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Здоровье молодого, работоспособного населения — это один из значимых 
интегральных показателей социально-экономического развития любого государ-
ства. Высокий показатель уровня здоровья является также отражением потенци-
альных возможностей общества, что и определяет приоритет в государственной 
политике в его укреплении и сохранении на должном уровне. 

На современного человека обрушилась мощная лавина вредных и высоко-
токсичных факторов внешней среды, возникших в результате научно-технической 
революции. В настоящее время во внешней среде зарегистрировано 4 млн токсич-
ных веществ, и ежегодно их количество возрастает на 6 тыс. Только за последние 
десятилетия в атмосферу было выброшено более 1 млн т никеля, около 1 млн т ко-
бальта, более 600 тыс. т цинка, 1,5 млн т мышьяка и столько же кремния. Особенно 
большое количество вредных веществ поступает в окружающую среду в промыш-
ленно развитых странах, в больших городах. Согласно имеющимся данным, 
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из всего огромного множества чужеродных соединений во внутреннюю среду че-
ловека попадает около 100 тыс. ядовитых или ненужных веществ с пищей, возду-
хом и водой. Источником загрязнения внутренней среды являются широкое раз-
витие бытовой химии, интенсивная химизация сельского хозяйства и, наконец, 
лекарственные препараты, число которых растет неудержимо гигантскими тем-
пами. Последствия загрязнения биосферы и внутренней среды организма находят 
свое прямое отражение в структуре заболеваемости и смертности населения. В по-
следние годы существенно увеличилась доля острых и хронических отравлений, 
которые вместе с уличным травматизмом вышли на одно из первых мест в струк-
туре смертности [7; 8; 14]. 

В последние годы в нашей стране отмечаются отрицательные тенденции в по-
казателях здоровья всех слоев населения: высокий уровень смертности; снижение 
продолжительности жизни; ухудшение демографической ситуации. Причины не-
гативного изменения показателей здоровья населения можно выявить лишь на ос-
нове внедрения современных технологий динамического наблюдения за фактора-
ми, формирующими его, и определения степени их влияния на адаптационный 
потенциал организма. В настоящее время здоровье населения подвергается воз-
действию большого числа факторов, среди которых наибольшее значение приоб-
ретают образ и условия жизни; экологическая среда; генетические и биологические 
факторы; уровень и недостатки здравоохранения. По данным статистики, степень 
негативного влияния указанных факторов на состояние здоровья населения раз-
лична (рисунок). 

 
Рис. Распределение факторов риска по степени 
их негативного влияния на здоровье населения 

Как видно из рисунка, максимальное отрицательное влияние (52%) на уровень 
здоровья населения оказывают неблагоприятные факторы образа и условий жизни. 
В основе данных факторов лежит прежде всего комплекс социальных причин 
и низкий уровень жизни широких масс населения. 

Однако, несмотря на то, что образ и условия жизни являются ведущими в раз-
витии ряда заболеваний, пренебрежение экологическими факторами мегаполисов 
в ближайшее время может привести к необратимым изменениям в состоянии здо-
ровья населения. Так, по данным ВОЗ, в среднем до 30% вклада в изменение здо-
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ровья человека вносит состояние окружающей среды. В регионах экологического 
неблагополучия, к каким относятся и мегаполисы, это воздействие намного боль-
ше. Вследствие этого здоровье населения в первую очередь следует рассматривать 
как главный индикатор взаимоотношений между человеком и окружающей сре-
дой [1; 9; 13]. 

Под влиянием неблагоприятных факторов внешней среды развивается напря-
жение функционального состояния организма, которое отражается на характере 
адаптационных реакций. Адаптационные реакции являются одной из характери-
стик здоровья и могут сигнализировать о донозологических изменениях (состояни-
ях на грани нормы и патологии). Эти состояния являются доклинической мани-
фестацией того или иного заболевания (доклинический, бессимптомный период 
болезни). Актуальность изучения характера адаптационных механизмов к изме-
няющимся или неблагоприятным условиям окружающей среды вполне очевидна. 
Адаптивные возможности организма не всегда оказываются достаточными для 
нормального функционирования в неблагоприятных климатических условиях 
и экологической обстановке, что часто может приводить к срыву механизмов адап-
тации и развитию той или иной патологии. Необходимость приспособления к резко 
изменяющимся условиям внешней среды и поддержания гомеостаза требует оп-
ределенного напряжения механизмов адаптации. Хроническое воздействие небла-
гоприятных факторов, как правило, сопровождается напряжением механизмов ре-
гуляции. Следствием этого является нарушение взаимодействия между функцио-
нальными системами организма и развитие неблагоприятных адаптационных 
реакций — стресса или реакции переактивации [14]. 

