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В данной статье обобщены сведения по проблеме мозговой организации дезадаптивных состояний, 
возникающих у человека в процессе жизнедеятельности. В работе показано, что основными этиопатогене-
тическими факторами развития пограничных состояний психической дезадаптации являются социально-
гигиенические и медико-биологические факторы. Предложена принципиальная схема возникновения и раз-
вития дезадаптивных состояний, рассматриваются механизмы формирования дезадаптивных состояний по 
тормозному и возбуждающему типу. Приводится схема функциональной системы дезадаптивного поведения 
и его структурно-функциональный субстрат в головном мозге. Предложена гипотетическая схема нейронной 
сети модульной организации выделенных типов дезадаптации. Материал статьи создает основу для нового 
подхода к адаптационно-сенсорной стимуляции нейрональных сетей головного мозга с целью выхода чело-
века из пограничных состояний психической дезадаптации. 
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Отличительной особенностью предбо-
лезненных состояний и пограничных пси-
хических расстройств является то, что они 
находится на границе нормы и патологии и 
непосредственно связаны с процессом адап-
тации. Дезадаптивные состояния довольно 
часто возникают в процессе жизнедеятель-
ности человека: в трудных жизненных ситу-
ациях, при эмоциональных переживаниях и 
чрезмерных умственных и физических на-
грузках, в экстремальных условиях. 

В специальной литературе имеются 
подобные сведения о формировании пред-
стартового невроза и запредельного тор-
можения в центральной нервной системе у 
спортсменов, занимающимися спортивны-
ми единоборствами. Разработан оптималь-
ный алгоритм диагностики и коррекции 
психического состояния у высококвалифи-
цированных самбистов [5]. В то же время 
рассматриваются особенности регуляции 
эмоциональных предстартовых состояний 
у профессиональных спортсменов и у спор-
тсменов-студентов [6, 13]. Фактическим 

подтверждением наличия межцентральных 
расстройств в нервной системе является 
то, что предстартовое эмоциональное воз-
буждение истощает нервную систему спор-
тсмена и дезорганизует его деятельность. 
Это обстоятельство ставит новые задачи по 
учету индивидуальных особенностей спор-
тивной и иной деятельности и разработке 
эффективных методов саморегуляции со-
стояний человека. 

В настоящее время достаточно большое 
количество исследований посвящено инди-
видуально-типологическим и психофизио-
логическим особенностям функционирова-
ния нервной системы у студентов в учебной 
деятельности. А.В. Редько с соавт. [17] по-
казали, что 80,0 % студентов находятся в 
пограничных функциональных состояниях. 
Это ярко свидетельствует о наличии деза-
даптации к учебному процессу и необходи-
мости исследовать условия формирования 
дезадаптивных состояний. В связи с этим 
для успешного обучения и усвоения новых 
знаний студентами преподавателям пред-
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лагается учитывать запредельное тормо-
жение, утомление и овладевать навыками 
управления процессами возбуждениями в 
нервной системе [7, 10, 12].

Следует признать, что запредельные 
психические состояния являются компо-
нентами профессиональной деятельности 
лиц в экстремальных условиях труда. Как 
полагают некоторые исследователи, при пе-
реходе от утомления к переутомлению про-
исходит ослабление охранительного тормо-
жения и возникает преобладание процесса 
возбуждения в высших отделах централь-
ной нервной системы. При этом состоянии 
увеличивается подвижность и скорость 
нервных процессов в головном мозге [14].

Однако на сегодняшний день все еще 
крайне мало сведений о структурно-функ-
циональной и системной организации по-
граничных психических состояний. Нет 
четкого понимания нервного субстрата, 
механизма развития состояний, определе-
ния корково-подкорковых взаимосвязей и 
путей выхода из сложившегося состояния 
дезадаптации. Это ставит новые задачи для 
исследования механизмов деятельности 
центральной нервной системы в дезадап-
тивных состояниях.

Цель статьи – представить общебио-
логические подходы к проблеме мозговой 
организации дезадаптивных состояний, 
возникающих у человека в учебной дея-
тельности, с целью своевременной профи-
лактики и коррекции пограничных психи-
ческих расстройств. 

Для обоснования нейрофизиологиче-
ских и патофизиологических механизмов 
организации дезадаптивных состояний ис-
пользованы литературные данные по рас-
сматриваемой проблеме и результаты соб-
ственных исследований.
Механизмы возникновения и развития 

дезадаптивных состояний
Нам предстояло исследовать патогенез 

невротических дезадаптивных расстройств, 

в котором выделяют большой перечень 
внешних и внутренних факторов риска, сре-
ди которых первостепенное значение име-
ют социально-гигиенические (50,0 %) и ме-
дико-биологические факторы (35,0 %) [4].

