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Изучено генетико-эволюционное значение дезадаптаций, которые формируются у человека в процес-
се жизнедеятельности. Выдвинутые в статье предположения рассмотрены в контексте идей Д.К. Беляева 
о дестабилизирующем отборе, в основе которого лежит повреждающий механизм действия стрессового 
фактора. Показано, что дезадаптивные состояния довольно часто возникают у современного человека в 
процессе повседневной деятельности под влиянием факторов риска. Описана роль гормонов окситоцина, 
кортикостерона и глюкокортикоидов в перестройке поведения животных в процессе отбора по изучаемому 
признаку. Кроме того, приведены новые сведения о молекулярно-генетических маркерах физиолого-био-
химических состояний организма человека, о генетическом полиморфизме популяций и изменении частот 
аллелей в ходе мутационного процесса. Вкратце затронут вопрос о социальном значении повышенной 
агрессивности людей и необходимости разработки мероприятий по ее снижению в современном обще-
стве. Рассмотрено влияние загрязнения окружающей среды на возникновение наследственных изменений 
у населения экологически неблагополучных регионов и, как следствие, на формирование репродуктивных 
нарушений и развитие эмоциональной дезадаптации у лиц, подвергшихся воздействию неблагоприятных 
факторов среды обитания. В связи с этим акцентируется внимание на необходимости снижения воздей-
ствия чужеродных веществ на организм человека. Также приведены сведения об участии дезадаптации в 
эволюционном процессе. Высказана мысль о том, что дезадаптация может являться фактором эволюции 
наряду с естественным отбором, дрейфом генов и изоляцией. Отмечено, что дезадаптация, потенциру-
ясь неблагоприятными факторами среды, нарушает генетическую структуру популяций и таким образом 
непосредственно влияет на естественный отбор. Выдвинута гипотеза о возможном механизме отбора в 
популяциях по дезадаптивному признаку. В заключение намечены перспективы изучения дезадаптивных 
нарушений для выяснения генетико-эволюционных механизмов, протекающих в популяциях человека. 
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Не так давно исполнилось 100 лет со дня рож-
дения выдающегося биолога, генетика-эволю-
циониста Дмитрия Константиновича Беляева.  
К этому событию приурочена статья В.К. Шум- 
ного [1], освещающая основные этапы жизнен-
ного пути, научное творчество и личность ака-
демика Д.К. Беляева. Главной заслугой Д.К. Бе-
ляева как ученого является то, что он раскрыл 
генетико-селекционные механизмы доместика-
ции животных и сформулировал представле-
ние о дестабилизирующем отборе. Сущность 
его концепции дестабилизирующего отбора за-
ключается в том, что отбор, направленный на 
признаки, изменчивость которых сопряжена 
с функциональным состоянием регуляторных 
систем организма, обладает дестабилизирую-
щей функцией. Как выяснилось, генетические 
элементы, контролирующие нейрогумораль-
ную регуляцию функций в организме, занима-
ют высокое положение в иерархической струк-
туре генома, поэтому изменение в процессе 
отбора этих элементов генома служит источни-
ком изменчивости признаков [2].

Важно отметить и то, что дестабилизиру-
ющий отбор происходит в условиях стресса и 
увеличивает размах внутривидовой изменчи-
вости. Дестабилизация генома происходит при 
мощных стрессовых воздействиях, затрагива-
ющих генетико-физиологическую систему ин-
дивидуального развития, поведение организ-
мов и гормональную регуляцию онтогенеза. 
Дестабилизирующий эффект отбора, опираю-
щийся на стрессовые воздействия и сопряжен-
ные с ним гормональные сдвиги, влияет на ге-
нетическую систему организма и генетические 
процессы в популяциях, тем самым значитель-
но ускоряя эволюционный процесс [3]. 

Изучая проблему возникновения и разви-
тия дезадаптивных состояний у человека, мы 
неизбежно сталкиваемся с представлениями 
Д.К. Беляева о дестабилизирующем эффекте 
стрессового фактора, поскольку дезадаптация 
в нынешнем понимании рассматривается как 
перенапряжение адаптационных механизмов с 
вовлечением в процесс компенсаторно-приспо-
собительных реакций организма. Очевидно, что 

как в условиях стресса, так и при наступлении 
дезадаптации наблюдаются выраженная эмо-
ционально-вегетативная неустойчивость орга-
низма и различного рода нейроэндокринные 
нарушения. С этих позиций медленно развива-
ющиеся дезадаптивные состояния можно рас-
сматривать как послестрессовые психические 
расстройства, находящиеся на границе нормы 
и патологии. 

