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АННОТАЦИЯ

Цель. Выявить характерные особенности мозговой активности по данным распределения уровня постоянного по-
тенциала (УПП) при различном уровне вегетативного тонуса у женщин пожилого возраста, проживающих в Арктиче-
ской зоне РФ.

Материалы и методы. В поперечном одномоментном исследовании рассмотрены различия показателей УПП 
у женщин 60–74 лет (n=121), постоянно проживающих на территории Арктической зоны РФ, которых разделили на три 
группы с различным уровнем вегетативного тонуса: ваготоники, нормотоники, симпатотоники. Регистрацию УПП го-
ловного мозга проводили с помощью 12-канального аппаратно-программного диагностического комплекса «Нейро-
КМ». Вегетативную регуляцию сердечного ритма оценивали с применением аппаратного комплекса «ВНС-спектр».

Результаты. Выявлены более высокие суммарные и средние показатели энергетических затрат головного мозга 
у женщин группы симпатотоников по сравнению как с нормотониками, так и с ваготониками. По всем монополярным 
отведениям наблюдалась чёткая тенденция к увеличению нейроэнергометаболизма головного мозга у пожилых жен-
щин с преобладающей активностью симпатического отдела ВНС. Определено нарушение принципа куполообразности 
у симпато- и ваготоников. В группе нормотоников и ваготоников ведущими являются факторы функциональной актив-
ности центральной и лобной областей головного мозга, в то время как в группе симпатотоников наибольший удельный 
вес определён у факторов, определяющих мозговую активность правой височной и лобной областей.

Заключение. Исследование функциональной активности головного мозга у женщин пожилого возраста с раз-
личным вегетативным тонусом продемонстрировало наличие специфических изменений в распределении уровня по-
стоянного потенциала для каждого типа вегетативного тонуса. Наиболее выраженные изменения отмечены у женщин 
с симпатотоническим типом ВНС, что может характеризовать процессы незавершённой адаптации. 

Ключевые слова: женщины пожилого возраста; уровень постоянного потенциала; функциональная активность 
головного мозга; вегетативная нервная система; вегетативный тонус.
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ABSTRACT

AIM: To identify the distinctive features of brain activity based on the distribution of DC-potential levels among elderly 
women across different autonomic tones in the Russian Arctic. 

MATERIALS AND METHODS: In total, 121 60–74 years old women permanently living in Arctic Russia participated in  
a cross-sectional study. Differences in the indicators of DC-potential levels were measured in three groups of elderly women 
with different levels of autonomic tone, namely, in vagotonics, normotonics and sympathotonics. Registration of the DC-
potential levels of the brain was carried out using a 12-channel “Neuro-KM” diagnostic equipment. The assessment of the 
autonomic regulation of the heart rate was carried out using the “VNS-spectrum” equipment. 

RESULTS: Greater total and average indicators of DC-potential distribution were observed in the sympathotonic group 
compared with the two other groups. For all monopolar leads, a clear trend towards an increase in neuroenergometabolism 
of the brain in elderly women with predominant activity of the sympathetic part of the ANS was observed. The dome-shaped 
principle was violated in both sympathotonics and vagotonics. In the group of normotonics and vagotonics, the leading factors 
were the functional activity of the central and frontal regions of the brain, while in the group of sympathotonics, the greatest 
proportion was determined by the factors regulating brain activity of the right temporal and frontal regions.

CONCLUSION: The study of the functional activity of the brain in elderly women with different autonomic tones demonstrates 
the presence of specific changes in the distribution of values of the constant potential level, which may indicate some change in 
the mechanisms characterizing the state of cerebral energy exchange. The most pronounced changes were observed in women 
with the sympathotonic type of ANS, which may characterize the processes of incomplete adaptation.
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ОБОСНОВАНИЕ
Пожилой возраст является кризисным периодом 

в жизни человека [1]. Женщины, в отличие от мужчин, 
проходят через первый этап геронтогенеза гораздо слож-
нее, что обусловлено сочетанием психосоциальных и гор-
мональных изменений [2, 3]. Известно также, что нейроре-
гуляторные и нейроэнергетические возможности головного 
мозга истощаются в ситуации полимодального и затяжно-
го стресса гораздо быстрее, и это обусловливает напря-
жение всех функциональных систем организма [4].  

