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Аннотация. Функциональная организация целенаправленного поведения может быть 
описана дифференциальным объединением механизмов саморегуляции. Результаты собст-
венных исследований показали, что работа этих механизмов отражает такие индивидуально-
типологические аспекты системных процессов, как информационная мера в континууме «ха-
ос – упорядоченность», мера разнообразия параметров работы исполнительных органов - 
эффекторов, спектральный состав программирования регуляторных осцилляций, Избира-
тельное согласование компонент саморегуляции образует системно-информационный ком-
плекс, который обеспечивает эффективность и надежность результата. 
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Нарастающий техногенный потенци-

ал цивилизации предъявляет все более 
сложные требования к организму человека, 
которые касаются как физико-химической, 
физиологической природы индивидуума, 
так и его информационной, психологиче-
ской составляющей мышления и поведе-
ния. Возрастание сложности  обусловлива-
ется прежде всего средовыми условиями, 
динамикой умножения разнообразия объ-
ектов,  с которыми вступает в производст-
венный контакт современная личность. 
Употребляя термин «личность», подчерки-
вается значимость этой категории в отно-
шении функциональной организации меха-

низма неврозогенеза, т.е. фокусируется 
внимание на такой практической области, 
как вопросы профилактики в сфере психи-
ческого здоровья популяции. Ответная ре-
акция науки и практики на вызовы  окру-
жающего мира представлена, с одной сто-
роны, мультипликацией средств контроля 
условий жизнедеятельности человека, с 
другой, - поиском изоморфных, унифици-
рованных, концептуальных модулей управ-
ления отношениями человек – природа в 
интересах оптимизации здоровья и качест-
ва жизни каждого индивидуума и всей по-
пуляции в целом. Нимало преуспела в этом 
движении отечественная наука, которая 
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оказалась как имманентно способной про-
делать этот путь, так и чрезвычайно про-
дуктивной в плане осмысления наследия 
западной и восточной школ.  

Изоморфная организация мыслитель-
ных процессов формулируется в фундамен-
тальных трудах И.М. Сеченова, в частности, 
постулируются такие общие стороны, эле-
менты мысли, как: 1) раздельность объектов, 
2) сопоставление их друг с другом и 3) на-
правление этих сопоставлений. Последнее в 
свою очередь представлено тремя главными 
формами сопоставления: a) как члены групп 
или классификационные системы, b) как 
члены пространственных сочетаний и c) как 
члены преемственных рядов во времени. 
Продолжением строительства нашего пони-
мания архитектуры процессов саморегуля-
ции является условно рефлекторное наследие 
И.П. Павлова, открывшее доступ к такой ка-
тегории как функция связи, отношения. Вен-
цом развития идей саморегуляции различных 
уровней жизнедеятельности организма стала 
теория функциональных систем П.К. Анохи-
на и его школы, позволившей определить 
тождественность функциональной архитек-
тоники звеньев жизнедеятельности, включая 
поведение и мышление, а также такую ре-
альность, как информационный эквивалент 
как объективной реальности, так и собствен-
но звеньев саморегуляции.  

Наконец, о третьей, синергетической 
парадигме [5]. На мета уровне системы 
третьего типа  (complexty) определены 
особыми пятью принципами. В частности, 
эти системы по своей природе однородны, 
динамика поведения их отличается  цело-
стностью, непредсказуемостью (мерцани-
ем, glimmering) эволюция и телеология  
движения векторов таких систем определя-
ется множеством квазиаттракторjd, экс-
тремумы которых обладают регуляторным 
потенциалом. Все это предопределило про-
блему поиска оптимального пула парамет-
ров порядка, позволяющего создавать кар-
тину целого, пространство описания кото-
рого включало бы в себя такие дефиниции, 
как структура, протяженность и длитель-
ность. Поле этой работы является актуаль-
ной ареной современной науки.   

