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Основываясь на личностно- ориентированном подходе в психиатрии, была разработана мате-

матическая модель нейронного программирования показателя «расстройство адаптации» у лиц 
молодого возраста в условиях пролонгированного стресса военного времени на Донбассе. Период 
наблюдения затронул 2016–2020 годы умеренной интенсивности стресса в условиях значительных 
изменений в жизни. С помощью построенной математической модели нейронного программирова-
ния были выявлены основные прогностические индивидуально- психологические факторы нарушения 
адаптационных способностей у лиц молодого возраста в условиях пролонгированного стресса 
военного времени.
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Mathematical prediction of the indicator "adjustment disorder" in young people under conditions of 
prolonged wartime stress. A mathematical model of neural programming of the index "adjustment disorder" in 
young people under conditions of prolonged wartime stress in the Donbass, based on the personality- oriented 
approach in psychiatry was developed. The observation period covered 2016–2020 years of moderate stress 
intensity in the face of significant changes in life. With the help of the constructed mathematical model of 
neural programming, the main prognostic individual psychological factors for impaired adaptive abilities 
in young people under conditions of prolonged wartime stress were identified.

Key words: adjustment disorder, mathematical model of neural programming, young people, wartime 
stress, student- centered approach.

Пролонгированная ситуация военно‑ политического конфликта на Донбассе, не могла не отразиться 
на психическом состоянии лиц молодого возраста, проживающих на данной территории. Если в период 
активных боевых действий 2014–2015 годов, с непосредственной угрозой для жизни, психическая 
реакция граждан характеризовалась эмоциональным всплеском на неожиданные и интенсивные 
стрессогенные события, то в продолжении длительного периода военно‑ политического конфликта 
(2016–2020 годы), с его умеренными стрессогенными факторами, личность подвергалась испытанию 
пролонгированных изменений в жизни.

Вой на оказывает многообразное воздействие на психику, личность и поведение человека. Для 
одних людей вой на может быть своеобразным «моментом истины», «главным событием жизни», 
постижением своего бытия на Земле. Однако большинство людей испытывают на себе ее разруша‑
ющее действие. Человек весьма уязвим перед мощными стресс‑ факторами вой ны, особенно если 
помимо факторов военных действий присутствуют информационная составляющая и социально‑ 
экономические проблемы. Политическое, экономическое, социальное неблагополучие, нестабильность, 
потеря стереотипных ценностей вызывают усиление напряжения, следствием чего являются повыше‑
ние уровня тревожности, нарастание переживания одиночества, ощущение бессилия и собственной 
ненужности, страха за будущее и пр. Стресс военного времени оказывает воздействие на потенциал 
личности, затрагивая все его компоненты, от самодетерминации и саморегуляции до самоэффектив‑
ности и контроля за действием, что значительно влияет на жизнедеятельность человека и нарушает 
его психическое здоровье [1].

Здоровье должно рассматриваться как способность к адаптации, способность сопротивляться 
и приспосабливаться, способность к самосохранению и саморазвитию [2]. Традиционный нозо‑
центрический взгляд на психическое расстройство ориентирован исключительно на совокупность 
психопатологических симптомов, страдания и личностные дисфункции (МКБ‑10). О необходимости 
различать у психически здоровых лиц разные предболезненные состояния, которые проявляются 
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в форме дезадаптации и представляют собой начальный, наиболее ранний этап психического рас‑
стройства, зачастую диагностирующийся только на этапе развернутой патологии, указывали в своих 
трудах С. Б. Семичов [17] и Ю. А. Александровский [4]. Предболезнь при этом квалифицируется 
как состояние, при котором вероятность развития заболевания приближается к 100% при условии 
продолжающегося воздействия патогенного фактора и нарушениях адаптационно‑ компенсаторных 
механизмов [6].