В процессе старения организма роль вегетативной 
нервной системы (ВНС) увеличивается [5] и подвержен-
ность пожилых женщин психогенно-обусловленным веге-
тативным нарушениям только растёт. Исследование вза-
имосвязи вегетативного тонуса и нейроэнергетического 
обмена становится особенно актуальным в плане изуче-
ния механизмов старения человека, так как геронтологи 
видят в изменении гомеостаза важный инволютивный 
физиологический признак [6, 7].

Тонус ВНС является одним из проявлений и одно-
временно механизмов стабилизации гомеостатического 
состояния человека [8]. Во многих исследованиях отме-
чается, что основное функциональное назначение ВНС 
заключается в возможности сохранения параметров 
различных систем организма в рамках гомеостатиче-
ских показателей [9, 10]. Так, ВНС влияет на постоянство 
внутренней среды, участвует в поддержании определён-
ного уровня психической и физической активности [11], 
оказывает значительное воздействие на адаптационные 
возможности и приспособительные реакции организма 
в целом [12].

Центры управления ВНС находятся в центральных 
и периферических отделах нервной системы человека, 
а от их совместной работы зависит автономность многих 
систем организма, в том числе и регуляция тонуса сте-
нок сосудов кровеносной системы головного мозга [13]. 
Соответственно, можно предположить, что вегетососуди-
стые изменения будут оказывать существенное влияние 
на процесс энергетического обеспечения головного мозга 
человека.

В настоящее время для исследования интенсивно-
сти некоторых церебральных биохимических процессов, 
связанных в первую очередь с энергетическим обменом, 
применяют различные методы: позитронно-эмиссионную 
томографию, однофотонную эмиссионную компьютерную 
томографию, магнитно-резонансную томографию и неко-
торые другие [14]. Это дорогостоящие и сложные в подго-
товке к исследованию методы. В то же время применение 
метода нейроэнергокартирования с регистрацией уровня 
постоянного потенциала (УПП) безопасно, неинвазивно, 
занимает немного времени для диагностики и интер-
претации результатов исследования. УПП представляет 
собой медленно меняющийся потенциал милливольтно-
го диапазона, интегрально отражающего мембранные 

потенциалы нейронов, глии и гематоэнцефалического 
барьера, коррелирующего с кислотно-щелочным равно-
весием, что позволяет оценить нейроэнергетический ме-
таболизм головного мозга [7].

В настоящее время имеется незначительное количе-
ство работ, посвящённых взаимодействию мозговой ак-
тивности, выявленному по данным УПП, у лиц пожилого 
возраста, проживающих в Арктической зоне РФ [6, 15, 16].  
Настоящая работа посвящена установлению особенностей 
мозговой активности при различном тонусе ВНС как мо-
дулирующего и координирующего центра для всех фи-
зиологических адаптационных процессов, протекающих 
в организме стареющего человека.

Цель исследования. Выявить характерные особен-
ности мозговой активности по данным распределения 
уровня постоянного потенциала при различном уровне 
вегетативного тонуса у женщин пожилого возраста, про-
живающих в Арктической зоне РФ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В поперечном одномоментном исследовании приняли 

участие женщины 60–74 лет (n=121, средний возраст — 
68,6±2,2 года), проживающие на территории Арктической 
зоны РФ. Исследование осуществляли при получении 
информированного согласия участниц. Из исследова-
тельской выборки были исключены испытуемые, кото-
рые в анамнезе имели инфаркт миокарда, мерцательную 
аритмию, нарушения мозгового кровообращения, череп-
но-мозговые травмы, нейродегенеративные заболевания.

Исследование мозговой активности проводили ме-
тодом нейроэнергокартирования, заключающегося в ре-
гистрации УПП, который характеризует метаболические 
процессы. Главной особенностью метода УПП является 
то, что он основан на детекции изменений сверхмед-
ленной электрической активности головного мозга. УПП 
регистрировали с помощью 12-канального аппаратно-
программного диагностического комплекса «Нейро-КМ» 
(«Статокин», Россия) [7, 13, 15]. Регистрация УПП ве-
лась монополярно, электроды располагались на голове 
по международной системе 10-20. Референтный электрод 
располагался на запястье левой руки.

