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Аннотация. В статье рассматривается проблема адаптации человека 

в современной информационной среде. Приводится обоснование подхода к 

изучению и прогнозированию адаптации на основе выявления характерного 

для человека варианта ориентировочного рефлекса. 

Abstract. The article deals with the problem of human adaptation in the mod-

ern information environment. The rationale for the approach to the study and pre-

diction of adaptation based on the identification of human-specific variant of the 

orienting reflex is given.  
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Одна из важнейших проблем современной цивилизации связана с адап-

тацией человека к изменениям образа жизни и характера трудовой деятельно-

сти. Адаптация в биологическом смысле — это процесс приспособления орга-

низма к окружающей среде. Механизмы адаптации обеспечивают гомеостаз, 

то есть сохранение основных параметров жизнедеятельности в меняющихся 

условиях. Окружающая среда человека изменяется в ходе исторического раз-

вития. В эпоху формирования постиндустриального общества особое значение 

приобретают её информационные компоненты. Понятия «информационное 

общество», «информационная среда» активно используются в повседневной 

жизни и обсуждаются в научных публикациях [1]. Осознание высокой эколо-

гической значимости информации привело к возникновению новой научной 

дисциплины — «Информационная экология» [2]. Стремительно возрастаю-

щие информационные потоки в значительной степени изменяют образ жизни 

человека, характер его мышления и деятельности [3, 4]. Исследователи гово-

рят о появлении нового эволюционного феномена — «Homo 

informaticus» [4, 5, 6] и обсуждают перспективы его развития [7]. В ряде работ 

подчеркивается необходимость изучения биологических и социальных меха-

низмов адаптации человека в информационной среде [8, 9], при этом отмеча-

ются серьезные проблемы, связанные с дезадаптивными состояниями. Послед-

ствия информационного стресса проявляются нервно-психическими и дру-

гими заболеваниями, трудностями в обучении и социальной адаптации, а 

также ростом количества чрезвычайных происшествий в техносфере по при-

чине недостаточной надежности человека-оператора технических си-

стем [10, 11, 12].  
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Несмотря на то, что проблема адаптации человека в информационной 

среде привлекает внимание исследователей, её биологические и психофизио-

логические аспекты остаются недостаточно изученными. Поэтому актуаль-

ность изучения индивидуальных особенностей и психофизиологических меха-

низмов адаптации человека к информационным нагрузкам не вызывает сомне-

ния. Большое научно-практическое значение для образования, здравоохране-

ния и безопасности жизнедеятельности в техносфере приобретает разработка 

способов оценки и прогнозирования успешности адаптации человека в инфор-

мационной среде.  

Ранее было показано [13], что в качестве элементарной модели адапта-

ции к информационной нагрузке может рассматриваться ориентировочный ре-

флекс (ОР), возникающий у человека и высших животных в ответ на появле-

ние любого нового стимула. ОР, в зависимости от параметров вызывающего 

его стимула, может проявляться в виде ориентировочно-исследовательской 

реакции, направленной на улучшение восприятия и оценку свойств стимула, 

или оборонительной реакции, направленной на уменьшение воздействия, ко-

торое расценивается как вредное или опасное [14].  

ОР непосредственно связан с механизмами восприятия, внимания и па-

мяти, а также отражает особенности вегетативного обеспечения деятельности. 

В составе ОР рассматриваются когнитивные, психоэмоциональные, сенсор-

ные, вегетативные и мышечные компоненты, характер которых связан с инди-

видуальными особенностями человека [15]. В частности, показано влияние на 

вегетативные компоненты ОР свойств нервной системы, темперамента, меж-

полушарной асимметрии и вегетативной регуляции [16].  

Ориентировочная реакция включает два механизма, обеспечивающих 

восприятие и оценку стимула: первый связан с активацией непроизвольного 

внимания и эмоциональной оценкой сигнала, второй базируется на когнитив-

ных процессах и в большей степени вовлекает произвольное внимание. Эти 

механизмы можно условно обозначить терминами эмоционально-ориентиро-

вочная и когнитивно-ориентировочная реакции. Оборонительная реакция 
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также предполагает две возможных стратегии, направленных на снижение 

воздействия: пассивную и активную. Эти стратегии обеспечиваются разными 

психофизиологическими механизмами пассивно-оборонительной и активно-

оборонительной реакций [16. Согласно теории системной организации ориен-

тировочного рефлекса [17], при любых информационных изменениях окружа-

ющей среды формируется ответ, включающий компоненты ориентировочной 

и оборонительной реакции (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Схема системной организации ориентировочного рефлекса  

Исследования механизмов адаптации [18] свидетельствуют, что первая 

стадия ответа на любое воздействие среды, нарушающее гомеостаз, является 

неспецифической и включает все возможные механизмы реагирования, что 

связано с большими энергетическими затратами. Информационный стимул 

сложно дифференцировать как безопасный или опасный, так как новая инфор-

мация может угрожать не только физическому, но и психологическому благо-

получию человека. Поэтому ОР должен быть неспецифическим ответом, 

включающим все базовые реакции. Однако вклад этих реакций в формирова-

ние характерного ответа может различаться в зависимости от индивидуальных 

особенностей человека, что повлияет на «цену» и результат адаптации [19].  

Системный подход к изучению механизмов адаптации предполагает вы-

явление комплекса признаков, характеризующих индивидуальность человека, 
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и поиск однородных групп в многомерном пространстве этих признаков с по-

следующим моделированием особенностей адаптации для каждой группы 

(«макроорганизма») [20].  

Проведенные исследования подтвердили предположение о том, что для 

прогнозирования особенностей адаптации человека к информационной 

нагрузке необходим анализ комплекса индивидуальных характеристик чело-

века, связанных с ОР. Для поиска однородных групп в многомерном простран-

стве признаков был использован кластерный анализ [16]. Выделено четыре 

группы испытуемых, которые различались как по индивидуальным психофи-

зиологическим характеристикам и по особенностям ОР. Кроме этого, группы 

демонстрировали существенные различия по качеству выполнения заданий в 

исследованиях с моделированием информационной нагрузки. Показатели 

функционального состояния, по которым можно судить о «цене» адаптации, 

также различались в разных группах. Оказалось, что наиболее успешно адап-

тируются к информационной нагрузке индивиды с преобладанием когни-

тивно-ориентировочной реакции. Для представителей этой группы характерно 

сочетание выраженной экстраверсии со средним уровнем нейротизма, симпа-

тотоническая направленность вегетативной регуляции, умеренное доминирова-

ние левого полушария и низкая активированность центральной нервной си-

стемы [13].  

Выделенные группы можно рассматривать как типы индивидуальности 

человека, каждому из которых соответствует специфическое сочетание психо-

физиологических особенностей и характерная стратегия адаптации к инфор-

мационной нагрузке, связанная с преобладающим вариантом ориентировоч-

ной реакции в структуре ОР. Полученные результаты позволяют разработать 

новый подход к прогнозированию успешности адаптации человека в инфор-

мационной среде на основе определения типа индивидуальности, связанного 

с особенностями ориентировочного рефлекса. 
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