Обоснованная Д. А. Леонтьевым [14] концепция личностного потенциала, как системы характе‑
ристик личности, лежащих в основе успешной саморегуляции в различных сферах жизнедеятель‑
ности, дала толчок к развитию личностно‑ ориентированного направления в психиатрии, которое 
сосредоточено на смене парадигмы и смещении акцента с болезни на личность в целом, что, в том 
числе, позволяет выявлять психические нарушения на предболезненном (субклиническом) уровне. 
Научные исследования Л. И. Вассермана [7] базируются на важности личностно‑ ориентированного 
подхода и акцентируют внимание на психопрофилактике и психокоррекции субклинических прояв‑
лений психической дезадаптации.

Современные научные исследования как отечественные, так и зарубежные в основном имеют 
психологическую направленность и не затрагивают психопатологические процессы, развивающиеся 
на фоне истощения ресурсных возможностей и деструктивных стратегий преодоления стресса [13, 
19]. Кроме этого, в рамках таких исследований, как правило, остается открытым вопрос о взаимодей‑
ствии данных конструктов и единой теоретической модели, которая могла бы лечь в основу такого 
рода исследований. Предварительный анализ дает основания рассматривать структуры личностного 
потенциала как вносящие существенный, если не определяющий, вклад в осуществление функции 
сохранения психического здоровья.

Особая актуальность исследования заключается в том, как стресс военного времени влияет на 
психическое здоровье лиц молодого возраста. Учитывая возрастные особенности личностного, 
ценностно‑ смыслового и мотивационного становления в период ранней взрослости [5, 18], данный 
контингент попадает в группу риска по развитию клинически выраженных нарушений психической 
адаптации.

Целью данного исследования стало построение математической модели с применением искус‑
ственных нейронных сетей, которая могла бы прогнозировать значение переменной «расстройство 
адаптации» по известным значениям множественных факторов у лиц молодого возраста в условиях 
пролонгированного стресса военного времени. Результаты данного исследования позволят составить 
наиболее целевую и эффективную психопрофилактическую программу, направленную на саморазви‑
тие, или психокоррекционный блок, нацеленный на самораскрытие и активацию личностных ресурсов, 
для предупреждения формирования клинически выраженных нарушений психической адаптации.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения задачи прогнозирования показателя «Расстройство адаптации» были построены мате‑

матические модели с применением искусственных нейронных сетей. В качестве входных параметров 
были выбраны 117 независимых предикторов, которые отражали паспортные, физиологические, кли‑
нические и психологические свой ства обследуемых и носили смешанный характер (количественные, 
упорядоченные, дихотомические данные). Для унификации параметров прогнозируемый показатель 
и независимые предикторы были выражены в стэнах с точностью до 0,1 С.

Модели строились по данным исследований 120 респондентов молодого возраста (средний возраст 
20,4±1,3 года) с подтвержденным диагнозом F43.2 Расстройство адаптации (согласно МКБ‑10). Период 
наблюдения составил 4 года (с 2016 года по 2020 год). Прогнозируемый показатель «Расстройство 
адаптации» измерялся по симптоматическому опроснику SCL‑90‑R [12], в математической модели 
учитывался общий индекс тяжести симптоматики (GSI). При этом все варианты расстройства адапта‑
ции были разбиты случайным образом на 3 подмножества: обучающее (84 человека — 70% случаев), 
контрольное (24 человека — 20% случаев) и тестовое (12 человек — 10% случаев).

Регрессия — это математический метод, позволяющий найти математическое уравнение, которое 
лучше всего описывает взаимосвязь между прогнозируемой переменной y и переменными x1, x2, x3,… 
(факторами), иначе говоря, прогнозирует значение переменной y по известным значениям факторов. 
Для нахождения линейной модели регрессии (в виде линейного уравнения y=b0+b1 x1+b2 x2+b3 x3+…) 
использовалась процедура Регрессия из Пакета анализа MS Excel.
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В данном анализе линейная регрессия не позволяла получать достаточно точный прогноз. Поэтому 
был использован метод построения нейронных сетей, который строит не только линейные, но и более 
сложные модели. Необходимые возможности для этого предоставляет нейропакет Excel Neural Package.