Дезадаптивные состояния часто возника-
ют в процессе жизнедеятельности человека: в 
трудных жизненных ситуациях, при эмоцио-
нальных переживаниях и чрезмерных умствен-
ных и физических нагрузках, в экстремальных 
условиях труда. Потенцируясь экологическими 
и социально-психологическими факторами, де-
задаптации с течением времени изменяют ге-
нетическую структуру популяций человека и, 
следовательно, играют немаловажную роль в 
запуске эволюционного процесса. В этом отно-
шении дезадаптации и неизменные в течение 
длительного времени дезадаптивные состо-
яния имеют важное генетико-эволюционное 
значение [4, 5]. 

Генетический контроль регуляторных 
процессов и поведения. Анализируя имею-
щийся обширный материал по механизмам из-
менчивости в процессе доместикации живот-
ных, стоит отметить, что проводимая в течение 
50 лет селекция на ручное поведение к человеку 
привела к избирательному использованию руч-
ными лисицами по отношению к людям двух 
типов звуков: кудахтанья и шумного дыхания. 
Селекционированные на агрессию к людям и 
не селекционированные (контрольные) лисицы 
избирательно используют по отношению к лю-
дям такие звуки, как кашель и фырканье [6].

В то же время результаты длительного 
(35-летнего) отбора лисиц, векторизованного на 
агрессивное реагирование на человека, показы-
вают, что фенотипический ответ очевиден толь-
ко первые 12 поколений. Последующий этап 
отбора не привел к заметному росту средней 
оценки агрессивности. Молекулярно-генетиче-
ские данные указывают на общность генетиче-
ского контроля отдельных параметров агрессии 
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и приручаемости или на возможность существо-
вания общих генетических мишеней для отбора 
в том и другом направлении [7]. В связи с этим 
важно отметить и то, что при помощи интер-
вального QTL-картирования на 12-й хромосо-
ме лисиц идентифицирован регион, наиболее 
тесно ассоциированный с ручным поведением. 
Примечательно, что он оказался гомологич-
ным региону на 5-й хромосоме собак, который 
интерпретируют как регион, ответственный за 
раннюю доместикацию волка и его эволюцион-
ный переход в примитивную собаку [8]. 

В недавних исследованиях было показано, 
что одомашненные животные характеризу-
ются выраженным социально-коммуникатив-
ным поведением, сниженными агрессией и 
стресс-ответом. Примечательно, что основным 
модулятором различных форм социального 
поведения является нейропептид окситоцин, 
синтезируемый нейросекреторными клетками 
гипоталамуса [9]. 

В ряде работ были предприняты попытки 
изучения медиаторных систем мозга для вы-
яснения молекулярно-генетических механиз-
мов доместикации. Полученные данные свиде-
тельствуют об участии серотониновой системы 
мозга в перестройке поведения при селекции 
животных на низкую агрессивность к человеку. 
Установлено, что доместикация, превращаю-
щая агрессивное дикое животное в неагрессив-
ное и дружелюбное, сопровождается у живот-
ных разных видов изменением молекулярных 
элементов, определяющих функциональную 
активность серотониновой системы мозга [10]. 

С другой стороны, изучение эффектов от-
бора на доместикационное поведение, стресс-
реактивность и половую функцию у самцов 
крыс 78-го поколения показало ярко выражен-
ное ослабление агрессии к человеку не только 
по сравнению с агрессивными, но и с дикими 
крысами. В результате отбора на агрессивность 
по отношению к человеку получена линия крыс, 
не просто сохранивших агрессию, присущую 
диким животным, но и обладающих ее повы-
шенным уровнем. При этом различия в базаль-
ном уровне кортикостерона между ручными и 

агрессивными животными были не столь су-
щественны, как на более ранних этапах отбора.  
В то же время уровень глюкокортикоидного от-
вета на стресс у ручных крыс стал выше, чем у 
агрессивных. По морфометрическим показате-
лям половых желез и по уровню тестостерона 
в крови на современном этапе селекции крыс 
по поведению агрессивные самцы опережают 
ручных. У диких самцов крыс самые высокие 
темпы полового развития, а уровень кортико-
стерона при стрессе статистически значимо 
выше, чем у ручных и агрессивных [11]. 

