопасности, являющиеся базовыми биологическими 

потребностями человека. Потребности в самореализации обусловливают поведенческую, 

социальную, профессиональную и экономическую активность человека. Социальные и 

познавательные потребности положительно влияют на поведенческую и социальную ак-

тивность. Незначительная отрицательная связь выявлена между репродуктивными по-

требностями и социальной деструктивностью. Заключение. Совокупный учет физиологи-

ческих и психологических характеристик обеспечивает возможность прогнозирования 

степени и предметной направленности социальной активности личности. 
Ключевые слова: функциональный статус; психофизиологический статус; общая 

неспецифическая реактивность организма; потребности; поведенческая активность;  
социальная активность. 
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Behavioral and social activity, being a component of the general human activity, depends on a 

number of individual combinations of genotype and phenotype, as well as on environmental condi-
tions. With sufficient elaboration of the general aspects of the physiological mechanisms, systemic 
organization of the behavioral and social activity of an individual remains an open question of the 
objective conditionality of the expression and orientation of social activity by individual combina-
tion of actualized demands and the psycho-physiological preconditions for their formation. Aim. To 
identify regularities of physiological individualization of formation of demands, of behavioral and 
social human activity. Materials and Methods. The research was carried out with the participation 
of 78 men and women aged 18-22 years, students of the Crimean Federal University. Results. As a 
result of a complex of experimental studies, the systemic organization of functional, psychophysio-
logical, psychological and social mechanisms of the individual organization of behavioral and social 
activity of an individual was confirmed. It is determined that anxiety, neuropsychological reactivity, 
extraversion and neuroticism, as the main preсonditions for behavioral and social activity, are most 
pronounced in individuals characterized by a high level of general nonspecific reactivity of an or-
ganism. The role of the functional and psychophysiological status of the organism in the individual-
ization of demands is substantiated. At the same time, the minimal intensity of actualization of basic 
demands is characteristic of individuals with a low level of general nonspecific reactivity of an or-
ganism. Connections between individual vectors of social activity and basic human demands are 
specified. The most significant, universal impact on various types of social activity is produced by 
safety demands, which are the basic human biological demands. The demands for self-realization 
determine behavioral, social, professional and economic activity of a person. Social and cognitive 
demands positively affect behavioral and social activity. An insignificant negative relationship is 
revealed between reproductive demands and social destructiveness. Conclusion. The cumulative 
registration of physiological and psychological characteristics provides an opportunity to predict the 
extent and subject orientation of the individual social activity. 

Keywords: functional status; psychophysiological status; general nonspecific reactivity of 
an organism; demands; behavioral activity; social activity. 
_____________________________________________________________________________ 

 
Активность как универсальное свой-

ство живых систем распространяет свое 

влияние на самые различные стороны 

жизнедеятельности человека. Поведенче-

ская и социальная активность, являясь со-

ставляющей общей активности человека, 

зависит от целого ряда индивидуальных 

сочетаний генотипа и фенотипа, а также 
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условий окружающей среды. В качестве 

предметных признаков фенотипа, влияю-

щих на выраженность и специфику соци-

альной активности, наиболее изучены пол, 

соматотип, циркадианный хронотип, веге-

тативный статус и темперамент  человека.  
Так, А.О. Бухановским отмечаются 

существенные различия в психоэмоцио-

нальной сфере мужчин и женщин, в изби-

рательной направленности мотивов и свя-

занной с ними социальной активности [1]. 

В работах Д. Майерса и Е.П. Ильина кон-

кретизированы гендерные особенности 

проявления эмоциональной реактивности и 

поведенческой активности в различных 

сферах жизнедеятельности человека [2,3]. 

Исследования Э. Кречмера и У. Шелдона 

убедительно доказали связь между строе-

нием тела человека и его психологическим 

складом. Выявлены типичные сценарии 

реализации поведенческих стратегий, осно-

ванных на параметрах темперамента и ха-

рактера,  соответствующие трем основным 

соматотипам человека [4]. Г. Айзенком 

обоснована взаимосвязь индивидуальной 

организации циркадианных биоритмов и 

экстраверсии [5]. Доказано, что индивиды с 

вечерним типом активности преимущест-

венно характеризуются выраженной экст-

раверсией, обусловливающей повышенный 

уровень социальной активности. Р.М. Баев-

ский в серии экспериментальных работ 

впервые продемонстрировал детерминиро-

ванность психоэмоционального статуса че-

ловека типом организации вегетативной 

нервной системы [6]. При этом, определено 

положительное влияние симпатикотонии 

на поведенческую и социальную актив-

ность человека. Работы И.П. Павлова пре-

допределили современные направления ис-

следования роли типологических особен-

ностей высшей нервной деятельности в 

формировании социальной активности 

личности [7]. Позже Б.М. Тепловым, В.Д. 

