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СОСТОЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОВ 
ВЫПУСКНОГО КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Андреева И.И., Уразмамбетов Р.Т., Чеботов С.А.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, 
г. Ростов-на-Дону, Россия

Резюме. Подготовка будущих врачей к профессиональной деятельности предполагает осознание 
и принятие высокой ответственности, которую сопровождает специальность, что приводит к значи-
мому психоэмоциональному напряжению к моменту выпуска из учебного заведения. С целью вы-
явления взаимосвязи между показателями гомеостатических систем была проведена сопоставитель-
ная (в зависимости от программы обучения) характеристика иммунологических и психологических 
параметров студентов выпускного курса медицинского вуза. Обследованы студенты-шестикурсни-
ки лечебно-профилактического факультета (29 человек) и военного учебного центра (34 человека) 
ФГБОУ ВО «Ростовского государственного медицинского университета». Критериями исключения 
для всех участников стали наличие хронических заболеваний, инфекционный процесс любого генеза 
в течение трех месяцев, предшествовавших исследованию. Группы были сопоставимы по возрасту 
(соответственно, 23,8±1,82 и 23,9±2,2 лет), полу (все – мужчины) и соответствовали I группе здоро-
вья. Психологическое тестирование проводили с применением шкалы Спилбергера–Ханина с целью 
оценки степени личностной и ситуативной тревожности. Оценку иммунного статуса осуществляли 
в НИИ клинической иммунологии с использованием стандартных методологических подходов. Для 
характеристики состояния здоровья в течение года использованы регистрационные карты анализа 
иммуноопосредованной патологии. Изучение полученных данных психологического анкетирования 
выявило, что студенты ЛПФ в сравнении с шестикурсниками ЛПФ демонстрируют большую сте-
пень ситуативной и, в особенности, личностной тревожности. Отличия в системе иммунного реа-
гирования между сравниваемыми группами выявлены в отношении параметров, характеризующих 
как адаптивный, так и врожденный иммунитет. Эти отличия проявлялись в более значимом коли-
честве циркулирующих Т-регуляторных лимфоцитов, менее выраженном литическом потенциале 
Т-эффекторов, большим количеством TLR9+ моноцитов при снижении доли клеток моноцитарного 
ряда, несущих HLA-DR у студентов-лечебников в сравнении с их сокурсниками, обучающимися по 
программе офицеров медицинской службы. Таким образом, период психологической подготовки в 
медицинском вузе к старту профессиональной деятельности имеет отличия в зависимости от особен-
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ностей учебного процесса и более успешен для шестикурсников ВУЦ. У студентов ЛПФ в сравнении 
с военными студентами-медиками в большей степени выражено психоэмоциональное напряжение, 
что находит свое отражение в формировании признаков дисрегуляции иммунной системы. Необхо-
дима разработка мероприятий для своевременного выявления изменений адаптационного потенциа-
ла как психологического, так и иммунологического порядка.

Ключевые слова: адаптация, иммунный гомеостаз, психологический стресс, студенты

THE STATE OF PSYCHOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL 
INDICATORS IN GRADUATE STUDENTS OF A MEDICAL 
UNIVERSITY
Andreeva I.I., Urazmambetov R.T., Chebotov S.A.
Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russian Federation