Важнейший факт влияния условий сре-
ды и образа жизни на организм позволяет 
сделать вывод о главенствующей их роли в 
возникновении дезадаптивных состояний. 
На рис. 1 представлена принципиальная 
схема структурно-функциональной органи-
зации дезадаптивного состояния. 

По нашему мнению [3] оптимальная 
адаптация к условиям учебной среды и об-
разу жизни осуществляется за счет адапта-
ционно-поведенческих реакций с участием 
вегетативной нервной системы, обеспечива-
ющей модуляторно-регуляторный контроль 
висцеральных органов. В действительности 
оказалось, что существенное значение в 
этом процессе имеют морфофункциональ-
ные и психоэмоциональные резервы ор-
ганизма. Под влиянием неблагоприятных 
факторов учебной среды, нарушения образа 
жизни происходит истощение резервных 
возможностей организма и развитие вегета-
тивных дисфункций. При этом изменяется 
центральный и вегетативный контроль де-
ятельности функциональных систем и фор-
мируется дезадаптивное состояние. Отсюда 
принципиально нетрудно понять, что путем 
отрицательных обратных связей данное со-
стояние оказывает тормозящее влияние на 
опорно-двигательный аппарат и приводит к 
ограничению двигательных функций.

Полученные данные заставляют пред-
полагать наличие различных дезадаптив-
ных проявлений в деятельности человека. 
В этой связи, на основе ранее полученных 
результатов исследования нами выделены 
следующие типы дезадаптации: 1) полно-
стью дезадап тиро ван ный (ПД); 2) частич-
но дезадаптированный (ЧД); 3) промежу-
точный с преобладанием психологической 
дезадаптации (ПРпс.); 4) промежуточный 

Рис. 1. Принципиальная схема развития дезадаптивного состояния: УС – условия среды; ОЖ 
– образ жизни; ОА – оптимальная адаптация; НС – нервная система; ВНД – высшая нервная 
деятельность; МФР – морфофункциональные резервы; ПЭР – психоэмоциональные резервы; ИР 
– истощение резервов; ВД – вегетативные дисфункции; ДС – дезадаптивное состояние; ОДА – 

опорно-двигательный аппарат; ОДФ – ослабление двигательных функций
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с преобладанием физи ческой дезадапта-
ции (ПРфиз.); 5) промежуточный с преоб-
ладанием физиологической дезадаптации 
(Прфизиол.); 6) адаптированный (А) [2].

Зная все эти факты, здесь следует при-
вести как подтверждение слова И.М. Сече-
нова: «Итак, сомневаться нельзя – всякое 
противодействие чувственному раздраже-
нию должно заключаться в игре механиз-
мов, задерживающих отраженные движе-
ния» [20, с. 41].

Когда кора головного мозга активизи-
рует деятельность, (то есть повышается 
централизация влияний на деятельность 
органов и формируется очаг повышенной 
возбудимости в структурах лимбической 
системы и/или гипоталамуса посредством 
индукции), то может осуществляться тор-
можение нейронов моторной коры и в связи 
с этим происходит формирование различ-
ных видов дезадаптации (см. рис. 2. А).

Рис. 2. Виды дезадаптации, формирующиеся 
по тормозному (А) и возбуждающему (Б) 
механизму: МК – моторная кора; ЛС – 
лимбическая система; Г - гипоталамус; 

большой кружок – структуры с повышенной 
возбудимостью; заштрихованный кружок 

– формируемое торможение; кружок с 
пунктиром – формируемое возбуждение

В других состояниях напротив, повы-
шение деятельности нервных клеток может 
способствовать формированию возбуждения 
в моторной коре и развитию дезадаптивных 
реакций с преобладанием активирующих 
процессов. Установившееся состояние де-
задаптации как правило снижает эффектив-
ность двигательных действий (см. рис. 2. Б). 

По поводу торможения произвольных 
движений И.М. Сеченов пишет следующее: 
«Итак, рядом с тем, как человек, путем ча-
сто повторяющихся ассоциированных реф-
лексов, выучивается группировать свои 
движения, он приобретает (и тем же путем 

рефлексов) и способность задерживать их» 
[20, с. 98].