В настоящее время общепризнано, что хронический стресс вызывает сниже-
ние резистентности и является неспецифической основой большого числа болез-
ней цивилизации — от сердечно-сосудистых до онкологических. В 1975 г. были 
открыты две качественно отличающихся от общей неспецифической адаптаци-
онной реакции (ОНАР), которая была впервые описана Г. Селье [16; 17], реакции 
активации и тренировки [4—7]. В отличие от стресса они являются реакциями 
на «слабые» и «средние» раздражители и составляют основу нормы, обеспечи-
вая активную резистентность организма к повреждающим факторам. В связи 
с этим появилась возможность подойти к управлению резистентностью путем 
вызова антистрессорных реакций с использованием обратной связи с организмом 
по сигнальным показателям реакций — соотношению форменных элементов лей-
кограммы. 

На основе комплекса адаптационных реакций организма, оцениваемых 
по Л.Х. Гаркави с соавт. [4—6], различают четыре варианта донозологических ди-
агнозов: удовлетворительная адаптация организма к условиям среды (реакция тре-
нировки и спокойной адаптации); напряжение механизмов адаптации (реакция 
повышенной активации); недостаточная (неудовлетворительная) адаптация и срыв 
адаптации (острый и хронический стресс и реакция переактивации) [2]. 

Основной принцип адаптации в неравенстве механизмов защиты (МЗ) и ме-
ханизмов отклонения (МО) таков: первые всегда больше вторых (МЗ > МО). Срыв 
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адаптации наступает тогда, когда механизмы отклонения «берут верх» над ме-
ханизмами защиты (МО > МЗ). Известно, что иммунная система, являясь одной 
из важнейших гомеостатических систем организма, во многом определяет сте-
пень здоровья человека и его адаптивные возможности [2]. 

В России, по данным статистики, более 50 млн человек испытывают воздейст-
вие вредных веществ в концентрациях, превышающих ПДК в 10 раз, 60 млн — 
в 6 раз. В результате такого массового воздействия вредных веществ на организм 
человека у 59—80% населения страны отмечено напряжение механизмов адап-
тации и различные формы дизадаптации [10]. 

В то же время необходимо учитывать, что организм отвечает на воздействие 
сложным адаптационным процессом, который, в свою очередь, зависит не только 
от интенсивности и времени действия вредного фактора, но и от его состояния 
(принцип обратной связи). Однако следует отметить, что в силу универсальности 
механизма реакций людей на различные воздействия наибольшие трудности воз-
никают при попытке выяснить причины такой экологической патологии у отдель-
но взятого индивидуума. При этом важно выяснить, в какой мере возникающие 
реакции являются адаптивными (компенсаторными), саногенетическими, а в ка-
кой — патологическими, свидетельствующими о срыве механизмов компенсации. 
Вследствие этого особое значение имеет разработка индивидуализированного 
подхода на основе учета закономерностей реакций, реактивности и адаптивности 
каждого организма [11]. 

Таким образом, решение важнейшей государственной задачи сохранения 
и укрепления здоровья населения России в условиях изменения всей системы жиз-
недеятельности населения страны требует разработки конкретных научно обосно-
ванных мер, обеспечения их реализации в достаточно широких масштабах. В связи 
с актуальностью проблемы в 1999 г. принят Закон Российской Федерации «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», предусматривающий сис-
тематическое изучение здоровья населения страны и его оценку вместе со средой 
обитания. В большинстве развитых стран мира при изучении связи здоровья на-
селения со средой обитания прежде всего ориентируются на специфические на-
циональные проблемы конкретного региона. 

Нарушение адаптивных реакций организма обусловленных влиянием небла-
гоприятных экологических и социальных факторов среды обитания, можно вы-
явить лишь при наблюдении за показателями адаптационного потенциала (адап-
тационных реакций) обследуемого контингента [2]. 

Материалы и методы исследования. Нами в начале учебного года (сен-
тябрь—октябрь), обследованы 487 студентов — мужчин и женщин в возрасте 
от 18 до 22 лет. Из них 141 человек — студенты-москвичи, 144 студента из различ-
ных городов РФ и 202 студента из СНГ (южный регион). 

Статистическую обработку полученных данных приводили с помощью экс-
пресс-метода статистического анализа с использованием таблиц профессора 
Р.Б. Стрелкова [12], а также результаты обследования были обработаны с по-
мощью пакета статистического анализа StatPlus 2006 Professional. 
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Для оценки характера адаптационных реакций организма использовали метод 
Л.Х. Гаркави и соавт. [4]. С этой целью у больных исследовали 300 клеток пе-
риферической крови. Тип реакции определялся по процентному содержанию 
лимфоцитов в формуле крови и их соотношению с сегментоядерными нейтрофи-
лами. Остальные форменные элементы белой крови и общее число лейкоцитов 
являлись дополнительными признаками реакций, свидетельствующими об их пол-
ноценности. 

Результаты исследования и обсуждение. Результаты проведенных иссле-
дований (таблица) показали, что в группе студентов из различных городов РФ, 
как и в группе москвичей, отмечалось практически одинаковое число студентов 
с неблагоприятными адаптационными реакциями — хронического стресса (ХС) 
и реакции переактивации (РП), которые регистрировались в 6,3 ± 2,0% и 4,9 ± 1,8% 
соответственно (Р > 0,05). Острый стресс (ОС) ни у одного из студентов выявлен 
не был. В то же время у студентов из СНГ ОС отмечался в 4,5 ± 1,5%, а процент 
неблагоприятных реакций был выше в 3—4 раза соответственно. 