Вегетативный тонус определяли с помощью аппа-
ратно-программного комплекса «ВНС-спектр» («Ней-
рософт», Россия). Участниц исследования с величиной 
индекса напряжения (ИН) менее 50 у.е. рассматривали 
как ваготоников (группа 1) (n=36, средний возраст — 
68,7±2,1 года), с ИН от 50 до 200 у.е. — нормотоников 
(группа 2) (n=42, средний возраст — 68,8±2,3 года), с ИН 
более 200 у.е. — симпатотоников (группа 3) (n=43, сред-
ний возраст — 68,5±2,3 года) [17–19]. Сравниваемые 
нами группы не имели статистически значимых различий 
по календарному возрасту. 

Статистическая обработка полученных данных прове-
дена с помощью пакета прикладных программ SPSS 26.0 
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для Windows. Нормальность распределения признаков 
в группах оценивали с использованием критерия Шапи-
ро–Уилка. При выявлении различий между сравниваемы-
ми группами по качественным показателям применяли 
критерий Краскела–Уоллиса. Для описательной стати-
стики признаков использовали медиану (Me) и интервал 
значений от 1-го (Q1) до 3-го квартиля (Q3). Критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез 
в исследовании принимали как p <0,017. Для построения 
факторных моделей показателей УПП головного мозга 
у женщин исследуемых групп проведён факторный ана-
лиз с использованием ортогонального вращения по мето-
ду варимакс, нижнюю границу коэффициента значимости 
для переменных принимали равной 0,6.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе проведённого исследования выявлены ста-

тистически значимые различия между показателями 
УПП в группах нормотоников и симпатотоников, а также 

симпатотоников и ваготоников. В свою очередь значимые 
различия между исследуемыми показателями у групп 
нормотоников и ваготоников отсутствовали как по от-
дельным отведениям, так и по суммарным и средним зна-
чениям (табл. 1).

В результате анализа данных выявлены более высокие 
суммарные (Sum) энергетические затраты головного мозга 
у женщин группы симпатотоников (на 25,19%) по сравне-
нию с женщинами группы нормотоников, а при сравнении 
групп симпатотоников и ваготоников — более высокие 
(на 24,8%) показатели УПП у первых (р=0,001 и р=0,003 
соответственно) (рис. 1).

Средние значения УПП (Xср) симпатотоников ока-
зались выше как по сравнению с нормотониками — 
на 24,96% (p=0,001), так и с ваготониками — на 24,7% 
(p=0,003).

По всем монополярным отведениям наблюдалась чёт-
кая тенденция к увеличению нейроэнергометаболизма 
головного мозга у пожилых женщин с преобладающей 
активностью симпатического отдела ВНС, т.е. в группе 

Таблица. 1. Уровень постоянного потенциала головного мозга пожилых женщин с различным вегетативным тонусом, mV  
(Me (Q1–Q3))
Table 1. DC-potential level of brain in elderly women with different autonomic tone, mV (Me (Q1–Q3))

Отведения
Lead

Группа 1 
(симпатотоники)  

Group 1 
(Sympathotonics) 

(n=43)

Группа 2  
(нормотоники)  

Group 2  
(Normotonics)  

(n=42)

Группа 3  
(ваготоники)  

Group 3  
(Vagotonics) 

(n=36)

p p1-2 p2-3 p1-3

Fpz 11,38 (4,36–16,84) 10,67 (6,17–17,9) 9,90 (6,19–16,08) 0,795

Fd 13,57 (8,47–22,98) 8,72 (4,60–14,75) 6,84 (5,17–12,12) 0,002 0,003 0,499 0,002

Fs 15,98 (8,94–22,83) 10,12 (4,36–13,51) 7,21 (3,67–20,27) 0,002 0,001 0,916 0,007

Cd 18,22 (14,81–23,17) 16,48 (9,92–21,12) 14,93 (9,44–22,88) 0,173

Cz 19,23 (16,18–24,99) 15,55 (10,79–22,05) 16,90 (11,66–24,63) 0,109

Cs 17,55 (13,15–22,31) 15,73 (10,14–19,54) 14,84 (8,35–22,12) 0,289

Pd 17,33 (11,15–21,24) 16,50 (7,35–19,24) 14,60 (6,96–19,89) 0,163

Pz 17,04 (12,27–20,29) 17,34 (11,74–21,42) 12,22 (8,17–20,36) 0,118

Ps 16,89 (10,63–21,09) 16,67 (7,77–20,53) 12,39 (5,74–20,73) 0,162

Oz 16,49 (11,53–20,89) 14,43 (10,20–18,37) 12,80 (8,31–18,73) 0,104

Td 15,51 (10,07–21,83) 9,0 (5,56–11,63) 11,55 (4,77–19,31) 0,001 0,001 0,284 0,057