Имеются многочисленные сведения о 
том, что оптимальное соотношение тормоз-
но-возбудительных процессов в централь-
ной нервной системе человека определяет 
успешность обучения. Исследования Т.В. 
Ядрищенской и Н.П. Долгих [25] показали, 
что студенты, обладающие высоким уров-
нем подвижности и силы нервных процес-
сов, характеризуются успешностью в учеб-
ной деятельности, устойчивости к стрессу 
в отличие от студентов, с низкими показа-
телями подвижности и силы нервных про-
цессов. В то же время, изучение динамики 
успеваемости студентов колледжа показало 
ее взаимосвязь с проявлениями основных 
свойств нервной системы. Установлена 
связь динамики успеваемости по всем ци-
клам дисциплин первого курса с интенсив-
ностью торможения и преобладанием его 
по внешнему балансу. Инертные по воз-
буждению студенты лучше концентрируют 
внимание, более аккуратны при выполне-
нии умственной работы [8, 19].

Отсюда нетрудно понять, почему интен-
сификация учебной деятельности связана 
с появлением синдрома эмоционального 
выгорания. Патогенетическим механизмом 
здесь является истощение защитных сил 
организма. В основе таких явлений лежит 
деятельность разнонаправленных систем 
перевозбуждения или торможения [18].

Приведем аргументы в пользу того, что 
повышение уровня эмоционального напря-
жения облегчает скорость проведения нерв-
ных процессов и способствует образованию 
временных связей в коре больших полу-
шарий, что в свою очередь способствует 
формированию новых условных рефлексов 
и динамических стереотипов. Это обстоя-
тельство, по всей вероятности, обусловлено 
эволюционными механизмами, лежащими в 
основе деятельности мозга [15].

Подводя итог, пожалуй, следует остано-
виться на представлениях И.П. Павлова от-
носительно силы условного раздражителя: 
«Как правило, при всех прочих равных ус-
ловиях, эффект условного раздражения дер-
жится параллельно интенсивности физиче-
ской силы раздражителя, но до известной 
границы вверх (может быть, и вниз). За этой 
верхней границей эффект не становиться 
больше, но или остается без изменения, или 
уменьшается. Мы имеем основание думать, 
что за этой границей раздражитель вместе 
с раздражительным процессом вызывает и 
тормозный. Факт толкуется нами так. У кор-
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ковой клетки есть предел работоспособно-
сти, за которым, предупреждая чрезмерное 
функциональное израсходование ее, высту-
пает торможение. Предел работоспособно-
сти не есть постоянная величина, но изме-
няющаяся как остро, так и хронически: при 
истощении, при гипнозе, при заболевании 
и при старости. Это торможение, которое 
можно было бы назвать запредельным, ино-
гда выступает сразу, иногда обнаруживается 
только при повторении сверхмаксимальных 
раздражителей» [16, с. 297]. 
Системная организация дезадаптивного 

поведения
Понять природу дезадаптивного пове-

дения человека можно изучив психосоци-
альные факторы и факторы внешней среды, 
которые определяют доминирующее со-
стояние организма. Теоретически вероятно 
включение психологических, физических 
и функциональных компонентов в форми-
рование определенного типа дезадаптации. 
Оказалось, что каждому типу дезадаптации 
в головном мозге соответствует определен-
ная матрица вовлеченных и не вовлеченных 
в дезадаптивный процесс нейронов (рис. 3). 

В качестве рефлекторных ответов мозга 
здесь выступают различные эмоциональ-
ные, двигательные и вегетативные прояв-
ления. Следует отметить, что П.К. Анохин 
рассматривает соотношение возбужденных 

и невозбужденных синапсов в нейроне как 
основной механизм системообразующей 
деятельности мозга: «В зависимости от 
этих соотношений одна и та же клетка мо-
жет выдавать разную активность» [1, с. 33 
(подрисуночная подпись)]. 

С нашей стороны высказано предполо-
жение, что в организации дезадаптивного 
поведения на корковом уровне участвуют 
различные нейронные группы лобной, ви-
сочной и моторной коры. На уровне под-
корковых образований и стволовой части 
– базальные ядра, лимбическая система, 
таламус, гипоталамус, ретикулярная фор-
мация и мозжечок (рис. 4). 

Следует акцентировать внимание на 
структурах мозга, участвующих в органи-
зации эмоционально-вегетативного ком-
понента дезадаптивных поведенческих 
реакций. С нашей точки зрения всякое де-
задаптивное состояние имеет афферентные 
входы в гипоталамус (как высший центр ве-
гетативной нервной системы), которые идут 
от лимбической системы, коры больших 
полушарий и ее отделов, базальных ган-
глиев и ретикулярной формации. Основные 
эфферентные пути гипоталамуса направля-
ются к лобной коре, базальным ганглиям 
и к ретикулярной формацию ствола мозга. 
Афферентные проводящие пути в лимбиче-
скую систему (как центр организации моти-
вационно-эмоционального поведения) про-

Рис. 3. Функциональная система развития дезадаптивного поведения: 1- эмоциогенные участки 
мозга; 2- двигательные центы; 3- вегетативные образования. Пунктирная линия к 1, 2, 3 – 

обратная афферентация. Матрица вовлеченных (+) и невовлеченных (–) в дезадаптивный процесс 
нейронов и нервных центров. Обозначение типов дезадаптации см. в тексте 
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никают из различных областей коры и через 
гипоталамус от ретикулярной формации 
ствола мозга. В то же время эфферентные 
выходы из лимбической системы проециру-
ются на вегетативные и соматические цен-
тры ствола и нижележащие центры спинно-
го мозга. 

