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Рассмотрены возможности использования метода ЭЭГ в изучении процессов адаптации че-
ловека. Показано, что данный метод позволяет выделять индивидуально-типологические группы 
людей с различной степенью устойчивости к воздействию экологически неблагоприятных фак-
торов. 
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В течение последнего десятилетия структура заболеваемости и смертности 
в различных странах принципиально изменилась. Инфекционные заболевания, 
за исключением ряда вирусных болезней, отодвинулись на второй план, а их место 
заняли сердечно-сосудистые заболевания, психические болезни и другие неин-
фекционные заболевания. Ф.З. Меерсон и М.Г. Пшенникова отмечают, что в воз-
никновении данных заболеваний важную роль играет чрезмерно интенсивная 
и длительная стрессогенная реакция, вызванная определенными факторами ок-
ружающей среды [6]. Таким образом, изучение механизмов и закономерностей 
адаптации человека к окружающей среде, а также разработка методов профи-
лактики дезадаптивных расстройств являются актуальными задачами современ-
ной науки. 

Существует большое количество методов изучения процессов адаптации 
и оценки адаптивных возможностей человека. Одним из таких методов является 
электроэнцефалография (ЭЭГ). Метод является достаточно точным и информа-
тивным, который позволил, например, выявить связь индивидуальных парамет-
ров устойчивости и пластичности биоритмологических характеристик деятель-
ности мозга с адаптационными возможностями человека [2; 6; 10; 11; 13]. На этом 
основании С.И. Сороко разделил контингент работающих лиц на основе биорит-
мологических параметров мозга на три индивидуально-типологические группы 
с различной степенью устойчивости к воздействию экологически-неблагопри-
ятных факторов [11; 12]: 

1) высокоадаптивный тип с выраженным альфа-ритмом при закрытых и от-
крытых глазах в затылочных отведениях; 

2) среднеадаптивный тип с альфа-ритмом, выраженным только при закры-
тых глазах; 

3) низкоадаптивный тип с низким индексом альфа-ритма при закрытых 
и открытых глазах. 
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Альфа-ритм является одним из наиболее изучаемых ритмов спектра ЭЭГ 
человека по причине его широкого вовлечения в реакции мозга на многие виды 
деятельности и на различные состояния организма. Альфа-ритм, по некоторым 
данным, участвует в формировании функционального состояния в различных 
структурах мозга, таким образом, можно предположить, что ему принадлежит 
управляющая роль в формировании ЭЭГ и характер ее пространственно-времен-
ной организации [5]. 

Пространственная синхронизация альфа-ритма отражает взаимодействие раз-
личных областей коры и играет важнейшую роль в анализе семантической ин-
формации [8]. Альфа-ритм играет функциональную роль в обеспечении когни-
тивных процессов. Он отражает организацию мозга в состоянии относительного 
покоя, которое обеспечивает готовность мозга к обнаружению, обработке и оценке 
информации. Ряд авторов полагает, что десинхронизированная в состоянии по-
коя ЭЭГ свойственна лицам с неустойчивостью нервных процессов и обладающим 
повышенной возбудимостью [7; 9]. Верре в исследованиях взаимосвязи ЭЭГ и пси-
хологических особенностей показал, что лица, на фоновой ЭЭГ которых регист-
рировалась в основном тета-активность или медленный высокоамплитудный аль-
фа-ритм в сочетании с отдельными тета-волнами, по своим психологическим 
особенностям характеризовались как пассивные, неуверенные и отрицательно реа-
гирующие на сложные жизненные ситуации [10]. Испытуемые с наличием на фо-
новой ЭЭГ выраженной бета-активности или быстрых альфа-волн в сочетании 
с бета-волнами были людьми с выраженными ощущениями и стремлениями, хотя 
и отличающимися пассивностью [16]. Таким людям было свойственно высокое 
внутреннее напряжение, беспокойство, неустойчивость внутриличностных и меж-
личностных отношений. Лица, у которых преобладал альфа-ритм без выражен-
ной тета- и дельта-активности, были более устойчивыми и не проявляли отри-
цательных реакций [4; 5; 8]. 

Для лиц, имеющих в ЭЭГ хорошо выраженный альфа-ритм веретенообразной 
формы, характерен большой запас регуляторной устойчивости, высокая степень 
организованности и незначительные вегетативные сдвиги при функциональных 
нагрузках. В то же время у здоровых лиц, у которых наблюдается неустойчивый 
альфа-ритм, все ритмы выражены в равной степени, а ЭЭГ уплощена, регулятор-
ные возможности снижены и наблюдаются существенные вегетативные сдвиги 
при функциональных нагрузках [4; 11]. 

Адаптационные возможности человека связаны с функциональной асим-
метрией мозга. В ряде исследований было показано, что удовлетворительная адап-
тация к действию экстремальных факторов окружающей среды коррелирует с по-
вышенной активностью мозговых структур правого (у правшей) полушария. 
Правое полушарие наряду с гипоталамусом играет важную роль в реализации 
гомеостатических механизмов и перестраивает их в соответствии с изменениями 
во внешней среде, что, в свою очередь, обеспечивает биологическую адаптацию. 
Таким образом, можно предположить, что уровень активации структур правого 
полушария может в определенной степени характеризовать резерв адаптивных 
возможностей нервной системы на текущий момент [1—3; 7; 10; 14; 15]. В 1995 г. 
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R.J. Davidson также обнаружил, что преобладание альфа-активности в правой 
лобной доле предрасполагает к развитию позитивных эмоциональных реакций, 
а в левой лобной доле к развитию депрессивных расстройств [16]. 

Таким образом, индивидуальные психические свойства личности и их адап-
тивные возможности тесно связанны с биоэлектрическими характеристиками моз-
га, однако, по мнению некоторых ученых, эти связи довольно сложны и не всегда 
однозначны [14]. 
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