Ts 16,82 (7,48–20,22) 11,18 (5,95–15,33) 12,66 (6,11–18,74) 0,036 0,009 0,277 0,197

Sum 205,77 (163,50–226,95) 164,36 (128,69–185,09) 154,68 (103,10–208,10) 0,001 0,001 0,568 0,003

Xср / Xav 17,12 (13,62–18,91) 13,70 (10,64–15,42) 12,89 (8,59–17,33) 0,001 0,001 0,568 0,003

Примечание: Fpz — лобное центральное отведение, Fd — правое лобное отведение, Fs — левое лобное отведение;  
Сz — центральное отведение, Cd — правое центральное отведение, Cs — левое центральное отведение; Pz — центральное 
теменное отведение, Pd — правое теменное отведение, Ps — левое теменное отведение; Оz — затылочное отведение;  
Td — правое височное отведение, Ts — левое височное отведение. Sum — суммарные значения УПП по 12 отведениям;  
Xср — среднее значение УПП по 12 отведениям.
Note: Fpz — frontal central lead, Fd — right frontal lead, Fs — left frontal lead; Сz — central lead, Cd — right central lead,  
Cs — left central lead; Pz — central parietal lead, Pd — right parietal lead, Ps — left parietal lead; Оz — occipital assignment;  
Td — right temporal lead, Ts — left temporal lead. Sum — sum of all values for 12 leads; Xav is the average value for all 12 leads.
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симпатотоников. Между группами нормотоников и симпа-
тотоников в нейроэнергообмене головного мозга по моно-
полярным отведениям обнаружены значимые различия 
в лобной и височных областях. Так, в лобной области по-
казатели УПП симпатотоников оказались значимо выше 
в правом (Fd) и левом (Fs) лобных отведениях — на 55,62 
и 57,91% (p=0,003; p=0,001 соответственно), в правой (Td) 
и левой (Ts) височных областях исследуемые показатели 
оказались выше на 72,33 и 50,45% (p=0,001; p=0,009 соот-
ветственно) по сравнению с показателями нормотоников.

Значимые различия между группами симпатотони-
ков и ваготоников были обнаружены в лобных областях 
в правом (Fd) и левом (Fs) отведениях. Так, симпатотони-
ки продемонстрировали более высокие исследуемые по-
казатели по сравнению с ваготониками — на 49,6 и 54,9% 
(p=0,002; p=0,007) соответственно.

Кроме того, из-за высоких значений УПП в височных 
отделах и низких — в лобных и теменных у ваготоников, 
а также чрезмерно высоких значений в лобных и височ-
ных отделах у симпатотоников у этих исследуемых на-
блюдается нарушение нормальности распределения УПП. 
Данный факт находит своё отражение в несоблюдении 
принципа «куполообразности», когда максимальные зна-
чения УПП наблюдаются в центральных отведениях, а за-
тем снижаются к периферии [7, 20]. В наибольшей степени 
соответствуют этому принципу показатели нормотоников.

Проведённый факторный анализ также помог выявить 
некоторые характерные особенности УПП в исследуемых 
группах. На рис. 2 отражены полученные результаты рас-
пределения факторов в группе нормотоников.

Проведённый факторный анализ показал, что в груп-
пе женщин нормотоников 1-й фактор функциональной 
активности центральной области головного мозга, со-
ставляющий 30,37% дисперсии, включает в себя показа-
тели Cz–Oz, Cz–Td, Cz–Ts, Cz–Хcр, Td–Хcр, которые харак-
теризуют активность преимущественно в центральной, 

а также в височных и затылочной областях головного 
мозга.

2-й фактор функциональной активности лобной об-
ласти, удельный вес которого составил 26,40%, включает 
показатели Fz–Cz, Fz–Oz, Fz–Td, Fz–Ts, Fz–Хcр, отражаю-
щие активность в лобной и в меньшей степени — в ви-
сочных и затылочной областях головного мозга.