Abstract. Training future doctors for professional practice usually entails building awareness and embracing 
the significant responsibility inherent in the field. This, in turn, leads to significant psycho-emotional stress by the 
time of graduation from academic institution. With the aim of identifying the correlation between homeostatic 
system indicators, a comparative analysis was conducted to characterize the immunological and psychological 
parameters of final-year medical university students, contingent upon their respective training programs. 
The study involved sixth-year students of the Therapeutic and Preventive Faculty [TPF] (29 individuals) and the 
Military Training Center [MTC] (34 individuals) of Rostov State Medical University, a Federal State Budgetary 
Educational Institution of Higher Education. The exclusion criteria for all participants included the presence 
of chronic diseases and any infectious process of any origin within three months prior to the study. The groups 
were similar in terms of age (23.8±1.82 and 23.9±2.2 years, respectively), gender (all male), and corresponded to 
health group I. Psychological evaluation was conducted employing the Spielberger–Hanin Scale to gauge levels 
of personal and situational anxiety. The assessment of immunological status was carried out at the Scientific 
Research Institute of Clinical Immunology using standard methodological approaches. Registration cards for 
immunopathology analysis were used to characterize health status over the year. Analysis of the obtained data 
from psychological questionnaires revealed that students of the Therapeutic and Preventive Faculty, compared 
to their counterparts from the Military Training Center, demonstrated a higher degree of situational and, 
particularly, personal anxiety. Differences in the immune response system between the compared groups were 
identified with regards to indicators that characterize both adaptive and innate immunity. These differences 
were expressed in a more significant number of circulating regulatory T lymphocytes, a less pronounced lytic 
potential of effector cells, a greater number of TLR9+ monocytes with a decrease in the proportion of cells of 
the monocyte series carrying HLA-DR in medical students compared to their counterparts studying in the 
medical service officers’ program. Thus, the period of psychological preparation in a medical university for 
the commencement of professional activity varies based on the characteristics of the educational process and 
proves to be more effective for sixth-year students of MTC. Students from the TPF exhibit more pronounced 
psycho-emotional stress compared to their counterparts in military medical training, leading to evident signs 
of immune system dysregulation. It is imperative to develop strategies for timely detection of changes in both 
psychological and immunological adaptive capacities.

Keywords: adaptation, immune homeostasis, psychological stress, students

Введение
Подготовка будущих врачей к их профессио-

нальной деятельности помимо овладения теоре-
тическими знаниями и практическими навыками 
предполагает осознание и принятие ответствен-
ности, которую сопровождает специальность [4, 

6]. Очевидно, что в максимальной степени пси-
хоэмоциональное напряжение в этой связи фор-
мируется к моменту выпуска из учебного заве-
дения [2,  3]. Логично предположить различную 
степень выраженности психологической нагруз-
ки у будущих офицеров-медиков и выпускников 
стандартной лечебного образования. Учитывая 
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факт единства функционирования гомеостатиче-
ских систем, также логично полагать возможные 
изменения и в состоянии иммунологической ре-
активности выпускников-медиков, опосредован-
ной чрезмерной активацией нервной системы. 
Такие изменения могут стать причиной развития 
доклинических и даже клинических нарушений 
здоровья. Своевременное выявление возможных 
изменений как психологического, так и иммуно-
логического порядка, могут иметь свои позитив-
ные эффекты в качестве профилактики процес-
сов нейроиммунной диcрегуляции [1, 12, 15]. 

Цель настоящего исследования – сопостави-
тельная (в зависимости от программы обучения) 
характеристика иммунологических и психологи-
ческих параметров студентов выпускного курса 
медицинского вуза.

Материалы и методы
Под наблюдением находились 63 студента ше-

стого курса ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава Рос-
сии. Обследуемые были разделены на две груп-
пы. В первую вошли 34 шестикурсника военного 
учебного центра (ВУЦ), во вторую – 29 студентов 
шестого курса лечебно-профилактического фа-
культета (ЛПФ). Критерием исключения для всех 
участников стали наличие хронических заболе-
ваний, инфекционный процесс любого генеза в 
течение трех месяцев, предшествовавших иссле-
дованию. Группы были сопоставимы по возрасту 
(соответственно, лет: 23,8±1,82 и 23,9±2,2), полу 
(мужчины) и соответствовали I группе здоровья.

Все участники исследования подписали ин-
формированное согласие в соответствии с про-
токолом, одобренным Локальным Независимым 
Этическим Комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ. 
Исследование проводили в конце осеннего се-
местра. В работе использованы регистрационные 
карты анализа иммуноопосредованной патоло-
гии, отражающие заболеваемость в течение года 
с позиции оценки работы иммунной системы по 
основным синдромам: инфекционному, аллер-
гологическому, аутоиммунному, лимфопроли-
феративному (Сизякина Л.П., 2013). Психоло-
гическое тестирование для определения степени 
выраженности ситуативной и личностной тре-
вожности осуществляли по методике Спилберге-
ра–Ханина. 

