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Психоэндокринные корреляты стресс-реагирования 
курсантов ОВД  с учетом фактора адаптивности

к учебно-профессиональному процессу
Аннотация: Введение. Актуальность исследования особенностей саморегуляции и са-

моконтроля, защитных механизмов, способов совладания со стрессогенными ситуациями 
и определение специфики психонейроэндокринных коррелятов стресс-реагирования кур-
сантов ОВД с учетом фактора адаптивности к учебно-профессиональному процессу обу-
словлена высокими требованиями к личностным и профессиональным качествам курсан-
тов, которые уже на этапе обучения включены в осуществление служебной деятельности. 
Методы. В исследовании применялись следующие методы: тестирование, клинико-лабора-
торный, эксперимент. Диагностический комплекс включал: госпитальную шкалу тревоги 
и депрессии (HADS), «Комплексную оценку проявлений стресса» Ю. В. Щербатых, опрос-
ник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкмана, «Индекс жизненного 
стиля» Р. Плутчика, Опросник Грасмика (Grasmick H. с соавт., 1993; адаптация В. Г.  Булы-
гиной, А. М. Абдразяковой, 2008), «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой. 
Результаты. Адаптивную группу отличает развитость всех этапов осознанной регуляции 
поведения, которая опосредуется адаптивными копинг-стратегиями. Индивидуально-типо-
логические характеристики обеспечивают высокий самоконтроль. Обнаруженный значимо 
более высокий уровень кортизола до предъявления стрессового стимула, не выходящего за 
рамки нормативного, и повышение ДГЭА после стрессового стимула сопряжены с малой вы-
раженностью признаков стресса.  Дезадаптивную группу курсантов отличает преобладание 
малоадаптивных копингов, менее зрелых форм психологической защиты, которые не опос-
редуются осознанными регуляторными системами. ДГЭА как ключевой буферный гормон 
стрессоустойчивости не выполняет протективной функции, поскольку его изначально высо-
кий фоновый уровень значимо снижается после воздействия стрессовых стимулов. 
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Psychoendocrine correlates of the stress response
of cadets of law enforcement agencies,

taking into account the adaptability
to the educational and professional process

Abstract: Introduction. The relevance of studying the features of self-regulation and self-
control, protective mechanisms, ways of coping with stressful situations and determining the 
specifics of the psychoneuroendocrine correlates of the stress response of cadets of  law enforcement 
agencies, taking into account the adaptability to the educational and professional process, is due 
to the high requirements for the personal and professional qualities of cadets, who are already 
included in the professional service activities. Methods. The following research methods were used 
in the study: testing, clinical laboratory, experiment. The diagnostic complex included: The Hospital 
Anxiety and Depression Scale (HADS), the «Comprehensive assessment of stress manifestations» 
by Yu. V. Shcherbatykh, «Ways of Coping �uestionnaire, WC�» from S. Folkman and R. Lazarus, 
«The Life Style Index, LSI» questionnaire of R. Plutchik, the Grasmick Scale (Grasmicket al., 1993; 
adapted by V.G. Bulygina, A.M. Abdrazyakova, 2008), «Self-regulation profile questionnaire – 
SRP�M» by V. I. Morosanova. Results. The adaptive group is distinguished by the development 
of all stages of conscious regulation of behavior, which is mediated by adaptive coping strategies. 
Individual typological characteristics ensure high self-control. The detected significantly higher 
cortisol level before a stress stimulus that does not go beyond the normative level, and an increase 
inDehydroepiandrosterone (DHEA) after a stress stimulus are associated with a low severity 
of signs ofstress. The maladaptive group of cadets is distinguished by the predominance of 
maladaptive copingstrategies, less mature forms of psychological protection that are not mediated 
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by conscious regulatory systems. DHEA, as a key buffer hormone of stress resistance, does not 
perform a protective function, because its initially high background level significantly decreases 
after exposure to stressful stimuli. 