Современное осмысление функцио-

нальных систем жизнедеятельности поро-
дило идеи о глубокой взаимосвязи таких 
универсальных категорий, как материя, 
энергия, информация в системной органи-
зации психической деятельности. Тем са-
мым еще более была подчеркнута значи-
мость и необходимость  информационного 
параметра в качестве индикатора оценки 
целенаправленного поведения.  

В этой связи целью данной работы 
явилось выделение общих факторов, участ-
вующих в реализации целенаправленного 
поведения, и факторов специфических, за-
висящих от характера поставленной задачи 
и информационных параметров среды.  

Материалы и методы исследова-
ния. В ходе собственных исследований  
[11] моделировались условия операций 
преследующего и компенсаторного слеже-
ния за экзогенным дискретным стимулом и 
стимулом, формирующимся эндогенно на 
основе инструкции экспериментатора:  

1 – активного экстренного ответа на 
сигнал,  

2 – опережения сигнала с максималь-
ным приближением к моменту его появления,  

3 – опережения сигнала с дополни-
тельным введением смысловой обратной 
связи о результате,  

4 – опережения сигнала с опорой 
только на смысловую обратную связь,  

5 – генерации собственного стерео-
типного ритма,  

6 – генерации собственного стерео-
типного ритма с обратной связью в виде 
числовых значений интервалов времени. 

Следует особо отметить, что посколь-
ку результаты каждой из 6 тестовых серий 
в силу их однородности по признаковой 
базе физических параметров рассматрива-
лись как самостоятельная статистическая 
единица, общее число наблюдение соста-
вило 1104. В качестве методологического 
основания для интерпретации результатов 
взята теория функциональных систем, ко-
торая в её современном виде служит мос-
том между физиологической и психологи-
ческой парадигмой, позиционируя каждый 
акт активности человека как «системок-
вант» [14,15], то есть отдельное действие, 
имевшее свою цель, алгоритм реализации и 
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обратной связи о качестве результата. На 
основе исходных данных – числовых рядов, 
определяемых значением временной раз-
ницы между действиями испытуемого и 
опорного стимула, рассчитывались показа-
тели, отражающие работу узловых звеньев 
функциональной системы операций слеже-
ния и реализуемых произвольно с опорой 
на «внутренний ритм». В их числе: уровень 
избыточности регуляторных механизмов 
(УИР) – информационный параметр, варьи-
рующий в континууме «хаос - упорядочен-
ность», устойчивость саморегуляции (УС) 
– дисперсионный индикатор параметров 
действий испытуемых, основная, низко-, 
средне- и высокочастотные компоненты 
Программного алгоритма квантования 
(ПАКо, ПАКн, ПАКс, ПАКв) – спектраль-
ные характеристики регуляторных осцил-
ляций, эффективность деятельности (ЭД) 
и Ш(НД) [11]. Статистическая обработка 
данных всех 6 тестовых серий в единой  
системе координат включала проведение 
факторного анализа по методу главных 
компонент с нормализованным варимакс-
вращением, взвешенным использованием 
критериев Кайзера, Кеттела (программный 
пакет STATISTICA 8,0 for MS Windows).  

 
Таблица 1 

 
Результаты факторного  анализа по данным 

батареи из 6 тестовых серий 
 

Показатели Factor1 Factor2 Factor3
УИР 0,61 0,61 0,14 
УС -0,43 -0,36 0,58 

ПАКо -0,56 0,52 0,34 
ПАКн -0,62 0,52 -0,11 
ПАКс -0,69 0,29 -0,31 
ПАКв -0,69 0,05 0,26 
ЭД 0,45 0,50 0,66 
НД 0,13 0,71 -0,36 

Expl.Var 2,43 1,88 1,21 
Prp.Totl 0,30 0,23 0,15 

 
Результаты и их обсуждение. Компо-

нентный анализ позволил выявить 3 факто-
ра, определивших избирательное согласова-
ние элементов системно-информационного 
комплекса (табл. 1). В частности, первый, 
ведущий, фактор в наибольшей мере обу-

словил линейное согласование разнона-
правлено сопряженных функциональных 
элементов: с одной стороны – УИР, с другой 
– ПАК, преимущественно ПАКс и ПАКв.  

