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АСПЕКТЫ СТРЕССА И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНИЗМ 

Стресс - термин, введенный в физиологию человека В. Кенноном (1927) ля обозначения всех 
физических, химических и эмоциональных раздражите-ей, которые превышают некоторый 
критический уровень и нарушают равновесие во внутренней среде организма. В «общем 
адаптационном синдроме», описанном Г. Селье в 1950 году, этим термином стали определять 
неспецифические реакции организма (частота сердечных сокращений, артериальное давление, 
некоторые биохимические реакции) на такие раздражители. 
Анализируя литературные источники мы обнаружили ,что проблема состояния здоровья 
современного человека приобрела особую актуальность в связи с прогрессирующим 
распространением хронического стресса у практически здоровых людей вследствие 
расширения сфер профессиональной деятельности, возросшего темпа жизни, недостатка 
физической активности, загрязнения окружающей среды, злоупотребления лекарственными 
препаратами, табаком, алкоголем и т.д. Длительные и интенсивные по силе стрессорные 
воздействия разного характера приводят к изменению многих физиологических процессов, на 
стресс реагируют все системы организма человека, в том числе нервная, иммунная, 
эндокринная, сердечнососудистая, репродуктивная и другие. В условиях постоянного 
воздействия различных стрессоров адаптивные механизмы постоянно находятся в состоянии 
напряжения, что рано или поздно приводит к их истощению, а, следовательно, проявлению 
обратной стороны феномена стресса - дистрессу, при котором происходит истощение 
адаптационных резервов. Таким образом, стресс в современных условиях превращается из 
адаптивного явления в звено патогенеза различных заболеваний, сопровождающихся, в 
частности, нарушением функционирования нервной и иммунной систем как единого 
интегративного блока регулирующих механизмов стресса. 
В последнее время возрос научный интерес к изучению воздействия информационного потока 
на человека (интернет, телевизионные передачи, социальные сети, мобильные средства 
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общения и т.п.), что актуализирует исследование влияния указанного вида воздействия на 
различные физиологические параметры организма. 
Клиницистами отмечено ,что для повышения резистентности организма к повреждающим 
стресс-факторам применяются различные средства коррекции, в частности, адаптогены, 
представленные средствами преимущественно природного происхождения . 
В настоящее время термин используется для описания ряда неприятных, так называемых 
«аверсивных» раздражителей или событий чрезмерной интенсивности, а также 
физиологических, поведенческих и субъективных реакций на такие раздражители. Это понятие 
включает также описание «контекста», опосредующего соприкосновение человека с внешними 
стимулами, в том числе и социальными, которые вызывают стресс. Таким образом, понятие 
«стресс» включает широкий спектр мощных или значимых (по прошлому опыту субъекта) 
аверсивных раздражителей и событий, которые образуют целую «систему отрицательного 
реагирования». Так трактуется понятие «стресс» в «Словаре психиатрических и относящихся к 
психическому здоровью терминов», изданному «Всемирной Организацией Здравоохранения» 
(1991 г.). 
Термин «стресс» широко используется в ряде областей знаний, именно поэтому в него 
вкладывается несколько различающийся смысл с точки зрения его возникновения, механизмов 
развития, особенностей проявления и последствий. Термин объединяет большой круг вопросов, 
связанных с началом, проявлением и последствиями экстремальных воздействий внешней 
среды, конфликтами, сложной и ответственной производственной задачей, опасной ситуацией 
и т.д. Различные аспекты стресса являются предметом исследований области психологии, 
физиологии, медицины, социологии и ряда других наук. И по сей день в литературе не всегда 
четко разграничиваются понятия стресса, дистресса, напряжения, напряженности, 
эмоционального стресса и т.д., что еще более затрудняет изучение этой проблемы. 
Стресс как особое психическое состояние связан с зарождением и проявлением эмоций, но не 
сводится только к эмоциональным феноменам, а детерминируется и отражается в 
мотивационных, когнитивных, волевых, характерологических и других компонентах личности. 
Именно поэтому феномен стресса требует специального комплексного психофизиологического 
исследования. 
Дальнейший анализ литературных данных показал, что в настоящее время для людей, занятых 
в трудовой деятельности, в том числе на производстве, в науке и творчестве, характерна 
возрастающая информационная и психическая нагрузка, повышенное умственное напряжение. 
Таким образом, на первый план выдвигаются факторы, требующие адаптации организма в 
условиях психологического стресса. Начало изучения этой проблемы с появлением концепции 
биологического стресса. 
Функциональное значение стресса до сих пор трактуется противоречиво. С одной стороны, 
напротив, это полезная «встряска», мобилизующая скрытые внутренние резервы, защитная 
реакция организма на вредное воздействие, сопровождающаяся рядом гормональных 
изменений. С другой стороны, это опасный жизненный этап, несущий угрозу здоровью. 
Субъективное переживание негативной эмоциональной ситуации часто сопровождается 
стрессовыми реакциями, что может проявиться в развитии психических и соматических 
заболеваний. Однако, несмотря на множество работ, посвященных изучению стресса до сих пор 
остается слабо изученным основное звено - работа центральной нервной системы, и в первую 
очередь - коры головного мозга. Остается проблемой также анализ взаимосвязи 
нейрофизиологических, вегетативных и психологических показателей развития стресса. 
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Психологический стресс для человека является столь же значимым, как и стресс физической 
природы, при этом адаптация к воздействию психогенных стрессирующих факторов у разных 
индивидуумов протекает неодинаково Это говорит о том, что стресс является реакцией не 
только на внешнюю ситуацию, но и на взаимодействия между личностью и окружающим 
миром, т. е. включает когнитивные процессы, эмоциональную оценку ситуации и собственных 
возможностей индивидуума. Поэтому условия возникновения и характер проявления 
стрессовых реакций у одного человека не обязательно является таким же и для другого. Стресс 
не сводится только к эмоциональным феноменам, а детерминируется и отражается в 
мотивационных, когнитивных, волевых, характерологических и других компонентах личности. 
Именно поэтому феномен стресса требует специального комплексного психофизиологического 
исследования. Причем в настоящее время на первый план выходят такие проблемы, как 
изучение характера и возможности прогнозирования адекватности мыслительной деятельности 
в стрессовых ситуациях. 
Таким образом, наш литературный анализ показал, что тема стресса являются одним из 
актуальным вопросом. 
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