Keywords: self-regulation, self-control, stress hormones, coping strategies, educational and 
professional maladjustment
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Введение
Эндокринная система играет одну из ведущих ролей в регуляции компенсаторных 

механизмов, активирующихся под влиянием экстремальных факторов и оказывающих 
воздействие на организм [16]. Сегодня известно, что симпатоадреналовая и гипофи-
зарно-надпочечниковая ось формируют неспецифический ответ на широкий ряд сти-
мулов. Природа стрессора, индивидуальная оценка возникшей стрессовой ситуации, 
стратегия поведения субъекта в течение стресса обусловливают комплексный нейроэн-
докринный ответ организма.

Результаты исследований сотрудников полиции свидетельствуют о связи стресса с повы-
шенным риском развития психических и физиологических заболеваний [2], эмоциональным 
выгоранием [1; 4; 9], снижением производительности труда [3; 6; 10]. Профессиональная дея-
тельность сотрудников органов внутренних дел сопряжена с высокими требованиями к лич-
ностным и профессиональным качествам курсантов, которые уже на этапе обучения включе-
ны в осуществление служебной деятельности. За период 2020–2021 г. на первом году службы 
в ОВД увольнялись около 6 % кандидатов. В течение первых трех лет с начала службы каждый 
8–9-й офицер уходит с должности по причине высокого нервно-психического напряжения 
[14]. Сотрудники, имеющие стаж службы в органах внутренних дел до 3 лет и привлекавшиеся 
к дисциплинарной ответственности, составляют около 20 % служебного коллектива в отдель-
ных территориальных органах, 40 % из них имеют стаж работы менее года [15]. Значительный 
процент увольнений сотрудников ОВД России до достижения выслуги лет, текучесть кадров 
указывают на необходимость тщательного исследования психоэндокринных характеристик 
курсантов уже на ранних этапах профессиональной деятельности с целью уменьшения рисков 
развития выгорания, нарушений психического здоровья, снижения эффективности труда. 

В стрессогенных ситуациях, к которым относятся нестандартные и сложные условия 
профессиональной деятельности представителей правоохранительных органов, многие ис-
следователи отмечают наличие взаимосвязи между рисковым поведением, психофизиоло-
гическими особенностями эмоционального реагирования и эндокринными показателями 
[5; 8; 11; 13; 17].

Именно поэтому способы совладания со стрессогенными ситуациями и специфи-
ка стресс-реагирования являются основополагающими конструктами, отвечающими за 
успешное выполнение служебных обязанностей [7; 12].  

Целью исследования является оценка психоэндокринных характеристик курсантов 
ОВД для выделения групп риска учебно-профессиональной дезадаптации.

База и выборка исследования. Всего в исследовании приняли участие 60 курсантов. 
26 из них мужского пола и 34 – женского пола. 

На основании заключений психологов подразделений по работе с личным составом, 
центров психофизиологической диагностики МВД России были выделены группы с низ-
ким и высоким адаптационным потенциалом среди курсантов ОВД. В адаптивной и деза-
даптивной группах по 30 курсантов, из них 13 мужского пола и 17 женского пола. Средний 
возраст курсантов – 19,9 ± 2,3 года.

В адаптивную группу вошли курсанты, у которых отсутствуют факторы риска деви-
антного (общественно опасного) поведения, определен средний уровень развития личных 
и деловых качеств, что позволяет им в установленные сроки овладеть профессиональными 
знаниями, навыками и умениями, успешно выполнять служебные обязанности сотрудни-
ков органов внутренних дел РФ.

В дезадаптивную группу вошли курсанты, у которых отсутствуют факторы риска деви-
антного (общественно опасного) поведения, уровень развития личных и деловых качеств 
ниже среднего, что позволяет им овладеть минимумом профессиональных знаний, навы-
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ков и умений, удовлетворительно выполнять служебные обязанности в обычных условиях, 
но не обеспечивающих успешного их выполнения в особых условиях деятельности; с низ-
кими адаптационными способностями к условиям оперативно-служебной (учебной) дея-
тельности, признаками нервно-психической неустойчивости.

