
дели до момента обследования. Системное мо-
делирование взаимодействий между системами 
иммунитета и ПОЛ-АОЗ заключалось в отборе 
значимых межсистемных корреляционных  свя-
зей (р < 0,05) с последующим расчетом их чис-
ла (N), силы (R) и дифференциации на сильные 
(r = 0,70 – 0,90), средней силы (r = 0,50 – 0,69) и 
слабые связи (r = 0,30 – 0,49).

В  результате  проведенных  исследований 
установлено,  что  количество  межсистемных 
корреляционных  связей при наличии патологии 
увеличилось  в  3,5  раза  (N = 28)  относительно 
группы  контроля  (N = 8).  Сильные  и  средней 
силы связи стали составлять большинство корре-
ляций – 85,7 %, в то время как в группе контроля 
преобладали  слабые  связи  (75 %).  Выявленные 
изменения  отразились  в  увеличении  на  10,7 % 
показателя силы межсистемных корреляций (R  =  
0,56), в сравнении с группой контроля (R = 0,50). 

Сохранение  гомеостатического  равновесия 
организма  в  условиях  стрессирующих  воздей-
ствий  обеспечивается  способностью  метабо-
лических систем к формированию качественно 

нового, функционального  состояния. Подобная 
лабильность  обусловлена  небольшим  количе-
ством связей между параметрами, предполагаю-
щих наличие достаточного числа степеней сво-
боды. Увеличение общего числа межсистемных 
связей  при  наличии  хронического  неспецифи-
ческого  воспалительного  заболевания  в  стадии 
ремиссии  указывает  на  интенсификацию  взаи-
моотношений между иммунной и ПОЛ-АОЗ си-
стемами, направленных на поддержание гомео-
статического равновесия организма. Появление 
дополнительных  корреляций  и  увеличение  их 
силы связано с формированием новой структу-
ры  взаимоотношений  при  наличии  патологии, 
имеющей  компенсаторно-приспособительный 
характер  для  организма  лиц  зрелого  возраста. 
Таким образом, межсистемным взаимоотноше-
ниям принадлежит важная роль в поддержании 
хронического течения воспалительного процес-
са, что обуславливает необходимость примене-
ния  методов  лечения,  направленных  на  стаби-
лизацию межсистемных интеграций иммунной, 
липопероксидной и антиоксидантной систем.
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Интеллектуальное развитие общества харак-
терно для цивилизации на современном этапе её 
истории. Со второй половины XX в. вектор по-
знавательной деятельности сместился в сторону 
изучения живого мира,  в  том числе  человека,  в 
том числе психологии личности [1]. В науке раз-
работаны  категории  «самопознание»,  «самораз-
витие»,  «самоактуализация»  [2].  Накапливается 
интеллектуальный потенциал общества, исследу-
ется  его  интеллектуальный  ресурс.  Психология 
личности  трактует  природный  интеллект  инди-
вида  как  первичный  источник  духовной  интел-
лектуальной энергии [3]. 

Относительно самого человека известно, что 
он  рождается  с  интеллектуальными  задатками. 
В процессе своего образования он развивает ин-
теллектуальные способности, накапливая интел-
лектуальные  инструменты,  механизмы,  методы 
деятельности. Человек использует интеллект для 
решения  индивидуальных  задач,  для  формули-
рования жизненных целей, для построения про-
ектов  их  достижения.  Все  элементы  предпола-

гаемой  деятельности  могут  быть  осуществлены 
вначале  в  некоторой  виртуальной  среде,  создан-
ной в сознании индивида и собранной в единую 
картину воображаемой реальности. Соответствие 
индивидуальной картины самой реальности зави-
сит от степени полноты и достоверности знаний, 
которыми пользуется индивид, а также от способ-
ности самого индивида рефлексировать собствен-
ную картину мира и корректировать её в соответ-
ствии с обновляющимся потоком знаний [4].

Для  создания  картины  мира  человек  дол-
жен быть частью рефлексирующей реальности. 
Рефлексия (réflexion –отражение) как отражение 
реальности  свойственна  всему  материальному. 
«...Логично предположить, что вся материя об-
ладает  свойством,  по  существу  родственным  с 
ощущением,  свойством  отражения...»  [5,  с.91]. 
Для  индивидуума  механизмом  рефлексии  ста-
новится его природный интеллект, для науки – 
философское  мышление,  для  социума  –  обще-
ственное сознание. 