Результаты и обсуждение
Суммируя баллы, отмеченные при заполнении 

соответствующих анкет, делали выводы об уровне 
тревожности испытуемых: до 30 баллов – низкий 
уровень (отсутствие) тревожности, от 31 до 44 – 
умеренный, свыше 45 – высокий [10]. Параметры 

врожденного и адаптивного звеньев иммунной 
системы оценивали, опираясь на стандартную 
методологию [14], в НИИ клинической имму-
нологии ФГБОУ ВО РостГМУ. Статистический 
анализ выполняли в программе StatTech v. 1.2.0 и 
Statistica SPSS v. 26. Сравнение количественных 
показателей двух независимых групп проводили 
с помощью U-критерия Манна–Уитни. 

Данные анализа анкет иммуноопосредован-
ной патологии, в которых учитываются любые 
отклонения от состояния практического здоро-
вья в течение года, предшествовавшего прове-
дению обследования, показали, что инфекцион-
ная манифестация в виде острых респираторных 
вирусных инфекций регистрировалась у 30% 
участников наблюдения при средней частоте 
1,8±1,2 раз в год у студентов ВУЦ и 1,0±1,9 – у 
студентов ЛПФ. При этом на долю не болевших 
в течение года среди студентов военных медиков 
приходится 41%, а среди юношей-шестикурсни-
ков ЛПФ – лишь 14%. Медиана длительности 
ОРВИ составила 5,0 (3,3-7,0) дней у студентов 
ВУЦ, а в группе ЛПФ – 6,5 (5-7) дней. Отличия 
клинического статуса между двумя сравнивае-
мыми группами проявились в частоте развития 
осложнений, потребовавших применение анти-
биотиков: в 10% случаев – у студентов ВУЦ, в 
26% – у студентов ЛПФ. Характеристика основ-
ных иммунологических показателей представ-
лена в таблице 1, где при сопоставлении можно 
увидеть наличие особенностей в зависимости от 
факультета обучения. При этом отличия затраги-
вают параметры и адаптивного, и врожденного 
иммунного ответа. В частности, у студентов ле-
чебного факультета в циркуляции статистически 
значимо меньше по отношению к студентам ВУЦ 
относительное количество зрелых Т-лимфоцитов 
за счет субпопуляции цитотоксических Т-клеток. 
При этом регистрируется меньшее, чем у студен-
тов ВУЦ, количество потенциально активных 
Т-эффекторов, содержащих литические гранулы 
гранзима В. Также у студентов ЛПФ в сравнении 
с показателями студентов ВУЦ большее отно-
сительное число Т-регуляторных клеток, ответ-
ственных за формирование процессов иммуносу-
прессии. В параметрах врожденного иммунного 
ответа различия в показателях носят неоднознач-
ный характер. Так, у студентов лечебного факуль-
тета в сравнении с военными студентами-меди-
ками в меньшей степени сохранены адаптивные 
ресурсы кислородзависимого метаболизма ней-
трофилов, однако повышено число и литический 
потенциал лимфоцитов натуральных киллеров. 
Также отличительные признаки касаются и пара-
метров моноцитарного звена в виде увеличении у 
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ТАБЛИЦА 1. СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ ШЕСТОГО 
КУРСА РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ, Me (Q0,25-Q0,75)

TABLE 1. COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE IMMUNE SYSTEM INDICATORS OF SIXTH-YEAR STUDENTS 
OF VARIOUS TRAINING PROGRAMS, Me (Q0.25-Q0.75)

Показатель
Indicator

ВУЦ
MTC 

(n = 34)

ЛПФ
MPF 

(n = 29)

Т-лимфоциты, CD3+ (%)
Т lymphocytes, CD3+ (%) 76 (72-78) 68 (64-74)*

Т-лимфоциты-хелперы, CD3+ CD4+ (%)
Т lymphocytes-helpers, CD3+ CD4+ (%) 44 (42-50) 42 (37-48)

Т-лимфоциты-цитотоксические, CD3+ CD8+ (%)
Cytotoxic T lymphocytes, CD3+ CD8+ (%) 31 (24-35) 24 (21-31)*