Методы
Диагностический комплекс включал следующие методики и методы: Госпитальная шка-

ла тревоги и депрессии (HADS); «Комплексная оценка проявлений стресса» Ю. В. Щербатых; 
Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкмана; «Индекс жизнен-
ного стиля» Р. Плутчика; Опросник Грасмика (Grasmick H. с соавт., 1993; адаптация В. Г. Бу-
лыгиной, А. М. Абдразяковой, 2008); «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой. 

Клинико-лабораторный. Для выделения психоэндокринных профилей стресс-
реагирования используется биохимическое исследование слюны (уровни кортизола и де-
гидроэпиандростерона). Сбор слюны (метод ВЭЖХ-МС) проводился дважды: до и после 
предъявления стрессового стимула.

Экспериментальный. С целью исследования психоэндокринных характеристик курсан-
тов ОВД применялась процедура, во время которой моделировалась стрессовая ситуация. 

Описание процедуры. Перед началом исследования было получено добровольное ин-
формированное согласие каждого участника. Техническая составляющая эксперимента за-
ключалась в демонстрировании изображений и звуков, относящихся к опасным ситуаци-
ям. Длительность процедуры составляла 13 минут.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета SPSS Version 
20 и Microsoft Excel-2019. В исследовании применялся дескриптивный анализ, t-критерий 
Стьюдента, корреляционный анализ (коэффициент корреляции Пирсона).

Результаты
Для решения задачи выявления специфических психоэндокринных характеристик кур-

сантов ОВД в адаптивной и дезадаптивной группах был проведен анализ средних значений 
показателей особенностей реагирования на стресс и способов совладания с ним (рис. 1, 2):

Рис. 1. Средние значения показателей гормонов
у курсантов адаптивной и дезадаптивной групп

В дезадаптивной группе курсантов ОВД выявлены более высокие показатели изначаль-
ного уровня гормона ДГЭА и более низкие значения данного гормона после стрессового 
стимула. Их отличают более высокие значения показателей всех шкал, отражающих уро-
вень стресса, тревоги и депрессии, напряженности копинг-стратегий и механизмов психо-
логических защит. Выявлены высокие значения показателей таких конструктов самокон-
троля, как «Раздражительность», «Предпочтение простых задач» при низких значениях по 
шкалам «Эгоцентризм» и «Физическая активность». Также следует отметить низкие значе-
ния показателей составляющих процесса саморегуляции: «Планирование», «Моделирова-
ние», «Оценивание результатов», «Общий уровень саморегуляции» в сочетании с высоки-
ми значениями по шкале «Самостоятельность» (несвязанность между собой составляющих 
процесса саморегуляции).
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Адаптивная группа курсантов отличается низкими показателями уровня стресса, тре-

воги и депрессии, более высоким уровнем показателей защитного механизма «Вытеснение» 
и конструкта самоконтроля «Физическая активность», а также показателями саморегуля-
ции «Планирование», «Моделирование», «Оценивание результатов», «Общий уровень са-
морегуляции» при низком значении показателя «Самостоятельность».

Рис. 2. Средние значения показателей гормонов у курсантов 
адаптивной и дезадаптивной групп

Анализ значимых различий психоэндокринных показателей адаптивной и дезадаптив-
ной группы курсантов ОВД, проведенный при помощи t-критерия Cтьюдента, выявил сле-t-критерия Cтьюдента, выявил сле--критерия Cтьюдента, выявил сле-Cтьюдента, выявил сле-тьюдента, выявил сле-
дующее (табл. 1):

Таблица 1

Значимые различия психоэндокринных характеристик 
адаптивной и дезадаптивной группы курсантов (t-критерий Стьюдента)

Адаптивную группу курсантов значимо отличают высокие показатели по шкалам «Мо-
делирование» и «Оценивание». В этой группе значимо более высокий уровень кортизола до 
предъявления стрессового стимула, не выходящего за рамки нормативного, и ДГЭА после 
стрессового стимула, значение которого выше нормативного.