Сознание человека формирует картину мира 
в процессе его жизнедеятельности. Всё, что вос-
принимается  сознанием  человека  в  результате 
взаимодействия  реальности  и  индивидуального 
сознания, остается в нём. Картина мира индиви-
да  появляется  как  результат  интеллектуальной 
рефлексии,  осознания  индивидом  содержания 
собственного  сознания.  В  процессе  своего  об-
разования  человек  использует  индивидуальную 
картину  мира  как  рефлексивный  методологи-
ческий  инструмент,  необходимый  для  решения 
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жизненно  важных  интеллектуальных  задач  [6]. 
Современный человек в своём саморазвитии об-
ращается к собственной картине мира, устанав-
ливая  с  ней  прямую и  обратную  связи. Прямая 
связь  обеспечивается  интеллектом,  способным 
отражать реальность в сознании, обратная, реф-
лексивная  –  способностью  осознать  картину 
мира. Философская рефлексия картины мира ста-
новится частью мировоззрения индивида [7]. 

Способность к интеллектуальной рефлексии 
даёт человеку возможность строить проект своей 
предстоящей  деятельности,  в  том  числе  и  дея-
тельности по саморазвитию на пути построения 
индивидуальной траектории своего образования, 
на основе изучения, рефлексии собственной кар-
тины  мира,  представляющей  собою  отражение 
прожитой и воспринятой им реальности [8]. Че-
ловек как элемент рефлексирующей реальности 
в результате построения картины мира получает 
интеллектуальный инструмент обратной связи с 
процессом своей жизнедеятельности. Рефлексия, 
имеющейся в сознании, картины мира позволяет 
ему определить собственное положение в реаль-

ном мире, найти осознанный творческий подход 
к выбору и достижению жизненно важных целей.
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Среди основных причин угрозы прерывания 
беременности ранних сроков ведущее место  за-
нимают инфекционные  заболевания,  вызванные 
различными  ассоциациями  микроорганизмов. 
Целью исследования явилось изучение роли ин-
фекционного фактора у женщин с угрозой преры-
вания беременности ранних сроков и привычным 
невынашиванием в анамнезе. Основную группу 
составили 80 женщин с угрозой прерывания бе-
ременности  ранних  сроков  и  привычным невы-
нашиванием беременности. Группу контроля со-
ставили 36 женщин на ранних сроках гестации и 
отсутствием  угрозы  прерывания  беременности. 
Определение уровня иммуноглобулинов классов 
IgA, IgM, IgG к Herpes simplex virus, Cytomega-
lovirus,  Epstein-Barr  virus,  Toxoplasma  gondii, 
Mycoplasma  hominis,  Mycoplasma  pneumoniae, 
Ureaplasma  urealyticum,  Chlamуdia  trachomatis, 
Chlamуdia  pneumoniae  в  периферической  крови 
проводилось  методом  иммуноферментного  ана-
лиза.  Женщины  основной  группы  достоверно 
чаще указывали на наличие герпетической, цито-
мегаловирусной  и микоплазменной  инфекции  в 
анамнезе, по поводу которой в 87,5 % случаев по-

лучали лечение. При оценке инфекционного ста-
туса выявлено, что у женщин основной группы 
достоверно  чаще  по  сравнению  с  контрольной 
группой выявляются IgM к Mycoplasma hominis, 
Toxoplasma  gondii,  при  этом  IgM  к  Epstein-Barr 
virus определялись достоверно реже. У женщин 
с угрозой прерывания наблюдалась более низкая 
частота  выявления  иммуноглобулинов  классов 
IgA  и  IgM  к  Herpes  simplex  virus,  Mycoplasma 
pneumoniae,  Chlamуdia  pneumoniaе,  однако,  до-
стоверных отличий выявлено не было. Получен-
ные  результаты  свидетельствуют  о  возможной 
роли  Mycoplasma  hominis  и  Toxoplasma  gondii 
в  генезе  привычного  невынашивания  беремен-
ности. Низкая частота выявления антител к Her-
pes simplex virus, Epstein-Barr virus, Mycoplasma 
pneumoniae,  Chlamуdia  pneumoniae  доказывает 
высокую  эффективность  проведения  преграви-
дарной подготовки у женщин с привычным не-
вынашиванием беременности. 
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Привычное  невынашивание  беременности 
имеет большое медицинское и социальное зна-
чение  и  одним  из  наиболее  рациональных  на-
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