Тем самым представленный первый 
фактор определял континуум процессов са-
морегуляции, на одном полюсе которого 
высокий уровень согласования смежных ак-
тов в цепи их последовательной реализации 
и минимально активизированная функция 
программирования регуляторных осцилля-
ций. Напротив, противоположная часть кон-
тинуума с минимальной функцией согласо-
вания смежных действий испытуемых отда-
вала предпочтение волнообразной функции 
саморегуляции. По-видимому, в первом 
случае модель подобного рода может быть 
описана посредством теории графов, подчи-
няющегося законам  функции перехода (ду-
ги) результатов дискретных движений ис-
пытуемых (вершины) в цепи их последова-
тельнй реализации. Во втором – волновым 
процессом регуляторных осцилляций. Опи-
санная ранее [11] обратная взаимосвязь ин-
формационной избыточности дискретных 
параметров результатов стереотипной дея-
тельности (оцениваемые по показателю 
УИР) и регуляторных осцилляций, кванто-
ванной последовательности поведенческих 
актов (оцениваемые по показателю ПАК) 
позволяет говорить об известной аналогии с 
квантово-волновой парадигмой. В частно-
сти, чем более дискретный ряд стереотип-
ных поведенческих актов приближается к 
«хаотичному блужданию», тем более он 
контролируется волновой функцией. И, на-
против, чем волновой процесс менее детер-
минирует стереотипную деятельность, тем 
более возрастает роль каждого единичного 
действия испытуемого как дискретного но-
сителя информационной избыточности ме-
ханизмов регуляции. 

В фокусе детерминации второго, со-
подчиненного, фактора оказались такие 
звенья системно-регуляторного процесса, 
как однонаправленно согласованные УИР, 
основная – ПАКн, эффективность и, в осо-
бенности, надежность деятельности. Здесь 
континуум процессов саморегуляции, на-
против, прямо определял согласованность 
смежных актов в соответствии с осцилля-
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торными алгоритмами «системоквантов» 
[14,15]. Иными словами УИР, который в 
известном смысле можно рассматривать 
как «параметр порядка» Г. Хакена (2001) 
являлся источником построения программ-
ного алгоритма в соответствии с законами 
организации волнового процесса саморегу-
ляции.  При этом, чем более согласованны-
ми оказывались смежные действия испы-
туемых, тем более это обеспечивало базо-
вый тренд осцилляций ПАКo, ПАКн волн 
саморегуляций, что в свою очередь обеспе-
чивало рост эффективности и надежности 
деятельности и наоборот. 

Следует особо отметить обнаружен-
ный феномен наличия облических  (при-
надлежащих разным факторам) зависимо-
стей УИР и  ПАК в рамках 1-й и 2-й глав-
ных компонент. Как это известно по раз-
ным источникам [13], облические структу-
ры – многозначны и обладают гибкостью и 
пластичностью приспособления функцио-
нальных систем жизнедеятельности орга-
низма к изменяющимся условиям объек-
тивной ситуации. 

Наконец, последний из значимых – 
3-й фактор предопределил взаимосодейст-
вие компонент системно-информационного 
комплекса устойчивости саморегуляции и 
эффективности деятельности. В соответст-
вии с логикой представленного континуума 
чем больше была выражена функциональ-
ная подвижность процессов саморегуляции, 
обеспечивающая оптимальный диапазон 
результирующих параметров работы ис-
полнительных органов, тем более эффек-
тивный результат позволяла обеспечивать. 
Как ранее было показано [11] дисперсион-
ная функция выполняет роль обогащения 
акцептора результатов действия [1] откло-
няющимися от оптимума параметрами це-
ленаправленного поведения. 

Следующим этапом решаемой про-
блемы стала постановка вопроса о том, 
сколь универсальны и специфичны обна-
руженные закономерности в каждой из 
6 тестовых серий, какова архитектура ти-
пологического континуума различных ус-
ловий, в рамках которых моделировалось 
целенаправленное поведение. С этой целью 
предпринято исследование распределения 

параметров деятельности испытуемых 
всех 6 тестовых серий объединенных об-
щей системой координат пространства пер-
вых 3-х главных компонент.  

