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Обсуждается место нейрофизиологических методов в психометрической оценке. Уточняется использование термина 
«активность» с точки зрения практической нейрофизиологии. Отражено значение регистрации биопотенциалов головного мозга 
для оценки оптимального уровня внимания. Представлен вариант нейрофизиологической диагностики, включающий метод 
компьютерной обработки  электроэнцефалографических показателей для объективизации механизма психической активации. 
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The paper explores methods and forms of neurophysiology used for diagnosis of mental diseases. The term “arousal” is 
discussed in various aspects.  The registration of human brain potentialities is viewed as a basic characteristics of arousal attention. 
Principal attention is focused on analysis of EEG pattern by means of modern technological solutions. 
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Комплексный подход к диагностике, а затем 

психосоциальной реабилитации при расстройствах 
внимания различного генеза эффективен априори. 
Комбинирование и координирование медицинских, 
психологических, социальных, педагогических и 
профессиональных мероприятий, которые сочетают в 
себе несколько методов, индивидуально подобранных 
в каждом конкретном случае, актуально на современ-
ном этапе диагностики и коррекции психической ак-
тивности. В рамках психосоциальной реабилитации 
используются методы модификации поведения, пси-
хотерапии, педагогической и нейропсихологической 
коррекции, а с патогенетической точки зрения пси-
хофармакологической терапии [1]. В мировой прак-
тике при наличии синдрома дефицита внимания в 
лечении применяются психостимуляторы, но в ряде 
случаев они оказывают парадоксальное воздействие 
на нарушение поведения, вызывая моторное беспо-
койство, нарушения внимания, раздражительность, 
усугубляют или делают клинически явным скрытый 
тик [2]. Подход, распространённый в России, это — 
использование ноотропов и препаратов, состоящих из 
аминокислот, которые, по уверениям производителей, 
улучшают энергетику, увеличивают тонус коры, 
улучшают обмен веществ мозга, что при фармакоте-
рапии создает благоприятные предпосылки для 
улучшения социализации за счет повышения вынос-
ливости. Безусловно, стимуляторы влияют на некото-
рые фундаментальные когнитивные процессы, однако 
они не изменяют мотивацию и не могут компенсиро-
вать отсутствующие навыки. В этой связи при фарма-
котерапии пациентов с нарушениями внимания нуж-
но исходить из низкой готовности их к терапии. Од-

нако биологические и социально-психологические 
механизмы, определяющие функциональные возмож-
ности психической активности, базируются на устой-
чивой в определенном отрезке времени целостной 
структуре нейрофизиологических процессов, обу-
словленных имеющимися условиями внешней и 
внутренней среды организма с биохимическими про-
цессами в нейронах. Действительно доказано, что при 
микроструктурных изменениях нервной ткани при-
сутствуют энергетический дефицит, нарушения мета-
болизма и функции нервных элементов, диссоциация 
между функциональными системами организма. Ми-
шенями медикаментозного воздействия являются и 
чувствительные структуры головного мозга, и нейро-
физиологические механизмы, и биохимические про-
цессы в нейронах с модуляцией преобразования хи-
мического сигнала в метаболический стимул нервной 
клетки. Молекулярными и клеточными механизмами 
фармакодинамического действия лекарственных 
средств являются: рецепторное действие и влияние на 
функционирование регуляторных систем клетки; ме-
таболитное и антиметаболитное действие; мембрано-
тропное действие; влияние на систему биосинтеза 
белка, синаптическое действие нейропсихотропных 
веществ. Представление о мультитрансмиттерных 
образованиях предполагает конвергенцию на одном 
нейроне терминали других нейронов, высвобождаю-
щих различные медиаторы и взаимодействие нейро-
медиаторов как на синаптическом уровне, так и на 
уровне целых нейронных популяций [3]. Подчеркивая 
важность оптимального взаимодействия всех нейро-
медиаторных систем для нормального функциониро-
вания центральной нервной системы, которое базиру-
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ется на реципрокности взаимодействия нейромедиа-
торов и закономерности, что вещества, активирую-
щие синаптическую передачу и повышающие возбу-
димость нейронных костелляций в определенных 
структурах мозга, способствуют более длительному 
удержанию внимания. Генетически заданное или ди-
зонтогенетически приобретенное ослабление или 
усиление функционирования каждой из этих систем 
приводит, взаимодействуя с другими факторами, к 
формированию тех или иных энергетических предис-
позиций, характер дальнейшего развития которых, в 
свою очередь, зависит от средовых факторов. Поэто-
му, в нейровизуализации исходного индивидуально 
детерминированного энергетического обеспечения 
психической деятельности, в том числе активности 
внимания, в качестве дополнительного диагностиче-
ского метода значим анализ нейрофизиологических 
паттернов при рутинной регистрации электроэнцефа-
лограммы (ЭЭГ) с компьютерной (цифровой) обра-
боткой данных амплитудно-частотного спектра пока-
зателей [4]. 

