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Различают временную (долговременную) и сроч-

ную (неотложную, кратковременную) адаптацию че-
ловеческого и животного организма к воздействию 
вредных факторов окружающей среды. В то время как 
закономерности медленной (долговременной) адапта-
ции организма человека и животных к звукам и шу-
мам достаточно полно исследованы и подчиняются 
общему адаптационному синдрому, срочная (неот-
ложная) адаптация человека к шуму и ее влияние на 
его интеллектуальную работоспособность мало изу-
чены, а на психофизиологическом уровне никем не 
исследовались. 

Основная цель исследования – разработать пси-
хофизиологическую модель срочных адаптационных 
реакций организма, испытуемых на шум, и выявить 
их связь с интеллектуальной работоспособностью 
человека. 

Выполненная работа является результатом мно-
голетних наблюдений за психофизиологическими 
реакциями и умственной работоспособностью студен-
тов, проживающих в разных акустических условиях 
[1,2,3]. Результатами исследований выявлено, что эк-
вивалентные уровни внутривузовской шумовой на-
грузки студентов в обследованные интервалы учебно-
го времени колебались в пределах 35-55 дбА. 

В то время как внутривузовская шумовая нагруз-
ка для всех студентов была примерно одинаковой, 
вневузовская шумовая нагрузка оказалась различной 
и зависела в основном от шумового режима мест 
проживания студентов. Исходя из величины эквива-
лентных уровней вневузовской дневной и ночной 
шумовой нагрузки, вся изучаемая совокупность сту-
дентов (596 юношей и 895 девушек) была условно 
разделена на 3 основные группы: с низким уровнем 
(30-44 дбА днем и 25-30 дбА ночью), средним (45-55 
днем и 25-35 дбА ночью) и высоким уровнем шумо-
вой нагрузки (56-70 дбА днем и 36-45 дбА ночью). На 
основе такой дифференциации были выявлены суще-
ственные различия в показателях срочных адаптаци-
онных реакций и уровнях интеллектуальной работо-
способности студентов, отнесенных к указанным 
группам. 

Известно, что адаптация человека к умственному 
труду и его интеллектуальная деятельность обеспечи-
ваются согласованной работой мозга и жизненно 
важных систем организма. Их взаимодействие и 
взаимосвязь рассматриваются как функциональная 
психофизиологическая система, обеспечивающая 

трудовую деятельность. Она осуществляет интегра-
цию целостного организма, избирательное объедине-
ние структур и процессов, направленных на выполне-
ние заданной умственной функции. Системообра-
зующим фактором функциональной деятельности 
психофизиологической системы является результат 
психической деятельности человека [4,5,6]. В качест-
ве физиологических показателей были использованы 
левый, центральный и правый пульс (ЧCС, уд/мин), а 
также левая аксиллярная подъязычная (оральная) и 
правая аксиллярная температура тела. Эти показатели 
регистрировались как дома, так и в вузе, в ходе учеб-
ного процесса до и после выполнения тестовых ин-
теллектуальных нагрузок. В число последних вошли 
тесты на кратковременную и долговременную память, 
внимание и мышление в бланковом и аппаратурном 
вариантах [7,8,9]. 

Для повышения диагностической и информаци-
онной ценности малых физиологических сдвигов со-
поставлялись одномоментно измеренные показатели 
левого, центрального и правого пульса, левой аксил-
лярной, оральной и правой аксиллярной температуры 
тела. Данный методический прием использовался для 
выяснения закономерностей согласования и рассогла-
сования параметров пульса и температуры тела под 
влиянием шумовых воздействий и тестовых нагрузок, 
а также для векторного кодирования полученной ин-
формации. При использовании векторного метода нас 
интересовала главным образом направленность сдви-
гов левого и правого показателей пульса и температу-
ры тела по отношению к их центральному параметру, 
принятому за нулевой уровень или точку отсчета. В 
результате было установлено 9 позиционных положе-
ний периферического пульса и температуры тела по 
отношению к их центральным параметрам в каждой 
из анализируемых суммационных шкал. На основе 
этих данных разработана векторная модель срочных 
адаптационных реакций, в возникновении и регуля-
ции которых ведущую роль играют левое и правое 
полушария головного мозга. 

