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Изучение интрацентральных механизмов регуляции функционального 
состояния (ФС) коры головного мозга позволяет оценить вклад отдель
ных корковых структур в обеспечение нормального протекания раз
личных видов деятельности. Стратегия перестройки корковой системы 
зависит от многих обстоятельств: вида деятельности, ее продолжительно
сти, свойств нервной системы индивидуума [4,5,9,10]. Одним из инте
ресных вариантов связи “человек—машина” является диалог с современ
ными компьютерами, предоставляющий человеку уникальную возмож
ность использования и переработки информации.

Целью исследования являлся системный анализ корковой интеграции 
при моделировании монотонной операторской деятельности на дисплее 
с учетом индивидуального уровня активности больших полушарий, сте
пени экстраверсии и эффективности деятельности в условиях новизны и 
обучения.

Материал и методы
Исследования проводились на практически здоровых студентах с вы

раженной праворукостью. Производилась регистрация фоновой ЭЭГ, по 
которой, согласно классификации Puister [11], основанной на выражен
ности a-ритма, определялся исходный уровень активности коры. На ос
новании показателей уровня корковой активации были сформированы 
две экспериментальные группы. В I группу (26 чел.) вошли испытуемые 
с высоким исходным уровнем активности коры (плотность мощности а- 
ритма выше 1 В/с), во II группу (18 чел.) — испытуемые с низким исход
ным уровнем активности коры (плотность мощности a-ритма ниже 
1 В/с).
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Регистрировалась и усреднялась вызванная электрическая активность 
на свет. В качестве стимулов использовались световые вспышки средней 
интенсивности (0,4 Дж) с экспозицией 50 мс и межстимульными интер
валами около 3 с. Стимулы предъявлялись в условиях непроизвольного 
(НВ) и произвольного внимания (ПВ). Анализировались 2 основных 
компонента усредненных вызванных потенциалов (ВП): Р?о> Рзоо- Прово
дилось 5 серий регистрации: до начала работы на дисплее (То), после 
первого (Tj), второго (Т2), третьего (Т3) и четвертого (Т4) часов работы.

Для проведения сравнительного анализа ФС по фокусу максималь
ной активности (ФМА) 4 областей коры были использованы. средние 
статистические амплитудные показатели в двух ситуациях в динамике 4- 
часовой работы и составлены топографические карты при помощи ком
пьютерной графики.

Результаты и обсуждение
Дискретная нейрофизиологическая диагностика ведущих корковых 

структур по доминирующим областям (ФМА компонентов Р70 и Рзоо) по
зволила выявить генотипические особенности в обеспечении различных 
этапов восприятия от приема информации до оценки ее значимости.

Сравнительный анализ особенностей интегративной системы по 
компоненту Р70, генез которого связан с первичной переработкой зри
тельной информации [2,7], показал разницу в локализации исходных 
ФМА в 2 группах испытуемых. У представителей I группы в ситуации 
НВ (рис. I, А,1) ФМА компонента Р70 располагается в зрительной коре 
при То, Tj и Т2 и перемещается в центральную область при Т3 и Т4. В си
туации ПВ в течение всего эксперимента ФМА стойко локализован в за
тылочной области (рис. I, А,2). Топография ФМА компонента Р70 низко
амплитудных ВП несколько иная. В ситуации НВ (рис. I, Б,1) при То, Tj 
и Т3 ФМА локализован в теменной коре, при Т2 он отсутствует, а к кон
цу работы наблюдается перемещение его в центральную область коры. 
При ПВ (рис. 1,Б,2) ФМА располагается в теменной области при То и Ть 
а уже начиная с Т2 и до конца эксперимента локализуется в центральной 
области. Как показывают полученные данные, у испытуемых II группы 
перемещение ФМА при НВ в передние отделы коры в последние часы 
работы корригируется, по-видимому, через механизмы ПВ, о чем свиде
тельствует устойчивая локализация ФМА в зрительной коре в течение 
всей работы. Такой механизм облегчения в зрительной коре у представи
телей I группы обеспечивает высокий уровень возбудимости в централь
ном звене зрительного анализатора. В отличие от них, у испытуемых II 
группы наблюдается дезактивация в зрительной коре, которая не кор
ригируется и в условиях ПВ. Наоборот, ситуация сосредоточения внима
ния приводит к стойкому смещению доминантного очага компонента Р70 
в передние отделы коры с углублением дезактивации в задних отделах, 
особенно в последние часы работы.
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Рис. 1. Локализация ФМА по амплитудным показателям компонента Р70 ВП у испытуемых 1 (А) и 11 
(Б) групп: 1 — в ситуации непроизвольного внимания; 2 — в ситуации произвольного 
внимания; То, Ть Т2, Т3, Т4- соответственно через 1, 2, 3, 4 ч до начала.



