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Аннотация. У лиц с разным типом нервной системы изучалось влияние вы-
полнения корректурной пробы, сопряженной с действием стресс-факторов, на 
показатели умственной работоспособности. Установлено, что степень стрес-
соустойчивости зависит от типа нервной системы. При этом у курсантов с 
промежуточным типом нервной системы стрессоустойчивость выше, чем у 
лиц со слабым типом нервной системы. Обнаружено положительное влияние 
стресса незначительной силы на показатели умственной работоспособности. 
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Annotation. In individuals with different types of nervous system, the effect of 
performing a correction test associated with the effect of stress factors on mental 
performance indicators was studied. It is established that the degree of stress resistance 
depends on the type of nervous system. At the same time, cadets with an intermediate 
type of nervous system have higher stress resistance than those with a weak type of 
nervous system. The positive effect of stress of insignificant strength on the indicators 
of mental performance was found. 
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В настоящее время большинство ситуаций, возникающих при вы-

полнении сотрудниками органов внутренних дел (далее — ОВД) своих 
профессиональных обязанностей, носят стрессогенный, а в отдельных 
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случаях и экстремальный характер. Известно, что стрессовая ситуация 
в зависимости от силы стресс-фактора может оказывать как положитель-
ное, так и отрицательное влияние на организм человека. 

Согласно исследованиям, эффективная реализация сотрудниками 
ОВД своих профессиональных обязанностей в стрессовых и экстремаль-
ных ситуациях обеспечивается их знаниями, умениями и психофизиче-
скими качествами [1]. В связи с этим необходимо обратить внимание 
на исследования, в которых показано, что не всегда действия даже хо-
рошо подготовленного сотрудника, обладающего определенными знани-
ями, умениями и другими качествами, в стрессовых ситуациях являются 
эффективными [2; 3]. Так, в частности, исследованиями И. В. Колос с со-
авторами установлено, что стрессовые ситуации в отдельных случаях вы-
зывают у сотрудников ОВД, кроме растерянности и страха, нарушение 
когнитивных функций [2].  

На нарушение когнитивных функций в условиях стресса также ука-
зывает и Ю. В. Щербатых: «Нарушение показателей внимания в первую 
очередь обусловлено тем, что в коре больших полушарий человека фор-
мируется стрессорная доминанта, вокруг которой формируются все 
мысли и переживания. При этом концентрация произвольного внимания 
на других объектах затруднена и отмечается повышенная отвлекаемость» 
[4, с. 39]. В связи с этим необходимо отметить, что формирование стрес-
сового доминантного очага возбуждения во многом зависит от силы 
нервных процессов, то есть от типологических свойств нервной системы 
(далее — НС). Это заключение согласуется с исследованиями В. Л. Ма-
рищук, в которых показано, что многие проявления нарушения процес-
сов мышления при стрессе могут быть объяснены, исходя из физиологи-
ческого понятия доминанты [5]. 

Несмотря на большое количество работ по изучению влияния стресса  
на человека, вопрос о влиянии стресс-факторов на умственные способности 
у лиц с разной силой нервных процессов до сих пор остается малоизученным. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании принимало участие 70 курсантов, занимающихся 

спортом. Оценка силы нервных процессов выполнялась при помощи теп-
пинг-теста Е. П. Ильина [6]. По итогам выполнения теста испытуемые 
были распределены на две группы: первая группа — лица с промежуточ-
ным типом НС — 38 человек; вторая группа — лица с НС слабого типа 
(ярко выраженная слабость нервной системы) — 32 человека. 

Изучение умственной работоспособности выполнялось с помощью кор-
ректурной пробы [7]. Рассчитывались и изучались показатели умственной  
работоспособности: концентрация внимания и коэффициент умственной  
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продуктивности. Также анализировались показатели вариабельности сердеч-
ного ритма (далее — ВСР): индекс напряженности регуляторных систем  
(далее — ИН) и индекс вегетативного равновесия (далее — ИВР), которые ре-
гистрировались до и при выполнении корректурной пробы. Эти показатели 
являются наиболее информативными в плане оценки адаптационных механиз-
мов и дают информацию об уровне стрессоустойчивости организма [8]. 

В целях создания стрессовой ситуации при выполнении корректур-
ной пробы использовались следующие стресс-факторы: ограничение вре-
мени выполнения корректурной пробы [9]; новизна — никто из испыту-
емых пробу раньше не выполнял; помехи вербального характера, созда-
вавшиеся в период выполнения пробы. 

Статистическая обработка результатов исследования выполнялась 
при помощи программы STATISTICA 10.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Выполнение корректурной пробы позволило выявить у испытуемых 

следующие особенности реакции ВСР. Показатели ВСР, зарегистриро-
ванные до и при выполнении корректурной пробы, отмечены в таблице 1. 
 