Дезадаптивная группа характеризуется большим уровнем напряженности таких ко-
пинг-стратегий, как «Поиск социальной поддержки», «Бегство» и защитным механизмом 
«Регрессия». Уровень кортизола после стрессового стимула дезадаптивной группы курсан-
тов превышает уровень кортизола адаптивной группы, что указывает на более активное 
реагирование на стрессовые стимулы.
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Необходимо отметить, что значимые различия показателей гормонов до и после стрес-

сового стимула были выявлены только в адаптивной группе курсантов ОВД по значениям 
кортизола, который снижался с показателя 1,2897 до 0,7163 (t-критерия Стьюдента).

Для оценки взаимосвязи психоэндокринных показателей стресс-реагирования адап-
тивной группы курсантов ОВД был применен корреляционный анализ Пирсона, в резуль-
тате чего были получены следующие данные.

Низкие значения интеллектуальных (0,485**), поведенческих (0,470**) и физиологиче-
ских (0,543**) симптомов стресса, как и его общего уровня (0,471**), взаимосвязаны с низким 
значением показателя самоконтроля «Раздражительность». Оценка взаимосвязи психоло-
гических характеристик с эндокринными показателями стресса адаптивных курсантов ОВД 
выявила, что низкие значения показателя гормона ДГЭА до предъявления стрессового сти-
мула имеют плотную корреляционную связь с более высокими значениями показателя кон-
структа самоконтроля «Эгоцентризм» (0,575**). Низкие значения показателя уровня кор-
тизола после предъявления стрессового стимула имеют обратную корреляционную связь 
с низким значением показателя применения защитного механизма «Замещение» (–0,449**).

Оценка взаимосвязи показателей саморегуляции, самоконтроля, копинг-стратегий 
и психологических защит адаптивных курсантов ОВД показала следующее. Высокие зна-
чения показателя копинг-стратегии «Рационализация» отчетливо коррелируют с более 
низкими значениями таких показателей, как «Принятие ответственности» (0,467**), «Са-
моконтроль» (0,552**), «Планирование решения проблем» (0,577**), «Положительная пере-
оценка» (0,517**). Высокие значения шкал «Планирование» связаны с низкими значениями 
показателей копинг-стратегий «Дистанцирование» (0,575**), «Принятие ответственности» 
(0,610**), «Самоконтроль» (0,593**), «Положительная переоценка» (0,475**), «Конфронта-
ция» (0,502**), более высоким значением показателя защитного механизма «Рационализа-
ция» (0,700**) и низким значением показателя «Поиск социальной поддержки» (0,472**).

Более высокие значения показателя «Вытеснение», относящегося к защитным механиз-
мам, коррелируют с низкими значениями таких показателей копинг-стратегий, как «Дис-
танцирование» (0,546**), «Бегство» (0,477**) и конструктами самоконтроля «Импульсив-
ность» (0,521**), и более высоким значением показателя «Эгоцентризм» (0,494**). Низкое 
значение показателя «Регрессия» связано с низким значением показателя копинг-стратегии 
«Бегство» (0,471**) и низким значением показателя компонента самоконтроля «Раздражи-
тельность» (0,634**). Сниженное значение показателя «Компенсация» отчетливо коррели-
рует с низкими значениями показателей копинг-стратегий «Бегство» (0,648**) и «Принятие 
ответственности» (0,472**). Низкое значение показателя копинг-стратегии «Положитель-
ная переоценка» связано с более высокими значениями показателей «Гибкость» (0,570**) 
и «Рационализация» (0,517**).