Результаты анализа особенностей интегративной системы по локали
зации ФМА компонента Рзоо также выявили межгрупповую разницу при 
оценке исходной корковой интеграции (рис. 2, А,1). В ситуации НЬ в 
группе высокоамплитудных ВП при То в формировании компонента 
доминирующая область отсутствует, но уже при Т1։ Т2, Ն и 14 наблюда
ется стойкая локализация ФМА в затылочной области. При ПВ (рис. , 
А,2) наблюдаются “переливы” ФМА в лобно-затылочном направлении, 
при То ФМА располагается в зрительной коре, затем наблюдается его 
смещение во фронтальную кору при Т։ и Т2, а при Т3 и Т4 — в зритель
ную кору. Во II группе испытуемых при То, Т3 и Т4 в ситуации НВ в 
формировании Р300 наибольшее участие принимает фронтальная область 
(рис. 2, Б,1). В остальные часы (Т1։ Т2) наблюдается синхронная дезакти
вация коры без доминирующего очага возбуждения. В ситуации ПВ (рис. 
2, Б,2) наблюдается идентичная картина: при То доминирует фронталь
ная область, при Т] и Т2 ФМА отсутствует, хотя необходимо отметить, 
что при Т2 амплитуда Р300 во фронтальной области несколько больше по 
сравнению с амплитудой Рзоо в остальных областях, а при Т3 и Т4 ФМА 
превалирует во фронтальной области коры. Из вышеизложенных данных 
очевидно, что изменение уровня бодрствования не приводит к смеще
нию ФМА в обеих группах в течение всего эксперимента, за ис
ключением первых часов работы у испытуемых I группы, где ФМА пе
ремещается во фронтальную область, однако без сопряженной дезакти
вации в зрительной коре. У испытуемых II группы наблюдается отсутст
вие достоверного ФМА в первые часы работы при достаточно высокой 
активности во всех исследуемых областях коры, что мы склонны рас
сматривать как свидетельство развития генерализованного возбуждения в 
связи с необходимостью установления переходного режима для пере
стройки интегративной системы во фронтальном направлении.

Исходя из гетерогенной природы Рзоо [12,13], его корреляции с самы
ми разнообразными аспектами психической деятельности на уровне соз
нания [3] и выраженности компонента Рзоо в функционально неоднород
ных областях в зависимости от характера решаемой задачи [1,8], мы по
лагаем, что при выполнении предъявленной нами деятельности испы
туемыми с разным генотипом ЦНС используются различные структуры 
для формирования компонента Рз^: для испытуемых I группы это в ос
новном задние отделы коры, для испытуемых II группы — фронтальная 
кора.

Таким образом, у испытуемых с высоким исходным уровнем актив
ности коры обеспечение эффективной деятельности осуществляется при 
преимущественном доминировании активности в зрительной коре и ис
пользовании подвижной системы сопряженной фронтозатылочной регу
ляции активности при сосредоточении внимания. В отличие от них, у 
испытуемых с низким исходным уровнем активности коры реализация 
поставленной задачи осуществляется за счет вовлечения задней ассоциа
тивной области с переключением доминирующего очага возбуждения,
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Рис.2. Локализация ФМА по амплитудным показателям компонента Р^о ВП у испытуемых I (А) и 11 
(Б) групп: 1 — в ситуации непроизвольного внимания; 2 — в ситуации произвольного 
внимания; То, Ть Т2, Т3, Т< — соответственно через 1, 2, 3, 4 ч до начала.