Небылициным,  В.М. Русаловым, Э.А. Го-

лубевой, В.И. Рождественской и их после-

дователями доказаны сложные взаимосвязи 

свойств нервной системы и динамических 

параметров деятельности, определяющих 

выраженность социальной активности че-

ловека [8]. Н.А. Бернштейн в своей кон-

цепции «физиологии активности» обосно-

вал ведущую роль эндогенных механизмов 

в инициации сложных, в том числе соци-

альных форм поведения человека. Соглас-

но этой концепции, активность является 

существенным свойством индивида, обу-

словливающим поведение, направленное 

на удовлетворение потребностей личности 

[9]. Именно потребности как особое пси-

хологическое состояние биологической и 

социальной неудовлетворенности человека 

лежат в основе его поведенческой и соци-

альной активности. Известно, что у разных 

людей набор потребностей, их иерархия и 

степень актуализации различны [10]. Дан-

ные различия в формировании потребно-

стей обусловлены, прежде всего, генетиче-

ски детерминированными и фенотипиче-

ски закрепленными психофизиологиче-

скими и психологическими особенностями 

личности. Оценка степени мотивационно-

го возбуждения как индикатора актуализа-

ции потребностей позволяет конкретизи-

ровать набор эндогенных факторов повы-

шенной поведенческой и социальной ак-

тивности. Определено, что уровнем трево-

ги определяется сила мотивации. Фоновая 

степень тревожности колеблется вокруг 

определенного значения, постоянного для 

каждого индивидуума [10]. Высокий уро-

вень тревожности инициирует ориентиро-

вочно-исследовательское поведение и со-

ответственно стимулирует двигательную, 

поведенческую и социальную активность. 

Этому процессу способствуют экстравер-

сия, нейротизм и эмоциональная реактив-

ность, исходный уровень которых также 

характеризуется индивидуальностью про-

явления. Отмечено, что люди разных пси-

хологических типов отличаются не только 

уровнем тревожности и эмоциональной 

реактивности, но и качественными осо-

бенностями социального поведения. При 

этом, обращает на себя внимание факт 

стабильности черт темперамента в онтоге-

незе и по своей структуре и по индивиду-

альной выраженности [11]. 
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Представленная информация свиде-

тельствует о достаточной проработанности 

общих моментов системной организации 

физиологических механизмов поведенче-

ской и социальной активности человека. 

Однако, в данном вопросе отсутствует зна-

ние предметной обусловленности выражен-

ности и направленности социальной актив-

ности индивидуальным сочетанием актуа-

лизированных потребностей и психофизио-

логических предпосылок их формирования.  
В результате ранее выполненного 

обобщения традиционных методик оценки 

потребностей человека был разработан 

универсальный способ дифференцирован-

ного количественного определения выра-

женности физиологических, потребностей 

в безопасности, репродуктивных, социаль-

ных, потребностей в образовании, потреб-

ностей в самореализации. Доказана целе-

сообразность расчета двух производных 

интегральных показателей: степени актуа-

лизации потребностей и установки на ус-

пех достижения результата. Выявлена 

взаимосвязь разработанных показателей с 

ключевыми психологическими и психофи-

зиологическими характеристиками чело-

века [12].  Полученные результаты под-

твердили роль биологической составляю-

щей мотивационного возбуждения в фор-

мировании сложных форм поведения че-

ловека. Учет выраженности разработан-

ных показателей позволяет осуществлять 

прогнозирование направленности и силы 

мотивационного возбуждения личности. 