При статистической обработке данных и интерпретации полученных результатов учитывались 
современные международные требования к представлению результатов статистического анализа 
в статьях и диссертациях на соискание учёной степени.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для нахождения линейной модели регрессии использовалась процедура Регрессия из Пакета ана‑

лиза MS Excel. Анализ всей совокупности факторов, влияющих на показатель расстройство адаптации, 
позволил выделить вначале девять существенных факторов: дисфункциональные отношения — Х1, 
самоэффективность межличностных отношений — Х2, общий уровень саморегуляции поведения — 
Х3, жизнестойкость — Х4, уровень субъективного контроля — Х5, совладающее поведение бегство‑ 
избегание — Х6, общий показатель отчуждения — Х7, социально‑ психологическая адаптация — Х8, 
общий показатель экзистенциальной исполненности G — Х9. Затем из этих девяти факторов были 
отобраны четыре фактора, оказывающие наибольшее влияние на развитие расстройства адаптации: 
общий уровень саморегуляции поведения — Х3, жизнестойкость — Х4, общий показатель отчуж‑
дения — Х7, социально‑ психологическая адаптация — Х8. Средние показатели этих независимых 
факторов, а также зависимого параметра расстройства адаптации Y демонстрирует Таблица 1.

Таблица 1 — Средние показатели независимых факторов, а также зависимого параметра рас-
стройства адаптации

Показатели адаптации M σ

Общий уровень саморегуляции поведения X3 2,48 0,27

Жизнестойкость X4 2,33 0,31

Общий показатель отчуждения X7 8,25 0,30

Социально‑ психологическая адаптация X8 2,39 0,32

Расстройство адаптации. Общий индекс тяжести GSI Y 8,76 0,59

Регрессионную статистику для четырёх независимых факторов Х3, Х4, Х7, Х8 иллюстрирует 
Рисунок 1. Для второй переменной в столбце Р‑значение имеем Р = 0,077, что больше 0,05. Это оз‑
начает, что вклад второй независимой переменная Х4 в уравнение регрессии не отличается значимо 
от нуля. Таким образом, она практически не влияет на зависимую переменную Y и поэтому может 
быть исключена из построения линейной модели.
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Рисунок 1 – Регрессионная статистика для четырёх независимых факторов Х3, Х4, Х7, Х8

Регрессионную статистику для трёх независимых факторов Х3, Х7, Х8 иллюстрирует Рисунок 
2. Получено уравнение регрессии

Y = 6,22 – 1,682X3 + 0,642X7 + 0,583X8.
Стандартная погрешность
σ_Y=√((b3 σ3 )

2+(b7 σ7 )
2+(b8 σ8 )

2 )=0,53.
Линейная регрессионная модель статистически значима, так как величина F‑критерия Фишера 

(Значимость F) меньше 0,05. Однако коэффициент детерминации (R‑квадрат – квадрат коэффици‑
ента корреляции) намного меньше единицы (R2 = 0,74), поэтому линейная регрессия не является 
удовлетворительной.

Рисунок 2 – Регрессионная статистика для трёх независимых факторов Х3, Х7, Х8  
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Воспользуемся методом построения нейронных сетей, который строит не только линейные, но и 
более сложные регрессионные модели. При этом будем использовать четыре независимые перемен‑
ные, не исключая Х4. Для этого нам подойдёт аналитическая надстройка для Microsoft Excel Neural 
Excel. Рисунок 3 [15] даёт графическое представление структуры создаваемой нейронной сети.

Рисунок 3 – Графическое представление структуры нейронной сети

Рисунок  4  иллюстрирует  настройку  процесса  обучения  нейронной  сети.  К  концу  пятисотого 
приближения (эпохи) максимальная относительная погрешность снижается до 0,074, средняя – до 
0,018.