Оценка производилась по следую-
щим аналитическим диспозициям: а) урав-
нению линейной регрессии точечной диа-
граммы отдельно по каждому тесту, описы-
ваемой общей формулой: у = ах+в, б) зна-
чению достоверности аппроксимации урав-
нения: R2, в)   дисперсионным характери-
стикам распределения: σ – сигма (средне-
квадратическое отклонение), г) визуально-
наглядной констатацией топологии наблю-
даемого распределения разнородных объек-
тов: здесь можно привести аналогию с рас-
сыпанными на полу горошинами с выделе-
нием подпространств в континууме в той 
или иной мере преобладания одной из раз-
новидности.  

 
Таблица 2 

 
Уравнения линейной регрессии (у = ах+в)  и 
достоверность апроксимации (R2) в про-
странстве главных компонент параметров 
целенаправленного поведения  испытуемых 

в различных тестовых условиях 
 

 1 и 2 главные компо-
ненты

2 и 3 главные 
компоненты

Функция R2 Функция R2

Тест 
1 y = 1,14x + 0,28 0,37 y = -0,58x - 0,79  0,48

Тест 
2 y = -0,34x - 0,50  0,14 y = -0,71x - 0,69  0,45

Тест 
3 y = -0,24x - 0,73  0,05 y = -0,91x - 0,81  0,64

Тест 
4 y = -0,54x - 1,33  0,20 y = -0,87x - 0,71  0,77

Тест 
5 y = -0,36х + 1,01  0,66 y = 0,31x + 0,10  0,06

Тест 
6 y = -0,18x + 1,04  0,18 y = 0,88x + 0,11 0,12

 
Следует отметить значительную не-

однородность, структурированность, «не-
случайность» облака рассеяния в простран-
стве главных компонент. Это касается про-
екции на плоскость, определяемую как 1-2, 
так и 2-3 факторами. Участки «сгущения» и 
«разрядки» создают картину «тангенциаль-
ной» ориентации направлений дисперсии 
по отношению к осям исследуемого про-
странства. Визуальный анализ точечных 
диаграмм и уравнения регрессии (табл. 2) 
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В частности, дискретно-волновой 
внутрисистемный фактор первой главной 
компоненты  обусловливал осцилляторные 
компоненты преимущественно в экстрапо-
ляционых тестах операций преследующего 
слежения (тесты 2 и 3), преимущественно 
дискретные компоненты в операциях про-
извольного темпа с информационным обо-
гащением акцептора результатов действия 
(тест 6), сбаллансированное сочетание дис-
кретных и волновых качеств в условиях 
преследующего интерполяционного и экст-
раполяционного компенсаторного слеже-
ния (соответсственно тесты 1 и 4), наконец, 
контрастное предпочтение одной из тен-
денций саморегуляции – стандартные усло-
вия психического темпа (тест 5).   

Фактор оптимизации результата по 
параметрам эффективности и надежности 
обепечиваемый тандемом сонаправленного 
взаимосодействия дискретной и волновой 
составляющих (2-я главная компонента) 
нашел воплощение в континууме,  от экст-
раполяционных задач слежения (тесты 2, 3. 
4), далее интерполяционное слежение (тест 
1) и до реализации функции психического 
темпа (тесты 5 и 6). Следует отметить  из-
вестный в синергетике паттерн бифуркации 
«ласточкиного хвоста», в котором экстрен-
ное реагирование на периодический дис-
кретный стимул сменяется разнонаправлен-
но ориепнтированнымми континуумами, с 
одной стороны, задачами опережающего 
слежения, а, с другой – психического темпа.  