Кроме того, выяснено, что глюкокортико-
иды прежде всего необходимы для адаптации 
к стрессорам. Они оказывают влияние на мозг 
через геномные и негеномные механизмы, ко-
торые включают как глюкокортикоидные ре-
цепторы, так и рецепторы минералокортикои-
дов, непосредственно связывающиеся с ДНК. 
Не исключено, что глюкокортикоиды синер-
гируют с нейротрансмиттерами, нейротрофи-
ческими факторами, половыми гормонами и 
другими медиаторами стресса для формирова-
ния текущих и будущих реакций организма на 
стрессовую среду [12].

Итак, в ходе изучения механизмов агрес-
сивного поведения животных и человека уста-
новлено, что в основе таких поведенческих 
реакций лежит деятельность многофакторной 
системы, включающей несколько генетиче-
ских ансамблей, связанных с многочислен-
ными регуляторными взаимодействиями, на 
основе которых выстроена нейроэндокринная 
физиологическая регуляторная система. С дру-
гой стороны, большую роль в агрессивном по-
ведении играет внешний средовой компонент, 
который включает как физические, так и со-
циально-биологические характеристики среды 
существования особей и популяций [13].

Однако следует подчеркнуть, что индивиду-
альная приспособленность особей и жизнеспо-
собность популяций определяются комплексом 
генетико-физиологических и этологических 
механизмов, реализующихся в семейных три-
адах при взаимодействии брачных партнеров, 
родителей и потомков [14]. 
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Молекулярно-генетические механизмы 
дезадаптивных нарушений. Одной из про-
блем современной генетики является выясне-
ние молекулярно-генетических маркеров, ас-
социированных с физиолого-биохимическими 
состояниями организма человека. Среди них 
особое место занимает ген HIF-1A, активируе-
мый при наступлении гипоксии. Продукт этого 
гена вызывает экспрессию генов ACE, eNOS3, 
PAI-1, BDKRB2, EPO, VEGF и ENDT1, играю-
щих важную роль в адаптации к гипоксии [15]. 
Кроме того, обнаружено отчетливое влияние 
хорионического гонадотропина на трансфор-
мацию фенотипа и экспрессию гена hTERT 
Т-лимфоцитами различной степени дифферен-
циации [16]. По всей видимости, при высокой 
экспрессивности вышеуказанных генов уве-
личивается степень тяжести гипоксического 
повреждения тканей всего организма, которая 
зависит от влияния факторов внешней среды, 
состояния других генов организма, а также от 
изменений самого аномального гена. В конеч-
ном итоге гипоксическое повреждение прежде 
всего чувствительных к недостатку кислорода 
тканей мозга значительно увеличивает риск 
возникновения дезадаптивных расстройств у 
человека.

Представляет интерес также изучение по-
лиморфизма гена серотонинового рецептора 
типа 2A 5-HTR2A и гена – переносчика серо-
тонина 5-HTT у лиц с невротическими психи-
ческими расстройствами. Результаты экспери-
ментов указывают на то, что прослеживается 
ассоциация локуса T102C гена рецептора се-
ротонина типа 2A 5-HTR2A c расстройствами 
адаптации с преобладанием депрессивных ре-
акций с повышенными частотами аллеля А2 и 
гетерозиготного генотипа А1А2 этого локуса. 
Диссоциативные расстройства ассоциированы 
с локусом A-1438-G того же гена с преоблада-
нием гомозиготного генотипа GG над другими 
генотипами этого локуса. Из этого следует, что 
метаболизм серотонина играет ключевую роль 
при невротических психических расстройствах 
как фенотипических признаках психической 
дезадаптации [17]. Результаты недавних иссле-

дований свидетельствуют о том, что ассоциа-
ция полиморфизмов TNF-α rs1799964 и IL-1β 
rs16944 связана с множественной атрофией в 
популяции китайцев-ханьцев [18]. Таким об-
разом, генетический полиморфизм, с одной 
стороны, подвержен приспособительным про-
цессам, а с другой – является составной частью 
наследственной предрасположенности к атро-
фическому уменьшению объема тканей, орга-
нов, ослаблению их функций и нервно-психи-
ческим нарушениям.