Оценка взаимосвязи конструктов саморегуляции и уровня тревоги адаптивных кур-
сантов ОВД выявила, что низкое значение показателя конструкта самоконтроля «Импуль-
сивность» имеет положительную корреляционную связь с низким уровнем тревоги (0,544**) 
и обратную корреляционную связь с более высокими значениями показателя «Моделиро-
вание» (–0,513**). Высокие значения показателя «Оценивание результатов» имеют отрица-
тельную корреляционную связь с более высокими значениями показателя «Эгоцентризм» 
(–0,494**), а показатель «Программирование» с равными значениями как в адаптивной, так 
и в дезадаптивной группе курсантов ОВД – отрицательную корреляционную связь с более 
низким значением шкалы «Предпочтение простых задач» (–0,531**).

Оценка взаимосвязи психоэндокринных показателей стресс-реагирования дезадап-
тивной группы курсантов ОВД (корреляционный анализ Пирсона) выявила, что средние 
значения показателя напряженности и применение копинг-стратегии «Бегство» имеют 
плотную корреляционную связь с низкими показателями интеллектуального (0,492**), 
эмоционального (0,526**) и общего уровня стресса (0,479**). Низкие показатели конструк-
та самоконтроля «Физическая активность» имеют отрицательную корреляционную связь 
с низкими значениями поведенческих признаков стресса (–0,478**). Высокие значения по-
казателя защитного механизма «Регрессия» связаны с низким уровнем тревоги (0,644**) 
и  депрессии (0,596**) и средним уровнем напряженности показателя копинг-стратегии 
«Дистанцирование» (0,493**). Высокие значения показателя защитного механизма «Раци-
онализация» отчетливо коррелируют со средним уровнем показателя «Общий уровень са-
морегуляции» (0,508**). Средний уровень показателя «Программирование» как конструкта 
саморегуляции имеет отрицательную корреляционную связь с более высокими значениями 
показателя копинг-стратегии «Поиск социальной поддержки» (–0,488**).
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Обсуждение
Курсанты дезадаптивной группы обращаются к внешним ресурсам как к способу со-

владания со стрессом, склонны к уклонению и избеганию негативных переживаний, к ис-
пользованию онтогенетически более ранних образцов поведения и сильнее реагируют на 
стрессовые стимулы. Для адаптивных курсантов характерна более высокая степень осоз-
нанности и развитости как внутренних, так и внешних представлений, способность к опе-
рациональному наполнению достижения поставленных целей, а также сформированность 
устойчивых представлений о субъективных критериях оценки результатов, что способ-
ствует гибкой адаптации к изменяющимся условиям.

Для большей наглядности выявленных взаимосвязей при помощи программы Gephi 
была построена корреляционная плеяда психоэндокринных показателей адаптивной груп-
пы курсантов (рис. 3).

Рис. 3. Корреляционная плеяда адаптивной группы курсантов ОВД

Группа адаптивных курсантов отличается контролем собственных реакций. Однако 
сосредоточенность на собственных интересах приводит к минимизации негативных пере-
живаний за счет удержания их психического содержания вне сознания. Вытеснение психо-
травмирующих событий, применение адаптивных способов реагирования, большая готов-
ность принятия своих недостатков без потребности компенсировать их в других областях 
опосредованы механизмом избегания негативных переживаний. 

Способность сдерживать аффект раздражения и использование более зрелых механиз-
мов ассоциируются с минимальным проявлением эмоциональных, психологических и по-
веденческих признаков стресса. Низкая импульсивность взаимосвязана с низким уровнем 
тревоги, что может быть объяснено существенным влиянием на апперцептивную функцию 
и функцию восприятия времени: низкая тревожность снижает возможность преждевремен-
ного реагирования на ситуацию. 