Предлагаемый подход дает возможность 

качественно и количественно оценивать, с 

использованием сопоставимых величин и 

единиц измерения, субъективное стремле-

ние человека к достижению конкретного 

результата, характеризовать потенциал его 

поведенческой и социальной активности. 
Кроме этого, в результате предпри-

нятых экспериментальных исследований 

обосновано свойство интегративности 

уровня общей неспецифической реактив-

ности организма (УОНРО), комплексно 

отражающее генетический, функциональ-

ный, психофизиологический и психологи-

ческий статус человека. Разработан при-

борный неинвазивный экспресс-метод 

оценки УОНРО человека, основанный на 

учете выраженности ноцицептивной чув-

ствительности организма [13,14]. 
Цель – выявить закономерности фи-

зиологической индивидуализации форми-

рования потребностей, поведенческой и 

социальной активности человека. 
Материалы и методы 

Исследования выполнялись с участи-

ем 78 мужчин и женщин 18-22 лет, студен-

тов Крымского Федерального университе-

та, в соответствии со статьями 5, 6 и 7 

«Всеобщей декларации по биоэтике и пра-

вах человека» с оформлением информиро-

ванного согласия. 
В качестве интегративного показате-

ля функционального и психофизиологиче-

ского статуса человека использовался 

УОНРО. Оценка УОНРО осуществлялась 

посредством определения порога тепловой 

чувствительности (ПТЧ). Для выявления 

ПТЧ применялся лабораторный алгези-

метр «Ugo Basile» (Италия). Процедура 

тестирования заключается в измерении 

времени (в секундах) наступления рефлек-

торного устранения кисти от светового лу-

ча, оказывающего стабильное температур-

ное воздействие пороговой силы [14]. Рас-

чет индивидуального УОНРО производит-

ся  с учетом следующих границ ПТЧ: вы-

сокий УОНРО – от 0,5 до 15,4 с, средний 

УОНРО – от 15,5 до 30,4 с, низкий УОНРО 

– от 30,5 до 45,5 с. 
Оценка потребностей осуществлялась 

методом бланкового тестирования, вклю-

чающим в себя поэтапное определение ко-

личественной выраженности основных по-

требностей человека с их последующей 

дифференциацией на потребности первого 

порядка, имеющие центростремительный 

характер своего проявления (физиологиче-

ские, в безопасности, репродуктивные), и 

потребности второго порядка, обладающие 

преимущественно центростремительным 

характером проявления (социальные, в по-

знании, в самореализации). Кроме этого, 

выявляли степень актуализации потребно-
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стей (САП) первого и второго порядка, рас-

считывая разность между  величинами ак-

туализации и удовлетворенности соответ-

ствующих потребностей [12].  
Направленность и выраженность со-

циальной активности определяли методом 

анкетирования, приняв за основу способ 

самооценки включенности человека в со-

циально значимую деятельность [15], до-

полнительно осуществив дифференциацию 

вопросов по шести позициям: поведенче-

ская активность, собственно социальная 

активность, профессиональная активность, 

экономическая активность, политическая 

активность, социальная деструктивность. 

Тревожность, нервно-психическую реак-

тивность, экстраверсию и нейротизм оце-

нивали посредством стандартных методов 

бланкового тестирования [16].  
Статистическая обработка результа-

тов исследования осуществлялась в про-

граммах Statistica 6.0 (StatSoft Inc., USA) , 

MSExcel 2007 (12.0.6611.1000) (Microsoft). 
Статистическая значимость различий ме-

жду средними арифметическими величи-

нами исследуемых показателей оценива-

лась по t-критерию Стьюдента. Для оценки 

выраженности и направленности связи ис-

следуемых показателей рассчитывался ко-

эффициент корреляции Пирсона. 
Результаты и их обсуждение 

Исследование основных психологи-

ческих предпосылок формирования пове-

денческой и социальной активности с уче-

том индивидуальных функциональных и 

психофизиологических особенностей ор-

ганизма позволило определить наличие 

статистически значимых различий анали-

зируемых показателей между группами 

УОНРО (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Выраженность психологических предпосылок поведенческой  
и социальной активности у индивидов с различным УОНРО 

Примечание: * – статистическая значимость различий между группами УОНРО с р<0,05 
 
Необходимо констатировать линей-

ный характер выраженности исследуемых 

показателей психотипа человека между 

крайними группами наблюдения, с макси-

мальным проявлением тревожности, нерв-

но-психической реактивности, экстравер-

сии и нейротизма у индивидов, характери-

зующихся высоким УОНРО, что наделяет 

их повышенным потенциалом поведенче-

ской и социальной активности. 
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Предпринятый анализ результатов 