Необходимо принять во внимание и тот 
факт, что эффекты гена моноаминоксидазы А 
(МАОА) связаны с возникновением насилия и 
асоциального поведения. Действительно, были 
обнаружены нелинейные взаимодействия меж-
ду геном МАОА и насилием [19].

Повышенная агрессивность у людей при-
водит к социальной дезадаптации и росту пре-
ступности. В связи с этим под эгидой программ 
Европейского союза FP7 и H2020 для изучения 
различных аспектов человеческой агрессии и 
связанных с ними поведенческих фенотипов 
проводится выявление социальных причин на-
сильственного поведения лиц, имеющих ней-
рофизиологическую основу к данной патоло-
гии [20]. 

Не исключено, что способность людей адап-
тироваться к условиям жизнедеятельности ча-
сто зависит от полиморфизма множественных 
генов генома организма человека, поскольку, 
как уже было указано, полиморфизм подвер-
жен приспособительным процессам. При этом 
генетическая архитектура полигенных адапта-
ций в линиях кур Вирджинии, полученных в 
ходе экспериментов по искусственному отбору, 
включает в себя широкий спектр генетических 
механизмов [21].

Как известно, в результате мутационного 
процесса происходит изменение частот генов. 
Анализ имеющихся в настоящее время генети-
ческих данных позволил установить важную 
роль мутаций de novo в развитии нарушений 
умственной деятельности, аутизма и эпилепти-
ческой энцефалопатии. Так, выявлено, что ген 
STXBP1, который кодирует белок 1 (Munc18-1), 
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контролирующий экзоцитоз синаптических пу-
зырьков и синаптическую передачу, содержит 
высокую частоту мутаций de novo, играющих 
главную роль в развитии нарушений нерв-
ной системы. Указанный феномен свидетель-
ствует о том, что синаптические нарушения 
возбуждающих нейронов спинального, мез-, 
диэнцефального и подкоркового уровней вы-
зывают повышенную агрессивность у мышей 
Stxbp1 +/-. Все это позволяет предположить, 
что нормализация синаптической передачи яв-
ляется эффективной терапией для управления 
агрессивностью у пациентов с мутациями гена 
STXBP1 [22].

Для прогнозирования наследственной пато-
логии важное значение имеет изучение соци-
альных факторов, влияющих на генетические 
процессы в популяциях человека. Так, изучена 
роль социально-демографических факторов в 
формировании специфики генетической ком-
поненты и ее вклада в этиологию потери слуха 
[23]. Также выявлены долгосрочные (генетиче-
ские) ответные реакции на высокогорную адап-
тацию к гипоксии [24].

Медико-экологическое значение дезадап-
таций. В процессе приспособления человече-
ских популяций к изменяющимся условиям их 
существования происходит изменение струк-
туры и функций организмов под воздействием 
биологических механизмов адаптации. Адап-
тивные морфофизиологические изменения, 
возникающие в результате мутаций, полезных 
для жизнедеятельности в новых условиях, за-
крепляются естественным отбором при сохра-
нении основных генетических признаков, ха-
рактеризующих человека [25]. 

Известно, что человеческое население под-
вергалось и постоянно подвергается многочис-
ленным вредным воздействиям окружающей 
среды, что имеет негативные последствия для 
здоровья. Существует гипотеза об универсаль-
ном механизме адаптации к стрессам окружа-
ющей среды через процессы метилирования 
ДНК, которые могут возникать даже в прена-
тальном периоде развития организмов и спо-
собствуют уменьшению повреждения ДНК 

[26]. Весьма любопытен тот факт, что при воз-
действии повреждающих факторов окружа-
ющей среды на организм человека в нем мо-
гут наблюдаться три нежелательных эффекта:  
1) изменение наследственных структур; 2) па-
тологические проявления экспрессии генов на 
специфические факторы среды; 3) изменение 
генофонда популяций как результат нарушения 
генетического равновесия между мутацион-
ным процессом и естественным отбором [27].