Рис. 4. Функциональные связи между 
структурами мозга, участвующие в 

формировании дезадаптивного поведения: 
МК – моторная кора; ЛК – лобная кора; 

ВК – височная кора; БГ – базальные ганглии; 
ЛС – лимбическая система; Т - таламус; 
Г - гипоталамус; М - мозжечок; РФ – 

ретикулярная формация. Сплошная линия – 
афферентные, а пунктир – эфферентные связи

Труднее понять возможность участия 
данных структур мозга в формировании 
акцептора результатов действия, в котором 
запрограммирована цель дезадаптивного 
поведения. В функциональной системе П.К. 
Анохина конкретный результат деятель-
ности выступает как системообразующий 
фактор. В частности, автор утверждает сле-
дующее: «Взаимосодействие компонентов 
системы достигается тем, что каждый из 
них под влиянием афферентного синтеза 
или обратной афферентации освобождает-
ся от избыточных степеней свободы и объ-
единяется с другими компонентами только 
на основе тех степеней свободы, которые 
вместе содействуют получению надежного 
конечного результата» [1, с. 34].

Подробнее системную организации 
дезадаптивного поведения можно понять, 
обратившись к результатам какой либо де-
ятельности (например, учебной или спор-
тивной). В литературе есть мнение, что 
функциональные системы организма обу-

чающихся испытывают разную степень на-
пряжения в зависимости от формы контроля 
знаний. Установлено, что под влиянием зна-
чительных учебных нагрузок и эмоциональ-
ных факторов снижается функциональная 
подвижность нервных процессов. Эмоци-
ональный стресс, возникающий при сдаче 
студентами экзаменов порождает высокий 
уровень ситуативной тревожности [24].

Действительно, эмоциональное напря-
жение понижает умственную работоспо-
собность студентов независимо от дви-
гательного режима. Напротив, занятия с 
расширенным двигательным режимом по-
нижают степень напряжения адаптивных 
механизмов студентов, что свидетельствует 
о высоком уровне адаптационных резер-
вов функциональных систем организма и 
развития адаптационных возможностей. В 
качестве механизма таких изменений вы-
ступает сила коркового возбуждения или 
торможения, уравновешивающая их под-
вижность [21].

Можно представить себе, что сила воз-
буждения отражает предел работоспо-
собности нервных клеток и проявляется 
функциональной выносливостью, т.е. спо-
собностью нервной системы выдерживать 
длительное (или кратковременное, но очень 
сильное) возбуждение, не переходя в проти-
воположное состояние торможения. Сила 
торможения понижает работоспособность 
нервной системы при реализации тормо-
жения и проявляется способностью к выра-
ботке различных тормозных условно-реф-
лекторных реакций [8]. 

Регулирование стойких состояний 
дезадаптации на основе принципов 
модульной организации нейронных 

сетей мозга
На основе выделенных типов дезадап-

тации и с учетом модульной организации 
мозга нами предложена нейронная сеть, ко-
торая длительное время может функциони-
ровать при нахождении человека в дезадап-
тивном состоянии (рис. 5). 

Особенностью данной нейронной сети 
является ее способность функционировать 
во времени до момента восстановления 
адаптационного состояния. Она же являет-
ся тем физиологическим субстратом мозга, 
которому биологически естественно адре-
суются соматосенсорные и сенсомоторные 
стимулы, корригирующие состояние психи-
ческой дезадаптации. 

Отметим, что умственное переутомле-
ние, возникающее при учебных занятиях 
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особенно опасно для психического здо-
ровья ввиду того, что оно связано со спо-
собностью центральной нервной системы 
долго работать с перегрузками, а это в ко-
нечном итоге может привести к развитию 
запредельного торможения [9]. В этой свя-
зи для оптимизации учебных академиче-
ских занятий необходимо учитывать функ-
циональное состояние нервной системы и 
типологические характеристики высшей 
нервной деятельности [11]. 