Цель исследования формулировалась как: 
сравнительный анализ показателей ЭЭГ с данными 
психометрической пробы активности внимания у 
студентов медицинского отделения, а затем соотне-
сение усредненных показателей по группе студентов 
с профессиональными водителями. Использовались 
показатели 28 добровольцев 23—25 лет. Активность 
внимания оценивалась клинически, верифицирова-
лась психометрически с использованием корректур-
ной пробы «кольца Ландольта» [5]. Запись ЭЭГ про-
водилась с помощью униполярных (активный и ин-

дифферентный) электродов, накладываемых попарно и 
симметрично в лобно-полюсных, лобных, центральных, 
теменных, височных и затылочных областях мозга по 
системе «10—20» с помощью 19 электродов; обрабаты-
валась компьютерной программой нейрокартографа 
МБН (г. Москва). Основными анализируемыми пара-
метрами являлись частота и амплитуда волновой актив-
ности. Статистический анализ полученных данных 
производился при помощи пакета программ 
STATISTICA 10.0. 

В результате анализа данных по корректурной 
пробе наименьший показатель внимания был обу-
словлен снижением объема внимания, уменьшением 
продуктивности (доли работы, выполненной в едини-
цу времени), снижением параметров распределения 
внимания, уменьшением скорости переработки ин-
формации (косвенная характеристика функциональ-
ной подвижности нервной системы). Изменения ра-
ботоспособности и внимания характеризовали  нару-
шения интегративной скорости центральной перера-
ботки информации и скоростные параметры процесса 
принятия решения, снижение концентрации внима-
ния за счет снижения показателя средней точности 
(качественный показатель работоспособности, кос-
венно характеризующий дифференцированное тор-
можение в центральной нервной системе). Однако, 
известно, что одной из переменных для измерения 
активации мозговых электрических коррелятов про-
цессов внимания служит  среднее значение относи-
тельной мощности альфа-ритма по показателям элек-
троэнцефалограммы. На электроэнцефалограмме 
(ЭЭГ) всех обследуемых регистрировался регулярный 

 
Рис. Фоновая запись ЭЭГ испытуемого с низкими показателями внимания, представленная графически и топографически по 

частотным спектрам 
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альфа-ритм, который свидетельствовал о синхронной 
биоэлектрической активности различных структур коры 
большого мозга, характерной для спокойного бодрст-
вования. Сенсорная стимуляция при проведении ЭЭГ 
отражалась в ориентировочной реакции, при которой 
альфа-ритм и более медленные ритмы сменялись высо-
кочастотным бета-ритмом, что свидетельствовало об 
активации корковых нейронов головного мозга, что 
считается характерным биоэлектрическим эффектом 
активирующего действия, определяющего уровень соз-
нания, в том числе внимания. Сопоставляя ЭЭГ пока-
затели с данными корректурной пробы, в нашем ис-
следовании был выявлен феномен функциональной 
связи при коэффициенте корреляции 1,0 между пока-
зателями изменения мощности альфа-ритма при фо-
тостимуляции и показателями корректурной пробы. 
Так, изменение мощности альфа-ритма  в фазе ориен-
тировочной реакции при фотостимуляции коррелиро-
вало с коэффициентом скорости переработки инфор-
мации по корректурной пробе, а изменение мощности 
альфа-ритма в фазе усвоения ритма фотостимулов 
коррелировало с показателем средней продуктивно-
сти по корректурной пробе (r=0,01). Итак, в ситуациях, 
требующих повышенной психической активности, 
закономерно снижалась амплитуда ЭЭГ и возрастала 
ее частота, т.е. изменение амплитудно-частотного 
спектра показателей ЭЭГ характеризовало энергети-
ческое обеспечение нейрофизиологической дея-
тельности и коррелировало с активностью внима-
ния. При анализе корреляционных показателей по 
подгруппам достоверных различий в коэффициентах 
корреляции не получено. Иными словами, сущест-
вует прямая положительная корреляционная связь 
между актуальным нейрофизиологическим состоя-
нием и уровнем психической активности, в том чис-
ле внимания и способности к ориентировке. Цифро-
вая и топографическая обработка показателей позво-
ляет визуализировать имеющиеся изменения, что 
может быть использовано в диагностике астениче-
ских состояний. Наиболее иллюстративно это пред-
ставлено в показателях ЭЭГ у студентки с низким 
уровнем активного внимания по показателям коррек-
турной пробы (рис.). 