3-й фактор функциональной активности височных об-
ластей (информативность — 24,03%) объединяет показа-
тели Td–Ts, Oz–Ts, Ts–Хcр, Oz–Хcр и определяет энергети-
ческую активность преимущественно в височных областях 
и в меньшей степени — в затылочной области головного 
мозга. Суммарная дисперсия составила 80,77%.

На рис. 3 отражены результаты факторного анализа 
в группе симпатотоников.

Проведённый факторный анализ показателей УПП  
головного мозга выявил, что в группе жен щин-сим - 

Рис. 1. Профиль распределения значений уровня постоянного потенциала в группах пожилых женщин с различным вегетативным 
тонусом: * статистически значимые различия между группами симпатотоников и нормотоников; + статистически значимые различия 
между группами симпатотоников и ваготоников.
Fig. 1. Distribution of the DC-potential level in elderly women with different autonomic tone: * statistically significant differences between 
sympathotonics and normotonics; + statistically significant differences between sympathotonics and vagotonics.

Рис. 2. Распределение уровня постоянного потенциала в груп-
пе нормотоников.
Fig. 2. Distribution of the DC-potential level of brain in normotonics.
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 патотоников наиболее значимым фактором, информа-
тивность которого составила 28,59%, выступает фак-
тор функциональной активности правой височной об-
ласти, объединяющий показатели Fz–Td, Cz–Td, Td–Ts,  
Cz–Xср и Td–Хcр, которые отражают нейроэнергетическую 
активность преимущественно в правой височной обла-
сти, а также в лобной и центральной областях головного  
мозга.

Несколько менее весомым фактором (информатив-
ность — 27,26%) является фактор функциональной актив-
ности лобной области, объединяющий показатели Fz–Ts, 
Fz–Хcр, Ts–Хcр и характеризующий энергетическую ак-
тивность в большей степени в лобной и в меньшей степе-
ни — в левой височной областях головного мозга.

Удельный вес 3-го фактора функциональной актив-
ности затылочной области составил 24,60%. В нём объ-
единены показатели Fz–Oz, Oz–Td, Oz–Ts, Oz–Хcр, Ts–Хcр, 

которые описывают энергетическую активность в заты-
лочной, а также в лобной и височных областях. Суммар-
ная дисперсия составила 80,45%.

На рис. 4 представлены результаты факторного ана-
лиза в группе ваготоников.

При рассмотрении результатов факторного анали-
за группы женщин-ваготоников установлено, что веду-
щим выступает фактор лобной активности (информа-
тивность — 28,28%), объединивший показатели Fz–Cz, 
Fz–Oz, Fz–Td, Fz–Ts, Fz–Хcр и Oz–Хcр, которые в свою 
очередь характеризуют активность в большей степени 
в лобной и в меньшей — в затылочной, височных и цен-
тральной областях головного мозга.

За ним расположился фактор функциональной актив-
ности центральной области (информативность — 25,71%), 
объединяющий показатели Cz–Oz, Cz–Td, Cz–Хcр, Td–Хcр, 
которые определяют активность преимущественно в цен-
тральной, а также в правой височной и затылочной об-
ластях головного мозга.

3-й фактор функциональной активности височных об-
ластей, насчитывающий 24,70% дисперсии, объединил 
показатели Cz–Ts, Oz–Ts, Td–Ts, Ts–Хcр, описывающие 
активность энергообмена преимущественно в височных 
и в меньшей степени — в центральной и затылочной 
областях головного мозга. Суммарная дисперсия соста-
вила 78%.

ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что вегетативный тонус является поли-

функциональным фактором, влияющим на большинство 
систем организма человека, в том числе и на работу со-
судов мозга, а УПП в свою очередь принято считать мар-
кёром интенсивности потребления энергии в головном 
мозге [21]. 

Показатели УПП головного мозга группы нормотони-
ков занимают промежуточные значения относительно 
показателей симпатотоников и ваготоников по суммар-
ным, средним и монополярным отведениям УПП. Схожие 
данные были получены в рамках исследований и других 
возрастных групп людей, проживающих в условиях Арк-
тической зоны РФ [19]. Установленный факт, по нашему 
мнению, объясняется наиболее сохранной регуляторной 
функцией ВНС относительно тонуса сосудистого русла 
всех областей головного мозга, от которого во мно-
гом зависят показатели энергетического метаболизма  
[22, 23].