В связи с ростом химического загрязнения 
окружающей среды и учащением процессов 
химического мутагенеза в популяциях чело-
века все чаще обсуждается проблема экологи-
ческой безопасности промышленных городов.  
В работе [28] оценено генотоксическое влия-
ние мутагенов на организм по цитогенетиче-
ским и медико-биологическим показателям. 
Выявлена корреляция между уровнем хромо-
сомных нарушений у людей и характером их 
труда, связанным с вредным производством 
или не имеющим к нему никакого отношения. 
Авторы предполагают, что причина ухудшения 
репродуктивного здоровья горожан (по показа-
телям частоты врожденных пороков развития, 
мертворождаемости и внутриутробных потерь) 
кроется в генетических нарушениях, возника-
ющих с течением времени. 

Не так давно изучены связи между показа-
телями нестабильности генома и генотипом, 
адаптивным ответом и выраженностью эмо-
ционального стресса в микроядерном тесте на 
лимфоцитах периферической крови у детей, на-
ходящихся в состоянии психологического ком-
форта и дезадаптации. Показано, что эффекты 
стресса у детей проявляются, кроме прочего, 
особенностями пролиферации клеток в культу-
ре: при хронической эмоциональной дезадап-
тации донора чаще возникают несимметрично 
делящиеся клетки. В культурах крови детей, 
находящихся в состоянии эмоциональной де-
задаптации, были выше спонтанные частоты 
ускоренно делящихся клеток и митотический 
индекс. Снижение частоты апоптоза обнаруже-
но во всех вариантах культивирования клеток 
крови детей, находящихся в состоянии эмоци-
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ональной дезадаптации. Начало цепи негатив-
ных изменений генома детей могло быть по-
ложено токсическими воздействиями, которые 
усиливали эмоциональную дезадаптацию, вы-
званную социальными причинами, что увели-
чило нестабильность и чувствительность гено-
ма [29].

Генетическая адаптация популяций чело-
века к локальным условиям среды может про-
являться возникновением новых аллелей в ре-
зультате мутаций и последующим изменением 
частот аллелей в поколениях вследствие есте-
ственного отбора признаков, ассоциированных 
с этими аллелями и важных для выживания 
и успешной репродукции человека. На изме-
нение частот аллелей влияют генетический 
дрейф и миграции [30]. В то же время авторы 
работы [31] считают, что аллели, способству-
ющие адаптации в одной экологической среде 
обитания организмов, будут способствовать 
дезадаптации в других условиях. 

Стоит обратить внимание на вопрос о ге-
нетическом разнообразии малых популяций 
животных и человека. Исследование этой про-
блемы имеет большое значение в условиях 
растущего антропогенного загрязнения среды 
обитания для понимания пределов реагирова-
ния видов на изменения окружающей среды 
и разработки мероприятий по сохранению ис-
чезающих видов животных в малых популя-
циях и находящихся под угрозой исчезновения 
групп населения [32].

Должны существовать социальные барье-
ры, которые сокращают поток генов и вносят 
вклад в генетическую структуру популяций со 
сложными общественными связями, как среди 
животных, так и среди людей. Поэтому экстре-
мальная генетическая структура вряд ли обу-
словлена исключительно изоляцией или изоли-
рованностью путем адаптации. Большинство 
популяций показывают относительно высокий 
уровень генетического разнообразия, что пред-
полагает ограниченную роль в этих процессах 
генетического дрейфа. Социальные механизмы 
могут лежать в основе генетической структуры 
популяций у птиц [33]. 

Известно, что генетическая вариация в не-
которых локусах генов, ответственных за цир-
кадные биоритмы, может быть сформирована 
путем адаптации к факторам окружающей сре-
ды. В связи с этим перспективным является  
изучение генетических маркеров хроноти-
па [34]. И все же можно констатировать, что 
именно гормональные системы обеспечивают 
генетически обусловленные механизмы для 
определения фенотипической адаптации и де-
задаптации. Гормон тестостерон активно вли-
яет на характеристики особей, связанные с ре-
продуктивным поведением [35]. 