Рис. 5. Гипотетическая схема нейронной сети 
модульной организации, поддерживающая 
циркуляцию возбуждения и торможения при 
формировании типов дезадаптации: ВАС – 
возбуждающий афферентный синапс; НМК 
– нейроны моторной коры; НЛС – нейроны 

лимбической системы; ГН – гипоталамические 
нейроны; ИН – интернейроны; 1-6 типы 

дезадаптации

Повышение 
физических
резервов

Улучшение
эмоционального
состояния

Нормализация
функциональных
нарушений

ЭЖ
Интеро-
цепторы

Экстеро-
цепторы

Проприо-
цепторы

ИК
Т

МК СК

ЛС
ГТ
Г

Рис. 6. Схема нормализации 
психофизиологического (дезадаптивного) 

состояния, опосредованного афферентными 
влияниями на соматосенсорную, моторную 
и интероцептивную кору: МК – моторная 
кора; СК – соматосенсорная кора; ИК - 
интероцептивная кора; ЛС – лимбическая 
система; Т - таламус; ГТ - гипоталамус; Г - 

гипофиз; ЭЖ – эндокринные железы

На основе собственных данных с нашей 
стороны была предложена следующая схе-
ма восстановления психофизиологического 
(дезадаптивного) состояния (рис. 6).

За счет физических воздействий на 
проприоцепторы, интероцепторы и эксте-
роцепторы, афферентные влияния по вос-
ходящим нервным путям проводятся через 
таламус и стимулируют соматосенсорную, 
интероцептивную и моторную области 
коры. Активизация моторной коры повыша-
ет эффективность двигательных функций и 
увеличивает адаптационный резерв. Сти-
муляция структур лимбической системы 
приводит к формированию положительного 
эмоционального состояния. Через гипотала-
мус осуществляется моторно-висцеральная 
регуляция и нормализация работы внутрен-
них органов. Гуморальный канал регуляции 
осуществляет коррекцию функционального 
состояния через гормоны гипофиза и пери-
ферические эндокринные железы.

Полученные данные подтверждают ис-
следования, в которых физические упраж-
нения на занятиях с расширенным двига-
тельным режимом (за счет афферентной 
импульсации с проприорецепторов) уравно-
вешивают процессы возбуждения и тормо-
жения, что способствует их концентрации и 
усилению процесса образования условных 
связей [21]. В свою очередь, угнетение со-
матосенсорных вызванных потенциалов го-
ловного мозга рассматривают как проявле-
ние запредельного (защитного) торможения 
афферентного звена нервной системы [23].

Заключение
Таким образом, многие данные застав-

ляют думать о том, что при воздействии 
неблагоприятных факторов среды в мозге 
возникает группа вовлеченных и не вовле-
ченных в дезадаптивный процесс нейронов 
мотивационно-эмоциональных, вегетатив-
ных и двигательных нервных центров, фор-
мирующих определенный тип дезадаптации 
с комплексом своеобразных проявлений. В 
установившемся состоянии дезадаптации 
первостепенное значение имеют функци-
ональные связи лимбико-ретикулярного 
комплекса и гипоталамуса. Механизмом 
формирования и развития того или иного 
переходного дезадаптивного состояния яв-
ляется установившееся соотношение тор-
мозно-возбудительных процессов в корко-
во-подкорковых образованиях мозга. 

Как, оказалось, установившееся состоя-
ние не исключает формирования в мозге до-
минанты А.А. Ухтомского: «Возбуждение и 
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торможение – это лишь переменные состоя-
ния центров в зависимости от условий раз-
дражения, от частоты и силы приходящих 
к нему импульсов. Но различными степе-
нями возбуждающих и тормозных влияний 
центра на органы определяется его роль в 
организме. Отсюда прямой вывод, что нор-
мальная роль центра в организме есть не 
неизменное, статически постоянное и един-
ственное его качество, но одно из возмож-
ных для него состояний [22, с.7-8]. 

В то же время центральная деятельность 
трех структурных отделов мозга (двига-
тельного, эмоционального и вегетативного) 
определяет направленность дезадаптивного 
поведения. Такая локальная система может 
длительно существовать за счет циркуля-
ции нервных импульсов по нейронным се-
тям. Несколько сложной является проблема 
выхода из состояния дезадаптации. С на-
шей точки зрения из всякого переходного 
состояния психической дезадаптации мож-
но выйти за счет стимуляции перифериче-
ских рецепторов адаптационно-сенсорных 
нейрональных сетей, регулирующих дея-
тельность соматосенсорной, моторной и 
интероцептивной коры и имеющих связи 
с диэнцефальными отделами мозга и ней-
роэндокринной гипоталамо-гипофизарной 
системой.
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