При цифровой обработке данной эпохи анали-
за по общей характеристике электрической активно-
сти  у студента с наименьшими показателями по кор-
ректурной пробе получено, что показатель индекса 
альфа-ритма — 29%, показатель мощности 29 микро-
вольт, модуляция альфа-ритма выражена слабо, зо-
нальные различия не прослеживаются, что характери-
зуется как энергодефицитарное состояние с низким 
энергетическим обеспечением активности. Сопостав-
ляя эти данные с жалобами на нарушения внимания, 
мы получаем доказательную базу для обоснования 

фармакотерапевтического воздействия препаратами 
ноотропного спектра активности. Исключив из ис-
следования студента с наименьшими показателями, 
по оставшейся группе средний индекс альфа-ритма в 
анализируемой эпохе составил у студентов 
76,6±14,89, что сопоставимо с данными у профессио-
нальных водителей — 78,76±15,23, показатель мощ-
ности альфа ритма у студентов 49,8±14,78 микро-
вольт, что также сопоставимо с профессиональными 
водителями — 46,69±15,06  микровольт. Среди каче-
ственных характеристик ЭЭГ следует отметить от-
четливую модуляцию и зональную организацию аль-
фа-ритма. Достоверной разницы по подгруппам в ре-
активности альфа-ритма на фотостимуляцию также 
не получено. 

Таким образом, активность внимания, оценен-
ная клинически и психометрически, верифицируется 
нейрофизиологическим методом с прогностической 
оценкой энергетического обеспечения активности. 
При этом электроэнцефалографическую реакцию ак-
тивации на афферентные стимулы можно интерпре-
тировать как нейрофизиологическую реактивность, 
обеспечивающую уровень  внимания, определяющий 
деятельность, что прогностически значимо при выбо-
ре терапевтической тактики. Так, индивидуально 
низкие нейрофизиологические показатели могут учи-
тываться при подборе ноотропных средств, а показа-
тели в пределах возрастной категории могут быть 
достаточны для психотерапевтической интервенции 
без фармакологической поддержки. 

_________________ 
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транзактного анализа, особенностей энергетического обеспечения центральной нервной системы, иерархии эмоционального и 
информационного факторов в структуре психологического стресса обоснована концепция о возрастной регрессии в различные 
периоды транзактного развития, вплоть до рефлекторного реагирования по принципу «борьба—бегство» в зависимости от 
интенсивности психологического стресса. Перспективно дальнейшее исследование и развитие данного направления с позиции 
медицины, психологии, верификации лжи и профайлинга. 
Ключевые слова: психологический стресс, эмоции, когнитивная функция, транзактный период, «борьба—
бегство», возрастная регрессия 

Based on the principle of the dominant by Ukhtomsky, the theory of the general adaptation syndrome by Selye, the provisions of 
transactional analysis, the features of energy supply of the central nervous system, the hierarchy of emotional and information factors in 
the structure of psychological stress, the concept of age regression in different developmental periods, including a fight-or-flight 
response depending on the intensity of psychological stress, is established. Further research is also needed to investigate this issue in 
relation to medicine, psychology, lie detection and profiling. 
Key words: psychological stress, emotions, cognitive function, transactional period, fight-or-flight response, age regression 

 
Основоположником учения о высшей нервной 

деятельности И.П.Павловым был сделан огромный 
вклад в понимание особенностей, сходства и разли-
чия условных и безусловных рефлексов, в основе ко-
торых лежат врожденные и приобретенные механиз-
мы реакции на воздействия окружающей среды [1, 2]. 

В исследованиях W.B.Cannon (1927) было по-
казано, что в ответ на воспринимаемую нами как уг-
рожающую жизни ситуацию, происходит экстренная 
мобилизация всего организма в виде интенсивной, 
эмоционально окрашенной реакции «борьба—
бегство» [3, 4].  

В данном контексте основным является субъ-
ективное восприятие ситуации, как угрожающей 
жизни. 

Концепция общего адаптационного синдрома, 
сформулированная Гансом Селье (1935), определила 
на десятилетия вектор развития в изучении феномена 
стресса и адаптации к нему организма в различных 
направлениях (биология, медицина, биохимия, нев-
рология, психология и ряд других фундаментальных 
и прикладных дисциплин) [5]. При этом сам Г.Селье 
указывал, что «ключ к пониманию и оценке концеп-
ции адаптационного синдрома нужно искать не в об-
ласти фактов, а в области представлений, на которых 
она основана» [6].  