что свидетельствует о сложности интегративных перестроек. ы полага 
ем, что преодоление генерализованного снижения под влиянием моно 
тонии активности коры у испытуемых II группы происходит через под 
ключение фронтоталамической активирующей системы. Подо ны ме
ханизм регуляции активности должен происходить через волевое усилие, 
что повышает “биологическую цену” исследуемой деятельности для лю
дей с низким исходным уровнем активности коры.

Полученные данные могут служить основанием для рекомендаций по 
отбору людей для монотонной операторской деятельности на компьюте
ре.
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ՕՊԵՐԱՏՈՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ Մ՜ՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ Ժ՜ԱՄԱՆԱԿ

Վ.Հ. Գրիգոր յան, Հ.Ռ.Աւլաբաբյան, Ա.Ն.Առաքելյան

Կեգեի ճակատային, կենտրոնական, գագաթային, ծոծրակային շրջանների 
հրահրված ակտիվության հիմնական կոմպոնենտների համեմատական 
ամպլիտուդային վերլուծությունն ի հայտ բերեց կերևային ինտեգրատիվ 
կառուցվածքի վերակառուցում: Հաստատված է, որ այն կախված է նյարդային 
համակարգի գենետիկորեն պայմանավորված առանձնահատկություններից' 
կեդևային ակտիվության ելակետային մակարդակից: Հայտնաբերված է, որ կեդևի 
բարձր ակտիվությամբ օժտված հետագոտվոդներին հատուկ է ճակատային և 
ծոծրակային բաժինների ակտիվության գերիշխում ուսուցման ամբողջ ընթացքում: 
Կեդևի ցածր ակտիվությամբ օժտված հետազոտվողների համար գործունեության 
հաջող կատարումն ապահովվում է գագաթային շրջանի ակտիվության 
բարձրացմամբ: Դա վկայում է առաջարկված գործունեության իրականացման 
մեխանիզմներում միջխմբային տարբերությունների մասին: Հայտնաբերված է 
նաև, որ հոգնածության զարգացման հետ մեկտեղ կեդևային ցածր ակտիվությամբ 
օժտված հետազոտվողների մոտ դիտվում է սովորական կեդևային 
կառուցվածքների խանգարում գերիշխող օջախի ճակատային շրջան 
տեղափոխմամբ, որը բերում է կեղևի մյուս շրջանների գործառական վիճակի 
վատթարացմանը և կարող է հուզային լարվածության զարգացման պատճառ 
դառնալ:

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE BRAIN FUNCTIONAL STATE DURING 
MODELATTON OF OPERATOR’S WORK

V.H.Grigorian, H.R.Aghababian, A.N.Arakelian

Comparative amplitude analysis of the basic components of evoked activity 
of the frontal, central, parietal, occipital fields of cortex has revealed 
peculiarities of reconstruction of integrative cortex structure. It was established 
that they depend on genetically determined peculiarities of the nervous system 
- the initial level of cortex activity. It was discovered that examinees with high 
cortex activity are characterized by domination of activity in frontal and 
occipital fields during the whole period of training. For the examinees with low 
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cortex activity the successful realization of the work is provided by increase of 
activity in a parietal field. It testifies to intergroup difference in mechanisms of 
realization of suggested work. It was also established that as tiredness of 
examinees with low cortex activity increases, the usual cortex structure 
demolishes with transference of the centre of domination to the frontal field. It 
is proved that it leads to a worsening of the functional condition of the other 
fields of cortex and it may become a cause of the emotional tension 
development.
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