 
Рисунок 4 – Настройка процесса обучения нейронной сети

Контрольное множество представлено в Таблице 2. Здесь же представлен результат прогнози‑
рования линейным уравнением регрессии Yлинейное. Как видим, результаты прогнозирования Y, да‑
ваемые нейронной сетью, практически совпадает с результатами наблюдений Yопрос – коэффициент 
детерминации R2 = 0,994. Прогноз Yлинейное, даваемый линейным уравнением регрессии, значительно 
хуже коррелирует с результатами наблюдений – коэффициент детерминации R2 = 0,765. Формула 
Neural регрессии достаточно объемна для размещения в данном издании, для ознакомления с ней 
можно обратиться к автору исследования.
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Таблица 2 – Контрольное множество

Дополнительная проверка на тестовом множестве (коэффициент детерминации R2 = 0,993) под‑
тверждала выводы, сделанные при проверке на контрольном множестве, что свидетельствовало об 
их высокой надёжности. Тестовое множество представлено в Таблице 3.

Текущая работа является небольшим, но очень значимым разделом глобального исследования, 
основанного на личностно‑ориентированном подходе в психиатрии. В данном исследовании были 
изучены  ресурсы  устойчивости,  саморегуляции  и  инструментальные  ресурсы  совладания  у  лиц 
молодого возраста  в  условиях пролонгированного  стресса  военного времени  [3,  16,  8,  9,  10,  11]. 
Кроме этого, были выявлены статистически значимые клинико‑психопатологические и интегратив‑
ные индивидуально‑психологические особенности (р≤0,05), и корреляционные связи между ними. 
Однако, имея большое диагностическое значение, эти статистические данные не могли указать на 
причинно‑следственную связь между изучаемыми параметрами. Прогностические знания о том, что 
является причиной, а что – следствием, помогают составлять наиболее целевую и эффективную пси‑
хопрофилактическую программу, направленную на саморазвитие, или психокоррекционный блок, 
нацеленный на самораскрытие и активацию личностных ресурсов, для предупреждения формиро‑
вания клинически выраженных нарушений психической адаптации.

Таблица 3 – Тестовое множество
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ «РАССТРОЙСТВО АДАПТАЦИИ» У ЛИЦ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ПРОЛОНГИРОВАННОГО СТРЕССА ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

В данной работе, с помощью построенной математической модели нейронного программирова‑
ния, были выявлены основные прогностические индивидуально‑психологические факторы наруше‑
ния адаптационных способностей у лиц молодого возраста в условиях пролонгированного стресса 
военного времени. 

Этические нормы. Все исследования проведены в соответствии с принципами биомедицинской 
этики, сформулированными в Хельсинкской декларации 1964 г. и ее последующих обновлениях, и 
одобрены локальным биоэтическим комитетом ‑ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный медицин‑
ский университет имени М. Горького» Минздрава России, Донецк, ДНР

Информированное согласие. Каждый участник исследования представил добровольное пись‑
менное информированное согласие, подписанное им после разъяснения ему потенциальных рисков 
и преимуществ, а также характера предстоящего исследования.

Конфликт интересов.   Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов 
интересов, связанных с публикацией настоящей статьи. 

ВЫВОДЫ
1.Построенные  математические  модели  с  применением  искусственных  нейронных  сетей  для 

решения задачи прогнозирования показателя «Расстройство адаптации» показала высокие прогно‑
стические способности линейной модели на 4 признаках (общий уровень саморегуляции поведения, 
жизнестойкости, субъективного отчуждения и социально‑психологической адаптации) без ухудше‑
ния основных регрессионных показателей.

2.Данная математическая модель позволит на догоспитальном этапе выявлять факторы риска 
развития расстройства адаптации у лиц молодого возраста в условиях пролонгированного стресса 
военного времени.

3.Полученные данные легли в основу разработки целевой личностно‑ориентированной програм‑
мы психопрофилактики и психокоррекции нарушений адаптации, направленной на самораскрытие 
и активацию личностных ресурсов.

4.Восстановление основных прогностических параметров личностного потенциала, оптимизи‑
рует способность преодоления и совладания со стрессом, что предупредит развитие клинической 
дезадаптации и восстановит качество жизни и социальное функционирование лиц молодого возрас‑
та в изменившихся условиях жизнедеятельности, не подлежащих элиминации.
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