В то же время, психологический стресс имеет 
ряд существенных отличий от классического общего 
адаптационного синдрома. Так, длительность психо-
логического стресса, как правило, значительно боль-

ше, чем биологического, а в реализации ответа на 
стрессор основная роль принадлежит ЦНС, реализа-
ции ее эмоциональной и когнитивной функции, кото-
рые могут действовать как реципрокно, так и в режи-
ме конкуренции за энергетический и пластический 
субстрат [7—9]. 

Крылатое выражение: «Актон требует реакто-
на», принадлежит основоположнику теории стресса, 
лауреату Нобелевской премии Гансу Селье. В данном 
контексте подразумевается, что в ответ на минималь-
ное элементарное внешнее воздействие, запускается 
стереотипный запрограммированный ответ, пред-
ставляющий собой элемент реактивности.  

Психологический стресс, в отличие от общего 
адаптационного синдрома, сформулированного 
Г.Селье имеет большую продолжительность, по-
скольку реальная ожидаемая стрессовая ситуация 
происходит, как правило, значительно позже, чем 
начинает развиваться эмоциональная и когнитивная 
реакция на нее. 

Учитывая, что помимо общей реакции, осо-
бенно на начальных этапах, непосредственная точка 
приложения психологического стрессора определяет 
особенности активации и использования тех или 
иных компенсаторно-приспособительных ресурсов, 
необходимых для эффективной реализации копинг-
стратегий, более точным, по нашему мнению, являет-
ся фраза, что «каждый актон требует своего реакто-
на» [9]. 
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Стратегии совладания со стрессом (копинг-
стратегии) формируются в транзактном периоде (от 
момента зачатия до 6 лет) и основаны на безусловных 
рефлексах, в сочетании с личным опытом первичных 
принципов выживания в окружающей среде. При 
этом более энергозатратные копинг-стратегии реаги-
рования, продиктованные сводом социальных норм и 
правил, усваиваются в более позднем возрасте в про-
цессе взросления. 

В современной жизни стрессовые ситуации 
изменились, и их акцент сместился в сторону харак-
терной для психологического стресса индивидуально 
воспринимаемого, ожидаемого в будущем, эмоцио-
нально негативно окрашенного события. При этом 
готовность к реагированию на ситуацию, которая ин-
дивидуально воспринимается как угрожающая жизни, 
начинается задолго до ее наступления. Более того, 
разрешение ожидаемой ситуации может произойти 
без непосредственного участия субъекта.  

Особого внимания заслуживает то, что психо-
логический стресс адресован, непосредственно, к 
ЦНС, а соответственно, именно ее функциональное 
состояние будет определять эффективность выбора 
эффективных копинг-стратегий. 

В то же время, необходимо учитывать принцип 
доминанты А.А.Ухтомского, когда появление при-
оритетного доминантного очага возбуждения обеспе-
чивается основными энергетическими и пластиче-
скими ресурсами в приоритетном порядке, а осталь-
ные отделы ЦНС по остаточному принципу [10]. При 
этом отличительной особенностью энергетического 

обеспечения интенсивного функционирования ЦНС 
является необходимость поступления в достаточном 
количестве двух субстратов, а именно, глюкозы и 
кислорода. Дефицит любого из этих субстратов при-
водит к дестабилизации функционального состояния 
ЦНС.   

На фоне более длительного воздействия стрес-
сора, особенно при возрастании его интенсивности, в 
отличие от реальной угрожающей жизни стрессовой 
ситуации, создаются предпосылки для возрастной 
регрессии во время реальной стрессовой ситуации. 
Это обусловлено тем, что на фоне истощения ком-
пенсаторных ресурсов организм перестраивается на 
энергосберегающие копинг-стратегии (рис.).  

Так, под воздействием психологического стрес-
сора, задолго до стрессовой ситуации будет происхо-
дить когнитивная обработка информации и эмоцио-
нальное реагирование на нее. При этом доминирую-
щей в данной ситуации будет когнитивная функция, 
которая в соответствии с принципом доминанты 
А.А.Ухтомского будет обеспечиваться энергетическим 
и пластическим субстратом в приоритетном порядке. 

Однако даже умеренная интенсивность эмо-
ционального фактора будет сопровождаться актива-
цией симпато-адреналовой системы, что в свою оче-
редь приводит к поступлению в кровь большего ко-
личества катехоламинов. В свою очередь, это приво-
дит к периферическому ангиоспазму, что создает 
предпосылки для снижения транспорта энергетиче-
ского и пластического субстрата и кислородтранс-
портной функции крови. 