Удовлетворительная способность адаптивных курсантов к выделению значимых усло-
вий для достижения поставленных целей сопряжена с построением программ достижения 
цели, а также низкой спонтанностью при поиске оптимального решения проблем. Разра-
ботка детализированной развернутой программы, представляющей собой цепочку опреде-
ленных действий, опосредуется готовностью к решению сложных задач. Положительное 
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переосмысление негативных переживаний связано с использованием защитного механизма 
рационализации и сопряжено со способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, 
реалистичностью выдвигаемых целей.

Использование таких копингов, как: дистанцирование, позволяющее снижать субъек-
тивную значимость ситуации для адекватного ее оценивания; конфронтация, а именно – 
быстрое реагирование на негативные переживания; принятие ответственности, предпо-
лагающее понимание значимости собственных действий и принятие ответственности за 
последствия выбранных решений, способствуют реалистичности и перспективности це-
леполагания. Способность адаптивных курсантов обращаться к внешним ресурсам, поло-
жительное переосмысление ситуации, целенаправленное подавление импульсов и эмоций 
взаимосвязаны с устойчивостью, действенностью целеполагания.

Таким образом, развитость всех этапов осознанной регуляции поведения опосредуется 
адаптивными копинг-стратегиями, а индивидуально-типологические характеристики, обеспечи-
вающие высокий самоконтроль, сопряжены с низким уровнем выраженности признаков стресса. 

При помощи программы Gephi была построена корреляционная плеяда психоэндокрин-
ных показателей дезадаптивной группы курсантов (рис. 4).

Рис. 4. Корреляционная плеяда дезадаптивной группы курсантов ОВД

В дезадаптивной группе курсантов выделено меньшее количество корреляционных 
связей, чем в адаптивной группе. 

Привлечение внешних ресурсов для разрешения проблем и стабилизации эмоцио-
нального состояния как копинг-стратегия имеет пограничный уровень адаптационного 
потенциала, что корреспондирует с меньшей способностью к самостоятельному детализи-
рованному продумыванию способов достижения целей и возможности их корректировки. 
Потребность в обосновании причин возникновения собственных и чужих поступков свя-
зана со сцепленностью всех этапов процессов осознанной регуляции поведения. 

Дезадаптивная группа курсантов отличается большим проявлением поведенческих признаков 
стресса, повышенной конфликтностью и низким уровнем поведенческой активации. Отсутствие 
навыков дистанцирования и склонность прибегать к более ранним, менее зрелым поведенческим 
паттернам сопряжены с более высокими показателями тревоги и депрессии, большим количеством 
интеллектуальных и поведенческих признаков стресса, которые в свою очередь связаны с более ча-
стым использованием копинга в виде уклонения и избегания проблемных ситуаций. 
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Таким образом, эту группу курсантов отличает преобладание малоадаптивных копин-

гов, менее зрелых форм психологической защиты, которые не опосредуются осознанными 
регуляторными системами. 

Заключение
В результате проведенного исследования были выделены психоэндокринные особен-

ности с учетом фактора адаптивности и дезадаптивности в учебно-профессиональной дея-
тельности курсантов ОВД.

Адаптивную группу отличает развитость всех этапов осознанной регуляции поведе-
ния, которая опосредуется адаптивными копинг-стратегиями. Индивидуально-типоло-
гические характеристики обеспечивают высокий самоконтроль. Обнаруженный значимо 
более высокий уровень кортизола до предъявления стрессового стимула, не выходящего 
за рамки нормативного, и повышение ДГЭА после стрессового стимула свидетельствуют 
о выполнении буферной функции ДГЭА исходной готовности на организменном уровне 
противостоять негативным внешним воздействиям, что закономерно приводит к малой 
выраженности признаков стресса в этой группе курсантов. 

Дезадаптивную группу курсантов отличает преобладание малоадаптивных копингов, 
менее зрелых форм психологической защиты, которые не опосредуются осознанными ре-
гуляторными системами. ДГЭА как ключевой буферный гормон стрессоустойчивости не 
выполняет протективную функцию, поскольку его изначально высокий фоновый уровень 
значимо снижается после воздействия стрессовых стимулов. 
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