Последняя, 3-я компонента, опреде-
лившая рост эффективности деятельности за 
счет дисперсионной составляющей процес-
сов саморегуляции – функциональнной ла-
бильностью акцептора результатов действия 
определила последовательность операций, 
порядок  предъявления испытуемым которых 
естественным образом сложился в процессе 
работы над методической частью исследова-
ния (т.е. в соответствии с нумерацией: 1-я, 2-
я, 3-я, 4-я, 5-я и 6-я тестовые серии). 

Таким образом, приоритетом функ-
циональной организации целенаправленно-
го поведения  является собственно внутри-
системная интеграции процессов саморегу-
ляции, в то время как результирующие 
компоненты – надёжность деятельности и, 

в особенности ее эффективность играют 
соподчиненную роль. Тем самым, согласно 
[3] речь идет о двоякого рода результатах 
работы функциональной системы: а) ре-
зультате – «эффекте» в системе и б) резуль-
тате – «внешнем объекте». Внутрисистем-
ный эффект как результат работы функ-
циональной системы, как собственно сис-
темообразующий фактор следует рассмат-
ривать с позиции формирования концепту-
альной основы компетентности функцио-
нальной системы в решении определенного 
класса сложности задач средствами поста-
новки проблемы. 

В числе практических задач решавших-
ся в рамках собственных исследований была 
оценка таксономического, классификацион-
ного потенциала предложенной методики на 
различных моделях [6-10]. В частности, роль 
гендерного фактора в системной организации 
целенаправленного поведения человека. Ре-
зультаты показали, что системно-
информационный комплекс механизмов, 
обеспечивающих целенаправленные поведен-
ческие акты лиц мужского пола, характеризо-
вался упрощением, более высокой интегриро-
ванностью структуры: при операциях экстра-
полирующего слежения с  информационным 
обогащением акцептора результата действия 
и в условиях произвольной деятельности. У 
лиц женского пола, напротив, упрощалась 
структура системно-информационного ком-
плекса регуляторных механизмов, склады-
вающегося в условиях экстраполяции с обед-
нением АРД и произвольной деятельности  
обогащением параметрической информацией 
о результатах действия.   

Роль формально-динамических 
свойств высшей нервной деятельности 
(ВНД) человека в обеспечении стереотип-
ных поведенческих актов. В наибольшей 
степени связанными с параметрами ВНД 
оказались осцилляторные составляющие 
программного алгоритма квантования, ус-
тойчивость процессов саморегуляции и эф-
фективность операций слежения. Параметр 
информационной избыточности процессов 
саморегуляции оказался относительно не-
зависимым от формально-динамических 
свойств ВНД. В стандартных условиях реа-
лизации квантованной последовательности 
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произвольных поведенческих актов пара-
метры высшей нервной деятельности не 
играют существенной роли в организации 
целенаправленного поведения. 

Онтогенетический фактор. Системно-
информационные комплексы механизмов, 
участвующих в организации квантованной 
последовательности поведенческих актов 
лиц среднего школьного возраста в сравне-
нии со студенческой молодежью характе-
ризуются следующими особенностями: в 
целом большей относительной автономией 
процессов саморегуляции возрастание фак-
тора «ошибок» ухудшает количественный 
критерий эффективности деятельности, 
снижается роль количественной меры со-
гласованности системоквантов (УИР) как 
ведущего фактора саморегуляции. 

Роль фактора психической патологии 
в организации целенаправленного поведе-
ния человека. В частности, при шизофре-
нии отмечены более высокая степень ин-
тегрированности звеньев системно-
информационного комплекса, в сравнении 
со здоровыми лицами, меньшая согласо-
ванность процессов саморегуляции в наи-
более регламентированных условиях дея-
тельности (интерполяции – 1 серия), общее 
уменьшение роли «внешнего эффекта» в 
условиях экстраполирующего слежения, в 
условиях произвольного квантования – 
общность регуляторного обеспечения дея-
тельности со здоровыми лицами. При це-
ребрально-органической патологии отме-
чены  снижение уровня избыточности регу-
ляторных процессов, надежности и эффек-
тивности операций слежения, в условиях 
произвольной деятельности – более жёст-
кий характер программирования эффектор-
ных реакций, большая степень дезинтегра-
ции регуляторных механизмов, в сравнении 
со здоровыми лицами. 