дифференцированной оценки потребно-

стей человека также выявил ряд специфи-

ческих особенностей их проявления по 

группам УОНРО (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Выраженность основных потребностей у лиц с высоким,  
средним и низким УОНРО 

Примечание: * – статистическая значимость различий между группами УОНРО с р<0,05 

 
Представленные данные свидетель-

ствуют о минимальной выраженности всех 

анализируемых потребностей в группе ин-

дивидов с низким УОНРО. Полученный 

результат соответствует психологической 

характеристике представителей данной 

группы наблюдения, как правило, наде-

ленных флегматическим темпераментом и 

педантичностью [14]. Максимальной ак-

туализацией  репродуктивных, социаль-

ных и потребностей в самореализации от-

личаются представители высокого УОН-

РО, чаще всего обладающие гипертимно-

стью и холерическим темпераментом. По-

знавательные и потребности в безопасно-

сти наиболее выражены у лиц, характери-

зующихся средним УОНРО и, соответст-

венно, сангвиническим темпераментом и 

амбивертностью. 
Дополнительное исследование про-

явления актуализации потребностей пер-

вого порядка (физиологические, в безо-

пасности, репродуктивные) в сравнении с 

проявлением актуализации потребностей 

второго порядка (социальные, в познании, 

в самореализации) у индивидов с различ-

ным УОНРО выявило определенные зако-

номерности их распределения по группам 

наблюдения (рис. 3).  
Представленные данные свидетель-

ствуют о том, что САП первого порядка 

максимально выражена у лиц с высоким 

УОНРО, а САП второго порядка – у пред-

ставителей низкого УОНРО. Наименьшей 
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Рис. 3. Выраженность САП первого и второго порядка у индивидов  
с высоким, средним и низким УОНРО 

Примечание: * – статистическая значимость различий между группами УОНРО с р<0,05 
 

выраженностью САП, как первого, так и 

второго порядка, обладают индивиды, ха-

рактеризующиеся средним УОНРО, де-

монстрируя минимальное расхождение 

между актуализацией и удовлетворенно-

стью основных потребностей.  
Результаты анализа проявления по-

казателей социальной активности у лиц с 

высоким, средним и низким УОНРО отра-

жены на рисунке 4. 
 

 
 

Рис. 4. Выраженность различных векторов социальной активности у лиц  
с высоким, средним и низким УОНРО 

Примечание: * – статистическая значимость различий между группами УОНРО с р<0,05 
 
Наиболее существенные различия в 

выраженности исследуемых показателей 

наблюдаются между группами с высоким 

и низким УОНРО по поведенческой, соци-

альной и профессиональной активности. 

Именно данные виды активности в значи-

тельной степени обусловливаются ком-

плексом психофизиологических механиз-

мов индивидуализации сложных форм по-

ведения и актуализации социальных по-

требностей, характерных для индивидов с 

высоким УОНРО. Экономическая и поли-
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тическая активность преимущественно 

инициируется сангвиническим темпера-

ментом, характерным для среднего УОН-

РО и контролируется сознанием человека.  
С целью соотнесения показателей со-

циальной активности и потребностей чело-

века был предпринят соответствующий кор-

реляционный анализ. Специфика проявления 

корреляционных связей между исследуемы-

ми показателями отражена на рисунке 5.  
 

 
 

Рис. 5. Корреляционные связи  выраженности векторов социальной активности  
и степени проявления основных потребностей человека 

Примечание: * – статистическая значимость корреляционной связи с р<0,05 

 
Заключение 

Обобщение результатов выполнен-

ных исследований подтверждает систем-

ность организации функциональных, пси-

хофизиологических, психологических и 

социальных механизмов индивидуальной 

организации поведенческой и социальной 

активности человека.  
Предпринятое исследование выявило 

ряд значимых прямых зависимостей вы-

раженности различных векторов социаль-

ной активности от степени проявления ак-

туализированных потребностей. Наиболее 

существенное, универсальное влияние на 

различные виды социальной активности 

оказывают потребности в безопасности, 

являющиеся базовыми биологическими 

потребностями человека. Потребности в 

самореализации обусловливают поведен-

ческую, социальную, профессиональную и 

экономическую активность, а также соци-

альную деструктивность человека. Соци-

альные и познавательные потребности по-

ложительно влияют на поведенческую и 

социальную активность. Незначительная 
отрицательная связь выявлена между ре-

продуктивными потребностями и соци-

альной деструктивностью. 
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