Таблица 

Сравнительная характеристика адаптационных реакций организма 
студентов из Москвы, РФ и СНГ при поступлении в РУДН 

Реги�
он 
(n) 

РП, 
% 

РПА,
% 

РСА,
% 

РТ, 
% 

ОС, 
% 

ХС, 
% 

Благо�
приятные 
адапта�

ционные 
реакции
(РТ, РСА, 

РПА) 

Р1/Р2 Неблаго�
приятные 
адапта�

ционные 
реакции 
(ОС, ХС, 

РП) 

Р1/Р2 

СНГ 
(202) 

15,4 ± 
± 2,5 

32,3 ±
± 3,3 

24,9 ±
± 3,0 

22,4 ±
± 2,9 

4,5 ±
± 1,5 

0,5 ±
± 0,5 

79,6 ± 
± 2,8 

Р1 ≥ 0,01

Р2 ≥ 0,01

20,4 ± 
± 2,8 

Р1 ≥ 0,01 

Р2 ≥ 0,01 

РФ 
(144) 

4,2 ± 
± 1,7 

35,4 ±
± 4,0 

30,5 ±
± 3,8 

27,8 ±
± 3,7 

0,0 ±
± 0,7 

2,1 ±
± 1,2 

93,7 ± 
± 2,0 

Р2 ≤ 0,05 6,3 ± 
± 2,0 

Р2 ≤ 0,05 

Мо�
сква 
(141) 

2,8 ± 
± 1,4 

35,5 ±
± 4,0 

32,6 ±
± 3,9 

27,0 ±
± 3,7 

0,0 ±
± 0,7 

2,8 ±
± 1,4 

95,1 ± 
± 1,8 

— 4,9 ± 
± 1,8 

— 

Примечания: РП — реакция переактивации; РПА — реакция повышенной активации; РСА — реакция спокой�
ной активации; РТ — реакция тренировки; ОС — острый стресс; ХС — хронический стресс; Р1 — в сравнении 

с Российской Федерацией; Р2 — в сравнении с Москвой. 

Обращает на себя внимание высокий процент РП у студентов СНГ, которая 
является, как и стресс, неспецифической основой многих патологических процес-
сов. Ее характеризует высокий лимфоцитоз (более 43—45%, индивидуально), 
а также излишне высокая активность нервной и эндокринной подсистем организма 
с жесткой синхронизацией, а затем десинхронизацией процессов при излишней 
гиперэргичности. Реакция переактивации, сопровождающаяся резким повышением 
секреции глюко- и минералокортикоидов, гормонов щитовидной железы, чрез-
мерным возбуждением в ЦНС и являющаяся неспецифической основой патоло-
гии; чем чаще организм «напрягается» до повышенной активации, тем чаще он 
«срывается» в переактивацию [4—6; 11]. 
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Студенты из СНГ, попадая в условия мегаполиса из экологически более бла-
гополучного региона, включают адаптационные механизмы, характеризующиеся 
высоким относительным содержанием лимфоцитов (РП), т.е., чем агрессивнее 
окружающая среда, тем выше процент лимфоцитов в крови у студентов. Это под-
тверждает полученные ранее нами данные при сравнительной оценке характера 
адаптационных реакций у жителей городов с различной экологической ситуа-
цией [14; 15]. 

Во всех группах практически у каждого третьего студента отмечается реак-
ция повышенной активации, характеризующаяся оптимальной синхронизацией 
функциональной активности подсистем организма, а также близкими к верхней 
границе и несколько выше нормы показателями тимико-лимфатической и эндо-
кринной систем. Реакции спокойной активации и тренировки у студентов — мо-
сквичей и из разных городов РФ были практически одинаковыми и в то же время. 

Адаптивные возможности организма в молодом возрасте у большого числа 
студентов оказываются достаточными для нормального функционирования в от-
личающихся от обычных климатических условиях и экологической обстановке, 
что позволяет быстро адаптироваться и адекватно включаться в процесс обучения. 

Наряду с этим каждый пятый студент из СНГ имеет неблагоприятную адап-
тационную реакцию (РП, ОС, ХС), что может приводить к срыву механизмов 
адаптации и развитию той или иной патологии. Необходимость приспособления 
к резко изменяющимся условиям внешней среды и поддержания гомеостаза тре-
бует определенного напряжения механизмов адаптации. Хроническое воздействие 
неблагоприятных факторов, как правило, сопровождается напряжением механиз-
мов регуляции. Следствием этого является нарушение взаимодействия между 
функциональными системами организма, что, в свою очередь, неблагоприятно ска-
зывается на процессе обучения в вузе. 

Таким образом, оценка характера адаптационных реакций организма позво-
ляет своевременно выявить их неблагоприятный для организма студентов харак-
тер и наметить комплекс мероприятий, направленных на повышение адаптаци-
онного потенциала. 
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