Таким образом, разработка перспективных 
мероприятий по снижению воздействия чуже-
родной нагрузки на организм человека более 
чем актуальна. Большие надежды в этом на-
правлении возлагают на возникшую новую 
дисциплину – эволюционную медицину, кото-
рая открывает новые горизонты в понимании 
причин заболеваний у людей. Мероприятия в 
области общественного здравоохранения мо-
гут повысить эффективность лечебно-оздо-
ровительных мероприятий за счет включения 
эволюционной перспективы. В частности, эво-
люционные подходы дают новые возможности 
для решения сложных проблем глобального 
здоровья человека [36]. 

Эволюционное значение дезадаптаций. 
Общепризнано, что адаптация является ге-
нетически детерминированным процессом и, 
как универсальное свойство биологических 
систем, проявляется на разных уровнях раз-
вития, обеспечивая выживание наиболее при-
способленных особей. Согласно теории коэво-
люции, локальная адаптация – общее свойство 
всех живых организмов, в значительной степе-
ни определяющееся взаимодействием потока 
генов. Как известно, даже низкоорганизован-
ные паразиты, имеющие примитивную нерв-
ную систему в виде окологлоточного нервного 
кольца, нервных стволов, соединенных пере-
мычками, локально адаптированы к своим хо-
зяевам [37].

Есть основания полагать, что эволюция 
человека как более высокоорганизованного 
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существа определяется в большей степени ге-
нетически обусловленным поведением и соци-
альной информацией. Иначе говоря, генетичес-
ки определенные фенотипы индивидуального 
и социального обучения совместно эволюци-
онируют с уровнем адаптивной информации 
[38]. В этом отношении заслуживает внимания 
утверждение Дж.Б.С. Холдейна, что принцип 
естественного отбора может быть использо-
ван для построения математической (количе-
ственной) теории эволюции. В своих поздних 
работах он неоднократно обращал внимание 
на ситуации, в которых естественный отбор не 
действовал, был ограничен или работал удиви-
тельным образом [39].

Имеющиеся в нашем распоряжении дан-
ные свидетельствуют о том, что нарушение 
адаптивного взаимодействия человека и среды 
сопровождается вегетативными дисфункция-
ми, проявляющимися астенией, нарушением 
сна, головными болями, функциональными на-
рушениями сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем, расстройствами желудочно-ки-
шечного тракта. Подобные дисфункции имеют 
психогенную природу и обусловлены стрес-
согенными факторами [40]. Действительно, к 
настоящему времени доказано, что различные 
виды стресса у человека сопровождаются ак-
тивацией гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовой системы (повышением уровня кор-
тизола в крови), что приводит к мобилизации 
метаболических, психофизиологических и 
пластических адаптационных механизмов. Не-
достаточная реакция с минимальным уровнем 
кортизола в крови указывает на дезадаптивные 
проявления: повышение чувства страха, пси-
хического дискомфорта, эмоционального на-
пряжения [41]. 

В качестве примера участия дезадаптирую-
щего фактора в эволюционном процессе следу-
ет привести данные недавно опубликованной 
статьи [42], в которой параллельная эволюция 
признана убедительным доказательством адап-
тации путем естественного отбора. Однако 
адаптация в сходных средах не всегда развива-
ется одинаково, часто происходит отклонение 

от какого-либо одного, преобладающего ре-
зультата эволюции. Особенно важно отметить, 
что различные изменения могут возникнуть в 
результате неадаптивных (т. е. дезадаптивных) 
процессов и генетического дрейфа. Отклоне-
ния в параллельной эволюции являются след-
ствием изменения условий среды обитания в 
сочетании с изменением потока генов. В заклю-
чение авторы делают вывод, что адаптивные и 
неадаптивные (дезадаптивные) процессы ра-
ботают одновременно с созданием континуума 
параллельной эволюции.

Хорошо известно, что естественный отбор – 
направляющий фактор эволюции популяций.  
В то же время количественной мерой интенсивно-
сти процессов отбора становится приспособлен-
ность организмов, которая является величиной 
вклада каждого генотипа в следующее поколе-
ние. С концепцией естественного отбора согла-
суются данные о том, что в ходе естественного 
отбора могут выживать различные фенотипы, в 
т. ч. менее приспособленные к существованию 
индивиды, несущие изменения наследственных 
структур, для которых вероятность погибнуть в 
ходе отбора достаточно велика. 