Выявлено, что в процессе умственного труда по-
казатели левого, правого и центрального пульса и 
температуры тела, взаимодействуя между собой, 
формируют 9 позиционных вариантов (элементов) 
срочных микрореакций, из которых три (1,2,3) отно-
сятся к микрореакции, названной нами «тренировка»; 
два (4,5) – микрореакции – «активация»; три (6,7,8) – 
к микрореакции «стресс»; один (9) – к соматовегета-
тивному состоянию – «ареактивность». Каждая из 
трех микрореакций включает в себя соответствующие 
элементы реагирования. Так, «тренировку» составля-
ют «ориентировка» (1), «перестройка» (2) и «трениро-
ванность» (3); «активацию» - «первичная активация» 
(4) и «стойкая активация» (5); «стресс» - «тревога» 
(6), «устойчивость» (7) и «истощение» (8). Термин 
«микрореакция» применен нами с тем, чтобы не ото-
ждествлять кратковременные, срочные, реакции с 
долговременными, медленными, тоническими реак-
циями, которые коренным образом отличаются друг 
от друга по механизмам их формирования и развития. 
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Триады позиционных микрореакций реализуются 
в пределах трех числовых ступеней пульса или тем-
пературы тела и закономерно повторяются на разных 
уровнях их числовых шкал. Данный феномен, на наш 
взгляд, является результатом чисто нервной регуля-
ции психофизических функций организма на мгно-
венные воздействия информационных и других фак-
торов среды. 

Наши многолетние психофизиологические об-
следования студентов показали, что вызванные пози-
ционные микрореакции типа «тренировка – активация 
- стресс» возникают у них в ответ не на слабые, уме-
ренные и сильные внешние раздражители, как это 
наблюдается при долговременных реакциях, а на один 
и тот же «дежурный» стимул, а именно, на одну и ту 
же стандартную тестовую нагрузку, т.е. всем обсле-
дуемым предъявляется одна и та же стандартная тес-
товая нагрузка, а реакции на нее у обследуемых сту-
дентов разные. Эти различия можно объяснить как 
индивидуальными особенностями, так и текущим 
функциональным состоянием центральной нервной 
системы (ЦНС) студентов. Поэтому подход к их 
оценке должен быть совершенно иным, чем при оцен-
ке долговременных адаптационных реакций. Позици-
онные микрореакции, скорее всего, отражают не объ-
ективную интенсивность воздействующего информа-
ционного стимула, а субъективное его восприятие 
испытуемыми с позиций «слабый – умеренный - 
сильный» в связи с текущим функциональным со-
стоянием полушарий головного мозга. 

Результаты проверки этого предположения с по-
мощью опроса и психофизио-логического обследова-
ния студентов показали, что чем выше функциональ-
ное состояние ЦНС, тем более слабым им представля-
ется стандартный информационный раздражитель и, 
наоборот, чем ниже ее функциональное состояние, 
тем интенсивнее, сложнее кажется одна и та же тесто-
вая нагрузка. Так, если большинство студентов, про-
живающих в тихих районах, обычную умственную 
нагрузку оценивали как легкое тестовое задание, то 
большинство студентов, проживающих в очень шум-
ных районах, эту стандартную умственную нагрузку 
оценивали как тяжелое тестовое испытание, т.е. дава-
ли этой нагрузке неадекватную оценку. 

В вызванных позиционных микрореакциях мозг, 
по-видимому, соотносит, сличает силу внешнего стан-
дартного раздражителя с внутренними функциональ-
ными возможностями организма в каждый данный 
момент времени. Поэтому экстренные микрореакции 
типа «тренировка – активация - стресс» являются чут-
ким индикатором работоспособности мозга и их мож-
но использовать для экспресс – диагностики функ-
ционального состояния ЦНС. В ходе наших исследо-
ваний установлено, что, если микрореакции трени-
ровки и активации характеризуют нормальное со-
стояние, то микрореакции стресса и ареактивности - 
сниженное функциональное состояние организма и 
ЦНС. 

Таким образом, результаты наших исследований 
позволили сделать следующие выводы: 

1. Векторная модель срочных психофизиологи-
ческих реакций студентов отражает регуляторные 
влияния полушарий головного мозга на функцио-

нальное состояние организма и характеризует степень 
его приспособления к окружающей среде на каждый 
текущий момент времени. 

2. При удовлетворительной индивидуальной 
адаптации студентов к среде и к тестовой нагрузке 
организм отвечает реакцией тренировки и активации, 
при неудовлетворительной адаптации – реакцией 
стресс, при срыве адаптации – ареактивностью. 

3. Высокий уровень умственной работоспособ-
ности студентов обеспечивается реакциями трениров-
ки и активации, а низкий-реакцией стресс и состояни-
ем ареактивности. 
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