Значимое увеличение УПП в лобных, центральных 
и височных областях в группе симпатотоников по срав-
нению группой нормотоников может свидетельствовать 
о содружественной активизации трёх структурных бло-
ков мозга (теория функциональных блоков А.Р. Лурия), 
что в долгосрочной перспективе повышает риск истоще-
ния энергетических ресурсов головного мозга и может 
привести к психофизиологической дизадаптации [24, 25].  

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

FzTd
CzTd

TdTs

Czx

Tdx

FzTs

FzxTsx

FzOz

OzTd

OzTs

Ozx

Tsx

1-й фактор | 1st factor (28,59%)
2-й фактор | 2nd factor (27,26%)
3-й фактор | 3rd factor (24,60%)

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

FzCz
FzOz

FzTd

FzTs

Fzx

Ozx

CzOz
CzTd

Czx

Tdx

CzTs

OzTs

TdTs

Tsx

1-й фактор | 1st factor (28,28%)
2-й фактор | 2nd factor (25,71%)
3-й фактор | 3rd factor (24,70%)

Рис. 4. Распределение уровня постоянного потенциала в груп-
пе ваготоников.
Fig. 4. Distribution of the DC-potential level of brain in vagotonics.

Рис. 3. Распределение уровня постоянного потенциала в груп-
пе симпатотоников.
Fig. 3. Distribution of the DC-potential level of brain in 
sympathotonics.
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Повышение показателей УПП в лобных областях в груп-
пе симпатотоников относительно группы ваготоников, 
по всей вероятности, характеризует повышение управ-
ляющей функции фронтальных областей головного моз-
га пожилых женщин при симпатотонии [26, 27].

С помощью факторного анализа получены данные 
о локализации преобладающей мозговой активности 
у пожилых женщин, а также о перераспределении струк-
туры и удельного веса факторов при различных типах ве-
гетативного тонуса. Факторные структуры, составленные 
в ходе исследования, демонстрируют разницу энергетиче-
ских процессов в коре головного мозга у симпатотоников, 
нормотоников и ваготоников. 

В группе нормотоников и ваготоников ведущими яв-
ляются факторы функциональной активности центральной 
и лобной областей (1-й и 2-й факторы) головного мозга. 
По нашему мнению, такие результаты определяют со-
дружественную и уравновешенную работу восходящих 
и нисходящих путей афферентного и эфферентного взаи-
модействия при регуляции ВНС.

В группе симпатотоников наибольший удельный вес 
определён у факторов, определяющих мозговую актив-
ность правой височной и лобной областей (1-й и 2-й 
факторы), что характеризует активацию контролирую-
щей функции нисходящих путей, идущих от височных 
и лобных отделов к подкорковым образованиям ство-
ла мозга, которые осуществляют эффекторное влияние 
на различные системы организма, а также участвуют 
в поддержании гомеостаза. Можно предположить, 
что это обусловлено напряжением адаптационных ме-
ханизмов в работе головного мозга, направленных 
на нормализацию и сохранение гомеостаза вегетатив-
ной регуляции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование функциональной активности головного 

мозга у женщин пожилого возраста с различным веге-
тативным тонусом показало наличие специфических из-
менений в распределении значений уровня постоянного 
потенциала. Установлено, что повышение показателей 
уровня постоянного потенциала в большей степени ха-
рактерно для симпатотоников, что свидетельствует 
о нарастании функциональной напряжённости в работе 
головного мозга и снижении его энергетического ресур-
са, которое в свою очередь способно негативно сказы-
ваться на адаптационных возможностей всего организма 
в целом. Обнаружены также значимые различия в нейро-
энергообмене головного мозга по отдельным отведениям 
между группами симпатотоников и нормотоников в лоб-
ной, центральной и височных областях, а между симпато-
тониками и ваготониками — в лобных областях (в правом 
и левом отведениях).  

По данным факторного анализа выявлены особен-
ности локализации преобладающей функциональной 
активности отделов головного мозга у пожилых женщин 
при различных типах вегетативного тонуса. Так, для нор-
мотоников и ваготоников в большей степени характерна 
активность в центральной и лобной областях головного 
мозга, а для симпатотоников — в правой височной и лоб-
ной областях головного мозга, что может характеризовать 
процессы незавершённой адаптации. 
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