 
Рис. Психофизиологические особенности возрастной регрессии при психологическом стрессе 
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На этом фоне может формироваться дефицит 
кислорода, что даже при нормальном транспорте 
глюкозы, которая является основным питательным 
субстратом для ЦНС, будет приводить к снижению 
функциональных способностей организма, в данном 
случае, когнитивной функции. Это будет обусловлено 
тем, что даже при небольшом дефиците кислорода и 
частичном переходе на анаэробный катаболизм сни-
жается удовлетворение энергетических запросов 
ЦНС. 

Особого внимания заслуживает то, что на фоне 
дефицита кислорода, в клетках, наиболее интенсивно 
функционирующих в данный момент, будет происхо-
дить утечка в цепи передачи электронов при катабо-
лизме глюкозы в митохондриях. То есть, создаются 
предпосылки для локального окислительного стресса 
и эндогенной интоксикации.  

Соответственно, это будет приводить к исто-
щению функциональных способностей ЦНС, в пер-
вую очередь снижению эффективности обработки и 
анализа информации, ее архивирования и извлечения 
из длительной помощи. 

Более того, неосознанная тревожность, моде-
лируемая в лимбической системе, поддерживающая 
возбуждение в высших отделах ЦНС, отвечающих за 
когнитивную функцию, будет приводить к наруше-
нию сна. На этом фоне усугубляются нарушения ког-
нитивной функции, а эндогенная интоксикация начи-
нает проявляться на организменном уровне. 

Следует отметить, что в период ожидания 
стрессовой ситуации, несмотря на снижение когни-
тивной функции ЦНС, будут сохраняться социально-
приемлемые копинг-стратегии. 

Таким образом, в период ожидания создаются 
предпосылки для дисфункции ЦНС к предстоящим 
психологическим нагрузкам, что может привести и к 
реализации дезадаптативных копинг-стратегий. 

Соответственно, на фоне развития стрессовой 
ситуации изменяется иерархия информационного и 
эмоционального факторов. При этом истощение ког-
нитивной функции создает предпосылки для приня-
тия дезадаптивных решений. 

В то же время, при сохранении достаточных 
ресурсов для реализации адаптивных копинг-
стратегий и совладания со стрессовой нагрузкой ре-
акция на воздействие психологических дестабилизи-
рующих факторов будет сохраняться в рамках соци-
ально-приемлемого поведения, контролируемого ког-
нитивной функцией ЦНС. 

В отличие от этого, при интенсивном воздей-
ствии психологических стрессоров, когда на фоне 
истощения и дестабилизации когнитивной функции, в 
сочетании с нарастанием эмоциональной напряжен-
ности создаются предпосылки для перехода к энерго-
сберегающим копинг-стратегиям, при этом создаются 
предпосылки для возрастной регрессии, когда реаги-
рование на стресс происходит с минимизацией энер-
гозатрат на функционирование ЦНС и основанных на 
стратегиях выживания и жизнеобеспечения.  

Соответственно, возрастная регрессия про-
исходит в различные периоды транзактного разви-
тия.  

Более того, чем выше интенсивность психоло-
гического стресса и истощение организма, тем в бо-
лее ранний период транзактного периода будет про-
исходить возрастная регрессия, вплоть до реализации 
стратегии врожденного ориентировочного безуслов-
ного рефлекса «борьба-бегство» (проявление немоти-
вированной агрессии или полная деморализация и 
паралич воли). При этом когнитивный компонент 
реагирования будет представлен тем в меньшей сте-
пени, чем в более ранний период транзактного разви-
тия будет происходить возрастная регрессия и прак-
тически блокирована при реагировании на уровне 
ориентировочного рефлекса «борьба—бегство». 

Таким образом, приведенная выше концепция 
развития и особенностей возрастной регрессии, ее 
зависимость от интенсивности психологического 
стресса, доминирования эмоционального фактора 
позволяют с новых позиций подойти к оценке пове-
денческих паттернов поведения, которые могут ис-
пользоваться при проведении физиологических и 
психофизиологических исследований. При этом в 
прикладном аспекте целесообразно их применение в 
медицине, психологии труда у групп высокого риска 
воздействия психологических факторов, оценке про-
фессионального выгорания, изучении академического 
и экзаменационного стресса, проведении определения 
достоверности представляемой информации и вери-
фикации лжи, профайлинге и в других направлениях. 
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