Заключение. Сформулированные по 
итогам проведенных исследований принци-
пы системно-информационной методологии 
являются перспективными для обогащения 
концептуального аппарата теории функцио-
нальных систем базовыми индикаторами 
процесса саморегуляции целенаправленного 
поведения, в частности, уровня избыточно-
сти регуляторных процессов, его функцио-

нальных сателлитов – устойчивости само-
регуляции и программирования регулятор-
ных осцилляций  обеспечивающих внешние 
параметры поведения – эффективность и на-
дежноть.  

Дальнейшие исследовательские задачи 
в сфере научно-практических интересов мо-
гут быть определены, как синергетическая 
идентификация пошаговой функции избы-
точности регуляторных процессов и ее пара-
метров, а также наряду с отчасти реализо-
ванноой в ходе собственных исследований не 
только осциляяторной, «цикличной», но и 
«ветвящейся» апроксимации динамики сис-
темоквантов целенаправленного поведения.   

Ожидается получение индикаторов 
базовых аспектов саморегуляции целостно-
го организма в интересах профилактиче-
ских, реабилитационных, здоровьесбере-
гающих, здоровьеформирующих техноло-
гий в сфере здравоохранения, образования, 
производства и т.д. 
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СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ГРУППЫ 

УЧАЩИХСЯ ЮГРЫ В АСПЕКТЕ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА  
К УСЛОВИЯМ СЕВЕРА 
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БУ ВО «Сургутский государственный университет ХМАО – Югры», 

 пр. Ленина, д. 1, г. Сургут, Россия, 628400 
 

Аннотация. В работе рассматривается проблема изучения возрастных особенностей 
организма детей трех возрастных групп с использованием современных биофизических под-
ходов и их математического моделирования. В данной статье установлены закономерности 
поведения параметров квазиаттракторов сердечно-сосудистой системы учащихся школы 
(пришлого населения) Югры в двумерном фазовом пространстве состояний. Результаты об-
рабатывались с использованием математических методов. Доказана значимость математиче-
ского моделирования для получения объективной информации, показано закономерное 
уменьшение площади квазиаттракторов девочек. Установлено, что девочки средней возрас-
тной группы демонстрируют наиболее высокое количество пар «совпадений» при построе-
нии матриц парного сравнения. 

Ключевые слова: адаптация, пришлое население,  энтропия Шеннона, квазиаттрактор. 
 

COMPARISON OF THE PARAMETERS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM 
GROUP OF STUDENTS YUGRA IN TERMS OF ADAPTATION TO THE CONDITIONS 

OF THE NORTH 
 

D.YU. FILATOVA, K.A. ELMAN, D.V. GORBUNOV, O.V. PROVOROVF  
 

Surgut state University, Lenin pr., 1, Surgut, Russia, 628400 
 

Abstract. The paper deals with the problem of the study of age-related characteristics in 
children of three age groups using modern biophysical approaches and mathematical modeling. In 
this article, we set the parameters of the behavior of quasi-attractors cardiovascular pupils (alien 
population) of Ugra in the two-dimensional phase space of states. The results were processed using 
mathematical methods. Proved the importance of mathematical modeling to obtain objective infor-
mation shows regular decrease in the area of quasi-attractors girls. It was found that the average age 
group of girls show the highest number of pairs of "coincidences" in the construction of pairwise 
comparison matrices. 

Key words: adaptation, alien population, Shannon entropy, quasi-attractor. 
 
Введение. Проблема увеличения про-

должительности жизни коренного и при-
шлого населения на территории Севера РФ 
является не только биологической, но и по-
литической, экономической проблемой. 
Для Обского Севера РФ ярко выражены 

резкие перепады температур, давления, 
влажности, которые ведут к нарушению 
кардио-респираторной системы (КРС) ор-
ганизма человека, следствие – сбой функ-
ционирования систем, обеспечивающих ре-
продуктивный, энергетический и адаптаци-
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