Т-лимфоциты-регуляторные, CD4+CD25+FoxP3+ (%)
T lymphocytes are regulatory, CD4+CD25+FoxP3+ (%) 1,5 (1,1-1,7) 2,0 (1,4-2,4)*

Т-лимфоциты цитотоксические с литическим потенциалом, 
CD3+ CD8+Gr+ (%)
Cytotoxic T lymphocytes with lytic potential, CD3+ CD8+Gr+ (%)

15 (12-17) 12 (8-15)*

В-лимфоциты, CD19+ (%)
B lymphocytes , CD19+ (%) 9 (8-12) 10 (7-12)

Иммуноглобулины сыворотки крови IgA (г/л)
Serum immunoglobulins IgA (g/L) 2,0 (1,6-2,3) 2,1 (2,0-2,2)

IgM (г/л)
IgM (g/L) 1,1 (1,0-1,2) 1,2 (1,1-1,3)

IgG (г/л)
IgG (g/L) 11,3, (10,0-13,0) 11,4 (10,9-12,0)

Кислородзависимый метаболизм нейтрофилов,
НСТспонтанный (у. е.)
Oxygen-dependent metabolism of neutrophils,
NBT is spontaneous (c. u.)

89 (82-98) 90 (84-101)

Коэффициент стимуляции НСТ
Coefficient of stimulation of the NBT 1,7 (1,6-1,8) 1,6 (1,4-1,7)*

Натуральные киллеры, CD3-CD16+ (%)
Natural killers, CD3-CD16+ (%) 14 (12-16) 17 (14-25)

Натуральные киллеры с литическим потенциалом,
CD3-CD16+Gr+ (%)
Natural killers with lytic potential,
CD3-CD16+Gr+ (%)

8 (4-10) 12 (8-15)*

Моноциты, экспрессирующие TLR2, CD14+ CD282+ (%)
Monocytes, expressing TLR2, CD14+ CD282+ (%) 76 (75-78) 74 (67-82)

Моноциты, экспрессирующие TLR4, CD14+ CD284+ (%)
Monocytes, expressing TLR4, CD14+ CD284+ (%) 15 (12-19) 16 (12-19)

Моноциты, содержащие TLR9, CD14+ CD289+ (%)
Monocytes, containing TLR9, CD14+ CD289+ (%) 3,0 (1,8-7,5) 5,0 (3,8-9,0)*

Моноциты, экспрессирующие антигены HLA II класса,
CD14+HLA-DR+ (%)
Monocytes, expressing antigens HLA II сlass,
CD14+HLA-DR+ (%)

79 (71-82) 70 (64-73)*

Примечание. * – различия статистически значимы при р < 0,05, данные представлены в виде Me (Q0,25-Q0,75).

Note. *, the differences are statistically significant at p < 0.05, the data are presented in the form of Me (Q0,25-Q0,75).
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студентов ЛПФ в сравнении со студентами ВУЦ 
доли моноцитов, экспрессирующих внутрикле-
точный TLR9 при снижении относительного 
числа HLA-DR+ моноцитов. 

Психологический статус обследуемых, оха-
рактеризованный с позиции выраженности 
тревожности как психологического состояния, 
связанного с конкретной внешней ситуацией 
(ситуативная) и свойством личности (личност-
ная), выявил отсутствие ситуативной тревожно-
сти лишь у 10%, а личностной – у 18% студентов 
выпускного курса. В обоих случая доминирую-
щим стало состояние умеренной тревожности: 
59% – ситуативной и 53% – личностной. В то же 
время при анализе показателей психологическо-
го состояния в зависимости от факультета обу-
чения, были выявлены различия. Как следует из 
представленных данных, отсутствие волнений, 
связанных с конкретной ситуацией, характери-
зует большую часть будущих офицеров медицин-
ской службы, нежели гражданских врачей, для 
которых доминирующим стало состояние уме-
ренной тревожности, тогда как высокий уровень 
ситуативного напряжения практически одинаков 
и характерен для трети представителей каждой 
группы (рис. 1).