Заключение. Из представленных выше 
фактов видно, что отбор по агрессивному пове-
дению действительно имеет место при селек-
ции животных по отношению к человеку и при 
доместикации. Также было отмечено, что де-
стабилизирующий отбор осуществляется под 
влиянием стресса. Разумеется, на ранних эта-
пах развития различного рода дезадаптивных 
состояний у человека влияние стресса очевид-
но, но, как нам представляется, расстройства 
адаптации в основном постепенно накаплива-
ются в организме, а затем оказывают действие 
в процессе жизнедеятельности. В связи с этим 
может быть поставлен вопрос о наследовании 
дезадаптивных признаков в ряду поколений. 
По нашему мнению, кроме основных факторов 
эволюции (естественного отбора, мутацион-
ного процесса, дрейфа генов и изоляции), из-
меняющих генетическую структуру популяций 
человека, в настоящее время большое значение 
приобретают различные непрерывно форми-
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рующиеся дезадаптивные расстройства. В по-
пуляциях человека постоянно присутствуют 
группы людей с различными типами дезадап-
тации (адаптированные, частично адаптиро-
ванные и дезадаптированные) [43]. 

Развивая теорию Д.К. Беляева о дестаби-
лизирующей роли стресса, можно говорить о 
генетико-эволюционном значении дезадапта-
ций в популяциях человека. Если выдвигаемая 
нами гипотеза верна и дезадаптация, потенци-
руясь экологическими и социально-психологи-
ческими факторами, создает мощный стимул 
для запуска генетико-эволюционных процес-
сов, то можно утверждать существование, на-
ряду с дестабилизирующим отбором Д.К. Бе-

ляева, дезадаптирующего отбора в популяциях 
человека [44]. 

Таким образом, данные о формировании и 
развитии дезадаптивных нарушений у чело-
века могут внести весомый вклад в понима-
ние генетико-эволюционных процессов, про-
текающих в популяциях человека. Они могут 
быть использованы для долгосрочного прогно-
за формирования наследственной патологии, 
прогрессивных и дегенеративных морфофунк-
циональных эволюционных преобразований. 
Предполагается, что новый дезадаптивный 
подход даст возможность впервые установить 
влияние нынешней социально-экономической 
среды на микроэволюционные процессы. 
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GENETIC, PHYSIOLOGICAL, AND EVOLUTIONARY SIGNIFICANCE 
 OF MALADAPTATION (Review)

This article studies the genetic and evolutionary significance of maladaptations that occur during a 
person’s life. The hypotheses formulated in the paper are considered in the context of D.K. Belyaev’s 
ideas about destabilizing selection that is based on the damaging mechanism of stress factors. It is 
shown that nowadays maladaptive states quite frequently develop in humans in the course of their daily 
life under the influence of risk factors. The article describes the role of oxytocin, corticosterone and 
glucocorticoids in the changes in animal behaviour during the selection process. In addition, new data is 
provided on the molecular-genetic markers of physiological and biochemical states of the human body, 
as well as on the genetic polymorphism of populations and on the changes in allele frequencies in the 
course of mutation. Further, the paper touches upon the social impact of increased aggressiveness in 
humans and the need for new measures in order to reduce it. In addition, the article covers the effect 
of environmental pollution on the occurrence of hereditary changes in the population of ecologically 
disadvantaged regions, leading to reproductive disorders and emotional maladaptation in those exposed 
to adverse environmental factors. Thus, it is pointed out that the impact of foreign substances on the 
human body needs to be reduced. At the same time, the article provides data on the role of maladaptation 
in the evolutionary process. It is suggested that maladaptation can be an evolutionary factor along with 
natural selection, genetic drift, and isolation. As noted in the paper, maladaptation, being potentiated by 
unfavourable environmental factors, disrupts the genetic structure of populations and thus directly affects 
natural selection. A hypothesis is suggested that there can be a selection mechanism in populations on 
the basis of maladaptation. In conclusion, the author outlines the prospects of studying maladaptive 
disorders for elucidating the genetic and evolutionary mechanisms taking place in human populations.

Keywords: academician D.K. Belyaev, domestication, aggressive behaviour, destabilizing selection, 
maladaptation, habitat, population genetics, evolution.
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