Таблица 1 — Динамика показателей ВСР до и во время выполнения корректурной 
пробы (x̅ ± 𝑆𝐷) 

Показатель 
ВСР 

Группа 1 
Промежуточный тип НС 

Группа 2 
Слабый тип НС 

До 
выполнения 

Во время 
выполнения 

До 
выполнения 

Во время 
выполнения 

ИВР 116,74±91,79 137,98±128,24 89,6±75,3 109,3±95,9 

ИН 80,13±77,3 106,62±123,69٭87,5±76,4 47,3±53,2 ٭ 

Примечание. Знаком ٭ отмечены показатели, достоверно (р˂0,05) 
отличающиеся от соответствующих показателей, зарегистрированных 
до выполнения корректурной пробы. 

 

Как видно из таблицы 1, до выполнения пробы величины показате-
лей ВСР, зарегистрированные у лиц первой группы, достоверно не отли-
чались от соответствующих значений, отмеченных у испытуемых второй 
группы. Данное обстоятельство дает основание считать, что исходное  
состояние организма у лиц первой и второй группы было одинаковым и 
дальнейшие изменения показателей ВСР обусловлены выполнением кор-
ректурной пробы, а также влиянием стресс-факторов.  

У лиц первой и второй группы выполнение теста сопровождалось 
возрастанием ИН, у лиц первой группы на 33 %, а у представителей 
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со слабым типом НС на 43 %, при этом ИВР поддерживался на стабиль-
ном уровне. Такое изменение показателей ИН и отсутствие трансформа-
ции ИВР позволяют считать, что выполнение корректурной пробы хотя 
и сопровождалось развитием стрессовой реакции у испытуемых, но ве-
личина стресса была не значительной, то есть оказывала положительное 
влияние на испытуемых. На то, что стресс во время выполнения пробы 
был незначительной силы, указывает также следующий факт. Выполне-
ние пробы сопровождалось, по сравнению с показателями, зарегистриро-
ванными до ее начала, возрастанием частоты сердечных сокращений у 
лиц первой группы на 7 %, у курсантов второй группы на 12,3 %. 

Как видно из анализа динамики показателя ИН, выполнение корректур-
ной пробы в стрессогенных условиях вызывало стрессовую реакцию как 
у лиц с промежуточным типом НС, так и у представителей со слабым типом 
НС. Однако проявление стрессовой реакции у курсантов с промежуточным 
типом НС было выражено в меньшей степени, чем у представителей со сла-
бым типом НС. При этом важно отметить, что величины показателей ИН, 
зарегистрированные у курсантов с промежуточным типом НС при выполне-
нии корректурной пробы в стрессовой ситуации, достоверно не отличались 
от аналогичных величин, отмеченных у лиц со слабым типом НС.  

Вышеизложенные данные свидетельствуют о том, что, во-первых, у 
курсантов с промежуточным типом НС стрессоустойчивость выше, чем 
у лиц со слабым типом НС, во-вторых, степень стрессоустойчивости за-
висит от типа НС. 

Как отмечалось нами выше, стресс незначительной силы оказывает 
положительное влияние на человека, в том числе и на его умственную 
работоспособность. В пользу данного предположения говорят показа-
тели умственной работоспособности, приведенные в таблице 2. 
 
Таблица 2 — Показатели умственной работоспособности, отмеченные у испыту-
емых при выполнении корректурной пробы в условиях стресса 

Показатель 
Тип нервной системы 

Промежуточный тип НС Слабый тип НС 
Концентрация внимания 15,9±13,4 17,2±19٭ 
Коэффициент умствен-

ной продуктивности 
 ٭421,7±89,1 408,43±86,46

Примечание. Знаком ٭ отмечены показатели, достоверно (р˂0,05) 
отличающиеся от соответствующих показателей, зарегистрированных 
у лиц с промежуточным типом НС. 
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Как видно из таблицы 2, у курсантов со слабым типом НС изучаемые 
показатели умственной работоспособности были хотя и незначительно, 
но достоверно больше, чем у представителей с промежуточным ти-
пом НС. Так, у лиц со слабым типом НС показатель концентрации вни-
мания был на 8,1 %, а коэффициент умственной продуктивности на 3,3 % 
больше соответствующих показателей, отмеченных у лиц с промежуточ-
ным типом НС. 

Таким образом, выполнение корректурной пробы сопровождалось 
развитием стрессовой реакции у испытуемых двух групп. При этом в 
нашем случае стресс оказывал стимулирующее влияние на умственную 
работоспособность испытуемых. 
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