Между тем, психологическое состояние, от-
ражающее качество личности, диаметрально раз-
лично: если у студентов ВУЦ тревожности нет 
либо проявляется умеренно при полном отсут-
ствии высокой степени тревоги, то среди студен-
тов ЛПФ не было представителей с отсутствием 
тревоги при доминировании высокого уровня 
личностной тревожности (рис. 2).

Представленные результаты исследования 
согласуются с опубликованными данными о на-
личии тревожных состояний у студентов-вы-
пускников медицинских вузов, что определя-
ется осознанием предстоящей ответственности 
самостоятельной трудовой деятельности [5,  8]. 
Полученные нами данные отчетливо демонстри-
руют большую степень тревожности у студентов 
лечебного факультета в сравнении выпускника-
ми ВУЦ, что, очевидно, связано с большей мо-
тивированностью и более четком представлении 
о характере будущей работы у будущих военных 
медиков. Полученные нами результаты харак-
теристики параметров иммунного статуса об-
следуемых убедительно доказывают имеющиеся 
представления о связи психоэмоционального 
состояния с функциональными особенностями 
иммунной системы [7, 11]. Так, в сравнении с 
выпускниками ВУЦ, для которых характерно 
отсутствие существенных психологических из-
менений, у студентов ЛПФ с выраженным пси-
хоэмоциональным напряжением отмечаются 
отчетливые признаки дисрегуляции в иммун-
ных показателях. Доказательством высказанного 
предположения служит снижение эффекторно-
го потенциала Т-звена при усилении функцио-
нальных резервов натуральных киллеров на фоне 
повышения иммуносупрессивного воздействия 
регуляторных Т-лимфоцитов. Обращает на себя 
внимание и факт повышения доли HLA-DR- 
моноцитов периферической крови, для которых 
характерна функция супрессии иммунного отве-
та. При этом растет число моноцитов с опреде-
ляемой экспрессией TLR9 – внутриклеточного 
рецептора первичного распознавания немети-

Рисунок 1. Результаты анкетирования студентов 6 
курса ВУЦ и ЛПФ по методике Спилберга–Ханина для 
определения степени ситуативной тревожности
Figure 1. The results of a survey of 6th year students of 
the University and LPF using the Spielberger–Khanin method 
to determine the degree of situational anxiety

Рисунок 2. Результаты анкетирования студентов 6 
курса ВУЦ и ЛПФ по методике Спилберга–Ханина для 
определения степени личностной тревожности
Figure 2. The results of a survey of students of the 6th year of 
the University and LPF using the Spielberger–Khanin method 
to determine the degree of personal anxiety
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лированной CpG-последовательности ДНК. Из-
вестно, что TLR9 распознает не только бактерии 
и вирусы, но и служит важнейшим рецептором 
для ответа на молекулярные фрагменты, ассоци-
ированные с повреждениями собственных струк-
тур, что позволяет полагать его участие в генезе 
аутоиммунного воспаления [13]. Выявленные 
дисрегуляторные проявления иммунной системы 
у студентов лечебного факультета в сравнении с 
выпускниками ВУЦ согласуются и с характери-
стикой их клинического статуса. Так, несмотря на 
то, что инфекционные проявления в виде острых 
респираторных инфекций регистрировались в 
равной степени в обеих группах наблюдения и 
не выходили за пределы среднестатистического 
уровня практически здоровых [9], у трети студен-
тов лечебного факультета развились осложнения, 
потребовавшие применения антибиотиков, тогда 
как подобные состояния выявлены лишь у троих 
из 34 студентов ВУЦ.

Заключение
Таким образом, период психологической под-

готовки к старту профессиональной деятельности 
в медицинском вузе имеет отличия в зависимости 
от особенностей учебного процесса и более успе-
шен для шестикурсников ВУЦ. У студентов ЛПФ 
в сравнении с военными студентами-медиками в 
большей степени выражено психоэмоциональ-
ное напряжение, что находит свое отражение в 
формировании признаков дисрегуляции иммун-
ной системы. Необходима разработка меропри-
ятий для своевременного выявления доклини-
ческих изменений адаптационного потенциала 
как психологического, так и иммунологического 
порядка. 

Исследование не имело спонсорской под-
держки.
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